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750-летию
Золотой Орды
посвящается

ПРеДИСЛОВИе

Старший сын Чингиз-хана Джучи, известный также в вос-
точных источниках под именами Джочи, Джуджи, Йочи, Жошы, 
Туши, Души, был основателем династии золотоордынских ханов. 
На страницах средневековых летописей, хроник и повествований 
разноязычных авторов личность Джучи представлена в разных 
исторических ракурсах: полководец, дипломат и первый прави-
тель своего улуса. Но, как отмечено исследователями, «в целом 
Йочи/Джучи оставался довольно призрачной фигурой в источни-
ках» [1]. В то же время его потомкам, правящим в Золотой Орде, 
посвящена довольно обширная литература. Достаточно сказать, 
что в последние годы были изданы книги по политической био-
графии Бату (Батыя), Берке и другим джучидским династам. На 
этом фоне историческая фигура Джучи остается как бы немного 
в отдаленной тени, где ему отводится место только уважаемо-
го первопредка царствующего дома. А между тем он сыграл за-
метную роль в исторических событиях первой четверти бурного 
тринадцатого столетия – времени создания Yeke Mongγol Ulus. 
Джучи, как военачальник, участвовал во всех крупных военных 
кампаниях армии Чингиз-хана. 

Создание улуса – первого владения Джучи – непосредствен-
но связано с формированием империи Чингиз-хана в начале 
XIII века. В год Зайца (1207 г.) Джучи с войсками правой руки 
монгольской армии отправился привести в покорность соседние 
лесные южно-сибирские народы от Саянских гор на востоке и 
до Алтая и Иртыша на западе. Экспедиция оказалась настоль-
ко успешной, что войско даже не понесло урона в людях и ло-
шадях. За такой мирный исход этой важнейшей стратегической 
операции Чингиз-хан похвалил сына и отдал лесные народы под 
его руководство. Именно эти отдаленные северо-западные зем-
ли станут наследным, быстрорастущим уделом и достанутся в 
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будущем преемникам Джучи. У тюркских и монгольских коче-
вых народов пожалование улуса (удела) означало передачу под-
властных людей под управление владельца. Возможно в этом за-
ключалась специфика степной государственности евразийских 
номадов. Тем самым можно полагать, что создание первоначаль-
ного улуса Джучи произошло уже в первые годы существования 
Монгольской империи. Вероятно, сам Джучи (или назначенное 
доверенное лицо, в его отсутствие) до среднеазиатского похода 
управлял в качестве наместника отца подконтрольным ему на-
селением и территорией. Впоследствии именно Джучи усмирял 
мятежные народы Южной Сибири.

В хорезмийском походе 1219-1221 гг. Джучи командовал пра-
вым крылом чингизидских войск и подчинил все города и на-
селение среднего и нижнего течения реки Сырдарьи вплоть до 
Аральского моря. Джучи вместе с братьями принимал участие 
в осаде хорезмийской столицы Гурганджа. После завоевания 
Хорезма в 1221 г. Джучи и подчиненные ему воинские силы по-
кинули земли ануштегинидского государства и ушли в Восточ-
ный Дашт-и-Кыпчак, где располагался его йурт-владение и орда 
(управленческий центр). Вплоть до своей смерти, последовавшей 
в середине 1220-х гг., Джучи находился в кыпчакских степях, 
подчинив своей власти местные племена. Источники сообщают, 
что Чингиз-хан дал Джучи области простиравшиеся «от Кайалы-
ка и Хорезма до крайних пределов Саксина и Булгара и дальше, 
где только касалось земли копыто татарского коня», то есть речь 
шла о территориях, которые должны были войти в его владения. 

Как известно, именно его многочисленные потомки, Джучи-
ды, долгое время сохраняли власть «Алтан уруга» на территории 
огромного Евразийского региона. В Улусе могли править только 
прямые потомки Джучи. По сведениям, заслуживающих доверия 
источников, у него осталось 14 сыновей (по другим данным, 17 
или 19). Все они считались наследниками отца, но преемниками 
власти оказались старшие дети – Орда-Ичен (ум. 1251-1253 гг.) 
и Бату (1209-1256 гг.), известный также как Саин-хан. Как по-
вествуют степные исторические предания, после смерти Джучи 
его старшие сыновья Орда (Иджан) и Бату (Саин) стали предла-
гать «друг другу ханствование», то есть никак не могли обоюд-
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но решить вопрос престолонаследия и обратились вместе с дру-
гими сыновьями к знаменитому деду, Чингиз-хану. «Когда они 
прибыли на служение к своему [деду] хану, хан поставил им три 
юрты: «Белую юрту с золотым порогом поставил для Саин-хана; 
синюю орду с серебряным порогом поставил для Иджана…». 
Тем самым по воле Чингиз-хана фактическим правителем Улуса 
стал Бату – второй сын Джучи, который продолжил завоевания 
империи на западе. Дольше всех, как известно, Джучиды пра-
вили в двух позднезолотоордынских владениях: на западе – в 
Qırım Yurtu (Крымском ханстве), до 1783 года, и на востоке – в 
Қазақ Ұлысы/Қазақ жұрты (Казахском ханстве), почти до сере-
дины XIX века.

Единственное монографическое исследование, специаль-
но посвященное роли Джучи в истории казахов, принадлежит 
историку Зардыхан Қинаятұлы «Қазақ мемлекеті және Жошы 
хан (тарихи-сараптамалық зерттеу)» [2], впервые издан-
ное в 2004 г. Автор книги сделал попытку проанализировать 
военно-политическую биографию сына Чингиз-хана, привле-
кая для этого монгольские, китайские, персидские, арабские, 
тюркские и др. сочинения. Собственно Джучи в основном по-
священы две первые части и отдельные подразделы третьей 
части, в которых затронуты вопросы происхождения, даты 
жизни, а также военная и государственная деятельность этого 
Чингизида. Удачным можно считать привлечение собственно 
монгольских источников, сведения о рождении Джучи, оцен-
ку Джучи как исторического деятеля в истории казахов. В то 
же время книга не лишена погрешностей и недостатков. В ре-
цензии на эту работу отмечены основные ошибки и спорные 
трактовки автора [3]. 

Вместе с тем сохраняется ряд недостаточно изученных во-
просов персональной биографии этой, несомненно, незаурядной 
и яркой личности. Так, мы точно не знаем дату его рождения. 
В литературе называются следующие годы: 1179, 1180, 1182/83, 
1184 гг. Особым налетом загадочности покрыты обстоятельства 
его рождения, связанные с тем, что появление на свет первенца 
Тэмуджина/Чингиз-хана предшествовало пленение матери Джу-
чи Бортэ-фуджин враждебным племенем меркитов. Этот факт 
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надолго стал источником сплетен и слухов, породив негативный 
информационный фон, с явным намеком или прямым обвинени-
ем в незаконности его рождения. Не до конца проясненным так-
же остается время смерти Джучи. В историографии доминирует 
точка зрения, что Джучи умер в феврале 1227 года, то есть за 
полгода до кончины отца. Так ли это на самом деле? Другая, не 
менее интересная проблема: когда, где и как появился Джучиев 
улус? Что происходило в Восточном Дешт-и-Кыпчаке в 1221-
1225 годах? Дискуссионной темой до сих пор остается, носил ли 
Джучи ханский титул при жизни? Или кто была матерью сына 
Джучи – Берке? Далее, сквозь призму сочинений средневековых 
историков, вырисовываются очень сложные, порой драматич-
ные отношения старшего сына с близкими родственниками – от-
цом и братьями, которые привели к острому конфликту и гибели 
Джучи. Был ли такой конфликт в действительности? Легендами 
и преданиями нашей старины, таким как «Жошы хан», «Ақсақ 
құлан», окутаны эти события восьмисотлетней давности… Вот 
на эти проблемные стороны личной жизни и политической дея-
тельности Джучи историки до сих пор ищут ответы. Надеемся, 
что появление данного сборника статей поможет прояснить не-
которые вопросы.

В написании собрания статей приняли участие ряд известных 
отечественных и зарубежных исследователей. 

Первая статья, «Tuši / Туши: тюркское имя Joči / Джучи»1, в 
которой тщательно, на основе большого количества источников, 
разбирается личное имя Джучи, принадлежит всемирно признан-
ному и авторитетному американскому тюркологу, профессору 
Рутгерского университета Питеру Б. Голдену. Согласно изыска-
ниям автора, Джучи (Joči), старший сын Чингиз-хана, носил имя, 
которое ранее было засвидетельствовано у родственников в его 
большой семье. На монгольском языке Джучи (Joči) означало 
«неожиданный гость». Джучи пользовался особым статусом в 
тюркском мире. В исламских, сирийских, грузинских и латин-
ских источниках имя Джучи (Joči) часто упоминается в форме 
Туши / Души (Tuši/Duši). Tuši не является искажением слова Joči, 

1 Краткое содержание (резюме) статей подготовлено нашими авторами.
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а тюркским переводом его имени, существительным, образован-
ным от глагола tuš – «встречаться», то есть «встречаться (неожи-
данно)»: Тушы/Душы (Tušï/Dušï). Имя намекает на несколько не-
ясные обстоятельства его настоящего отцовства.

В статье «Жестокость или правосудие? Штрихи к портре-
ту Джучи как государственного деятеля и правителя» видно-
го петербургского ученого, автора множества книг и статей по 
истории и праву Золотой Орды Р.Ю. Почекаева анализируется 
политическая деятельность Джучи. Несмотря на интерес иссле-
дователей к основателю и первому правителю Улуса Джучи (Зо-
лотой Орды), большинство авторов сосредоточиваются лишь на 
отдельных аспектах его биографии (сомнения в происхождении, 
участие в походах Чингиз-хана, конфликты с отцом и братьями 
и пр.), практически не характеризуя его как государственно-
го деятеля и правителя. Автор статьи на основе средневековых 
источников предпринимает анализ ситуаций, в которых Джучи 
предстояло сделать выбор между милосердием и жестокостью и 
пытается ответить на вопрос, насколько те или иные его реше-
ния соответствовали имперским политико-правовым реалиям и 
его собственным представлениям о роли и функциях правителя 
улуса.

В исследовании вдумчивого и наблюдательного к деталям 
историка А.А. Порсина «Джучи, Хан-Султан и несостоявшийся 
поход на запад» подробно и скрупулезно рассматриваются мало-
известные и практически неисследованные страницы биографии 
Джучи. Работа посвящена последним годам жизни Джучи и его 
браку с дочерью хорезмшаха Мухаммада Хан-Султан. Автор 
приходит к выводу о том, что брак был заключен перед самым 
началом или во время военной операции по захвату Хорезма, ко-
торый должен был стать частью владений Джучи. Судя по всему, 
основатель империи предполагал разделить захваченные в ходе 
монголо-хорезмийской войны земли между Джучи и Чагатаем, 
каждому из которых были переданы две дочери султана Мухам-
мада. Но конкуренция между братьями стала выходить из-под 
контроля уже во время завоевания Хорезма, и старшим был на-
значен Угедей. Далее Джучи направился на запад, имея приказ 
от Чингиз-хана покорить Дешт-и-Кыпчак, Волжскую Булгарию, 
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Саксин и русские княжества. С большой долей вероятности, 
план состоял в том, что в 1223 году армия Джучи соединится с 
корпусом Джебе и Субедея, который в свою очередь должен был 
прорваться через Кавказ и ударить по кыпчакам с юга. «Мы не 
знаем, – пишет автор, – почему Джучи не выполнил свою часть 
операции, но, судя по всему, далее последовал его конфликт с 
отцом и братьями и загадочная смерть. Именно во время этого 
полностью или частично неудавшегося похода на запад у Хан-
Султан родился сын Берке, которому впоследствии суждено было 
возглавить Улус его отца».

В следующей статье А.К. Кушкумбаева «Рождение Улуса 
Джучи: проблема и дискуссии» разбирается проблема даты обра-
зования Улуса Джучи. В прошлой и современной историографии 
были выдвинуты различные годы создания наследственного уде-
ла старшего сына Чингиз-хана. Наиболее часто называется 1207-
1208 гг. – как год появления первого владения Джучи, в период 
начального формирования империи Чингиз-хана. В то же время 
дискуссионной темой среди исследователей был и остается во-
прос вторичного выделения Джучиева улуса в конце хорезмий-
ской кампании Чингиз-хана 1219-1224 годов. В литературе пред-
лагались 1221 или 1223 как год образования улуса, но которые не 
имеют, на наш взгляд, достаточной аргументации. На основе при-
влечения различных восточных источников: персидских (Джу-
вейни, Рашид ад-Дин), монгольских («Сокровенное сказание», 
«Алтан Тобчи») и других более поздних сведений наиболее обос- 
нованным годом повторного выделения Улуса Джучи следует 
считать 1224 г. Это событие, вероятно, произошло в Кулан-баши, 
когда Чингиз-хан возвращался из похода на Хорезм. Тем не менее 
автор считает, что первый удел Джучи получил в 1207-1208 гг., 
который и следует считать началом отсчета истории улуса.

В обзорной статье Р.Д. Темиргалиева, автора ряда популяр-
ных книг по казахской истории, «Джучи-хан – правитель Дешт-и- 
Кипчака» дана характеристика деятельности старшего сына 
Чингиз-хана Джучи в последние годы его жизни. Анализируются 
сложности взаимоотношений Джучи с отцом и братом. Подвер-
гаются критике нашедшие широкое отражение в историографии 
сведения Рашид-ад-Дина о демарше Джучи в период среднеази-
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атской кампании. Исследуются подробности завоевания монго-
лами Дешт-и-Кыпчака и выдвигается версия об участии Джучи 
в битве на Калке. Большое внимание также уделено статусу и 
положению Джучи в правящей элите Монгольской империи, пра-
вомерность применения по отношению к нему ханского титула. 
Исследуются различные версии гибели Джучи.

В статье известного казахского тюрколога Нәпіл Базылхана 
«Ұлық Ұлыстың Жошы, Бату, Өзбек және басқа хандарының 
миниатюралары» (Миниатюры Джучи, Бату, Узбека и другие 
ханов Улуг Улуса) представлены персидские миниатюры ханов 
Улуг Улуса в рукописной книге Baysungur albumu, которая счи-
тается неотъемлемой частью сочинения Рашид ад-Дина «Джамис 
ат-Таварих». Baysungur albumu хранится в архиве дворца-музея 
Топкапы в Стамбуле, Турция. В генеалогической части рукописи 
ханы изображены в кругу (58 изображений), хатуны (5 женщин) 
нарисованы в прямоугольниках, имена даны средневековым 
тюркским (уйгурским) письмом. В генеалогии имена большин-
ства потомков Тимура даны арабской графикой.

Увлекательная и актуальная работа «Этнокультурный код во-
инских формирований Улуса Джучи (по археологическим свиде-
тельствам могильника Карасуыр, Улытау, Центральный Казах-
стан)» подготовлена группой археологов во главе с признанным 
специалистом и неутомимым исследователем степных древно-
стей Э.Р. Усмановой и ее соавторами И.И. Дремовым, И.П. Па-
нюшкиной. Статья посвящена исследованию этнографических, 
культурных и религиозных признаков военизированного населе-
ния Золотой Орды по археологическим материалам могильника 
Карасуыр, расположенного в пустыне Бетпакдала в южных отро-
гах горного массива Улытау. Погребения конца ХІІІ – начала XIV 
века принадлежат воинам одного из отрядов армии Улуса Джучи. 
Воины высокого статуса принадлежали к центрально-азиатской 
монголоидной расе, исповедовали тибетский буддизм с элемен-
тами шаманизма и похоронены по монгольской традиции. Один 
– европеоид, без воинского инвентаря, низкого статуса, возмож-
но, слуга. Анализ погребального обряда и инвентаря совместно с 
генетическими и антропологическими данными реконструирует 
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детали верований и этнографии воинов и реконструирует этно-
культурный код захороненных воинов могильника Карасуыр. 

В представленной статье «Новые находки сабель XIII–XIV вв. 
с территории Казахстана» группа авторов: Бобров Л.А., Куш-
кумбаев А.К., Каирмагамбетов А.М., Исмаилов Д. проана-
лизированы три сабли, хранящиеся в Акмолинском областном 
историко-краеведческом музее (АОИКМ), Национальном музее 
Республики Казахстан (НМ РК) и частной коллекции. Сабли из 
АОИКМ и частной коллекции происходят из числа случайных на-
ходок на территории Северного Казахстана. Сабля из НМ РК была 
найдена в разрушенном кургане на территории Шетского района 
Карагандинской области (Центральный Казахстан). На основании 
типологического анализа установлено, что ближайшие аналоги 
рассматриваемых образцов длинноклинкового оружия происходят 
на территории Южной Сибири и Восточной Европы и датируют-
ся XIII–XIV вв. Наиболее вероятно, что появление сабель рассма-
триваемого типа на территории Казахстана связано с событиями 
Монгольского нашествия XIII в. и включением региона в состав 
Монгольской империи. Скорее всего, сабли были изготовлены ма-
стерами Южной Сибири и попали в Восточный Дашт-и-Кипчак 
вместе с отрядами Чингизидов. Малочисленность находок сабель 
XIII–XIV вв. на территории Казахстана обусловливает высокую 
научную ценность рассматриваемого оружия.

Проблемная статья московского востоковеда Д.М. Тимохи-
на «Битва при Парване в арабо-персидских источниках» посвя-
щена анализу описания битвы при Парване между монгольским 
корпусом и армией Джалал ад-Дина Манкбурны. Это сражение 
является одним из крупнейших военных столкновений монголо-
хорезмийской войны 1219-1221 годов и первым поражением ар-
мии Чингиз-хана. «В рамках данной статьи хотелось бы, – под-
черкивает исследователь, – прежде всего обратить внимание на 
особенности того, как арабо-персидские авторы описывают эту 
битву, есть ли противоречия в их рассказах и в чем они видят 
причину победы хорезмийской армии». Также автором обозна-
чены последствия этого сражения как для хорезмшаха Джалал 
ад-Дина Манкбурны и его армии, так и для хода всей монголь-
ской военной кампании против Хорезма. «Надеемся, – заключает 
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автор, – что данная работа привлечет внимание исследователей 
как к самому указанному сражению, так и в целом к монгольским 
военным походам при Чингиз-хане, а также истории Хорезма».

В другой статье Р.Д. Темиргалиева «Урус-хан и его роль в 
истории Казахстана» описываются процессы и события, про-
исходившие на территории современного Казахстана во второй 
половине XIV в., а также деятельность правителя Левого кры-
ла Улуса Джучи Урус-хана. Помимо обобщения всех известных 
материалов автор также предлагает новые оригинальные интер-
претации сведений исторических источников, позволяющие бо-
лее детально реконструировать портрет эпохи. По мнению авто-
ра статьи, Урус-хан является одной из основных исторических 
фигур, которые подтверждают отсутствие какого-либо разрыва 
между историей Золотой Орды и Казахского ханства. 

В статье «Қазақ хандығының құрылуы уақыты туралы» (К 
вопросу о времени возникновения Казахского ханства) автора 
большого количества работ по истории Улуса Джучи и казахов, 
доктора Ж.М. Сабитова, показано, что после празднования 550-
летнего юбилея Казахского ханства в Казахстане закрепилась 
точка зрения, что Казахское ханство образовалось в 1465-66 го-
дах. Но 1465-1466 годы не подходят по формальным параметрам 
на место даты возникновения Казахского ханства. Джанибек и 
Керей в то время проживали на территории Могулистана как по-
литические эмигранты и потенциальные претенденты на ханский 
престол. Точка зрения Т.И. Султанова, что Казахское ханство 
возникло после смерти Абулхаир-хана около 1470 года, кажет-
ся более достоверной. В данной статье приводятся аргументы в 
пользу того, что Казахское ханство возникло только после смерти 
Абулхаир-хан в 1468 году.

 В статье соавторов Усманова Э.Р., Джумабеков Д.А., За-
харова С.В., Омарова А.С., Антонова М.А., Кузнецова И.А. 
«Культовые сооружения времени Золотой Орды в Улытау, или 
«Взгляд археолога с небес» описываются ритуальные сооруже-
ния на вершинах горной гряды Улытау (Карагандинская обл., Ка-
захстан). Эта местность являлась восточной провинцией Улуса 
Джучи. Культовые сооружения на вершине Едигетау связаны с 
именами хана Токтамыша и эмира Едыгея. Произведено обсле-
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дование сооружений при помощи аэрофотосъемки на вершинах 
Едигетау и Аулие-Акмешит. Комплекс на вершине сопки Ал-
тыншокы относится ко времени военного похода Амира Тимура 
против хана Токтамыша в 1391 г. Сооружения типа кургана-обоо 
на вершинах гор Улытау могут рассматриваться как воплощение 
культа Мировой горы и поклонения духам предков. По всей ви-
димости, культ горных вершин Улытау начал активно склады-
ваться в золотоордынское время.

В последней статье сборника «Образ Джучи и других золо-
тоордынских персонажей в тюркской эпической традиции» 
А.К. Кушкумбаева и А.Ш. Нурмановой рассматривается во-
прос об общей исторической памяти кочевых народов – ка-
захов и ногаев о Золотой Орде XIII-XV веков. В культурном 
наследии казахов и других тюркоязычных народов на протя-
жении длительного времени устойчиво хранились воспомина-
ния о государстве Золотая Орда (Улус Джучи). Как показывает 
изученный фольклорный материал, в легендах и преданиях ка-
захов, ногаев, кыргызов важное место занимал образ старше-
го сына Чингиз-хана Джучи (Жошы). Об этом свидетельству-
ет известный среди кочевников Евразии кюй «Ақсақ құлан» 
(«Хромой кулан»). Особое место в народных повествованиях 
занимает эпический цикл (жыр), посвященный таким извест-
ным государственным деятелям Золотой Орды, как Едиге и 
Токтамыш. Из исторического фольклора казахов становится 
известным общее самоназвание золотоордынских кочевников 
– Ноғайлы жұрт, а официальным названием государство был 
Ұлығ Ұлыс (Великий Улус).   

Завершая предисловие, несколько слов хочется сказать о том, 
как родился замысел этой книги. Осенью 2019 года, в предверии 
750-летия Золотой Орды, на одной из встреч с коллегами было 
выдвинуто предложение подготовить сборник статей и материа-
лов, посвященных такому историческому деятелю, как Джучи. 
Приступая к реализации данного, проекта мы обратились к кол-
легам как в нашей стране, так и за рубежом. В результате пло-
дотворного совместного сотрудничества и появилась эта книга 
– результат коллективного труда ученых из Казахстана, России 
и США. Пользуясь случаем, выражаем признательность акимату 
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Карагандинской области за поддержку и благодарность всем ав-
торам, принявшим участие в составлении нашего сборника ста-
тей.
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