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В ХIII-XIV веках на территории Евразии наиболее заметную идейную роль 
в укреплении основ государственного устройства стала играть литература 
золотоордынской эпохи. Возросла потребность показать социокультурные 
проблемы в тесной связи со временем и запросами общества в огромной империи. 
Государственная система требовала объективного единства разных поколений,  
конфессий и этнических групп. Это было необходимо для того, чтобы прекратить 
бесконечные распри и конфликты между разными социальными и этническими 
группами, способные подорвать основы общества. Объективно утверждалось, что 
целесообразно определить нравственные принципы, необходимые для укрепления 
основ империи. Такая миссия была возложена на словесное искусство, которое 
оказало значительное влияние на государственные устои. 

Известные произведения той эпохи, такие, как «Мухабатнаме» Реванди 
Хорезми, «Кисас ул анбие» Рабгузи, «Хосров и Ширин» Кутба, «Гулистан бит-
тюрки» и «Сухейль и Гульдерсен» Саифа Сараи, «Джумжума султан» Хусама 
Кятиба и другие, являются источником знаний (в т.ч. и религиозных) и духовной 
культуры Золотой Орды. Необходимость установления единой власти и единых 
законов на огромной территории была обусловлена разнообразием рас и 
языков, общественно-культурных и религиозных представлений народов.  Перед 
творческими личностями стояла задача убедить различные народы с иными 
религиозными верованиями в верности исламской позиции вопросов сотворения 
мира и Вселенной. В эпоху становления Золотой Орды религиозно-культурные 
деятели сумели доходчиво и аргументированно объяснить генезис возникновения 
понятия  единого «Илаһ» – сущего (бытия). 
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Введение

Литература золотоордынского периода стала играть заметную идеологическую 
роль в укреплении основы государственного строительства. Возросла необходимость 
освещения социально-культурных проблем современного общества. Общество 
нуждалось в объединении различных расовых, конфессиональных и этнонациональных 
групп, что положило бы конец противостояниям этих групп, которые могли подорвать 
устои общества.  На передний план объективно выдвигается целесообразность 
детерминирования морально-нравственных принципов, которые должны были укрепить 
основы империи. Такая миссия возлагалась на словесное искусство, оказывавшего 
ощутимое влияние на надстройку государства.

Материалы и методы исследования

Материалами исследования являются художественные произведения «Мухабатнаме» 
Реванди Хорезми, «Кисас ул анбие» Рабгузи, «Хосров и Ширин» Кутба, «Гулистан 
бит -тюрки» и «Сухейль и Гульдерсен» Саифа Сараи, «Джумжума султан» Хусама 
Кятиба и другие источники литературы периода Золотой Орды. Для сравнительно-
сопоставительного изучения были привлечены исследовательские труды и сведения о 
литературе того времени русских востоковедов, арабо-персидских и тюркских авторов, 
а также современных исследователей.

Первые шаги в данном направлении были сделаны такими ученами,  как  В.Г. 
Тизенгаузен, В.Ф. Баллод, В.В. Григорьева, В. Бартольд и другие,  которые оставили 
ценнейшие сведения об истории Золотой Орды из различных первоисточников и 
сформулировали методологические основы исследования тюркского средневековья. 
Впоследствии вопросами культуры занимались Б.Д. Греков, А.Ю. Якубовский, 
А.К.Боровков, Э. Хара-Даван, А.Ата, А.К. Баймуканов, в работах которых были сформули-
рованы особенности духовного развития тюркоязычных народов в золотоордынский 
период, ставшие основой для дальнейшей их эволюции.

Анализ

Русский ученый В.Г. Тизенгаузен, глубоко изучивший историю Золотой Орды из 
персидских первоисточников, отмечает значение событий, происходивших в ХIII веке 
в Центральной Азии. Поступательно изучая сочинение «Табакат-и-Насири» («Насировы 
разряды») Абу Омара Минхадждин Осман ибн Сираджаддин ал-Джузджани (около 1193 
г.), он отметил вклад Берке в трансформацию культуры огромной империи (Сборник 
материалов…,1941: 17). Ученый писал, что «во всем войске его никто не пьет вина и при 
нем (Берке) постоянно находятся великие ученые из (числа) толкователей «Корана», 
изъяснителей хадисов, законоведов и догматиков. У него много богословских книг, и 
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большая часть его собраний и собеседований происходит с учеными. Во дворце  его 
пос-тоянно проходят диспуты относительно науки шариата» (Сборник материалов…, 
1941: 17). О высокой социально-политической роли тюркских племен при чингизидах 
свидетельствует произведение неизвестного автора «Шаджарат ал-атрак» («Родословия 
тюрков»), составленное не ранее середины XV века, в рассказах которого наблюдаются 
специфические черты языкового и культурного нарратива Золотой Орды тимуридов, 
унаследовавших традиции чагатайского времени.  По мнению средневекового автора 
аль-Омари, культурная жизнь основывалась на социально-политическом превосходстве 
кипчакско-огузского племенного союза (Сборник материалов…, 1941: 17-19). Это 
косвенно указывает, что литературный язык Золотой Орды постепенно формировался 
на базе тюркского языка эпохи каганатов, мусульманских караханидов и идикутских 
буддистов, включившихся в социально-культурный процесс Евразии благодаря 
единству чингизидов в чагатайский период. 

Очень характерны примеры стихотворения, которые вошли в «Шаджарат ал-
атрак» («Родословия тюрков»), приведенные В.Г. Тизенгаузеном и обработанные А.А. 
Ромаскевичем и С.Л. Волиным. В орду пришло известие о смерти Джучи хана. Все 
боялись сообщать эту страшную весть отцу – Чингизхану, поскольку жестокий нрав 
хана мог покарать любого вестника смерти. И только музыка великого Улуг Джирчи 
(великого певца), разделившая горе отца, смогла передать ему скорбную весть о смерти 
сына. (Сборник материалов…, 1941: 203).

В своей работе Т.И. Султанов, изучивший письма золотоордынских ханов Токтамыш 
хана Ягайле и Улуг-Мухаммада турецкому султану Мураду II, Махмуд хана турецкому 
султану Мехмеду Фатиху, Ахмад хана Мехмеду Фатиху, указал на «довольно простой, 
изобилующий архаизмами тюркский язык», который противостоял «вычурной арабо-
персидской лексике» (Тюркологический сборник…, 1978: 234). В любом случае 
поэтическая традиция тюркских народов предполагает конъюгационный синтез 
различных культур. О влиянии кочевого тюркского мира Средней Азии на оседлую 
культуру свидетельствует труд средневекового хорезмийского автора Абу Райхан 
Бируни «Памятники минувших поколений» (Абу Рейхан Бируни, 1973: 312).  Именно 
влияние Хорезма, унаследовавшего караханидскую культуру, предопределило будущее 
развитие общественно-культурной жизни Золотой Орды и развитие религиозной 
культуры, что  подчеркивает: в тюркском обществе происходило глубинное 
взаимодействие оседлого городского и кочевого укладов жизни. Единство двух типов 
бытия стало оказывать значительное влияние на развитие социально-культурной основы 
государства. На это указывают роли старого и нового Сарая, которые превратились в 
объединяющий культурообразующий фактор огромного степного государства. На это 
указывал профессор В.Ф. Баллод, принципиальный последователь царского ученого 
В.В. Григорьева, который писал: «О столице Золотой Орды, знаменитом Сарае, мы не 
знаем даже, наверное, к каким развалинам могли приурочить это» (Баллод, 1923: 3). 
Сарай, по мнению ученого, был «одним из величайших городов по положению своему 
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и наицельнейших по количеству народа» (Баллод, 1923: 9).  Сарай как центр Золотой 
Орды, по мнению Ибн Батуты и В. Бартольда, контролировал все основные торговые 
пути огромной территории. 

 А. Г. Юрченко  и  В. Рудакова,  ссылаясь на высказывание армянского историка 13 
века Кирокое Гондзакского, отмечали, что в успешном становлении золотоордынского 
общества большую роль сыграло  функционирование закона «Яссы»,  мирно 
сосуществовавшего с законами исламского шариата. Толерантность всего общества, 
куда массово привлекали специалистов зодчества, градостроителей, кузниц т.п., и 
веротерпимость обеспечивали порядок взаимодействия духовенства, в частности, 
представителей зороастризма, буддизма, христианства, мусульманства, что привело к 
умножению переводчиков и знатоков латинских, буддийских, христианских источников. 
В то же время ученые отмечали, что многообразие золотоордынского сообщества 
потенциально несет в себе конфликтность (Юрченко, 2017: 97), (Хан Узбек, 2017: 13), 
(Рудаков, URL). Представляя целостную картину эволюции средневекового степного 
государства, можно отчетливо обнаружить, что Золотоордынская мусульманская 
культура была привнесена из Средней Азии, в частности, из тюркского Хорезма, 
объективно унаследованного от караханидов (Греков, Якубовский, 1950: 169). 

По сведению средневековых знаменитостей, в ХIII веке в Хорезме, роль которого 
в становлении государства Золотой Орды была чрезвычайно велика, тюркский язык 
был приоритетным, что соответствует исторической логике. Дело в том, что после 
победы арабских войск в г. Тараз над китайцами в VIII веке, роль тюркских народов 
в Центральной Азии, в частности, карлуко-огузских племен, которые участвовали 
на стороне арабов, объективно усилилась. Об этом свидетельствуют юридическое 
сочинение Аз-Захиды и высказывания П. Карпини, где представлены сведения о 
высоком общественном положении тюрков в Хорезме, а город Ургенч ими был отнесен 
к тюркским городам. В данном регионе еще с древнейших времен общественно-
политическая и духовная жизнь кочевых и оседлых народов была взаимодействующей 
и взаимопроникающей (Древние…,1940: 141-142). Поэтому, нам думается, из-за 
общественно-политической доминанты кочевых племен культурная трансмиссия 
тюркских народов в Золотой Орде была интенсивной, а экономическое, политическое 
и культурно-ментальное разнообразие золотоордынских провинций способствовало 
ускорению данного процесса. Дело в том, что тюркская литература данного периода 
по-прежнему основывалась на общей, уходящий в глубь веков традиции,  и оставалась 
относительно единой.  

А. Навои в «Маджалис ун-нафаис» («Собрания редкостных людей») отмечает  некоего, 
возможно суфийского теоретика литературы, Хусейна Хорезми,  восхищавшегося 
достижениями тюркских поэтов и их изящным слогом (Боровков, 1946: 20). А. Навои 
пишет, что Хусейн Хорезми как литературовед дал толкование определенных жанров 
восточного классицизма и писал свои тексты на тюркском языке (Боровков, 1946: 
20). Исследования А.Навои и Х.Хорезми являются свидетельством высокого уровня 
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развития теоретико-поэтической мысли тюркских поэтов и ученых данной эпохи. 
Есть исторические сведения о том, что еще хан Берке, который унаследовал любовь к 
знаниям от самого Чингизхана, оказывал «покровительство науке и ученым… Сарай 
сделался средоточием науки» …(Баллод, 1923: 9).

 В. В. Бартольд отмечает, что на  нижнем течении Сырдарии, в городе Барчкенде, 
известном также под названиями Барчын и Барчынлыг, во второй половине ХIII века 
жил ученый Факих Хусам ад-дин Хамиди аль-Асими Барчынлыги, писавший сочинения 
на трех языках. Причем, по словам знавшего его лично историка Джемаля Карши, его 
сочинения на арабском языке были красноречивыми, на персидском – остроумными, на 
тюркском языке – правдивыми. Насколько известно, это первое в мусульманской среде 
сопоставление арабского, персидского и тюркского слогов как трех литературных языков 
мусульманского мира. Сам Джемаль Карши был родом из Алмалыка, где он родился 
приблизительно в 1230 году, и познакомился в Барчкенде, куда ездил в 672/1273-1279 
году». Сведения Джемаля Карши подтверждают тот факт, что культура Золотой Орды 
оказывала влияние на культуру Туркестана еще в ХIII веке.  Это влияние до последнего 
времени оставалось совершенно неизвестным как самим среднеазиатским тюркам, так 
и европейским ученым (Бартольд, 2019: 68-71).  В. В. Бартольд, опираясь на труды В. 
Радлова, утверждает, что распространение тюркского «литературного языка в Золотой 
Орде было повсеместным, о чем свидетельствует относящийся к концу ХIV века язык 
ярлыков Тохтамыша и Тимур-Кутлуга». Данный факт, по мнению В.В. Бартольда, 
имеет отношение к образованию «чагатайского языка», что непосредственно связано со 
становлением Золотой Орды (Бартольд, 68-71).  Именно Золотая Орда предопределяет 
эволюцию литературного языка тюркских племен мусульманского мира и в последующие 
века (История изучения Востока, 1925).

Несмотря на тотальную власть Золотой Орды, которая распространилась на 
гигантскую территорию, государство не представляло единой народности, религиозные 
сознания (язычество, христианство, католицизм, тенгрианство, мусульманство) сильно 
не смешивались между собой, и поэтому отсутствовал единый тип культуры. Персы 
не воспринимали культуру тенгрианства, славяне – культуру мусульман. Об этом 
свидетельствуют многие источники (Әбілғазы, 2006: 74).

По мнению Ибн Батуты, мусульманские праздники совпадали с лунным календарем, 
хотя чингизиды принесли идею нерелигиозного государства. Завоевание чингизидами 
народов Центральной Азии и Сибири не могло не изменить основы существования 
народов данного региона, и эти преобразования, в свою очередь, привели к коренному 
изменению общественно-политических и культурных основ огромного мирового 
пространства, каким является Евразия (Тюркологический cбор., 2001). Необходимость 
установления единой власти и единых законов на огромной территории была 
обусловлена разнообразностью рас и языков, общественно-культурных, религиозных 
представлений различных народов. В таких условиях единый теологический концепт 
был актуальным и закономерным (Хара-Даван, 1992: 24), (Ата, 2006: 377-378), (Греков, 



180

А.Т. Хамраев                                                                                 Turkic Studies Journal 3 (2024) 175-195

Якубовский, 165-167). Постепенное доминантное устремление исламской религии 
и многочисленность населения Хорезма и городов Дешт-Кипчак, Сыганак, Сарай, 
Сарайшык в Золотой Орде предопределили быстрое признание ислама в качестве 
государственной религии (Ата, 2013; 137-145), (Ata, 2014). 

С общественно-политической точки зрения доминирование тюркских народов 
в Центральной Азии до Золотой Орды было бесспорным. Сильные государства 
Караханидов, Газневидов, Сельжуков и Хорезмшахи, оставившие неизгладимый 
мировой след в исторической судьбе не только тюркских, но и других народов, 
появились после глобального арабо-китайского сражения в VIII веке на реке Талас, 
исход которого решили тюркские племена. На обширной территории формировалась 
совершенно другая своеобразная синтетическая культура, общая для многих народов 
с различными вероисповеданиями, языками, литературой и воззрениями. Во главе 
создания этой общей культуры стояли тюркские племена, из среды которых вышла 
плеяда видных ученых, писателей, поэтов Хорезма, Сарая, Крыма и т.д. Благодаря 
общественно-политическому заказу создавались историко-культурные и художественно-
эстетические памятники. Особую роль государственного назначения стали занимать 
труды, которые были нацелены на решение насущных проблем общественной настройки 
государства, в частности, проблем духовности – морали (соблюдения общечеловеческих 
нравственных принципов), религиозного восприятия мира (целостности Вселенной) и 
пути постижения Истины «Хак». Многочисленные рукописи данных направлений стали, 
несомненно, достоянием словесной культуры современных тюркских народов.   

С уверенностью можно утверждать, что именно при чингизидах политическое 
преимущество тюркских племен на огромной территории Евразии лишь усилилось, 
что нашло отражение в общественно-исторической и культурной сферах (Тайман, 
2022: 36). С этой точки зрения философские дискуссии в произведениях Юсуфа 
Баласагуни, Ахмеда Югнаки, Махмуда Кашгари, Ахмеда Ясави, Алишера Навои и других 
известнейших людей из Центральной Азии логичны. Политические изменения оказали 
серьёзное влияние на культуру, архитектуру, городское строительство, литературу, 
историографию, искусство и т.д. В этом плане литература и историография стали 
авангардом самовыражения духовной культуры. Тюркские племена Центральной Азии, 
несмотря на тесные контакты с такими древними и сильными культурами, какими 
являются индийская, иранская, католико-православная, всегда придерживались 
традиций, хранителями своих истоков, начиная с отюкенских предков Алтая, 
оставивших свои коды в рунических тестах. 

Несмотря на тесное взаимодействие с арабо-персидской культурой, тюркские 
племена создали свой общий литературный язык, получивший условное название 
«чагатайский», который вобрал в себя культуру караханидского и хорезмского эпох. 
Чагатайский язык возник благодаря глубокому синтезу карлуко-кипчакско-огузских 
диалектов и просуществовал почти до ХХ века, до образования современных тюркских 
национальных языков. На нём были созданы такие мировые шедевры, как «Кутадгу 
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Билик» Юсуфа Баласагуни, «Дивану лугат ат-тюрк» Махмуда Кашгари, «Хибат ул 
хакаик» Ахмеда Югнаки, «Мухабатнаме» Реванди Хорезми, «Кисас ул анбие», «Хосров 
и Ширин» Кутба, «Гулистан бит-тюрки» и «Сухейль и Гульдерсен» Саифа Сараи, 
«Джумжума султан» Хусама Кятиба.

В целом ключевое цивилизационного влияние тюрков Центральной Азии, в 
особенности культуры Хорезма и Сарая, на народы, населявшие Золотую Орду, признано 
многими учёными мира. «Фактически, ислам правители Золотой Орды, - пишут Ф 
Ш. Нуриева, Э.Г. Сайфетдинов, - приняли от исламских проповедников, прибывших 
из этих мест» (Нуриева, Сайфетдинова, 2018: 85-100). На территорию Золотой Орды 
мигрировали жители всей Центральной Азии и Алтая, и в ней окончательно стали 
преобладать тюрко-монгольские народы, что изменило баланс между оседлой и 
кочевой культурой в государстве. Есть сведения о том, что Сарай привлекал многих 
известных ученых, поэтов и богословов своего времени, таких, как Камаледдин 
Худжанди, Кутбуддин аль-Рахибаш, Совуддин Тафтазани, Хафиз ибн Баззази и других 
(Ата, 2014: 57). До настоящего времени сохранились труды и сведения о произведениях 
Реванди аль-Хорезми («Мухаббатнаме»), Абубакра Каландара («Каландарнаме»), Кутба 
(«Хосров-Ширин») и многих других. 

Еще при молодых чингизидах жители империи стали свидетелями строительного 
бума, в кратчайшие сроки было возведено огромное количество малых городов, что  
оживило повседневную жизнь различных народов, потянуло за собой развитие других 
составных частей городской культуры, в частности: керамической, орнаментальной, 
карнавальной и др. Широко распространенным было  чтение сур Корана и других 
религиозных текстов, также чеканились новые монеты, развивалась торговля, 
осуществлялась перепись населения, устраивались поэтические вечера и т.д. Огромную 
роль в развитии словесной культуры стали играть такие города,  как Булгар, Гулистан, 
Укек (Саратов). Город Сарай становится одним из красивейших культурообразующих 
центров мира. 

В целом Золотоордынская эпоха отмечается исследователями как особый период 
ренессанса тюркской культуры. С этой точки зрения исторический вклад Золотой Орды 
как доминирующей цепи «Шелкового пути» в эволюции мировой культуры неоценим.

Известно, что Узбек хан для укрепления власти в 1320 году объявил ислам 
государственной религией и получил мусульманское имя - Султан-Мухаммед. 
Фактически он издал распоряжение об уничтожении шаманов и буддийских лам 
(Греков, Якубовский, 1950: 165-167).  Опираясь на сведения средневекового автора 
Кемаля Карши, ученые пишут, что попутно с караванной дорогой в Кашгарии и Золотой 
Орде распространялся и ислам, что указывает на преемственность мусульманской 
идеологии в огромной империи (Греков, Якубовский, 1950: 165-167).    На убеждения 
молодого жесткого Узбек хана прежде всего повлияли египетские мамлюкские султаны, 
которым была необходима дружба с Золотой Ордой перед лицом общей опасности – 
хулагидским Ираном (Греков, Якубовский, 1950: 167).   По сведениям аль-Бирзали, 
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такие последователи Зенги-ата, как Сейит-ата, Бадр-ата, Узун Хасан-ата, Баба-Туклас 
и т.п., оказывали серьезную поддержку Узбек хану (Karadayi, 2017: 77). Кстати, есть 
сведения о том, что известный суфий Зенги-ата был близок к левому толку суфизма 
- Яссавия. Узбек хан также понимал, что сторонники чистого ислама, для которых 
текст Корана был святой и незаменимой частью поклонения, играют важную роль 
в обществе. Он проводит решительную политику исламизации, чтобы обеспечить 
дальнейшее идеологическое и теологическое укрепление единоличной власти. В свое 
время Утемиш-хаджи называл Узбек хана «ислам-и Өзбәк-хан»- самый исламский Узбек 
хан  (Утемиш–хаджи, 1992: 132), (Миргалеев, 2012). 

А.К. Баймуканов пишет: «первым ханом-мусульманином стал брат Батыя хан Берке, 
который принял ислам от суфийских проповедников». Современник Берке Джузджани 
считал, «что Берке-хан принял ислам из рук Сейф ад-Дина Бахарзи», а арабские авторы 
ХIV в. Ибн Халдун и ал-Айни писали, что «Берке посещал в Бухаре мусульманских 
ученых, беседовал с ними, там же произошло и принятие им ислама от суфийского 
шейха Шамси ад-Дина ал-Бахарзи, ученика Надж ад-дина Кубра»» (Баймуканов, 2020: 
162-163).

Результаты

Наиболее выдающимися религиозно-философскими памятниками ХIV в. были 
произведения Насиреддина Бурханидина Рабгузи «Киссасул анбиё» («История 
пророков») (Kabadayi, 2017: 76) и Махмуда аль-Булгари «Нахдж ал-Фарадис» («Путь в 
рай») (Нуриева, Сайфетдинова, 2018: 85). Труды данных деятелей Золотой Орды были 
задуманы как теологическое толкование ислама и исламских духовных ценностей. 
Благодаря этим произведениям, получены сведения о религиозных верованиях и 
степени эволюции духовной культуры Золотой Орды. Установление единой власти 
и единых законов на огромной территории было обусловлено разнообразием рас и 
языков, общественно-культурных и религиозных представлений народов.  Перед 
Рабгузи стояла задача убедить различные народы с иными религиозными верованиями 
в верности исламской концепции сотворения мира и Вселенной. В эпоху становления 
Золотой Орды Рабгузи сумел доходчиво и аргументированно объяснить генезис 
возникновения понятия «Илаһ» - сущего (бытия). 

Произведение «Киссасул анбиё» отчетливо указывает на высокий авторитет 
Рабгузи. В Хорезме ему доверили толкование текста священного Корана. Политико-
конфессиональный заказ и специальное поручение ханского двора – есть главное 
условие появления его исторического произведения «Киссасул анбиё» («Повествование 
о пророках»), рукописи которого были распространены среди тюркоязычных народов, 
во всех мечетях и медресе огромной территории средневекового государства. С этой 
точки зрения «Нахдж ал-Фарадис» Махмуда аль-Булгари указывает на традиционную 
преемственную связь с литературным языком Хорезма и Поволжья, которая 
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характеризуется подавляющим большинством тюркологов как эволюция общетюркского 
письменного литературного языка чагатайской эпохи. «Нахдж ал-Фарадис» Махмуда аль-
Булгари как библиографическое и эпическое произведение опирается на теологические 
высказывания исламских улемов ранних веков, которые выявляют социально-духовные 
и политико-правовые запросы Золотой Орды. В отличие от Рабгузи, который пытался 
снять религиозные противоречия в спорах о  Сотворении мира между различными 
религиозными верованиями, Махмуд аль-Булгари хотел донести до общества этико-
эстетические идеалы ислама: веру в единого Аллаха («Бога»), единое восприятия 
хадисов Пророка, соблюдение адаба (благородства), ахлака (нравов) и т.д. Структура 
текстов «Нахдж ал-Фарадис» Махмуда аль-Булгари опирается на сорок хадисов, 
которые были тщательно выбраны самим автором и в соответствии им представлены 
как рассказы из жизни Мухаммеда и четырех его сподвижников (Абубакра, Омара, 
Османа и Али). Все рассказы разделены на четыре главы, которые, в свою очередь, 
делятся на десять подразделов. Главы начинаются с подробных рассказов о житии и 
добродетели Пророка и о его наместниках, основателях суннитского вероисповедания.
Последующие главы посвящены благим делам, угодным Аллаху нравам и поведениям, 
этически отдаляющих от адаба (Ecman, 1956: 444).  С этой точки зрения Махмуд аль-
Булгари является верным последователем караханидской литературной традиции, 
в частности: Юсупа Хас Хаджиба Баласагуни, Ахмеда Югнаки и т.д. Но, в отличие 
от караханидской литературы, в Золотой Орде впервые появляются произведения 
исключительно религиозного содержания (толкование содержания Корана), где темы 
о божественном сотворении мира и человека, о непосредственной жизни Пророка и 
сподвижниках, значении хадисов становятся главенствующими. Это было связано с 
социально-политическим заказом государства. 

В степной империи популярностью пользовалось произведение неизвестного автора 
из Хорезма – «Мугинул-мурид». Труд традиционно начинается с восхваления Аллаха, 
пророка Мухаммеда и его сподвижников, описанием дарета, намаза, молитвы, шариата 
и раскрытием праведной стороны торгового дела и налогооблажения. Автор выдвигает 
мысль о важности общественной жизни (жамаат). Человек должен полностью посвящать 
ей свое сердце (Кыдыр, 2015: 155).

Известно также произведение средневекового автора Реванди Хорезми 
«Мухаббатнаме», написанное, вероятно, в г. Сыганак, расположенном в устье реки 
Сырдарьи. Данное произведение, которое дошло до нас в двух вариантах рукописи, 
посвящено Мухаммаду Кожабеку (одному из правителей Золотой Орды). Первая 
рукопись написана на арабском, а вторая на древнетюркском языке. Сейчас обе рукописи 
хранятся в Лондонском книжном фонде. «Мухаббатнаме» состоит из суфийских 
любовных мотивов, написанных в традиции жанра «ишк» («страсть»). В книге описаны 
«тысячи тайн любви», в основе которых недосягаемость и непознаваемость Великого 
Сущего. Непознаваемость «Мухаббат» (Любви) приводит к неизбежной скорби и 
беспомощности ищущего и тщетности его усилий. 
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По сведениям татарских энциклопедических источников, в это время жил и творил 
еще один известный тюркский поэт Хайдар Хорезми (ХІV- ХV), автор поэмы «Мәхзенел-
әсрар» («Сокровищница тайн»), написанной в жанре назира. Он вырос в историко-
культурных условиях хорезмской Золотой Орды и примкнул к тимуридскому двору. 
Его стихотворения указывают на то, что он гордился тем, что писал на тюркском языке. 
Данное произведение, списки которого издавалось в Казани еще в конце ХIХ века, 
написано как ответная версия к произведениям Низами (Татарский..., 1998). 

Тюркский поэт Хайдар Хорезми известен своими сокровищами: лирическими 
стихотворениями и философскими произведениями, в частности, «Мәхзенел-әсрар» 
(другая версия «Гюльшан уль-Асрар»), которое занимает особое место в тюркской 
литературе. Наряду с традиционными сюжетами можно обнаружить жанры макалат, 
мавъзия и рассказы о различных общественных событиях того времени. 

В его стихотворениях наблюдается эстетика хуруфизма (священность букв арабского 
алфавита). В поисках ответа на сложные проблемы современного ему бытия Хайдар 
Хорезми обращается к творчеству Насими, основателю теоретических воззрений 
хуруфитов. Поэт так же, как и Насими, разделяет концепцию хуруфизма и выдвигает 
мысль о том, что Вселенная и человек сотворены одной силой, с первоначальным 
Словом и Буквами (Кут), познав которые можно приблизиться к пониманию тайны 
мироздания (Амонова, 2011: 8-9).

Во второй половине ХХ века в хранилище музея Саларджанг в г. Хайдарабаде Индии 
узбекскими учеными найдено еще одно произведение, написанное на тюркском языке. 
В литературе его имя стало известным как Хафиз Хорезми. Однако при исследовании 
его рукописи было обнаружено конкретное имя автора «Абдурахим» (Сулейманов, 2019: 
193-194). Таким образом, в эпоху тюркского ренессанса жил еще один известный поэт 
Абдурахим Хафиз Хорезми, перу которого принадлежит сборник стихотворений Диван, 
рукопись объемом 586 страниц. Данное произведение содержит более тысячи газелей, 
81 китьа, 12 рубаи, 9 касыд, 3 таржибанда, 2 мустазада, 1 таркибанд, 1 мухаммас, 1 
марсия и т.д.  (Сулаймон, 1981: 3-5). Судя по творчеству, поэт так же, как и Хайдар 
Хорезми, жил в этих краях.

Хотя поэт по мировоззренческим вопросам примыкал к Юсуфу Хас Хаджипу 
Баласагуни и Накшбандизму, для которых чрезвычайно важна была эстетическая идея 
«сафар дар ватан» («возвращение на Родину»), предполагающее отшельничество, уход 
от общества для того, чтобы вернуться обратно.  Адепты этого течения должны были 
жить и молиться среди людей и ради людей в традиционных мечетях, построенных 
«над землей», символизирующих «анжуман». В этом плане сторонники Яссавия 
проповедовали путь безвозвратного ухода из общества при достижении возраста 
Пророка, поскольку реальный мир несовершенен и полон греха. В Золотой Орде 
последователи Яссавия считались избранными. Они строили мечети таким образом, 
чтобы молитвенная часть сооружения находилась «под землей», символизирующей 
«хилват». Непременное условие в выборе места строительства мечети - высокая 
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местность, что символизировало возвышенность устремлений на пути к Богу. 
Подземная мечеть, где усмиряются страсти и проявляется победа духа над плотью, 
является особым способом отказа от заманчивых земных инстинктов («Ләззәт, ишқ»). 
Весь смысл такого действия заключается в том, что потусторонняя жизнь справедлива и 
истинна. Там нет распрей, нет интересов, чревоугодия и прелюбодеяния, пустословия, 
расового ограничения, толпы, союзов и т.д. Подобное отношение к мирским страстям 
имела свое продолжение и в последующие века среди служителей определенного 
направления духовенства. Например, подземные мечети суфийского деятеля ХVIII 
века Бекет Ата на скале в пригороде г. Мангыстау, пещера Акмешит близ г. Шымкент 
отчетливо свидетельствуют о характере ее последователей, отказавших от мирских 
сует.  С этой точки зрения, Абдукарим Хафиз Хорезми и Реванди Хорезми являются 
сторонниками накшбандизма и следуют коллективному пути познания сути Высшей 
силы – единобожия. Мечети их последователей находятся в гуще событий в центре 
городов. Это соответствало укладу жизни оседлых и кочевых культур.  

Общетюркский памятник эпохи Золотой Орды «Хосров и Ширин» Кутба, дошедший 
до нас египетским списком 1383 года, написан по социальному заказу того времени и 
посвящен хану Белой Орды Тынибеку (1337-1340). Это произведение свидетельствует 
о высоком уровне развития словесной культуры государства Золотой Орды и 
канонизированности классических эпических дастанов. А также оно указывает на 
высокий социальный статус автора.  Идейное содержание дастана Кутбы перекликается 
с восточными сюжетами, использованными еще в «Шахнаме» Фирдоуси, «Хамсе» 
Низами и других известных литературных памятниках средневековья. 

Наибольшее распространение получило в Золотой Орде произведение «Джумжума - 
Султан» («Череп султана», 1369 г.) Хусама Катиба, который оставил краткие сведения 
о себе в книге. Сюжет книги продолжает традицию восточной литературы, где 
повествуются различные истории о великих завоеваниях и величиях эпох, в частности, 
произведения, посвященные походам Ануширвана I, Искандера Зулькарнайна, героев 
литературных произведений, таких, как Хосров, Рустам и др. В этом ряду автор 
упоминает Чингизхана в контексте похождений главного героя Султана. 

Еще одним ярким представителем литературы Золотой Орды является Саиф Сараи 
(Миннегулов, 1976). Общеизвестно, что перу автора принадлежат два его произведения– 
«Гулистан бит-тюрки» («Мир цветов по-тюркски»), «Сухейль и Гюльдересен» и ряд 
газелей, рубаи и масневи. О творчестве Саифа Сараи мир узнал по работе голландского 
ученого Р. Дози, который опубликовал его текст «Гулистан бит-тюрки». Произведение 
«Сухейль и Гюльдерсен» было обнаружено в Узбекстане в 1965 году. Все его творчество 
указывает на то, что автор рос и формировался в условиях культурного возрождения 
Хорезма Золотой Орды. 

Еще одним поистине величайшим памятником Золотой Орды является произведение 
«Сказание о Юсуфе» Кул Гали, жившего примерно в ХШ веке в Волжской Булгарии. 
Поэт получил образование в г. Хорезм, имел религиозный сан. Творчество Кул Гали 
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свидетельствует, что тюркская поэзия Золотой Орды характеризуется многочисленными 
примерами обращения почти ко всем жанрам, художественным приемам восточной 
литературы, традициям, мотивам и фигурам, к суфийской символике и орнаментальной 
поэтике. Произведения золотоордынских авторов многогранны, а возможности 
их интерпретации неисчерпаемы (Идельбаев, 2016: 215), (Аканов, 2022: 236-238). 
Каждое новое их прочтение открывает чудеса ритмических строк, сокрытых смыслов и 
романтический пафос отражения духовных переживаний.

Выводы

Таким образом, литература в золотоордынский период, опираясь на запросы 
общества, развивается в трех важных направлениях:

1. Познание «Истины бытия» («Хак»), в котором выразились исламские толкования 
философских концепций вопросов Сотворения мира. Этот запрос сообщества периода 
Золотой орды был блестяще решен в произведениях Рабгузи «Киссасул анбиё» и 
неизвестного автора «Мугинул-мурид». 

2. Выработка исламских принципов похвального поведения в обществе («адаба», 
«камалет»), которые являлись эстетико-духовным ответом Богу, сотворившему человека 
с особой любовью. Эту линию отразил в своем произведении «Нахдж ал-Фарадис» 
Махмуд Булгари.

3. Суфийская традиция, которая отчетливо раскрывается в произведениях Р. Хорезми, 
А. Хорезми и других авторов данного периода.
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Literature of the Golden Horde in the context of historical and cultural discourse

Abstract. The literature of the Golden Horde era was the most important source of ideology for the 
consolidation of the state system. There was a growing need to portray socio-cultural problems related 
to the times and needs of a vast empire. This was essential to prevent endless conflicts between different 
social and ethnic groups that could undermine the foundations of society. Objectively, it was argued, it 
was expedient to establish moral principles to strengthen the foundations of Empire. Such a mission was 
entrusted to verbal art, which had a considerable impact on state foundations. The scientific world has 
received information about the functioning of religion and the degree of development of the spiritual 
culture of the Golden Horde thanks to the works of Mukhabaratname «Revandi Khorezmi»,»Qisas st 
anbiye» Rabguzi,»Khosrow and Shirin» by Qutb,»Gulistan bit-Turki» and «Suheil and Guldersen» by 
Saif Sarai, «Jumjuma Sultan» by Husama Katib and others. The need to establish a single government 
and uniform laws over a vast territory arose from the diversity of races, languages, socio-cultural and 
religious beliefs. In the era of the formation of the Golden Horde, religious and cultural leaders could 
clearly and rationally explain the origin of the concept of the «Ilakh».

Keywords: Golden Horde, Karakhanid civilization, literary discourse, public order, Sufism, 
ethnoculture, diversity of races and languages.
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(E-mail: alik182009@yahoo.com)

Тарихи-мәдени дискурс контексіндегі Алтын Орда әдебиеті

Аннотация. Алтын Орда дәуіріндегі әдебиет мемлекеттік құрылыстың негізін нығайтуда 
ең көрнекті идеологиялық рөл атқара бастады. Уақыт пен қоғам талабымен тығыз байланыста 
әлеуметтік-мәдени проблемаларды көрсету қажеттілігі артты. Мемлекеттік құрылым әртүрлі 
ұрпақ-нәсілдік, конфессиялық және этникалық топтардың объективті бірлігін талап етті. Бұл 
қоғам негізіне нұқсан келтіруі мүмкін әртүрлі әлеуметтік және этникалық топтар арасындағы 
бітпейтін тартыстар мен текетірестерді, қақтығыстарды тоқтату үшін қажет болды. Империяның 
іргетасын нығайтуға қажетті моральдық принциптерді анықтаудың мақсатқа сай екендігі 
объективті түрде алға шығарылды. Мұндай миссия сөз өнеріне жүктелді, ол мемлекеттік 
талаптарға сай айтарлықтай әсер етті. 

Реванди Хорезмидің «Мұхабатнаме», Рабғузидің «Қисас ул әнбие», Құтбтың «Хосроу мен 
Ширин», Сайф Сараидың «Гүлістан бит-түрки» мен «Сухеил мен Гүлдерсен», Хусам Катибтің 
«Жумжума сұлтан» және т.б., шығармаларының арқасында ғылыми әлем діннің қызметі мен 
Алтын Орданың рухани мәдениетінің эволюциялық даму дәрежесі туралы ақпарат алады. Ұлан-
ғайыр аумақта біртұтас үкімет пен бірыңғай заңдар орнату қажеттілігі халықтардың нәсілдері 
мен олардың тілдерінің, әлеуметтік-мәдени және діни идеяларының әртүрлілігіне тікелей 
байланысты болды. Шығармашылық тұлғалардың алдында әртүрлі діни нанымдағы халықтарды 
дүние мен ғаламның жаратылуы мәселелерінде ислам ұстанымының адалдығына сендіру 
міндеті тұрды. Алтын Орданың құрылу дәуірінде дін және мәдениет қайраткерлері біртұтас 
«Илаһ» – бар (болмыс) ұғымының пайда болу генезисін нақты және негізді түсіндіре алды. 

Кілт сөздер: Алтын Орда, қарахан өркениеті, әдеби дискурс, қоғамдық талап, суфизм, этно-
мәдениет, нәсілдер мен тілдердің алуандығы.
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