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казахской или, точнее сказать, казахскоязычной среде, хотя селение было основано в 1913 году русски-
ми переселенцами и было многонациональным: в военные и послевоенные годы казахский язык еще 
оставался в Казахстане языком межнационального общения. 

Имя Тұрсын, которым он был наречен родителями, несколько необычно, ибо имеет прямой перевод с 
казахского: «пусть останавливается» или «пускай стоит на месте», а в иносказательном смысле: «пусть 
будет в здравии» или «пускай будет жив и здоров». Это имя-оберег, которое казахи и родственные им 
народы дают мальчикам в семьях, где часто умирают младенцы. Делясь со студентами этнографиче-
скими сведениями о тюркских народах, и, в частности, особенностями имянаречения у тюрков, Турсун 
Икрамович всегда иллюстрировал понятие имени-оберега на собственном примере. Такими же говоря-
щими являются его отчество и фамилия. «Икрам» означает «почет, уважение», а «Султан» – это султан: 
независимый правитель в мусульманских странах или (локальное значение) чингизидский царевич в Ка-
захском ханстве. И действительно, несмотря на голодное и холодное детство и юность, многочисленные 
испытания и невзгоды, титанический (но порой такой незаметный) многолетний труд за письменным 
столом, Турсун остался, выжил, жив — и встречает свое восьмидесятилетие! Он пользуется почетом и 
уважением в научном сообществе как минимум двух стран – России, с которой он связал свою судьбу, и 
своего родного Казахстана, а на самом деле известен далеко за пределами этих стран: везде, где изучают 
историю Туркестана, Золотой Орды, тюрков и монголов. И, наконец, он, конечно, «султан» – «отец-ос-
нователь» кафедры Центральной Азии и Кавказа Восточного факультета СПбГУ, руководивший ею 
почти четверть века, один из безусловных лидеров отечественного туркестановедения и исследований 
по истории монгольских и тюркских государств позднего средневековья.

В старших классах Турсун мечтал стать летчиком, занимался спортом (получил разряд по боксу) и 
думать не думал о том, что когда-нибудь превратится в кабинетного ученого, «погрязшего» в тюркских 
и персидских рукописях, станет доктором наук и автором многих-многих книг по истории. И поначалу 
казалось, что его мечта о небе сбудется, и он будет летать. Но все же из летного училища пришлось уйти. 
И после четырех лет тяжелой армейской службы, в военной гимнастерке, бывшей потом целый год его 
единственным обмундированием, летом 1962 года «красивый, двадцатидвухлетний» Турсун Султанов 
вдруг неожиданно (неисповедимы пути Господни!) оказался на пороге Восточного факультета ЛГУ 
и подал документы на отделение истории Турции кафедры Ближнего и Среднего Востока. Наверное, 
он был готов к экзаменам не очень хорошо (все же окончил школу давно, да и армия не подходящее 
место для зубрежки), и, возможно, он даже не очень представлял себе в то время, что такое востокове-

К 80-летнему юбилею доктора исторических наук,
профессора Турсуна Икрамовича Султанова

Турсун Икрамович Султанов родился перед самой Великой От-
ечественной войной в Казахстане, в краю под названием Жетысу, в 
селении Шамалган (ныне Ушконыр), по названию живописного уро-
чища, расположенного много выше села, на высоте около двух тысяч 
метров, и испокон веков служившего летним пастбищем – жайлау 
– для тюркских кочевников.  Село Шамалган раскинулось у однои-
менной горной речки, стекающей с гор Заилийского Алатау, снеж-
ные вершины которых достигают в этой части Северо-Западного 
Тянь-Шаня четырех тысяч метров. Детство Турсуна прошло в сугубо 
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дение, что такое письменные средневековые источники (хотя наверняка слышал, как героиня Аркадия 
Гайдара, что был такой царь Тимур, «злой, хромой, из древней истории»). Но Турсун Султанов очень 
хотел учиться. Учиться и выучиться. Получить высшее образование. Выучить языки. Стать историком, 
изучить историю своей родины, исследовать ее новые страницы. Стать востоковедом. Поэтому он уси-
ленно готовился к экзаменам, не слишком надеясь на армейскую квоту.

Турсун Икрамович рассказывал, что в день одного из вступительных экзаменов (кажется, это был эк-
замен по истории СССР) он получил от сестры телеграмму о смерти отца. Горестные чувства помешали 
ему хорошо ответить на билет. И лишь вмешательство чуткого человека – тюрколога Аркадия Павлови-
ча Григорьева, встретившего расстроенного абитуриента и убедившего экзаменаторов дать юноше еще 
один шанс и взять еще один билет (на который он затем ответил хорошо) – позволило ему поступить 
в университет. Турсун Икрамович сохранил чувство глубокой благодарности и Аркадию Павловичу, и 
всем своим университетским преподавателям и учителям, среди которых были выдающиеся ученые, 
профессора: И. П. Петрушевский, В. С. Гарбузова, А. Д. Желтяков, А. Д. Новичев, В. Г. Кондратьев, А. 
Т. Тагирджанов, С. Н. Иванов.  Общение с талантливыми и высокоэрудированными людьми, крупней-
шими специалистами в своей области, не только дало Турсуну Икрамовичу знание современных и сред-
невековых тюркских языков, истории и этнографии тюркских народов, но и помогло понять специфику 
востоковедения как специальности и востоковедного поприща как служения. Пример учителей, а впо-
следствии к вышеназванным прибавились еще Вадим Александрович Ромодин и Сергей Григорьевич 
Кляшторный, с которыми Турсуна Икрамовича связала крепкая дружба, позволил ему определиться с 
выбором дальнейшего пути: не практическое востоковедение, а наука.  Именно Кляшторный посове-
товал ему идти в аспирантуру, кафедра дала старательному и отлично успевающему выпускнику реко-
мендацию в аспирантуру, а Ромодин, лучший отечественный историк-афганист, специалист по истории 
Средней Азии, стал его научным руководителем в аспирантуре ЛО ИВАН, где Турсун Икрамович учил-
ся в 1967-1971 гг. Доверительные беседы, дельные советы, нравственные уроки и дружеская помощь 
Вадима Александровича, которого Турсун Икрамович называет своим Пиром (духовным наставником), 
помогли начинающему ученому усвоить важнейшие критерии настоящей научной работы, не терпя-
щей суеты и наскока, подтасовки фактов под идею, фантазирования и экстраполяции, опирающейся 
на кропотливую работу с хорошо проверенными фактами и данными, избегающей тенденциозности, 
субъективности и схематичности. Вспоминая своего Пира, Турсун Икрамович упоминал и разнообразие 
идей и тем, которыми Ромодин щедро делился со своим учеником, расширяя сферу его научных интере-
сов: не только военно-политическая история, но и история социальная и этническая, история культуры, 
история истории и история науки. Итогом аспирантских штудий стала кандидатская диссертация Т. И. 
Султанова на тему: «Основные вопросы истории казахского народа в XVI – XVII вв. по персидско-тад-
жикским и тюркским источникам», которая сразу выдвинула его в число ведущих специалистов по 
истории Казахского ханства. 

Окончив аспирантуру, Турсун Икрамович полетел на родину, в Алма-Ату, где тут же был принят на 
работу в отдел средневековой истории Института истории, археологии и этнографии АН КазССР, где 
в то время работало несколько первоклассных специалистов-востоковедов, хорошо разбиравшихся в 
восточных рукописях и разделявших высокие научные стандарты Т. И. Султанова (могу назвать среди 
них мою маму Клавдию Антоновну Пищулину). Достаточно серьезный уровень казахстанской истори-
ко-востоковедной науки того времени (в 1969 году вышел объемистый том переводных «Материалов 
по истории казахских ханств XV-XVIII вв.», сделанный в основном силами казахстанских ученых) спо-
собствовал дальнейшему развитию Султанова как ученого, окунал его в местную историческую про-
блематику, однако сердце его рвалось назад, в ЛО ИВАН, к его «родным» рукописям, к плодотворным 
беседам с В. А. Ромодиным, С. Г. Кляшторным и другими востоковедами. 

Одним из недостатков работы в Казахстане был местнический подход к истории (изучение именно 
«истории Казахстана»), тенденция к которому обнаружилась задолго до эры независимости. Между 
тем, вслед за В. А. Ромодиным, а тот вслед за академиком В. В. Бартольдом, одним из редакторов полно-
го собрания сочинений которого  (выходившего в 1960-1970-х гг.), как раз и был Ромодин, Т. Султанов 
был абсолютно убежден в том, что изучение истории Центральной Азии («Казахстана и Средней Азии», 
как этот регион тогда называли, и «Туркестана», как его предпочитают называть Бартольд и Султанов), 
а на самом деле и всей Центральной Евразии, по национальным («республиканским») квартирам невоз-
можно.  Изучение истории монгольских и тюркских государств средневековья, сложнейшей этнической 
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истории и Великой Степи, и Мавераннахра, и Восточного Туркестана сделало его убежденным сторон-
ником регионального, а не «национального» подхода к истории.

Академика В. В. Бартольда, подлинного создателя отечественного туркестановедения, тоже можно 
назвать учителем Т. И. Султанова, вероятно, самого вдумчивого его ученика, с карандашом проштуди-
ровавшего (и не раз, и не два), классические работы великого предшественника с тем, чтобы двинуть 
науку вперед, продолжить изучение средневекового Туркестана как макрорегиона.

В 1974 году мечта Турсуна Икрамовича сбылась, он вернулся на берега Невы. Начиная с этого вре-
мени и вплоть до 1997 года Т. И. Султанов служил в ЛО ИВАНе, занимаясь своей любимой рабо-
той: тщательным изучением рукописей, поиском новых источников, разработкой новых тем и проблем 
средневековой истории. Одна за другой выходили статьи ученого о важнейших средневековых памят-
никах исторической мысли Центральной Азии: о «Бабур-наме», «Тарих-и Рашиди», «Шейбани-наме», 
о среднеазиатской и восточнотуркестанской рукописной книге. Интерес к истории казахских племен 
Великой Степи проявился как в статье о «Жеты жаргы» (памятнике казахского обычного права), так и 
в монографии «Кочевые племена Приаралья в XV-XVII вв. (вопросы политической и социальной исто-
рии)», вышедшей в Москве под редакцией В. А. Ромодина в 1982 г. Из всего этого следует, что главным 
направлением исследований Султанова с самого начала его научной работы стало источниковедение, и 
докторскую диссертацию в 1988 году он защитил именно по источниковедению, проработав около 200 
чагатайских и персидских рукописей из собрания Института. Тема докторской диссертации Турсуна 
Икрамовича говорит сама за себя: «Памятники исторической литературы Средней Азии и Восточного 
Туркестана XV-XIX вв. (проблемы генезиса и функционирования)».  

К очень неожиданному повороту в судьбе Турсуна Икрамовича, считавшего себя на тот момент су-
губо научным работником и кабинетным ученым, привел распад Советского Союза. Превращение «Ка-
захстана и Средней Азии» в «ближнезарубежную» «Центральную Азию» привело руководство СПбГУ 
к идее создания кафедры Центральной Азии на нашем Восточном факультете, и, конечно, доктор исто-
рических наук, крупнейший к этому времени в России и Санкт-Петербурге специалист по средневеко-
вой истории региона Турсун Икрамович Султанов оказался лучшей кандидатурой на должность руко-
водителя новой кафедры. Вместе со своими соратниками по организации кафедры, замечательными 
учеными, тюркологом Сергеем Григорьевичем Кляшторным (специалистом по тюркским руническим 
памятникам и ранней истории тюрков) и иранистом Олегом Федоровичем Акимушкиным (в обширной 
библиографии которого к этому времени имелись работы не только по истории и истории культуры 
Ирана, но и по истории Центральной Азии и Восточного Туркестана), Т.И. Султанов разработал концеп-
цию и программу нового учебного направления — «История Центральной Азии». В основе программы 
лежала концептуальная установка на преподавание истории и смежных курсов в региональном ключе, 
а не как историю отдельных стран региона (например, Казахстана или Узбекистана). Эта установка, 
равно как и установка на одновременную тюркологическую и иранистическую подготовку студентов, 
восходит к взглядам основоположника русской туркестанистики — академика В.В. Бартольда. 

В начале 1996 года я имела честь познакомиться с Турсуном Икрамовичем Султановым лично. Он 
предложил мне стать лаборантом новой кафедры, пообещав с сентября и преподавательскую работу. И 
действительно, 1 сентября 1996 года первые ученики Турсуна Икрамовича, первые студенты нашей ка-
федры вошли в аудиторию 200, специально выделенную и отремонтированную для нас. Я хорошо пом-
ню огромный энтузиазм, радостное возбуждение, состояние надежды, которые характеризовали Турсу-
на Икрамовича в те дни. Преподавание было совершенно новым для него делом, и он, разумеется, не 
мог не волноваться, впервые входя в аудиторию и начиная свою первую лекцию в таком уже солидном 
возрасте. Но желание поделиться своими огромными знаниями, заразить студентов своим интересом, 
нет, своей любовью и к региону, и к истории, и к средневековым историческим деятелям, и к авторам 
исторических книг, и к науке в целом, помогло ему быстро преодолеть это волнение и постепенно от-
точить свою лекторскую манеру, почувствовать вкус к преподавательской работе, к непосредственному 
контакту с аудиторией. Турсун Икрамович был убежден в том, что студенты кафедры смогут возродить 
российское туркестановедение, «среднеазиатоведение» в том ключе, в каком видел его когда-то В.В. 
Бартольд, в каком видели его В. А. Ромодин, О. Ф. Акимушкин, С.Г. Кляшторный и он сам.

Первое поколение выпускников нашей кафедры, окончивших магистратуру в 2001 году, внушало 
большую надежду на то, что именно академическое, научное направление ее работы, столь близкое 
заведующему кафедрой, будет превалировать. Студенты первого поколения легко осваивали сложную 
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программу (включавшую тогда, помимо турецкого и персидского, еще и арабский, чагатайский и уз-
бекский языки) и проявляли большой интерес к науке и научному поиску, к востоковедению в его те-
оретическом аспекте. Именно из этого поколения вышли яркие и состоявшиеся в науке, защитившие 
кандидатские диссертации молодые ученые: М.Е.Резван, ныне возглавляющая отдел Центральной Азии 
МАЭ РАН, Б.Н. Норик, К.С. Васильцов, А.К. Алексеев (кандидатская диссертация которого, написан-
ная под руководством Т.И.Султанова, в наибольшей степени продолжала направление исследований 
последнего), Е.Клюкин и другие. Но среди более поздних поколений, к сожалению, интерес к акаде-
мической науке не был столь явным и «тотальным», что было вызвано, конечно, не тем, что качество 
преподавания или «методы убеждения» изменились, а с общей обстановкой в стране и мире, которая все 
больше обусловливала переход от академического востоковедения к «практическому». Но и к практи-
ческой сфере выпускники кафедры, ставшей с начала 2000-х годов кафедрой Центральной Азии и Кав-
каза, оказались вполне готовы: немало выпускников нашли себя на дипломатическом поприще (Иран, 
Афганистан, Турция), в преподавательской (в том числе на Восточном факультете) и переводческой 
деятельности, в предпринимательстве и других областях.

1990-е и 2000-е годы стали, между тем, годами очень высокой публикационной активности самого 
профессора Т.И.Султанова. В 1992 году, в соавторстве с С.Г. Кляшторным, он выпустил в Алматы кни-
гу «Казахстан. Летопись трех тысячелетий», которая стал бестселлером и впоследствии переиздавалась. 
В этой монографии Сергей Григорьевич написал разделы, посвященные древности и раннему сред-
невековью, а Турсун Икрамович — разделы, посвященные высокому и позднему средневековью. На 
фоне повышенного интереса к истории и настоящего «исторического голода», охватившего казахское 
общество в годы Перестройки и первые годы независимости, эта книга выделялась и была очень важна 
своей строгой научностью, сочетавшейся с легким стилем изложения (что стало фирменным знаком 
соавторов). Другой совместной работой ученых стала монография «Государства и народы Евразийских 
степей. Древность и средневековье», вышедшая в «Петербургском Востоковедении» в 2000 году и в 
2004 и 2009 гг. с исправлениями и дополнениями. Эта книга, в полной мере опиравшаяся на региональ-
ный подход к истории, стала важнейшим подспорьем в изучении истории Великой Степи и смежных 
областей Евразии как для студентов нашей кафедры, так и для всех интересующихся данным предме-
том. Она была переведена на несколько иностранных языков. Две монографии Т.И.Султанова посвяще-
ны Чингис-хану и Чингизидам: «Поднятые на белой кошме. Потомки Чингис-хана» (Алматы, 2001) и 
«Чингис-хан и Чингизиды. Судьба и власть» (М., 2006). Другой популярной среди любителей истории 
книгой Т.И.Султанова является его «Зерцало минувших столетий» (СПб, 2005), посвященное историче-
ской книге в культуре позднесредневекового Туркестана. В казахстанских издательствах на русском и 
казахском языках выходили также монографии «Тимур и его империя» (2004, казахский перевод – 2007) 
и «Рождение казахской государственности» (2003, казахский перевод  - 2008).

Все перечисленные книги можно рассматривать и как основные пособия по базовому курсу истории 
Центральной Азии в средние века, который Турсун Икрамович бессменно читает студентам младших 
курсов кафедры с момента ее основания, и по отдельным спецкурсам, читаемым для старшекурсни-
ков и магистрантов. История монгольских и тюркских народов, Великой Монгольской империи, Золо-
той Орды и государств-наследников оной, государств Тимура и Тимуридов, социальная и этническая 
история Великой Степи и Туркестана, равно как и история позднесредневековой письменной культуры 
региона, прежде всего в аспекте рукописной книги, - вот те темы, которые особенно любимы Турсу-
ном Икрамовичем как исследователем и лектором, так и его слушателями и читателями. Добавим сюда 
предмет «Введение в востоковедение», который Т.И. Султанов читает первокурсникам. Чрезвычайно 
важно, чтобы это «Введение» читал ученый такого масштаба, как Т.И.Султанов, ведь только это остав-
ляет шанс на то, что кто-то из наших студентов захочет заниматься «настоящим», то есть академиче-
ским востоковедением.

Вся история нашей кафедры, которой через полвека «стукнет» четверть века (для иной кафедры это 
мало, а для нас – большой срок и повод для подведения некоторых итогов) связана с именем Турсуна 
Икрамовича Султанова, с его концептуальными установками, стратегическими и тактическими решени-
ями, идеями и предложениями, надеждами и переживаниями. Турсун Икрамович реально создал нашу 
кафедру. И после ухода О.Ф.Акимушкина и С.Г.Кляшторного он остался на этой кафедре последним 
представителем «тяжелой артиллерии», не столько в силу своего почтенного возраста, сколько в силу 
своего безусловного научного веса и авторитета. Я думаю, что все поколения наших выпускников и сту-
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дентов, начиная с первого, блестящего выпуска 2001 года и заканчивая нынешними первокурсниками, 
ценят полученные от него знания и наставления, считают себя учениками Султанова и гордятся этим 
фактом.
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ЖАРИЯЛАУ ЭТИКАСЫ

Авторлар үшін:
Авторлардың мақалаларды редакцияға жолдауы сол мақалалардың журналда басылуына және кез 

келген тілде қайта басылуына Шығарушының, яғни Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық универ-
ситетінің құқығы бар екендігіне келісімін білдіреді. Жұмыстың мәтінін журналда жариялауға жолдау 
арқылы авторлар өздері туралы мәліметтің дұрыстығына, қолжазбада плагиаттың және басқа да заң-
сыз көшірмелердің жоқтығына, барлық мәтін сілтемелері кесте, схема және суретті сызбалар тиісінше 
рәсімделгеніне кепілдік береді.

Мақала жолданған сәтте авторларосы журналда жариялануға келісімін берген және авторлардың 
көрсетілген ретіне қарсы емес деген ұйғарым жасалады.

Редакция мақаланың түпнұсқалық сипатын % (ұсынылатын процент – 60) өлшемінде анықтау үшін 
қолжетімді антиплагиат жүйелеріне сүйене отырып, талапқа сай рәсімделмеген мақалаларды себебін 
түсіндіріп жатпастан жарамсыз деп тану құқығын өзінде қалдырады.

Жолданған мақалаға қойылатын талаптар.
Мақала:
• безендіруге қойылған талаптарға сәйкес рәсімделуі;
• бұрын жарық көрмеген болуы немесе басқа басылымдардың қарауында жатпауы; • автордың/ав-

торлардың тек өзіндік зерттеу нәтижелерін ғана қамтуы;
• тиісті мәселе бойынша әртүрлі елдер зерттеушілерінің ғылыми еңбектеріне шолу
жасауы, индекстелетін журналдар авторларының жарияланымдарына, осы журналдың бұрынғы 

шығарылымдарындағы мақалаларға сілтемелер беруі.
Автор/авторлар жүгінген әдебиеттер тізіміне тек мақалада пайдаланылған дереккөздер енгізілуі 

және мәтінде оларға міндетті түрде сілтемелер жасалуы тиіс.
Рецензенттер үшін:
• рецензияға қабылданған әр мақала құпия құжат ретінде қарастырылуы тиіс. Ре- цензенттің жа-

рияланбаған мақала материалдарын өз зерттеуінде пайдалану құқығы жоқ. Рецензент қолжазбаны бас 
редактордың рұқсатымен ғана үшінші тұлғаға жіберуі мүмкін;

• журналдың рецензиялау саясатына орай, авторлар туралы деректер рецензентке мәлім болған 
жағдайда, журнал біржақты «жабық» рецензия процедурасын қолданады. Осыған байланысты, рецен-
зия нысаны автор/авторлар емес, зерттеулерден алынған нәтижелер болуы тиіс. Сараптамалық қоры-
тынды автордың/авторлардың гендерлік, ұлттық, діни ұстанымдарына және басқа жеке деректеріне 
тәуелді болмауы қажет;

• рецензент р мақала туралы объективті пікірін және, қажет болған жағдайда, мақаланы жетілдіру 
ұсыныстарын беруі тиіс;

• рецензент зерттеу саласының маманы болмаса, бұл жөнінде редакциялық алқаны хабардар етіп, 
мақалаға пікір беруден бас тартуы керек.

Редакторлар үшін:
Бас редактор және редакция алқасының мүшелері
• жарияланатын мақалалардың сапалық құрамына ерекше көңіл бөлуі;
• мақалаға жауапты болып бекітілген жағдайда, рецензенттің/сарапшының пікірімен келісетіндігі 

(немесе келіспейтіндігі) жайында негізді шешімін ортаға салуы;
• редакция алқасының отырыстарына қатысуы, журнал мазмұнын анықтайтын шешім қабылдауда өз 

ұстанымын білдіруі;
• техникалық талаптарға сәйкестікке қатысты бастапқы іріктеуден өткен мақалаға редакция алқасы 

құрамынан жауапты адамды және редакция алқасы құрамына кірмейтін (тиісті сала бойынша ғалым 
немесе маман) екі рецензентті тағайындауы;

• рецензенттердің пікірлері мен редакция алқасының жауапты мүшесінің қорытынды пікірлері не-
гізінде мақаланы жариялау (немесе жаратпай тастау) туралы ақырғы шешім қабылдауы;

• шешім қабылдауда тек ғылыми мүддені алға қоюы және мақаланың баспа стандарттарына сәй-
кестігін басшылыққа алуы тиіс.
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ПУБЛИКАЦИОННАЯ ЭТИКА

Для авторов:
Отправление статей в редакцию означает согласие авторов на право Издателя, Евразийского нацио-

нального университета имени Л.Н.Гумилева, издания статей в журнале и переиздания их на любом ино-
странном языке. Представляя текст работы для публикации в журнале, автор гарантирует правильность 
всех сведений о себе, отсутствие плагиата и других форм неправомерного заимствования в рукописи, 
надлежащее оформление всех ссылок в тексте, таблиц, схем и иллюстраций.

Предполагается, что на момент отправки статьи авторы согласны с публикацией в данном журнале и 
не возражают против указаннного порядка авторов статей.
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Edigü at the head of the Golden Horde: the experience of his Chagatai emigration

Abstract: In the second half of the 14th century in the ulus Khanates of the former Mongol Empire happened 
fading Chinggisid ruling dynasties’ charisma has ebbed. The real power found itself in the hands of powerful 
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Алтын Орда басындағы Едіге: шағатай эмиграциясының тәжірибесі

Аннотация: XIV ғ. екінші жартысында бұрынғы Моңғол империясының ұлыстық хандықтарында 
билік құрған Шыңғыс әулеттерінің қуаты әлсірей бастады. Билік шын мәнінде түркілік ру-тайпа ақсүй-
ектерінің тегеурінді өкілдерінің қолдарына көшті.  Шағатай ұлысында Темірдің толық әмірін жүргізуі 
шыңғыстекті монархтардың тозғынға ұшырауының ең айқын көрінісі болды. Мақалада маңғыт бегі Еді-
генің Темір сарайында ұзақ уақыт болуы арқасында осы мысалдан үлгі алып, оның негізгі қағидаларын 
Алтын Орданы басқаруы барысында іске жаратқаны көрсетіледі. Екі онжылдық бойына Едіге хан тағын 
өзі қалаған адамдарға ұсына отырып, олардың бас бегі боп саналды. Оның үстіне, Темірдің айналасын-
дағы дін ғұламаларымен тығыз араласуы нәтижесінде Едіге өзінің рухани бағдарларын қалыптастырып, 
кейіннен онысын Алтын Орда көшпелілерін мұсылмандық жолына бұру әрекеттері кезінде пайдалан-
ды...  [100-200 сөз]

Ключевые слова: Едіге, Темір, Алтын Орда, шыңғыстектілер, бектербегі [5-7 сөз/сөз тіркесі]
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Едыгей во главе Золотой Орды: опыт чагатайской эмиграции

Аннотация: Во второй половине XIV в. в улусных ханствах бывшей Монгольской империи проис-
ходило угасание харизмы правящих чингисидских династий. Реальная власть оказывалась в руках мо-
гущественных представителей тюркской родоплеменной аристократии. Самым ярким примером дегра-
дации царственных прерогатив монархов-чингисидов было полновластие Тимура в Чагатайском улусе. 
В статье показано, как мангытский бек Едигей во время своего долгого пребывания при дворе Тимура 
вдохновился этим примером и воплотил основные принципы его правления в Золотой Орде. На протя-
жении двух десятилетий Едигей вручал ханский трон своим избранникам, при которых состоял глав-
ным беком. Кроме того, тесные контакты с богословами из окружения Тимура сформировали духовные 
ориентиры Едигея, что позднее проявилось в развернутой им кампании по исламизации кочевников 
Золотой Орды... [100-200 слов]

Ключевые слова: Едигей, Тимур, Золотая Орда, Чингисиды, беклербек [5-7 слов/словосочетаний]
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Алтын Орда басындағы Едіге: шағатай эмиграциясының тәжірибесі

Аннотация: XIV ғ. екінші жартысында бұрынғы Моңғол империясының ұлыстық хандықтарында 
билік құрған Шыңғыс әулеттерінің қуаты әлсірей бастады. Билік шын мәнінде түркілік ру-тайпа ақсүй-
ектерінің тегеурінді өкілдерінің қолдарына көшті.  Шағатай ұлысында Темірдің толық әмірін жүргізуі 
шыңғыстекті монархтардың тозғынға ұшырауының ең айқын көрінісі болды. Мақалада маңғыт бегі Еді-
генің Темір сарайында ұзақ уақыт болуы арқасында осы мысалдан үлгі алып, оның негізгі қағидаларын 
Алтын Орданы басқаруы барысында іске жаратқаны көрсетіледі. Екі онжылдық бойына Едіге хан тағын 
өзі қалаған адамдарға ұсына отырып, олардың бас бегі боп саналды. Оның үстіне, Темірдің айналасын-
дағы дін ғұламаларымен тығыз араласуы нәтижесінде Едіге өзінің рухани бағдарларын қалыптастырып, 
кейіннен онысын Алтын Орда көшпелілерін мұсылмандық жолына бұру әрекеттері кезінде пайдалан-
ды...  [100-200 сөз]
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МАҚАЛАНЫҢ НЕГІЗГІ МӘТІНІ

Мақаланың негізгі мәтінінде келесі құрылымдық элементтер болуы керек:
- Кіріспе
- Mатериалдар және зерттеу әдістері



112 ISSN 2664-5157. Turkic Studies Journal, 2020, Volume 2, Number 4

- Tақырыптың зерттелу дәрежесі
- Tалдау
- Нәтижелер
- Қорытынды

Әдебиет
(безендіру үлгісі)

1. Manz B.F. Тамерланның өрлеуі мен ережесі. – Кембридж: Нью-Йорк; Порт Честер; Мельбурн; 
Сидней; Кембридж университетінің  баспасы, 1989. – 240 б. – ағылшын тіліндегі кітап

2. Камалов С.Қ. «Едіге» эпосындағы географиялық атаулар туралы // Ноғай Ордасы дамуының тари-
хи-географиялық аспектілері. – Махачкала: Ғылым, 1993. – 132–134 б. – ғылыми жинақтағы мақала.

3. Жошы Ұлысы (Алтын Орда). XIII-XV ғасырдың ортасы. – Қазан: Татарстан Республикасы Ғылым 
академиясының Тарих институты, 2009. – 1056 б. – ұжымдық монография.

4. Аничкин Л.К. Алтын Орда мұрасы // М.А.Усмановты еске алуға арналған «Алтын Орданың саяси 
және әлеуметтік-экономикалық тарихы» атты екінші Халықаралық ғылыми конференция материалда-
ры. Қазан, 29-30 наурыз, 2011 жыл. – Қазан: «Фолиант» ООО, ТР ҒА Ш.Маржани атындағы Тарих ин-
ституты, 2011. – 368 б. – конференция материалдары.

5. Мұхаметов Ф.Ф. Моңғолша «Яса» және оның Шыңғыс хан империясының қоғамдық қатынастар 
жүйесіндегі рөлі // Тарих мәселелері. – 2007. – Т. 11. - № 5. – Б. 150-155. – Журнал мақаласы.

6. Малышев А.Б. Алтын Орда тарихындағы христиан діні: тарих ғылымдарының кандидаты дәреже-
сін алу үшін қорғалған диссертация: 01.22.02. – Саратов: Ғылым, 2000. – 181 б. – диссертация.

7. Сабитов Ж.М. Алтын Орда - қазақстандық тарихнаманың «өгей перзенті». // Жас ғалым. – 2015. – 
Т. 104. - № 24. – Б. 842-851. [Электрондық ресурс] - URL: https://moluch.ru/archive/104/23260/ (кіру күні: 
09.07.2020). – электрондық ақпарат көзі.

8. Логунова Г.В. Ресей және Алтын Орда: өзара ықпал мәселесі: оқу құралы. – Иркутск: ИМУ бас-
пасы, 2014. – 110 б. – оқулық.

9. Алим Дж. Алтын Орда: ұлы хандықтың мұрагерлері // «Комсомольская правда» газеті. – №145. 
-2020. – 1 сәуір. – Б.7-8.– газет мақаласы.

Reference
(design of sample)

1. Manz B.F. The Rise and Rule of Tamerlane. Cambridge; New York;. Port Chester; Melbourne; Sydney, 
Cambridge univ. press, 1989. 240 p. – book.

2. Kamalov S.K. O geograficheskih nazvaniyah v epose «Edige» [About place names in the epic «Edige»], 
Istoriko-geograficheskie aspekty razvitiya Nogajskoj Ordy [Historical and geographical aspects of the 
development of the Nogai Horde] (Nauka, Mahachkala, 1993, P. 132–134). [in Russian]. – article in a scientific 
collection. 

3. Ulus Dzhuchi (Zolotaya Orda). XIII – seredina XV v. [Ulus Jochi (Golden Horde). CHII - middle of SWR 
c.]  (Institute of History of the Academy of Sciences of the Republic of Tatarstan, Kazan’, 2009, 1056 p.). [in 
Russian]. – collective monograph.

4. Anichkin L.K. Zolotoordynskoe nasledie. Vypusk 2. Materialy vtoroj Mezhdunarodnoj nauchnoj 
konferencii «Politicheskaya i social’no-ekonomicheskaya istoriya Zolotoj Ordy», posvyashchennoj pamyati 
M.A. Usmanova [Golden Horde heritage. Issue 2. Materials of the Second International Scientific Conference 
«Political and Socio-Economic History of the Golden Horde»]. Kazan, March 29-30, 2011.  Kazan’: LLC 
«Foliant», Institute of History. Sh. Mardzhani AS RT. 2011,  368 p. – conference materials.

5. Muhametov F.F.  Mongol’skaya «YASA» i ee rol’ v sisteme obshchestvennyh otnoshenij imperii 
CHingiskhana [Mongolian «YASA» and its role in the system of public relations of the empire of Genghis 
Khan], Voprosy istorii[history issues], 11(5), 150-155 (2007)  – Journal article.

6. Malyshev A.B. Hristianstvo v istorii Zolotoj Ordy. Dissertaciya na soiskanie uchenoj stepeni kandidata 
istoricheskih nauk [Christianity in the history of the Golden Horde. Dissertation for the degree of candidate of 
historical sciences]. Protected: 01/22/02  Saratov: Nauka,  2000, 181 p.  [in Russian].  – dissertation.

7. Sabitov, ZH. M. Zolotaya Orda – «padcherica» kazahstanskoj istoriografii [Holden Horde - «stepdaughter» 
of Kazakhstani historiography], Molodoj uchenyj[Young scientist], 24 (104), 842-851 (2015). [Electronic 
resource]. Available at: https://moluch.ru/archive/104/23260/ (Accessed: 7.09.2020). [in Russian].  – electronic 
source.



113ISSN 2664-5157. Turkic Studies Journal, 2020, Volume 2, Number 4

8. Logunova G.V. Rus’ i Zolotaya Orda: problema vzaimovliyaniya : ucheb.posobie. [Rus and the Golden 
Horde: the problem of mutual influence: textbook].  (Izd-vo IGU, Irkutsk, 2014, 110 p.). – tutorial.

9. Alim Dzh. Zolotaya Orda: nasledniki velikogo hanstva [Golden Horde: heirs of the great khanate]. 
Newspaper “Komsomol’skaya pravda”. №145.  2020.  April. P.7-8, Almaty. – newspaper article.

V.V. Trepavlov
Institute of Russian History of the Russian Academy of Sciences, Moscow, Russian Federation

(E-mail: trepavlov@yandeх.ru)

Edigü at the head of the Golden Horde: the experience of his Chagatai emigration

Abstract: In the second half of the 14th century in the ulus Khanates of the former Mongol Empire happened 
fading Chinggisid ruling dynasties’ charisma has ebbed. The real power found itself in the hands of powerful 
representatives of Turkic tribal aristocracy. The most striking example of degradation of Chinggisids’ royal 
prerogatives was sovereignty of Timur in the Chagatai Ulus. The article shows how

Mangyt Edigü Beq, during his long stay at the Timur’s court, was inspired by this example and embodied 
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and under all of them he was the chief lord (beqlerbegi). Furthermore, close contacts with the theologians of 
the environment of Timur formed the spiritual guidance of Edigü that manifested later in his campaign of 
Islamization of the Golden Horde nomads. [100-200 words]

Keywords: Edigü, Timur, Golden Horde, Chinggisids, beqlerbegi [5-7 words/word combinations]

В.В. Трепавлов
Институт Российской истории Российской Академии наук, Москва, Российская Федерация

Едыгей во главе Золотой Орды: опыт чагатайской эмиграции

Аннотация: Во второй половине XIV в. в улусных ханствах бывшей Монгольской империи проис-
ходило угасание харизмы правящих чингисидских династий. Реальная власть оказывалась в руках мо-
гущественных представителей тюркской родоплеменной аристократии. Самым ярким примером дегра-
дации царственных прерогатив монархов-чингисидов было полновластие Тимура в Чагатайском улусе. 
В статье показано, как мангытский бек Едигей во время своего долгого пребывания при дворе Тимура 
вдохновился этим примером и воплотил основные принципы его правления в Золотой Орде. На протя-
жении двух десятилетий Едигей вручал ханский трон своим избранникам, при которых состоял глав-
ным беком. Кроме того, тесные контакты с богословами из окружения Тимура сформировали духовные 
ориентиры Едигея, что позднее проявилось в развернутой им кампании по исламизации кочевников 
Золотой Орды... [100-200 слов]
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Алтын Орда басындағы Едіге: шағатай эмиграциясының тәжірибесі

Аннотация: XIV ғ. екінші жартысында бұрынғы Моңғол империясының ұлыстық хандықтарында 
билік құрған Шыңғыс әулеттерінің қуаты әлсірей бастады. Билік шын мәнінде түркілік ру-тайпа ақсүй-
ектерінің тегеурінді өкілдерінің қолдарына көшті.  Шағатай ұлысында Темірдің толық әмірін жүргізуі 
шыңғыстекті монархтардың тозғынға ұшырауының ең айқын көрінісі болды. Мақалада маңғыт бегі Еді-
генің Темір сарайында ұзақ уақыт болуы арқасында осы мысалдан үлгі алып, оның негізгі қағидаларын 
Алтын Орданы басқаруы барысында іске жаратқаны көрсетіледі. Екі онжылдық бойына Едіге хан тағын 
өзі қалаған адамдарға ұсына отырып, олардың бас бегі боп саналды. Оның үстіне, Темірдің айналасын-
дағы дін ғұламаларымен тығыз араласуы нәтижесінде Едіге өзінің рухани бағдарларын қалыптастырып, 
кейіннен онысын Алтын Орда көшпелілерін мұсылмандық жолына бұру әрекеттері кезінде пайдалан-
ды...  [100-200 сөз]

Ключевые слова: Едіге, Темір, Алтын Орда, шыңғыстектілер, бектербегі [5-7 сөз/сөз тіркесі]
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Edigü at the head of the Golden Horde: the experience of his Chagatai emigration

Abstract: In the second half of the 14th century in the ulus Khanates of the former Mongol Empire happened 
fading Chinggisid ruling dynasties’ charisma has ebbed. The real power found itself in the hands of powerful 
representatives of Turkic tribal aristocracy. The most striking example of degradation of Chinggisids’ royal 
prerogatives was sovereignty of Timur in the Chagatai Ulus. The article shows how

Mangyt Edigü Beq, during his long stay at the Timur’s court, was inspired by this example and embodied 
the basic principles of hisrule in the Golden Horde. For two decades Edigü handed the throne to his henchmen, 
and under all of them he was the chief lord (beqlerbegi). Furthermore, close contacts with the theologians of 
the environment of Timur formed the spiritual guidance of Edigü that manifested later in his campaign of 
Islamization of the Golden Horde nomads. [100-200 words]

Keywords: Edigü, Timur, Golden Horde, Chinggisids, beqlerbegi [5-7 words/word combinations]
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