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Витоль Евгений Владимирович – ответственный за выпуск, Институт международных отно-
шений КФУ, г. Казань, Российская Федерация



TURKOLOGICAL STUDIES

2023. Vol. 6, No. 1                                                                                                ISSN 2619-1229 (Print)

07.00.00 Historical sciences 
07.00.15 History of international relations and foreign policy

10.00.00 Philological Sciences 

“Turkological Studies” – the Journal international peer-reviewed periodical journal covering scientific 
achievements in various areas of Turkic research. Materials in the journal are published in Russian, 
English, Turkish and Tatar. Distribution territory: Russian Federation, foreign countries.

PUBLICATION INFORMATION
Registered by the Federal Service for Supervision of Communications and Information Technology 
and mass communications. Registration certificate PI No. FS 77–73017 dated 06/06/2018 (print media, 
magazine).
Registered with the National ISSN Agency of the Russian Federation, ISSN number: 2619-1229 (Print).
Published since 2018 with a frequency of 4 issues per year.

FOUNDER
Rail Fahrutdinov

PUBLISHER
Autonomous non-profit organization «Institute of Cultural Heritage».
Address: 10/15, Kremlin str., Kazan, 420111, Republic of Tatarstan, Russian Federation.
Tel.: +7 (843) 221-33-21.

PARTNERS
Institute of International Relations KFU.
Address: 1/55, Pushkin str., off. 312, Kazan, 420008, Republic of Tatarstan, Russian Federation.
Website: https://kpfu.ru/imoiv

EDITORIAL
Address: 3, M. Mezhlauk str, off. 117, Kazan, 420111, Republic of Tatarstan, Russian Federation.
Website: http://turkological-studies.ru
Email: turkologstudies@gmail.com

© Turkological Studies, 2023



CHIEF EDITOR
Rail R. Fakhrutdinov ‒ Ph. D habil. (Hist.), Professor, Institute of International Relations KFU, 
Kazan, Russian Federation

DEPUTY CHIEF EDITORS
Ramil R. Khairutdinov – Ph. D (Hist.), Ass. Professor, Institute of International Relations KFU, 
Kazan, Russian Federation

EDITORIAL TEAM
Elmira K. Khabibullina ‒ chairman of the editorial board, Ph.D (Philol.), Ass. Professor, Institute of 
International Relations KFU, Kazan, Russian Federation
Airat G. Sitdikov ‒ Corresponding Member of the Academy of Sciences of the Republic of Tatarstan, 
Ph. D habil. (Hist.), Professor, Institute of International Relations KFU, Kazan, Russian Federation 
Radif R. Zamaletdinov ‒ Ph. D habil. (Philol.), Professor, Institute of Philology and Intercultural 
Communication KFU, Kazan, Russian Federation
Iskander E. Yarmakeev ‒ Ph. D habil. (Ped.), Professor, Institute of Philology and Intercultural 
Communication KFU, Kazan, Russian Federation
Uli Schamiloglu ‒ Ph. D (Hist.), Professor, Nazarbayev University, Nur-Sultan
Iskander A. Gilyazov ‒ Corresponding Member of the Academy of Sciences of the Republic 
of Tatarstan, Ph. D habil. (Hist.), Professor, Director of the Institute of Tatar encyclopedia and regional 
studies of the Academy of Sciences of the Republic of Tatarstan, Kazan, Russian Federation
Ilnur M. Mirgaleev ‒ Ph. D (Hist.), Institute of History Sh. Mardzhani of the Academy of Sciences 
of the Republic of Tatarstan, Kazan, Russian Federation
Vadim V. Trepavlov ‒ Ph. D habil. (Hist.), Professor, Chief Research Fellow, Institute of Russian 
History, Russian Academy of Sciences, Moscow, Russian Federation
Ilya V. Zaytsev ‒ Ph. D habil. (Hist.), Professor Leading Research Fellow, Institute of Russian History, 
Institute of Oriental Studies, Russian Academy of Sciences, Moscow, Russian Federation
Alexander N. Garkavets ‒ Ph. D habil. (Philol.), Professor, Kazakh research Institute of culture, Nur-
Sultan, Kazakhstan
Alexander V. Safaryan ‒ Ph. D (Hist.), Professor, Yerevan state University, Yerevan, Armenia
Ilyas Topsakal ‒ Doctor of History, Professor, Istanbul University, Istanbul, Turkey
Hayati Develi ‒ Doctor of Philology, Professor, Istanbul University, Istanbul, Turkey
Ilyas Kemaloglu ‒ Ph.D (Hist.), professor, Department of History, Marmara University, Istanbul, 
Turkey

EDITORIAL AND PUBLISHING GROUP
Lenar F. Abzalov – Executive secretary, Ph. D (Hist.), Ass. Professor, Institute of International Rela-
tions KFU, Kazan, Russian Federation
Anastasia V. Fahrutdinova – Scientific editor, Ph. D habil. (Pedag.), Professor, Institute of Interna-
tional Relations KFU, Kazan, Russian Federation
Evgeniy V. Vitol – Responsible for the release, Institute of International Relations KFU, Kazan, Rus-
sian Federation



С О Д Е Р Ж А Н И Е

СТАТЬИ ...................................................................................................................7
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С Т А Т Ь И

УДК 930

ИССЛЕДОВАНИЕ ТОРГОВЛИ ВДОЛЬ "КОРИДОРА ХЭСИ"  
НА УЧАСТКЕ ШЕЛКОВОГО ПУТИ (627–741 ГГ.)

Бай Чжаньцян
Казанский (Приволжский) федеральный университет 

г. Казань, Республика Татарстан, Российская Федерация
ORCID: https://orcid.org/0009-0009-9000-6329

baizhanqiang1@qq.com

Резюме. Период с 627 по 741 г. был расцветом династии Тан и самым 
плодотворным периодом китайско-иностранных обменов, а коридор Хэси, как 
основной транспортный маршрут древнего Шелкового пути, был полиэтнич-
ным центром, привлекавшим бесчисленных купцов, способствовавших раз-
витию Шелкового пути. Процветание торговли на Шелковом пути привело 
к культурному обмену и сближению различных культур в коридоре Хэси. Дан-
ная статья посвящена транспортным маршрутам и торговле вдоль "коридора 
Хэси" на участке Шелкового пути между 627 и 741 гг. В статье также анали-
зируется влияние торговых операций Шелкового пути на социальное развитие 
коридора Хэси.

Ключевые слова: Великий Шелковый путь, Коридор Хэси, торговля, 
Западные регионы, согдийцы, династия Тан.

Для цитирования: Бай Чжаньцян. Исследование торговли вдоль "кори-
дора Хэси" на участке шелкового пути (627–741 гг.). Тюркологические исследо-
вания. 2023;6(1):7–22.

A STUDY OF TRADE ALONG THE "HEXI CORRIDOR" SECTION  
OF THE SILK ROAD (627–741)

Bai Zhanqiang
Kazan (Volga region) Federal University 

Kazan, Republic of Tatarstan, Russian Federation
ORCID: https://orcid.org/0009-0009-9000-6329

baizhanqiang1@qq.com

Abstract: The period from 627 to 741 AD was the heyday of the Tang Dynasty 
and the most prosperous period of Sino-foreign exchanges, and the Hexi Corridor, as 
the main transportation route of the ancient Silk Road, was a multinational gathering 
place that attracted countless merchants and led to exchanges of goods between 
different ethnic groups, which contributed to the flourishing of the Silk Road. The 
prosperity of trade along the Silk Road led to cultural exchange and the convergence 



8

Тюркологические исследования                                                                                                 2023, том 6, № 1

of different cultures in the Hexi corridor. This paper discusses the transport routes 
and merchandise trade along the 'Hexi Corridor' section of the Silk Road between 
AD 627 and AD 741, and analyses the impact of Silk Road merchandise trade on the 
social development of the Hexi Corridor.

Key words: Silk Road, Hexi Corridor, trade, Western Regions, Sogdians, Tang 
Dynasty.

For citation: Bai Zhanqiang. A Study of Trade Along the "Hexi Corridor" 
Section of the Silk Road (627–741). Tyurkologicheskie issledovaniya =Turkological 
Studies. 2023;6(1):7–22. (In Russ.)

С тех пор как Чжан Цянь “открыл" западные регионы, коридор Хэси стал 
важным маршрутом между Центральными равнинами и Западными региона-
ми. Этот коридор был необходимым маршрутом оазисного шелкового пути. Во 
времена династии Тан торговля по Великому Шелковому пути (далее ВШП) 
процветала, и большое количество западных купцов путешествовали между 
Центральными равнинами и Западными регионами через коридор Хэси, спо-
собствуя материальному и культурному обмену между Центральными равни-
нами и Западными регионами.

I. Условия для формирования участка "коридора Хэси" Шелкового пути
1. Природная среда коридора Хэси
Коридор Хэси расположен между горами Циляньшань на северо-западе 

провинции Ганьсу и горами Луншоу, горами Хэли и горами Мацзун на севе-
ре. Это длинный и узкий коридор, проходящий с северо-запада на юго-вос-
ток, названный так потому, что он находится к западу от Желтой реки. Он 
простирается от гор Ушаолин на востоке до нижнего течения реки Шулэхэ 
на западе, его длина с востока на запад составляет около 1 000 км, а ширина 
с севера на юг – от 50 до 100 км. Он примыкает к Лессовому плато на востоке, 
Турфанской котловине на западе, плато Внутренней Монголии на севере и Ти-
бетскому нагорью на юге и является переходной зоной, соединяющей материк 
и северо-запад [10, p. 13]. 

Коридор Хэси расположен внутри страны, вдали от океана, климат уме-
ренно-континентальный, характеризующийся обильным солнечным светом, 
сильной жарой, большими перепадами температур, сухостью, небольшими 
дождями и песчаными бурями. 

Южная сторона коридора Хэси, близкая к горам Циляньшань, более 
богата осадками и более влажная, что делает ее пригодной для выпаса скота 
и создает условия для жизни кочевых племен, таких как Шаньдань военный 
конный завод, который подходит для разведения лошадей.

В коридоре Хэси мало осадков, но имеется большое количество талой 
воды ото льда и снега, что обеспечивает достаточное количество влаги для раз-
вития сельского хозяйства и формирования городов.

Эти природные условия стали основой для развития региона Хэси, уни-
кальный ландшафт, климат и водная система которого оказали сильное вли-
яние на развитие торговли на ВШП в коридоре Хэси династии Тан, что в ос-
новном повлияло на участке коридора Хэси Шелкового пути и распределение 
земледельческих и скотоводческих районов в городах-оазисах Хэси.



9

Бай Чжаньцян

2. Различные направления политики династии Тан в отношении коридо-
ра Хекси с 627 г. н.э. по 741 г. н.э.

Установление династии Тан постепенно положило конец раздробленной 
ситуации конца династии Суй, и Центральная равнина вновь стала единой. 

Политика династии Тан в области коммерции и торговли заключалась 
в создании приказов для управления рынком. В «Шести уложениях Тан» кит.
唐六典）, в 30 томе, говорится, что "Шилин (кит.市令） и шичен (кит.市丞） 
были чиновниками, которые регламентировали торговлю товарами на рынке 
и запрещали совершать противоправные действия" [1, p. 750]. Это объясняет 
полномочия рыночных приказов. Объясняются полномочия и шилин, а так-
же отмечается, что только области и уезды с "рынок" могли учреждать таких 
должностных лиц, как шилин, шили (кит.市令) и биши (кит.壁师) (Офицеры, 
специализирующиеся на проверке рынка）. Во «Всеобщей истории Китая» 
под редакцией г-на Бай Шоуи говорится, что "во времена династии Тан в уез-
дах, где проживало более 3 000 семей, а также в рынках, расположенных вдоль 
основных транспортных путей, где велась оживленная торговля, существовали 
один шилин и два ши (кит.史 Осмотр местного рынка), а также такие чинов-
ники, как шилин и шили, для управления рыночными сделками, оценки цен 
на различные товары, калибровки весов и мер, используемых купцами в тор-
говле, и сбора коммерческих налогов" [11, p. 596]. Отсюда видно, что помимо 
шилин, который был высшим должностным лицом, отвечающим за торговлю, 
существовали также шили и биши, которые специализировались на управле-
нии торговлей купцов и торговцев на рынке. Танское правительство в то время 
должно было взимать с купцов коммерческий налог, в 221 томе «Синь Таншу» 
(«Новая история династии Тан», кит. 新唐书), записано, что: "Период с 713 по 
741 гг. был периодом расцвета династии Тан, когда налоги собирались с купцов 
на Западе и использовались для расходов четырех городов, а купцы, проез-
жавшие по северному маршруту Шелкового пути, платили свои налоги в Лун-
тае" [2, p. 6265]. Это говорит о том, что правительство Тан поддерживало ком-
мерческое управление на северо-западе и признавало важность коммерческой 
торговли на Шелковом пути. Более того, династия Тан проводила мягкую по-
литику управления по отношению к купцам Ху (Ху, в период династии Тан, от-
носится в основном к западным меньшинствам, главным образом к сутэням), 
приезжавшим на Центральную равнину для ведения торговли. В дуньхуанской 
реликвии S.1344 «Остатки свитков домашнего хозяйства Тан Кайюань» записа-
но, что 28 августа первого года правления династии Тан (685 г.) был издан указ 
о том, что: "Купцам из разных мест было разрешено торговать по своему усмо-
трению во внутренних районах династии Тан, но этим купцам было запрещено 
въезжать в вассальные государства для торговли, а пограничным чиновникам 
по-прежнему предписывалось проводить тщательную проверку, и те, чье про-
исхождение относилось к Сичжоу, Тинчжоу и Ичжоу, должны были проверять 
государственные документы, прежде чем отправляться на свои предприятия 
и обратно". Соответственно, западным купцам было разрешено свободно 
торговать на Центральных равнинах. Большое количество сутенов и персов 
торговали шелком и фарфором Центральных равнин, золотом и серебром из 
Трансоксианы и Арабского халифата, а также лошадьми из степей на севере 
пустыни. Перевалочная торговля превратила западный коридор в распреде-
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лительный центр и способствовала экономическому процветанию западной 
части реки и, косвенно, развитию торговли по Шелковому пути в целом.

После усмирения коридора Хэси династия Тан основала две префектуры 
Лянчжоу и Гуачжоу в регионе Хэси, система городов состоит из пяти областей 
и тринадцати уездов, включая Шачжоу, Гуачжоу, Сучжоу, Ганьчжоу и Лянчжоу, 
а также подчиненных им военных городов.

В начале правления династии Тан метод управления этническими мень-
шинствами в Хэси был в основном базировался на системе префектур Джи 
ми (Древние государства были созданы императорским двором в отдаленных 
районах проживания меньшинств. Они отличались от других штатов и округов 
своим особым положением и тем, что руководствовались собственными обы-
чаями. Это был эквивалент автономной области).

Экономическая, военная и этническая политика династии Тан в регио-
не коридора Хэси предоставила купцам большую автономию, и регулируемое 
развитие коммерции, тем самым способствуя развитию товарной экономики и 
торговли по Шелковому пути. Развитие оазисного земледелия в коридоре Хэси 
обеспечило необходимую материальную базу для процветания торговли, это 
также привлекло большое количество западных купцов в коридор Хэси для 
ведения торговых операций.

Открытая этническая политика династии Тан и сильная военная мощь 
привели к тому, что многие этнические меньшинства присоединились и ми-
грировали в регион Хэси и Центральную равнину. Миграция этнических 
меньшинств в коридор Хэси способствовала развитию торговли, смешению 
этнических групп и распространению культурного обмена между различными 
регионами.

II. Маршруты участка коридора Хэси Великого Шелкового пути в 627–
741 гг.

Различные маршруты Шелкового пути существовали не изолированно 
друг от друга, а были взаимосвязаны. Самым оживленным маршрутом Шел-
кового пути с 627 до 741 гг., был торговый маршрут через коридор Хэси. Ли 
Минвэй называет основным азиатско-европейский Шелковый путь Большим 
Шелковым путем, а участок от Лянчжоу до Шачжоу, который проходил через 
коридор Хэси – Дорогой Хэси [12, p. 269].

Сухопутные маршруты Шелкового пути из Чанъани в Центральную 
Азию, Западную Азию и Европу был следующим:

1. Южная и Северная дороги из Чанъани в Лянчжоу.
В период правления династии Тан ВШП проходил в основном по офи-

циальным почтовым дорогам, а почтовая дорога из Чанъани в Лянчжоу была 
разделена на два маршрута – северный и южный.

Южный маршрут проходит от города Чанъань от ворот Кайюань через 
пост Лингао на мосту Чжунвэй, на запад вдоль северного берега долины Вэй-
шуй, через пост Таохуа и пост Вэньцюань уезда Сяньян, пост Хуай Ли, пост 
Мавэй, пост Ван Юань уезда Синпин, в уезд Вугун, уезд Фуфэн, через пост 
Лунвэй, пост Шичжу уезда Цишань и в уезд Юн (ныне уезд Фэнсян), где на-
ходится префектура Фэнсян области Цичжоу. Она следует вдоль северо-вос-
точного берега реки Цяньшуй (реки Юлун) и идет вверх по течению до уезда 
Цяньян и уезда Цяньюань (ныне уезд Лун) под управлением области Лунчжоу. 
К западу от Лунчжоу, через перевал Дачжэнь, над водоразделом горы Луншань, 
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в уезд Циншуй, уезд Шангуй (ныне узед Тяньшуй) под управлением области 
Циньчжоу, уезд Фуцян (ныне Ганьгу), уезд Лунси, Вэйчжоу (в пяти милях 
к востоку от уезда Лунси) в уезд Дидао, Линьчжоу (ныне Линтао, ранее из-
вестный как Дидао), и повернуть на север в уезд Цзиньчжэн (ныне Гаолань) 
области Ланьчжоу, через уезд Гуану (ныне Чжуанлан), уезд Чансун (ныне запад 
от уезда Гулан) в уезд Гузан области Лянчжоу (ныне г. Увэй) в Западный реги-
он. От армии Линтао в Линьчжоу маршрут вел на запад через перевал Фэнлинь 
в уезде Фэнлинь, Хэчжоу (ныне Линься), на северо-запад в Шаньчжоу (ныне 
Леду) и на север в Лянчжоу. Есть еще одна дорога в Лянчжоу. С северо-запада 
от Хэчжоу маршрут вел через перевал Линьцзинь (ныне Сюньхуа) в уезд Ху-
аншуй области Шаньчжоу, затем на север из уезда Шаньчэн в Дадуобагу (ныне 
уезд Бяньдукоу), а затем уезд Шаньдань в уезд Чжанъе (ныне г. Чжанъе) обла-
сти Ганьчжоу. Также можно было попасть на Западные регионы, не проезжая 
через Лянчжоу.

Северный маршрут пролегал на северо-запад от города Чанъань от ворот 
Кайюань через пост Лингао на мосту Чжунвэй, Из уездного поста Сяньяна на 
северо-запад, через пост Цымень, пост Гуанчэн в пост Лицюань в уезде Ли-
цюань, пост уезда Фэнтянь (ныне восток от уезда Цянь) в пост Матин в уезде 
Юншоу, в уезд Синьпин (ныне уезд Бинь), области Бинь, вверх по долине реки 
Цзин в уезд Илу (ныне уезд Чану), уезд Аньдин (ныне Цзинчуань), на северо-
запад до Вэйчжоу (ныне Пинлян), на запад в ущелье Таньчжэн, перевал Ва-
тин, перевал Люпань, на север до Юаньчжоу (ныне Гуюань), перевал Шимэнь, 
на запад до Хайюань и Хэчи, уезд Хуэйнин области Хуэйчжоу, на север вдоль 
восточного берега Желтой реки до перевала Хуэйнин, на запад через Желтую 
реку до перевала Улан (ныне восточный уезд Цзинтай) и в Лянчжоу.

2. Дорога Хэси из Лянчжоу в Шачжоу.
Маршрут Шелкового пути в коридоре Хэси был маршрутом Дороги 

Аньси в Лянчжоу в «Транспортной карте династии Тан» г-на Янь Гэнвана [13, 
p. 426], а г-н Ли Бинчэн провел полевое исследование. Из Лянчжоу маршрут 
шел на северо-запад на 180 миль до уезда Фаньхэ (ныне запад Юнчан), снова 
на северо-запад через хребет Шаньдан (ныне Шуйцзуаньцзы), 200 миль до уез-
да Шаньдан, на запад на 120 миль до уезда Чжанъе, Ганьчжоу, снова на запад на 
190 миль до Цзяньканцзюня (ныне Луотуочэн, уезд Гаотай), снова на запад на 
110 миль до уезда Фулу (ныне Хуанчэн, городок Сяхэцин, г. Цзюцюань), снова 
на северо-запад на 100 миль до округа Сучжоу Цзюцюань, Сучжоу. Из Гань-
чжоу был еще один путь в Сучжоу, идущий на северо-запад вдоль долины 
Жуошуй (ныне Черная река) более чем на 300 миль до маяка Соленого пруда 
в уезде Фулу и на юго-запад на протяжении 230 миль до уезда Цзюцюань, Суч-
жоу. Из Сучжоу на северо-запад проехали 75 миль до старого перевала Юмэнь 
(ныне Цзяюйгуань Ши Гуанься), а затем на запад проехали сто двадцать миль 
до округа Юймэнь через старый город Шатоу (ныне Юмэнь Бицзятан Чжань-
чэн). на запад проехал более трехсот миль до округа Цзиньчан, резиденции 
Гуачжоу (ныне замок округа Гуачжоу Янчэн) [14, p. 36]. От перевала Юймэнь 
в западном направлении 60 миль до города Чанлэ, административного цен-
тра округа Чанлэ (ныне округ Гуачжоу, городок Саут-Форк, город, разбитый 
шестью рабочими), этап Чанлэ. Из Чанлэ в Шачжоу было две дороги, южная 
дорога проходила в 45 милях к юго-западу от станции Чанлэ до станции Юйч-
жуань, в 25 милях к западу до станции Хуангу, в 40 милях к западу до станции 
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Хунгу, в 40 милях к западу до станции Бесконечность, в 35 милях к западу до 
станции Цитоу. 25 миль на запад до станции Дунцюань и 40 миль на запад до 
станции Чжоучэн до уезда Дуньхуан, резиденции Шачжоу. Во второй год Тянь-
хуа из-за опасности и препятствий на южном пути этапы южного пути были 
упразднены и вместо них были установлены этапы северного пути. Северный 
маршрут проходил в 30 милях к западу от станции Чанлэ до Ступенчатого по-
ста, в 25 милях к северо-западу от станции Ганьцао, в 25 милях к западу от 
станции Чантин, в 40 милях к юго-западу от станции Шэньцюань и в 40 милях 
к юго-западу от станции Шучэн до уезда Дуньхуан, столицы Шачжоу. Этапы 
северной дороги были построены вдоль гарнизона маяка и имели длину более 
200 миль [15, p. 1022].

3. Три маршрута на Западные регионы из Шачжоу.
"Начиная от Дуньхуана и достигая Западного моря, он разделен на три 

дороги. Каждая из этих трех дорог соединена. Северная дорога проходит от Иу 
(ныне Хами) через Пулэйхай (ныне озеро Бариколь), затем через племя Теле и 
палатка тюркского хана, пересекает реку Бэйлю, достигает Византийская им-
перия и, наконец, достигает Западного моря" [3, p. 1579]. В предисловии к кни-
ге «Карта западных областей» (кит.西域图记) Пэй Цзю, движение по Шелково-
му пути из Дуньхуана записано таким образом. Северный маршрут начинался 
из Шачжоу в Ичжоу (ныне Хами), пересекал горы Тяньшань в Тинчжоу (ныне 
Джимасар) и достигал города Токмак, маверннахр и западной Азии. Средняя 
дорога начиналась от Шачжоу до Сичжоу (ныне Турфан), пересекая Карашар 
(ныне Яньци-Хуэйский автономный округ), Куча, Аксу, Шулэ (ныне Кашгар) 
и пересекая Памирское плато на западе. Южный маршрут вел из Шачжоу че-
рез Янгуань, Шичэн (ныне Чарклык), Босянь (ныне Черчен), Юйтянь (ныне 
Хотан), Шулэ и через Памирское плато. Эти три маршрута соединялись друг 
с другом развилками дорог, образуя плотный транспортный маршрут Шелко-
вого пути. Но такой плотный маршрут Шелкового пути должен был пройти 
через коридор Хэси, где находится Дуньхуан, прежде чем он мог достичь Цен-
тральных равнин. Это показывает важность коридора Хэси на всем Шелковом 
пути в средние века.

По дороге Хэси проходил важнейший участок Шелкового пути, который 
соединял Центральные равнины с Центральной Азией, Западной Азией и даже 
европейским регионом, и был основным каналом экономического и культурно-
го распространения, обмена и интеграции между Востоком и Западом.

Кроме того, на севере пустыни есть степной Шелковый путь, который 
проходит через древнюю дорогу Танфан в Цинхае. Во время правления дина-
стии Тан, от периода "Чжэньгуань" до периода "Кайюань" (Относится к перво-
му году правления Тан Тайцзуна Чжэнъюань (621 г.) и 29-му году основания 
Тан Сюаньцзуна (741 г.)), т.е. 627–741 гг., степной Шелковый путь всегда был 
занят кочевниками, а купцы в пути долгое время находились без жизненных 
припасов, поэтому степной Шелковый путь не является основным каналом 
к Центральным равнинам. Дорога Танфан не была основным маршрутом 
в Чанъань, так как проходила через холодное Цинхай-Тибетское плато, что де-
лало ее более трудной для людей и животных и уязвимой для грабежа со сто-
роны туфаньцев. По сравнению с этими двумя маршрутами, Шелковый путь 
в Западном коридоре был лучше с точки зрения снабжения и безопасности: 
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города вдоль коридора обеспечивали торговцев средствами к существованию 
и более высокий уровень безопасности, чем два других маршрута.

Более того, Шелковый путь в районе коридора Хэси имел плотные по-
чтовые станции вдоль маршрута, поэтому он был более безопасным и ровным, 
чем другие маршруты, что облегчало купцам транспортировку товаров и эко-
номило время на перевозку, а купеческие города вдоль маршрута способство-
вали торговле между купцами. Города-оазисы коридора Хэси обеспечивали 
торговцев водой и продовольствием, от которых они зависели. Таким образом, 
эти факторы стали одной из главных причин того, что коридор Хэси стал ос-
новным участком Шелкового пути.

III. Торговая ситуация на участке «коридора Хэси» Великого Шелкового 
пути с 627 до 741 гг.

Тип торговли в период династии Тан делился на официальную торгов-
лю и частную торговлю, из которых официальная торговля была основной. 
Официальная торговля делилась на торговлю данью, взаимную рыночную 
торговлю и крупномасштабную закупочную торговлю, организованную ди-
настией Тан. Частная торговля делилась на торговлю данью, торговлю куп-
цов, сопровождающих дань, и свободную торговлю между купцами разных 
национальностей.

Будучи «горлом» Шелкового пути, коридор Хэси стал более процветаю-
щим в торговле после того, как династия Тан стала управлять Шелковым пу-
тем. В частности, дальнейшее развитие получили известные торговые города 
Лянчжоу, Ганьчжоу, Сучжоу и Шачжоу в коридоре Хэси. Когда Сюаньцзан про-
езжал через Лянчжоу в своем путешествии на запад, он описал, что «Лянчжоу 
(Увэй) – большой город в коридоре Хэси, контролирующий Сифань и стра-
ны к западу от Цунлин, и обмены бизнесменами и туристами не прерваны» 
[4, p. 11]. Видно, что коммерческая торговля Лянчжоу в это время была раз-
вита. После того, как династия Тан оккупировала Гаочан и Кучу, все страны 
западных регионов отправили послов в Чанъань для встречи с Тан Тайцзуном. 
Такого рода официальная политическая деятельность привела к развитию офи-
циальной и частной торговли и в значительной степени способствовала разви-
тию всей торговли Шелкового пути.

1. Официальная торговля
1.1 Данническая торговля
Развитие торговли данью в официальной торговле династии Тан в пери-

од от Чжэньгуань до Кайюань.
В 130 томе записей «Собрания великих указов династии Тан» (кит.唐

大诏令集）говориться: "К западу от Ирака и к востоку от Персии различные 
места продолжали платить дань династии Тан, и купцы и путешественники 
следовали бесконечно" [5, p.702].

В «Синь Таншу», в 122 томе, в "Биографии Го Юаньчжэня", записано: 
"Западный тюркский каганат направил послов, чтобы предоставить династии 
Тан 5 000 лошадей, 200 верблюдов и более 100 000 голов крупного рогатого 
скота и овец". В томе 221 указано: “После Чжэнгуаня (627–649 гг.) правитель 
маленькой далекой страны отправил послов совершить хадж и предложить 
местные продукты. Если соответствующие ведомства не уточнили детали, они 
теперь прилагаются ниже. Хуо Цы Ми, граничащий с Персией. В восемнад-
цатый год Чжэнъюань (644 г.) он прибыл к династии с посланником Морой-
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оу. В двадцать первом году (647 г.) король Кинда предложил Будде земляные 
овощи с одним стеблем и пятью листьями, красными цветами и пурпурными 
бакенбардами. В первый год Луншо (661 г.) король Дуофу Нампо Сюцзяньи 
сказал, что он отправил послов, чтобы войти в династию. Цунчжан В первый 
год (668 г.) был король Мо Туоти, а на пятый год основания династии Юань 
(717 г.) был убит король Си Асафан, и все они послали послов к династии, что-
бы заплатить дань.В седьмом году (719 г.) король Хап Шиши вместе с Рамой, 
великим вождем огнедышащих Ло, поднес в жертву львов и пятицветных по-
пугаев” [2, p.6259].

В томе 970 «Цэ фу юань гуй» (кит. 册府元龟) написано, что ноябрь пер-
вого года Чжэнгуань (627 г.), «Кат Иль-хан Багадур-шад отправил послов, что-
бы отдать дань сотнями тысяч лошадей и крупного рогатого скота». В томе 
975 записано, что в первом месяце семнадцатого года Чжэньгуань (643 г.) "Ми 
Го" (кит.米国Ми Мохэ) отправил послов предложить трех женщин и леопарда, 
танцующих танец Ху Сюань, а династия Тан наградила посланника сто кусков 
шелка. " [6, p. 11397]. Танское правительство щедро вознаграждало эмиссаров, 
в основном шелками и шелковыми изделиями.

Такие вознаграждения были очень частыми в династии Тан. Западные 
страны приезжали в Чанъань, чтобы отдать дань местной продукцией, а дина-
стия Тан вознаграждала их большим количеством шелка и шелковых изделий, 
создав особую официальную торговлю – торговлю данью. В период Чжэнь-
гуань династия Тан была социально стабильной и могущественной, и к тому 
времени, когда династия Тан достигла своего пика в период Кайюань импера-
тора Сюаньцзуна, число западных стран, плативших дань династии Тан, уве-
личилось с нескольких в период Чжэньгуань до десятков в период Кайюань. 
Это показывает развитие торговли данью от низкого уровня к высокому. По-
степенное развитие и процветание торговли данью также привело к развитию 
коммерческой торговли в западном коридоре реки. В торговле данью запад-
ные послы в западный коридор и обратно должны проходить через западный 
коридор, который стал оживленным коммерческим коридором, заложившим 
политическую основу. Поскольку маршрут, по которому проходили западные 
послы, был относительно полным, с более полным снабжением, эти станции 
вдоль маршрута предоставляли западным послам место для отдыха и восста-
новления сил. 

1.2 Установление торговых связей Китая с другими странами
Официальная торговля династии Тан также включала в себя взаимную 

торговлю между странами. В первом месяце восьмого года периода У Дэ 
(625 г.) в «Тан хуэйяо» (кит. 唐会要, «Основные сведения о династии Тан») за-
писано, что: "Тургуты и тюрки подали заявки на открытие взаимных рынков, и 
император издал приказ согласиться на открытие взаимных рынков". В девятом 
месяце пятнадцатого года правления Кайюань (727 г.). Второй тюркский кага-
нат были вознаграждены тем, что "Взаимные рынки начались в "Си шоу сян 
чэн (кит.西受降城) Западный сдавшийся город. Город, основанный династи-
ей Тан на территории современной Внутренней Монголии, Китай.)  [7, p.1697, 
1699]. Места расположения взаимных рынков между Тан и Уйгурами обыч-
но находились в Сичжоу, Шуофан, Хэцюй, Лянчжоу и Циньчжоу. Для надзора 
за взаимной рыночной торговлей обычно учреждались контролеры взаимных 
рынков, и в «Шестой классической книге Тан» (кит. 唐六典) записано, что "Об-
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щие городские контролеры” каждого места отвечают за торговлю товарами для 
этнических меньшинств, а также два городских начальника. Весь домашний 
скот, такой как лошади, верблюды, ослы, крупный рогатый скот и т.д., при-
обретенный на взаимных рынках, в соответствии с цветом кожи, возрастом 
зубов и степенью повреждения кожи у этого домашнего скота, должен быть 
зарегистрирован в штате или префектуре, к которым они принадлежат, и штат 
или префектура должны представить их в должностным лицам более высокого 
уровня в виде документов" [1, p. 580]. В «Цэ фу юань гуй» в томе 980 записано, 
что: "23 февраля 721 г. тюрки отправили послов, чтобы внести особые товары 
и помириться с династией Тан. Император издал указ: “Когда страна прими-
рилась с Тюркским каганатом, тюркские народы и люди династии Тан были 
очень счастливы. Армия отдохнула и начала торговать друг с другом. Страны 
обменивались друг с другом и покупали тюркских лошадей и овец на шелк, 
произведенный в оригинале. Обе стороны были удовлетворены и извлекли вы-
году" [6, p. 11511]. Среди взаимных рынков династия Тан и Тюркский каганат 
торговали шелком и лошадьми.

Туфань, уйгуры, тюркские и другие этнические меньшинства в коридоре 
Хэси торгуют, как правило, вести торговлю в городах ускоряет циркуляцию 
шелка, лошадей, крупного рогатого скота и овец и других товаров, ускорение 
товарного обращения делает города более активной товарной экономикой. Эта 
официальная взаимная рыночная торговля способствовала экономическому 
и культурному обмену между различными этническими группами в коридоре 
Хэси и содействовала развитию коммерческой торговли в коридоре Хэси.

1.3 Крупномасштабная закупочная торговля
Помимо торговли данью и взаимной рыночной торговли между страна-

ми, династия Тан также организовала крупную закупочную торговлю под ру-
ководством местных чиновников, что зафиксировано в документе «Официаль-
ный документ танского посла Ли о выплате лошадей вождям трех фамилий», 
который г-н Лю Чжиань считает послом Ли Ханьтуна, тогдашнего губернатора 
Ганьчжоу. В 705 г. Тан отправила миссию с послом Ли Ханьтуном, губернато-
ром Ганьчжоу, для закупки лошадей в "Западные области", в основном у вож-
дей десяти западных тюркских племен [16, p.111]. Эта официальная торгов-
ля со стороны правительства была относительно однородной с точки зрения 
видов торговли, но объем торговли был большим. Эта крупная официальная 
закупочная торговля способствовала циркуляции товаров и коммерческой тор-
говле между этническими группами.

2. Народная торговля
Официальная торговля привела к процветанию частной торговли, и боль-

шинство дани, выплачиваемых западными странами династии Тан, сопрово-
ждались купцами, которые привозили с собой особые (местные) продукты для 
торговли по пути. Эти купцы привозили с собой золото и серебро из Согдианы, 
пряности из Индии и ювелирные изделия из Персии и торговали по Шелково-
му пути в рыночных городах коридора Хэси, способствуя развитию товарной 
экономики региона Хэси и процветанию торговли по Шелковому пути.

Поэт Чжан Цзи эпохи династии Тан описал в своей «Лянчжоу Цы», 
что: "На закате в пограничном городе шел дождь, и гуси летели низко. Спар-
жа проросла и вот-вот срастется. Из пустыни далеко-далеко донесся звон 
колоколов. Это, должно быть, конная упряжка, везущая шелковые ткани 
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в Сиань!"[8, p. 266] Караваны везли сплошным потоком шелка в Аньси для 
торговли. Фрески в пещере 217 (ранняя династия Тан) и пещере 103 (династия 
Шэн Тан) пещер Дуньхуан Могао изображают караваны зарубежных купцов, 
ведущих ослов и лошадей, груженных товарами, по извилистой горной дороге. 
Купцы хорошо сохранились, и эти фрески подтверждают процветание торгов-
ли по Шелковому пути. В другом документе, найденном в Турфане, «Пись-
мо из Гуачжоу к Ши Цидяню в 23 года династии Тан (732 г.)», говорится, что 
Ши Цидянь "Прибыв сюда с запада, сделка завершена. Теперь я хочу поехать 
в “Аньси”, пройти через железные ворота, город охраняется, и нет никаких 
ограничений на путешествие". "Пересечение" (кит. 过所) (официальный до-
кумент о доступе к пути) указывает на то, что Ши Цидянь однажды приезжал в 
Гуачжоу для торговли и вернулся в “Аньси” после завершения сделки. В дунь-
хуанских реликвиях, "Акте о продаже скота в Анькуше, Синь Ху", также есть 
запись о западных купцах, прибывших в коридор Хэси для торговли. Из этих 
записей мы можем увидеть развитие торговли по Шелковому пути в коридоре 
Хэси в период ранней династии Тан.

Быстрое экономическое развитие общества Тан в период с 627 г. по 741 г. 
привело к активному потреблению импортных товаров [17, p. 4], а из-за спроса 
на западные предметы роскоши на Центральных равнинах, большое количе-
ство купцов Ху были привлечены в Центральные равнины для продажи запад-
ных предметов роскоши. Потребление ускорило развитие торговли на Шелко-
вом пути, а также оказало положительное влияние на развитие коммерческой 
экономики коридора Хэси, что расширило ее торговлю.

IV. Влияние развития торговли в коридоре Хэси
Процветающее развитие коммерческой торговли по Шелковому пути 

и расширяющийся рынок товаров в западной части реки привлекли большое 
количество купцов в коридор Хэси. Различные оазисные города в коридоре 
Хэси стали караванными постами и перевалочными пунктами для товаров 
Шелкового пути, а региональные экономики оазисных городов были вовлече-
ны в более широкую среду торговли Шелкового пути, при этом товарная эко-
номика Хэси получила огромное развитие [18, p. 107]. Процветающее развитие 
торговли способствовало развитию общества в регионе Хэси.

1. Влияние на виды товаров на рынке Хэси
Развитие торговли вдоль Шелкового пути способствовало увеличению 

разнообразия товаров, доступных на рынках коридора Хэси. В «Синь Таншу – 
географии» записано, что основные местные продукты в регионе Хэси вклю-
чали кожу дикой лошади, желтые квасцы и мускус [2, p. 1044]. В результате 
развития коммерческой торговли на рынках городов Хэси появились такие то-
вары, как шелк, фарфор, лаковые изделия и ревень из Центральной равнины, 
а также пряности и войлок из Индии, лошади и кожа из северных степей, дра-
гоценные камни, золотые и серебряные изделия из Персии и нефрит из Хотана 
[19, p. 242]. Эти товары в основном перепродавались, а купцы зарабатывали 
на разнице в цене. Эти товары обогащали рынки различных торговых городов 
коридора Хэси и служили источником товаров для развития экономики.

2. Влияние на развитие различных этнических групп
Развитие торговли способствовало интеграции этнических групп в за-

падном коридоре, в частности, сутенов и некоторых тюркских народов, кото-
рые поселились в городах коридора и постепенно интегрировались в местное 
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общество. Народ ху (кит. 胡人) в Лянчжоу когда-то составлял более 70% на-
селения, что свидетельствует о большом количестве меньшинств, но со време-
нем они постепенно синизировались.

Влияние коммерческого бума на земледельцев оазисов коридора Хэси, 
по словам Сугио Мацуда, "заключалось в том, что большинство изолирован-
ных оазисов были связаны друг с другом торговыми путями, и следы этих пу-
тей, оставленные в пустыне, были торговыми путями". Сам оазис изменился, 
не только добавив элемент торговли в аграрное общество, но и придав ему 
характер транзитного рынка и действуя как торговый пост […] жители оазисов 
были не просто земледельцами, но и коммерсантами" [20, p. 4]. Земледельцы 
в различных городах оазисов в западном коридоре находились под влиянием 
бума торговли начали заниматься коммерческой деятельностью. Эта деятель-
ность находилась под влиянием иностранных купцов и в основном была осно-
вана на транзитной торговле, чтобы заработать на разнице в цене.

Процветание торговли на Шелковом пути способствовало социально-
экономическому развитию коридора Хэси, «от ворот Аньюань к западу от 
Чанъани, 12 000 миль на запад, все это была территория Тан, густо населенная 
деревнями и полная тутовника и конопли, самый богатый регион в мире, менее 
плодородный, чем Лунюй Дао (Лунюй Дао: одно из административных под-
разделений династии Тан, охватывавшее территорию примерно современных 
регионов Ганьсу и Синьцзян)» [9, p. 6919]. Коммерческая торговля процветала 
в городах Хэси, привлекая ряд зарубежных купцов переехать на регион Хэси 
и увеличивая население этого района. Количество домохозяйств в регионе так-
же косвенно отражает уровень его экономического развития. В период Чжэн-
гуань (627 – 649 гг.) династии Тан количество домохозяйств в префектурах 
Хэси составляло 8 231 в Лянчжоу, 2 926 в Ганьчжоу, 1 731 в Сучжоу и 4 265 
в Шачжоу, а в период Кайюань число домохозяйств в Лянчжоу увеличилось до 
26 165, в Ганьчжоу до 5 440, в Сучжоу до 2 253 и в Шачжоу до 6 466 [21, p. 236]. 
Значительное увеличение домохозяйств в префектурах Хэси также выражает 
расцвет торговли в коридоре Хэси.

Увеличение числа мигрантов в города Хэси также отражает процвета-
ние торговли на Шелковом пути в коридоре Хэси. "Во времена династии Тан 
в двух уездах Дуньхуан и Шоучан под управлением Шачжоу проживало более 
32 000 человек и более 1 000 монахов и монахинь, а также более 4 000 воен-
ных – самое большое население Дуньхуана в период между двумя династи-
ями Хань и династией Цин" [22, p. 91]. Увеличение числа построенных до-
мов и хижин стало одной из причин роста населения Дуньхуана, в котором 
в основном преобладали согдийцы. Согдийцы, которые жили в Центральной 
Азии, были народом, который специализировался на торговле вдоль Шелково-
го пути. Они селились в городах вдоль Шелкового пути, получая прибыль от 
транзита товаров; Ганьчжоу, Лянчжоу, Сучжоу, Гуачжоу и Шачжоу были посе-
лениями согдийцев в Хэси. Жун Синьцзян скрупулезно исследовал миграцию 
согдийцев в Китай. [23, p. 55]. Поселок Цунхуа, один из тринадцати посел-
ков уезда Дуньхуан в Шачжоу, был крупным поселением согдийских купцов, 
а в дуньхуанском документе «Налоговые списки, представленные из района 
Дуньхуана в 751 году» записано, что фамилии жителей поселка Цунхуа были 
в основном согдийскими, поэтому вполне вероятно, что поселок Цунхуа был 
местом концентрации согдийских купцов. Зороастрийские святилища были 
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найдены вокруг Цунхуа, что указывает на то, что некоторые согдийцы долгое 
время жили в Цунхуа. Жили они здесь в течение длительного времени. В до-
кументе Дуньхуана P2748, «Двадцать песнопений Дуньхуана», написано, что: 
«В день, когда был построен город Ань, зороастризм был установлен вместе 
с ним. Только этот один город молился о процветании Его Империи, и все под 
небом благословлялось вместе». Исследование г-на Икеды Вэня предполагает, 
что центр зороастризма расположен в миле к востоку от города Дуньхуан в го-
роде Ань, который является центром духовной веры согдийцев, проживающих 
в городке Цунхуа [24, p. 4]. Миграция согдийцев в города коридора Хэси также 
косвенно способствовала культурному обмену между двумя регионами Цен-
тральной Азии и Хэси, например, внедрению зороастризма, который испове-
довали согдийцы. Миграция согдийцев в большом количестве распространила 
зороастризм по поселениям согдийцев, и зороастризм постепенно развивался 
в коридоре Хэси. Миграция согдийцев также способствовала «западнизации» 
народа Тан, и "стиль Ху" стал преобладать среди людей, а династия Тан начала 
популяризировать центральноазиатскую музыку Кангуо и Ангуо [25, p. 70]. 
Это отражает тот факт, что различные этнические культуры взаимодействуют 
друг с другом и влияют друг на друга.

3. Коридор Хэси: мост культурного обмена
Процветание торговли по Шелковому пути привело к культурному обме-

ну: различные культуры сходились и соединялись в коридоре Хэси, а затем рас-
пространялись в восточном и западном направлениях вдоль Шелкового пути.

Торговля способствовала развитию культурных обменов в западном 
коридоре, например, проникновению туда зороастризма, который в то время 
имел большое распространение. В поселениях ху зороастрийские святилища 
обычно возводились как центры религиозной деятельности для поклонения 
богу зороастрийцев, играя важную роль в объединении духа народа ху. Суще-
ствуют также записи о зороастрийских святынях в Дуньхуане, Увэе и Чжанъе 
[26, p. 253] и зороастрийская культура в определенной степени была принята 
местным населением. Культуры влияли друг на друга в процессе этнического 
обмена. На зороастрийские верования династии Тан оказали влияние китай-
ские ритуалы, и, согласно исследованию Вена Икеды: "К восьмому веку зоро-
астрийские боги стали объектом молитв о дожде, а также китайским ритуалом 
стало возлияние вина и подношения богам при молитве о дожде, предположи-
тельно как форма миметического колдовства, при котором вино возливалось 
в имитации ситуации дождя […] Таким образом, получается, что зороастрий-
ское божество в Дуньхуане, несмотря на сохранение названия зороастрийско-
го, полностью интегрировало свою фактическую функцию с китайскими риту-
алами и народными верованиями, став единым целым с верованиями ханьцев 
[24, p. 46]. Этот ритуал зороастризма находился под сильным влиянием Китая.

Влияние "стиля Ху (кит.胡风)", принесенного торговлей по Шелковому 
пути, отразилось во всех аспектах китайской культуры, достигнув кульмина-
ции в социальной этике династии Тан. Для всего общества династии Тан был 
характерен "стиль Ху", когда все, от самых могущественных до самых популяр-
ных, носили одежду Ху и ели пирожные Ху. В «Синь Таншу», том 22, записано, 
что "Ян Цзинчжун, посланник фестиваля Хэси, представил двенадцать абзацев 
«Одеяние из радуги и перьев» (название песни в династии Тан, кит.霓裳羽衣
曲). Когда музыка заканчивается, ритм всегда должен быть ускорен. Только 
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когда «Одеяние из радуги и перьев» подходит к концу, музыка тянется медлен-
нее" [2, p. 476]. Танец Ху, как в танце хуксуанву（кит.胡旋舞 Танец древнего 
среднеазиатского народа аурелия, включающий в себя различные вращатель-
ные движения). Этот "стиль Ху", должно быть, был завезен на Центральные 
равнины через западный коридор. Во время правления династии Тан, от пери-
ода Чжэньгуань до периода Кайюань, социальное и экономическое процвета-
ние страны было усилено либеральной коммерческой политикой и открытой 
политикой в отношении этнических групп, что привело к буму торговли вдоль 
Шелкового пути. Они привезли с собой не только свои товары, но и обычаи, 
религию, музыку и танцы. "Стиль Ху" в основном распространился в Среднем 
царстве через купцов Ху в западном коридоре. Коридор Хэси был основным 
путем распространения "стиля Ху" в Среднем царстве в период от династии 
Тан (Чин-гуань) до династии Тан (Кайюань).

"Дуньхуанские исследования, включая фрески и свитки, сами по себе яв-
ляются отражением многоэтнического культурного слияния" [27, p. 14]. А изо-
бражения людей ху на фресках пещер Могао в периоды ранней Тан и Шэн 
Тан, а также Согдийские и уйгурские документы в документах Дуньхуана, ил-
люстрируют взаимный обмен и слияние культур различных этнических групп 
того времени в коридоре Хэси. Этот многонациональный культурный обмен 
и слияние также проявляется в различных пещерах, которые находятся в за-
падной части реки, таких как пещеры Юлинь и Восточная пещера Тысячи Будд 
в уезде Гуачжоу, гроты Храма Подковы и горы Вэньшу в Чжанъе, а также гроты 
горы Тяньти в Увэй.

Более того, китайская культура экспортировалась во внешний мир, на-
пример, китайская культура чая была представлена на Западе, и сутянцы, ко-
торые активно действовали на Шелковом пути и его маршруте, должны были 
первыми представить чайную культуру на Западе. Под внедрением и влиянием 
западных купцов Ху, регион Центральной Азии и северные степные народы 
первыми приняли китайскую чайную культуру [19, p. 291]. Культура Среднего 
царства впервые распространилась в регионе коридора Хэси, который служил 
транзитным центром торговли на Шелковом пути, с прибытием большого чис-
ла купцов Ху, которые находились под влиянием чайной культуры Среднего 
царства и привезли ее на Запад.

Коридор Хэси был не только местом слияния культур Центральной рав-
нины и Запада, но и важным путем распространения культуры. Здесь проис-
ходили культурные обмены не только между западом и востоком, но и севером 
и югом. Южная часть коридора Хэси в районе гор Цилянь степных районах 
Туфань в культурном отношении стала очень влиятельной. Здесь происходи-
ли взаимный обмен и интеграция различных культур и типов хозяйственной 
деятельности. Земледельцы оазисов оказывали влияние на кочевников степей, 
в плане их приобщения не только к торговле, но и земледелию.

Заключение
Все аспекты жизни оазисных городов коридора Хэси пересекались с тор-

говлей по Шелковому пути, а рост населения, распространение религии и куль-
туры, обмен товарами в регионе Хэси способствовали социально-экономиче-
скому развитию всего коридора Хэси. Коридор Хэси в период с 627 г. по 741 г. 
был важным маршрутом для династии Тан для взаимодействия с внешним 
миром. Расположение коридора Хэси имеело решающее значение, ведь кори-
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дор Хэси - это не только связь между Востоком и Западом, но и ворота между 
Тибетским и Монгольским нагорьями. Эмиссары государства Тубо часто свя-
зывались с кочевниками Монгольского плато, такими как Тюркский каганат 
и Уйгурский каганат, через коридор Хэси. Коридор Хэси также служил пере-
крестком, способствуя экономическому и культурному обмену между близле-
жащими регионами и интеграции различных этнических групп.
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Аннотация. Династия Северная Сун (960–1127) в истории Китая стол-
кнулась со своеобразной международной обстановкой: с одной стороны, грани-
ца находилась в постоянном военном противостоянии и была окружена сильны-
ми врагами, а с другой стороны, постепенно формировался морской Шелковый 
путь, и двор Сун активно торговал с заморскими странами. По мере политиче-
ской стабилизации Центральной Азии в X–XI веках Сичжоу-Уйгурское госу-
дарство (Уйгурское Идикутское государство), расположенное на главном транс-
портном пути, стало не только местом отдыха для странствующих купцов, но 
и важной базой для транзитной торговли. После мятежа Ань и Ши сухопутный 
Шелковый путь постепенно пришёл в упадок. В то же время, китайский режим 
имел ограниченные знания об уйгурских племенах на западе в этот период, из-
за чего торговые отношения между Сичжоу-Уйгурским государством и дина-
стией Северная Сун легко упустить из виду. Опираясь на китайские истори-
ческие источники и древние картины, в данной статье рассматривается статус 
транзитной торговли Сичжоу-Уйгурского государства, изменения во внешней 
политике династии Северная Сун, также характеризуются товары, освещается 
процесс торговли между Центральной равниной и уйгурами, тем самым пока-
зывая, что сухопутный Шелковый путь по-прежнему сохранял определенную 
степень процветания и развития в рассматриваемый период.
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was surrounded by strong enemies, while on the other hand the maritime Silk Road 
was gradually forming and the Song court was constantly trading with overseas 
countries. As Central Asia stabilised in the 10th-11th centuries, the Xizhou-Uygur 
state (Uyghur Idicut State) located on the main transport route became not only a 
resting place for itinerant merchants, but also an important base for the transit trade. 
After the An and Shi rebellion, the overland Silk Road gradually fell into decline. At 
the same time, the Chinese regime had limited knowledge of the Uyghur tribes in the 
west during this period, making trade relations between the Xizhou-Uyghur state and 
the Northern Song dynasty easy to overlook. Drawing on Chinese historical sources 
and ancient paintings, this article examines the status of Xizhou-Uygur transit trade, 
changes in Northern Song dynasty foreign policy, and the characteristics of trade 
goods, painting a picture of trade between the mid-Plains regime and the Uighurs, 
thereby showing that the overland Silk Road still retained a degree of prosperity and 
development in the Northern Song period.
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До середины династии Тан основным маршрутом политических, эконо-
мических и культурных обменов между Китаем и внешним миром был сухо-
путный Шелковый путь, который начинался из Чанъани, столицы династии 
Тан, и мог быть связан со странами Средиземноморья на западе. Она также 
может быть описана как дорога, соединяющая древние цивилизации Востока 
и Запада на азиатском и европейском континентах.

После мятежа Ань и Ши оживленный сухопутный Шелковый путь был 
полностью нарушен внутренней борьбой правящего класса между централь-
ным правительством Тан и местными сепаратистскими силами; экономический 
центр тяжести сместился на юг, а с развитием навигации и судостроения мор-
ской Шелковый путь также постепенно заменил сухопутный Шелковый путь 
в качестве основного маршрута внешней торговли для режима Центральных 
равнин. Предыдущие китайские ученые утверждали, что в условиях длитель-
ного противостояния между правительством Сун и Ляо и Западного Ся, пути 
из Центральных равнин к северо-западной границе были перекрыты, и в Цен-
тральной Азии существовало множество местных режимов. Таким образом, 
можно сказать, что упадочное состояние сухопутного Шелкового пути усугу-
билось. Однако в последние годы ученые показали, что сухопутный Шелковый 
путь в это время не был заброшен, а продолжал существовать в новой форме 
и сохранял определенную степень процветания.

Данническая торговля была традиционной формой торговли вдоль Шел-
кового пути. Посланники из западных стран приезжали в центральную равни-
ну для торговли во имя вклада и имели как политические, так и экономические 
атрибуты. Китайский император больше всего гордился фразой: «Дань со всех 
сторон, все народы приходят в Китай». Хотя уйгуры были одним из первых на-
родов, совершивших переход от кочевой жизни к оседлой городской, торговля 
между Сичжоу-Уйгурским государством (кит. 西州回鹘) и двором Северной 
Сун всё ещё имела определенные признаки экономической взаимодополняе-
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мости и взаимозависимости между земледельческими и кочевыми народами. 
После таких важных исторических событий, как мятеж Ань и Ши и переселе-
ние восточных уйгуров, торговые связи Шелкового пути между Центральными 
равнинами и Западом были разрушены. Несмотря на это, поскольку Сичжоу-
Уйгурский государство стремилось к богатству, а династия Северная Сун нуж-
далась в укреплении политического престижа, две стороны в конечном итоге 
были снова связаны между собой посредством даннической торговли.

Сичжоу-Уйгурское государство: транзитный пункт для торговли по 
Шелковому пути

Правительство Северной Сун и его ближайший сосед, Западная Ся, по-
стоянно воевали друг с другом. Конфликтные отношения между двумя сто-
ронами заключались в том, что Северная Сун намеренно пыталась сдержать 
расширение власти Западной Ся, а Западная Ся пыталась силой заставить пра-
вительство Сун признать их равноправные статусы. Эта политическая ситуа-
ция, с которой столкнулось правительство Сун, усложнила торговлю на даль-
ние расстояния, которая была обычной со времен династии Тан, и в это время 
она превратилась в транзитную торговлю. Процветание перевалочной торгов-
ли также было важной частью сухопутного Шелкового пути в этот период. 
Сичжоуские уйгуры в основном занимаются сельским хозяйством, в том числе 
животноводством, а также имеют большое разнообразие кустарные промыш-
ленности. Расположение Сичжоу-Уйгурского государства в горле Шелкового 
пути сделало его одним из крупнейших бенефициаров транзитной торговли, 
и его коммерция процветала.

Сичжоу-Уйгурское государство занимает наиболее процветающие и бо-
гатые районы бассейна Хами, Турфанского бассейна, южной окраины Джун-
гарского бассейна и северо-восточной части Таримского бассейна и имеет 
прекрасные географические условия для постоянной торговли. В то же время 
уйгуры унаследовали коммерческий дух согдийцев. После того как согдийцы 
исчезли из поля зрения китайцев, уйгуры быстро заняли их место как один 
из самых искусных торговых народов того времени. Уйгуры пошли по сто-
пам Шелкового пути династии Тан, торгуя через центральные равнины Китая 
и Сайбей（район к северу от великой китайской стены）, открыв тем самым 
"уйгурскую эру" сухопутного Шелкового пути.

Когда послы и торговые караваны проходили через Сичжоу-Уйгурское 
государство, они нуждались в продуктах питания, отдыхе и некоторых торго-
вых деятельностях. Постепенно изолированные города-оазисы в регионе были 
связаны между собой этими караванами, в итоге образовав хорошо связанную 
региональную торговую сеть. Специализируясь на торговле и услугах, жители 
оазисных городов постепенно превратили этот район в караван-сарай и тран-
зитный пункт для товаров, а региональные рынки северо-западного Китая по-
степенно интегрировались в более широкую торговую среду Шелкового пути.

Будучи местом сбора товаров Шелкового пути, рынки Сичжоу-Уйгур-
ского государства предлагают широкий ассортимент товаров, включая ценные 
товары из других стран, то есть роскошные или экзотические товары, торговля 
которыми ведется в больших масштабах, в дополнение к местным товарам, 
которые в основном снабжают местное население и путешественников. Поток 
дани и товаров из Сичжоу-Уйгурского государства в соседние режимы пока-
зывает, что Сичжоу-Уйгурское государство имело тесные коммерческие связи 
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с купцами из стран Центральной Азии и Европы, таких как Аравия, Персия, 
Индия и Византия.

В древние времена транспорт не был развит, а дороги не были в хорошем 
состоянии, поэтому перевозка товаров часто занимала слишком много време-
ни, а путешествие было очень обременительным для людей и скота. Помимо 
товаров, люди также должны иметь при себе повседневные принадлежности, 
включая продукты питания, питьевую воду и теплую одежду. Такие товары, как 
золото, серебро и ладан, которые были маленькими, легкими, менее бьющими-
ся и более выгодными, отвечали потребностям древних караванов, которые пу-
тешествовали на большие расстояния. Гаочан был политическим и экономиче-
ским центром Сичжоу-Уйгурского государства и необходимой остановкой для 
караванов из западных стран, направлявшихся в Центральные равнины. Мно-
гие караваны приходили с запада, прибывали в Гаочан, продавали там часть 
своих товаров и затем отправлялись в другие регионы, или не продолжали свой 
путь на восток, продавали все товары, которые везли, покупали другие товары 
оптом в Гаочане и затем возвращались домой. Транзитная торговля не толь-
ко облегчает тяготы дальних поездок и снижает вероятность непредвиденных 
потерь при торговле на дальние расстояния, но и обеспечивает возможность 
большей прибыльности.

Район Гаочан был домом для широкого круга купцов со всего мира, 
включая высокомобильных торговцев, которые приезжали в Гаочан для покуп-
ки и продажи, а затем отправлялись торговать в другие места. Купцы, которые 
оставались в районе Гаочан надолго, помимо продажи местных продуктов, 
перепродавали ароматическое вещество и глазурь, купленные у западных куп-
цов, уйгурским караванам, идущим на Восток, или перепродавали шёлк и чай 
с Востока западным купцам, идущим на Запад, получая, таким образом, со-
лидную прибыль. Сичжоу-Уйгурское государство, как государство-оазис, не 
обладало экономическими возможностями для самостоятельного поглощения 
такого большого объема товаров, поэтому транзитная торговля также вопло-
щала важнейшую функцию рынка в регионе Гаочан. С другой стороны, рабо-
та постоялых дворов также была важным способом получения экономической 
выгоды для Сичжоу-Уйгурского государства. Караваны останавливались в ре-
гионе Гаочан на короткое время или надолго, и помимо расходов на питание 
и проживание, они могли наслаждаться местными представлениями с пением 
и танцами, в результате чего в карманы правителей поступали различные на-
логовые поступления.

Сичжоу-Уйгурское государство держало инициативу в торговле вдоль 
Шелкового пути, но в то же время оно было зажато между различными силь-
ными государствами и было вынуждено перейти под крыло других, более 
мощных режимов, если хотело сохранить себя и поддерживать нормальное 
торговое взаимодействие. Благодаря даннической торговле Сичжоу-Уйгурское 
государство поддерживало давние связи с династиями Ляо и Северная Сун, по-
лучая не только номинальное политическое покровительство, но и, так сказать, 
прибыльные экономические выгоды.

Приём и управление Сичжоу-Уйгурскими послами при дворе Северной 
Сун

«По реке в День поминовения усопших», написанная художником дина-
стии Северной Сун Чжан Цзэдуанем, является важным визуальным источни-
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ком для изучения истории Сун. На ней запечатлен городской пейзаж Бяньцзи-
на, столицы династии Северная Сун в XII веке, и житейская атмосфера людей 
из всех социальных слоев. В своей статье «Единственный народ Ху в "По реке 
в День поминовения усопших"» Жун Синьцзян упоминает "верблюдовода", 
который появляется под городскими воротами во второй половине картины, 
с его высоким носом, глубокими глазами, выдающимися скулами и толсты-
ми губами, ведущего упряжку верблюдов, нагруженных товарами и дорожным 
снаряжением, как сильный экзотический образ. Чжан Вэнь также исследу-
ет изображения народа Ху, которые появляются в свитках, как он указывает 
в работе «О народе Ху в "По реке в День поминовения усопших" и связанных 
с ним вопросах»: На перекрестке перед въездом в городские ворота находится 
"Магазин Сунь Яна", в котором работает человек с высоким носом и глубоки-
ми глазами, длинной курчавой бородой, с головой, обмотанной белым шелком 
и халатом, его образ, сильно отличающийся от ханьцев на рынке. Чжан Вэнь 
сравнил изображение уйгура в «Записи прекрасных снов о Восточной столи-
це» и «Сун мо цзи вэнь» с изображением человека, стоящего перед магазином 
"Сунь Ян" в картине «По реке в День поминовения усопших», и пришёл к вы-
воду, что этот человек, скорее всего, был уйгурским посланником. «По реке 
в День поминовения усопших» очень реалистична, и мы можем определить 
существование внешней сухопутной торговли в Бяньцзине в династии Север-
ная Сун на основании изображения народов Ху на картине, включая возможное 
присутствие уйгурских послов, застрявших в столице для участия в торговле.

Рис. 1 и 2. Народ Ху и караваны верблюдов у городских ворот

Рис. 3. Народ Ху перед магазином "Сунь Ян"

После мятежа Ань и Ши уйгурские войска пришли на помощь Танским 
правителям, которые трижды выдавали своих принцесс замуж за уйгурских 
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ханов, установив таким образом отношения "племянника и дяди" между Уй-
гурским ханством и династией Тан. Однако, начиная с конца династии Тан и 
до династии Северная Сун, из-за политических изменений и местных сепара-
тистских сил, осведомленность об уйгурских племенах на западе Централь-
ной равнины была ограниченной. Официальное установление связей между 
Сичжоу-Уйгурским государством и государством Северная Сун, видимо, на-
чалось в 960 году: «Сорок два человека во главе с А-дуду (название офици-
альной должности) Сичжоу-Уйгурского государства пришли, чтобы заплатить 
дань местными продуктами» [7, p. 10469]. В 965 году: «Сичжоу-Уйгурский хан 
послал монаха Фа Юаня предложить зубы Будды, глазурованные сосуды и ян-
тарные кувшины» [7, p. 10469]. Сичжоу-Уйгурское государство взяло на себя 
инициативу общения с династией Северной Сун, официально открыв отноше-
ния между двумя землями. В 981 году: «Король Гаочана Аслан-хан, стал назы-
вать себя Сичжоуским племянником Ши-цзы-ван (кит. 师子王) и послал дуду 
Май совэнь, чтобы передать дань» [7, p. 10469]. Сичжоу-Уйгурский правитель, 
называющий себя "племянником", берёт своё название от брачных отношений 
между династией Тан и уйгурами, и тот факт, что они снова ссылаются на эти 
отношения здесь, отражает стремление Сичжоу-Уйгурского государства воз-
обновить политические и экономические контакты с китайской династией (Се-
верной Сун).

«Когда правитель Гаочана прислал посланника для выплаты дани, Тайц-
зун подумал, что они искренни, и отправил Ван Яньдэ и Бай Сюня [...] в Гао-
чан» [7, p. 10469]. После этого Ван Яньдэ написал путевой очерк, в котором за-
писал содержание миссии. Ван Яньдэ был принят с большим гостеприимством 
королём Гаочана, который «готовил овец и лошадей и угощал их яствами, ко-
торые были особенно щедрыми и чистым» [7, p. 10471]. Их приём был ещё 
более впечатляющим, полным тепла и дружбы к послам Северной Сун: «Пра-
витель, наследник и их сопровождающие все поклонились востоку и получили 
награду. Носитель цина (каменный гонг) отбил такт, и правитель склонился, 
услышав звук цина. Сыновья, дочери и родственники правителя вышли и по-
клонились вокруг них, чтобы получить награду, затем был установлен оркестр, 
был устроен пир, музыка и танцы продолжались до захода солнца. На следую-
щий день они гребли по пруду, со всех сторон звучали барабаны и музыка. Ещё 
через день пришло время посетить буддийский храм ...» [7, p. 10472]. После 
этой миссии Ван Яньдэ в Сичжоу-Уйгурском государстве была установлена 
политическая принадлежность двух регионов. Однако отношения между Сич-
жоу-Уйгурским государством и династией Северная Сун по-прежнему носили 
преимущественно характер экономической торговли и не были столь тесными 
в политических отношениях, как с династией Ляо.

Данническая торговля – это торговля, при которой другие страны пла-
тили дань китайскому правительству, а китайское правительство предлагало 
большие награды, что полностью отражало тесную связь между феодальной 
политикой и экономикой в Китае. По сути, данническая торговля была ком-
мерческой практикой, прикрытой политическими атрибутами. Эта традиция 
была унаследована и в торговых отношениях между Сичжоу-Уйгурским госу-
дарством и династией Северная Сун.
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Согласно "Статистической таблице о частоте иностранной дани в эпоху 
династии Северная Сун" в работе «Эпоха уйгуров: исследование торговли на 
сухопутном Шелковом пути в X–XIII веках» Ян Жуя.

Таблица 1
 Статистическая таблица о частоте иностранной дани  

в эпоху династии Северная Сун

  Период
Государство 961–1036 гг. 1037–1084 гг. 1084–1127 гг. Общий итог

Ганьчжоу-Уйгурское 
государство 24 0 0 24

Сичжоу-Уйгурское 
государство 7 0 0 7

Уйгуры 14 3 0 17
Цюцы 13 6 1 20
Хотан 10 10 23 43
Татары 2 0 0 2
Гуачжоуские уйгуры  
и Шачжоуские уйгуры 8 3 0 11

Арабский халифат 10 5 1 16
Общий итог 88 27 25 140

Как видно из таблицы, во время существования династии Северная Сун 
(960–1127) уйгуры (включая ганьчжоуских уйгуров, сичжоуских уйгуров, 
цюцы, гуачжоуских уйгуров и шачжоуских уйгуров) стали основными пла-
тельщиками дани с сухопутного Шелкового пути, заплатив дань 79 раз, что 
составляет 76% от общего числа дани.

В период с 1060-х по 1170-е годы регион Цюцы находился под властью 
Сичжоу-Уйгурского государства. Китайские тексты, фиксирующие отношения 
между Сичжоу-Уйгурским государством и династией Северная Сун, время 
останавливается примерно в год возвращения Ван Яньдэ на восток (984 г.). 
С тех пор не было больше записей о выплате дани от имени Сичжоу-Уйгурско-
го государства, а те немногие, которые были записаны, были связаны с карава-
ном региона Цюцы. В «Сун Ши» говорится: «Цюцы, принадлежащий к ветви 
уйгуров, чей повелитель называл себя Ши-цзы-ван... или Сичжоу-Уйгур, или 
Сичжоу-Цюцы, также известный как Цюцы-Уйгур, на самом деле все они от-
носятся к одной и той же стране» [7, p. 10481]. Как видно, мы можем рассма-
тривать обе группы как одну и ту же уйгурскую группу, даже если существует 
несколько названий. Вместе Сичжоу-Уйгурское государство и Цюцы составля-
ли 19% от общей частоты иностранной дани, что показывает, что Сичжоу-Уй-
гурское государство по-прежнему с большим энтузиазмом относилось к дан-
нической торговле.

По мере ухудшения отношений между Западным Ся и Северной Сун 
уйгурские посланники и торговые караваны, направлявшиеся в Центральные 
равнины, не только подвергались нападениям со стороны Западного Ся, но и их 
товары часто подвергались разграблению. «Чжао Демин потребовал, чтобы 
уйгуры оставили свою дань, и приказал Чжан Пу возглавить тысячи всадников 
для вторжения к уйгурам» [8, p. 51]. В то же время, Западное Ся будет облагать 
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большими налогами купцов, проходящих через его границы. Когда караваны 
уйгурских верблюдов проходили через территорию Западного Ся, Западное Ся 
всегда брало высокий транзитный налог (одну десятую часть) и отбирало луч-
шие из их товаров, из-за чего страдали купцы. Некоторые уйгурские караваны, 
чтобы избежать эксплуатации Западного Ся, отправлялись в объезд, сначала 
через территорию Цинхай, затем через восточную Ганьсу и Шэньси в столицу 
династии Северная Сун, некоторые из них просто проходили через Западное 
Ся и платили большие налоги. Почему уйгурские купцы предпринимали такие 
большие усилия и расходы, чтобы отправиться на Центральную равнину? Это 
связано с политикой дани ранней династии Северная Сун.

Династия Северная Сун была совершенно бессильна контролировать 
западные регионы и могла добиться дипломатического результата "дальнего 
лидерства" только за счёт привлечения дани из иностранных государств. Для 
достижения своих целей правители Северной Сун не налагали никаких огра-
ничений на данническую торговлю и щедро вознаграждали иностранных по-
сланников. Правительство Северной Сун не только обеспечивало прекрасное 
питание и проживание прибывающим в страну иностранным миссиям, но 
и перевозило с их помощью почтальонов и местных чиновников, а после упла-
ты высокой цены за дань одаривало каждого посланника и даже его свиту до-
полнительными подарками из шёлка, золотых и серебряных изделий. Посколь-
ку ответный дар от двора Северной Сун обычно превышал стоимость дани, 
сичжоуские уйгуры, соблазнившись огромными экономическими выгодами, 
были готовы рискнуть долгими путешествиями и эксплуатацией со стороны 
режима Западной Ся, чтобы платить дань китайской династии.

В состав сичжоу-уйгурской делегации входил широкий круг людей, 
включая посла хана, помощника (заместитель) посла, надсмотрщиков и гене-
ралов, сопровождавших груз, а также большое количество разнорабочих, ко-
торые вели верблюдов и лошадей. Что касается приёма послов, то в династии 
Сун существовала специальная система расспросов об иностранных послах, 
что облегчало классификацию послов и организацию соответствующих ритуа-
лов приёма. После того, как сичжоу-уйгурская делегация прошла основные ре-
гистрационные формальности, она была сопровождена от места въезда в сто-
лицу офицером специального эскорта (кит. 押伴官) правительства Северной 
Сун в соответствии с графиком без каких-либо задержек. Когда миссия закан-
чивалась в столице, правительство Северной Сун также посылало чиновников 
(кит. 送伴官) сопровождать миссию и выводить её из страны.

По прибытии в столицу династии Северная Сун миссии из западных 
регионов должны были выполнить ряд так называемых "дипломатических 
ритуалов", таких как вручение печатей своей страны, передача дани, посеще-
ние аудиенции императора в ответ на императорский указ, участие в банкетах 
и торжествах, а также принятие наград и официальных документов от имени 
своего короля. Прежде чем сичжоу-уйгурские послы официально встретились 
с монархами Сун, самым важным вопросом было место жительства. Для того 
чтобы развлекать посланников из соседних стран, при династии Сун в качестве 
временного жилья в столице существовали центральные гостевые дома, такие 
как Ду-тин-и (кит. 都亭驿), Ли-бинь-юань (кит. 礼宾院), Тун-вэнь-гуань (кит. 
同文馆), Хуай-юань-и (кит. 怀远驿). Династия Северная Сун унаследовала си-
стему династий Суй и Тан и создала приказ придворного этикета (кит. 鸿胪
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寺) для ведения дел иностранных посланников. Когда иностранные правители 
и посланники приезжали ко двору, церемониймейстер из Приказа придворного 
этикета (кит. 鸿胪卿) оценивал их ранг и обращался с ними вежливо, а также 
предоставлял гостевые дома иностранным правителям и посланникам, кото-
рые въезжали ко двору. Однако до реформы чиновничьей системы в Юаньфэн 
(1082 г.) дела, связанные с иностранными данями, пирами и приёмами, под-
чинялись Го-синь-со (кит. 国信所), Ду-тин-и, Ли-бинь-юань, Хуай-юань-и и не 
находились под особым управлением приказа придворного этикета. Среди них 
Ли-бинь-юань отвечал за дани племен Уйгуры, Тибет, Дансяны и Чжурчжэ-
ни, а также за взаимные рынки и переводы языков; Хуай-юань-и отвечал за 
дани племен Цзяочжоу, Цюцы, Арабский халифат, Хотан, Гуачжоу и Шачжоу. 
Однако правила размещения послов в гостевых домах могли быть не такими 
строгими; например, в «Сун Ши» записано, что эмиссаров Хотана принимали 
в Хуай-юань-и, в то время как в «Записи прекрасных снов о Восточной сто-
лице» говорится, что эмиссаров Хотана размещали в Ли-бинь-юань, а иногда 
эмиссаров Хотана размещали в Ду-тин-си-и (кит. 都亭西驿).

Правительство Сун отвечало за обеспечение ежедневного питания сич-
жоу-уйгурских посланников, а условия приёма уступали только условиям Ляо 
и Западного Ся. В гостевом доме были чиновники, отвечающие за питание 
послов, и если в еде была допущена ошибка, ответственный чиновника при-
влекали к ответственности. Помимо ежедневного питания, правительство Сун 
также организует банкеты в гостевом доме. После поздравительной церемо-
нии в первый день нового года и перед отъездом посланников правительство 
Сун дало банкет в гостевом доме, чтобы развлечь посланников. Например, 
в 1059 году: «Когда эмиссары Ляо собирались уезжать, правительство Сун 
приказало премьеру Хань Ци устроить банкет в Ду-тин-и» [2, p. 4548]. Кроме 
того, правительство Сун несло ответственность за медицинское обслуживание 
послов, проживающих в гостевом доме, если они заболевали, а также оказыва-
ло всевозможную помощь в случае их смерти. Конечно, послы, проживающие 
в гостевых домах, также подлежали регулированию со стороны правительства 
Сун, например, они подвергались досмотру при входе и выходе из гостевого 
дома, им не разрешалось оставаться в гостевых домах дольше определенного 
срока, они были ограничены в количестве товаров, которые могли приобрести 
в столице, если посланник создает проблемы в столице, то и правительство 
Сун будет относиться к нему менее благосклонно. В случае спора между по-
слами глава гостевого дома вмешивается для координации, а в случае убийства 
династия Сун также разбирается с ним в соответствии с законом. В 1009 году, 
как записано в «Сун хуэйяо цзигао»: «Ли Шунь, сичжоу-уйгур, убил сопро-
вождающего лица данника из юго-западной страны и (Ли-бинь-юань) приго-
товился доставить его в префектуру Кайфэн (кит. 开封府), чтобы судить по 
иностранным законам и получить деньги за его жизнь» [6, p. 3684].

Стоит отметить, что Ли-бинь-юань также функционирует как торго-
вая площадка. Согласно «Сун хуэйяо цзигао», в 998 году император издал 
указ: «Когда этнические меньшинства приходили платить дань лошадьми, 
помимо установленной цены, каждой лошади дополнительно давали по два 
цзинь（1 цзинь=500 грамм）шёлка и чая, а старым, слабым и кобылице – 
по одному цзинь шёлка и чая. Было приказано, чтобы Ли-бинь-юань, когда 
будет достигнуто количество в две тысячи цзинь, пригласил кого-нибудь туда, 
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устроил склад для управления и раздал в лицо» [6, p. 3684]. Очевидно, что 
сичжоу-уйгурские посланники из также могли вести здесь торговлю с прави-
тельством Сун, но чиновникам гостевого дома не разрешалось вести частную 
торговлю с посланниками.

Правительство Сун предлагало награды в случае получения дани от дру-
гих племен или стран, что использовалось древними китайскими династиями 
для демонстрации своей власти или в других политических целях. "Ответный 
дар" представлял собой вознаграждение, равное по стоимости дани, которая 
также, по большому счёту, состояла из золота, серебра, ткани и других пред-
метов. Однако ответный дар правительства Северной Сун фактически "удва-
ивались", т.е. обычно увеличивались по сравнению с обычной оценкой. Ди-
настия Сун была слаба в политическом и военном отношении, поэтому она 
приняла принцип "щедро дарить и мало получать взамен", чтобы привлечь 
иностранных посланников к выплате дани. Таким образом, династия Сун мог-
ла заключать союзы с другими странами или разделять соперничающие дер-
жавы, тем самым увеличивая своё международное влияние. В большинстве 
случаев сичжоу-уйгурские эмиссары просили превратить их товары в шёлк 
и чай, а иногда они покупали золото и серебро или везли медные монеты на 
родину. По возвращении император Сун снова развлекал их, награждая боль-
шим количеством золотых и серебряных сосудов и шёлка, а также дарил сич-
жоу-уйгурскому хану и канцлеру большое количество подарков. В то же время 
император Сун даровал сичжоу-уйгурским эмиссарам почётные официальные 
титулы в соответствии с их статусом. Однако такие титулы, присваиваемые под 
политические награды, были иерархически осознанными и пустопорожними 
по смыслу, и предназначались лишь для закрепления собственного статуса сю-
зеренного государства.

Предметы для принесения дани, перевозимые сичжоу-уйгурскими мис-
сиями, такие как ладан, глазурь и нашатырь, не стоили многого в странах их 
происхождения, но при перевозке в Срединную равнину их стоимость возрас-
тала многократно; в то же время шёлк и чай, подаренные двором Сун, пользо-
вались огромной популярностью у западных племен, в результате сичжоуские 
уйгуры часто отправляли посланников в Сун. Таким образом, дани выплачи-
ваются ради финансовой выгоды и, естественно, становятся беспорядочными: 
«В силу выплаты дани уйгуры часто разбредались по Шэньси и другим местам 
для откровенной торговли, а некоторые оставались надолго, чтобы вернуться 
обратно» [7, p. 10476]. Некоторые послы оставались в столице, Кайфэне, на-
долго для ведения различных дел, полагаясь на свой статус посланников. Су-
ществование частой частной торговли послов раскрывает истинные намерения 
уйгурских племен, приезжавших в поисках наживы.

Уйгуры с древних времен известны как хорошие торговцы и особенно 
хороши в распознавании сокровищ. Иностранным торговцам, прибывающим 
на Центральные равнины, было бы трудно заключать сделки без участия уйгу-
ров. Уйгуры Центральной равнины не только переправляли иностранные това-
ры, такие как нефрит, специи и меха, в Центральную равнину в качестве дани, 
но и работали в качестве посредников и комиссионеров для иностранных по-
сланников или купцов. Часто послы, купцы или монахи из Персии, Византии, 
Аравии и Индии обращались к сичжоу-уйгурам с просьбой выступить в каче-
стве представителей или сопровождать их в Центральную равнину. Например, 
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В 984 году: «Люди из Сичжоу-Уйгурского государства заплатили дань вместе 
с браминским монахом Юнши и персидским приверженцем небуддийского ве-
роисповедания А-ли-янь» [7, p. 10473].

В 1008 году появились слухи о том, что уйгурские купцы в больших ко-
личествах выкупают золото и серебро на Запад, что привело к росту цен на 
золото и серебро в столице, в результате чего правительство Сун издало указ 
об их сдерживании. В 1009 году префектура Кайфэн сообщила, что в столице 
есть уйгуры, которые занимаются ростовщичеством и нарушают обществен-
ный порядок. В истории записано, что «...запрещает посредникам направлять 
младшие поколения семей простых людей брать в долг у уйгуров» [2, p. 1631]. 
Но позже император Чжэньцзун был снисходителен к этому.

Ограничения на данническую торговлю со стороны правительства Се-
верной Сун

Из-за разницы в фокусе между двумя сторонами, данническая торгов-
ля стала единоличным действием для китайского двора. Китайские правители 
ценили моральную ценность даннической торговли, в то время как "варвары" 
больше ценили её материальную ценность. После оплаты больших военных 
расходов и подписания мирных договоров, таких как "Чаньюаньский союз", 
слепое и неумеренное возвращение даров стало огромной нагрузкой на фи-
нансы династии Сун, и данническая торговля постепенно начала превращаться 
из поощряемой в ограниченную.

Во-первых, правительство Сун регулировало частоту и масштаб дани. 
На примере Хотана: «Несмотря на то, что каждый год отправлялось много по-
сланников с данью, дополнительная награда даётся только один раз. (Прави-
тельство) также приказывало эмиссару Хотана представить докладная запи-
ска (императору) своей страны, а затем выслушивало его дань раз в два года, 
приказывая ему торговать только в Сичжоу (кит. 熙州) и Циньчжоу (кит. 秦
州) в остальное время» [7, p. 2293]. Кроме того, правительство Сун вводило 
ограничения на продолжительность пребывания эмиссаров Хотана, например, 
в 1089 году: «Эмиссарам Хотана, ответственным за выплату дани, не разреша-
ется находиться в столице более 100 дней» [6, p. 9777]. Хотя в исторических 
книгах нет прямых упоминаний о сдержанности, проявленной сунским двором 
в отношении дани, выплачиваемой сичжоу-уйгурской миссией, из холодного 
отношения сунского правительства к дани ясно, что сичжоу-уйгурская миссия 
в какой-то степени также пострадала.

Во-вторых, правительство Сун ввело ограничения на размер миссий 
дани. Размер миссий для дани может достигать нескольких сотен человек. 
Если бы количество людей в миссии для дани было слишком большим, то 
крупные вознаграждения, выданные династией Сун, стали бы значительным 
бременем для финансов государства; масштаб торговли, которую вели миссии 
на Центральных равнинах, вызвал бы массовый отток серебра и шёлка, что 
не способствовало бы социальной и экономической стабильности. Во время 
правления императора Чжэньцзуна чиновники управления торговых кораблей 
города Гуанчжоу предложили ограничить дань: «По одному послу, замести-
телю и делопроизводителю от каждой страны, и не более двадцати охранни-
ков от таких стран как Арабский халифат, Государство Чола, Шривиджая и 
Ява; и не более десяти охранников от стран Тямпа...» [6, p. 9948]. Закон был 
одобрен Чжэньцзуном и распространен на всю страну. Путешествие по Шел-
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ковому пути было тяжелым, и миссии или караваны должны были формиро-
вать большие группы, прежде чем они решались пройти по безлюдной дороге, 
принимая во внимание необходимость обеспечения ежедневными припасами и 
защиты от грабителей. Ограничения правительства Сун на количество команд, 
возможно, также привели к тому, что некоторые сучжоу-уйгурские караваны 
прекратили свое движение.

В-третьих, правительство Сун также усилило управление данью. Прави-
тельство приказало сократить или даже отказаться от дани, имеющей низкую 
ценность, например, «Ладан бесполезн, его нельзя предлагать (вышестоящему) 
и нести в столицу...» [6, p. 9775]. В 1016 году император Чжэньцзун прислу-
шался к советам чиновников из Гуанчжоу и постановил, что все предметы для 
принесения в дань, за исключением сокровищ, будут помещены на местные 
склады, а их стоимость будет оценена, прежде чем о ней сообщат двору. Пред-
меты для принесения в дань, имеющие общую ценность, оценивались и поку-
пались, а предметы, не являющиеся данью, облагались налогом в соответствии 
с правилами. В 1096 году: «(Цюцы) Отправило вождя А-лянь-ца-ло (кит. 阿
连撒罗) и других людей с докладной запиской и нефритовым Буддой в Таоси 
(кит. 洮西) ... (чиновник династии Сун) попросить приказ купить их в Сичжоу 
(кит. 熙州) и Циньчжоу, при этом оценив стоимость подаренных предметов, 
наградить и репатриировать их» [7, p. 10481].

Иностранные послы получали щедрые подарки от двора Северной Сун, 
поэтому некоторые купцы были готовы рискнуть и выдать себя за данников. 
В период Да-чжун-сян-фу (кит. 大中祥符年间) чиновники управления тор-
говых кораблей города Гуанчжоу представил доклад трону по поводу "ино-
странных купцов в Китае, выдающих себя за послов, чтобы платить дань", 
с просьбой наказать такое явление. Чтобы устранить негативное влияние лож-
ных данников на экономику своей страны, император Чжэньцзун наказал ино-
странных купцов, выдававших себя за послов.

Данническая торговля на сухопутном Шелковом пути в период Северной 
Сун была частью стратегии обороны Северной Сун против Ляо и Западного Ся, 
и может быть понята как "пассивная торговая деятельность". Хотя правитель-
ство Сун контролировало масштабы даннической торговли, чтобы уменьшить 
финансовое бремя, всё ещё существовала необходимость налаживать отноше-
ния с Сичжоу-Уйгурским государством, Хотаном и другими западными госу-
дарствами в форме торговли. Многие ограничения на данническую торговлю, 
введенные двором Сун, на самом деле были направлены в основном на районы 
в столице и вокруг неё, при этом в отдаленных районах северо-запада к дан-
ничксой торговле относились снисходительно. Многие торговцы с Запада тогда 
прибегали к торговле в северо-западных пограничных районах, таких как Цинь-
чжоу, что дало возможность Циньчжоу стать центром пограничной торговли. 
Правительство Сун учредило службу по сбору налога с рыночных сделок (кит. 
市易务) для управления торговлей в северо-западных пограничных районах, 
что также приносило немалый доход. Согласно «Сун хуэйяо цзигао», только 
в 1077 году торговый налог Циньчжоу составил более 79 959 гуань (гуань: одна 
связка, состоящая из тысячи медных монет) [6, p. 6314]. Циньчжоу, как центр 
распределения внешней торговли династии Северная Сун, играл важную роль 
в процветающем развитии регионального рынка Северо-Запада. В новой ситу-
ации сухопутный Шелковый путь также приобрел новые характеристики.
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Дань Сичжоу-Уйгурского государства династии Северная Сун
Товары, привозимые из Сичжоу-Уйгурского государства в государство 

Северная Сун, в основном состояли из скота, пряностей и сокровищ, включая 
как местные продукты из Сичжоу-Уйгурского государства, так и импортные 
товары, переправляемые по суше с Запада.

Лошади. С момента установления династии Северной Сун постоянно 
велись военные кампании и ощущалась острая нехватка лошадей. В то же вре-
мя, поставки лошадей в государство Северная Сун были гораздо меньшими, 
чем в эпоху династии Тан. Нехватка лошадей также была одной из основных 
причин того, что Северная Сун не могла конкурировать в военном отношении 
с северными режимами. Таким образом, покупка лошадей стала очень важной 
частью торговли между династией Северная Сун и Сичжоу-Уйгурским госу-
дарством. Животноводство занимает очень важное экономическое положение 
в Сичжоу-Уйгурском государстве, и поэтому существует большая экономиче-
ская взаимодополняемость с Центральными равнинами. Ван Яньдэ описывает 
ситуацию в Бейтинге (Бишбалык) в Сичжоу-Уйгурском государстве: «Земля 
была полна лошадей, и король, королева и принц каждый держали лошадей 
и пасли их на плоской земле на протяжении более ста миль, и они были раз-
делены на группы в соответствии с цветом их волос, и никто не знал их ко-
личества» [7, p. 10471]. В списке дани Сичжоу-Уйгурского государства часто 
встречаются слова "хорошие и знаменитые лошади", которые, должно быть, 
были отобраны Сичжоу-Уйгурским государством из числа лучших лошадей 
и поставлены правителям Сун в качестве императорских лошадей, хотя они, 
вероятно, использовались не как военные лошади, а для развлечения высших 
классов Северной Сун. Во времена династии Северная Сун в Шэньси суще-
ствовало подразделение по закупке лошадей (кит. 提举买马监牧司), которое 
ежегодно использовало 40 000 серебряных лян (таэль) и 75 000 кусков шёлка 
для покупки лошадей, что использовалось для торговли с уйгурами со времен 
династии Тан. Поскольку северо-западные племена любили чай, в эпоху дина-
стии Сун зародилась новая форма торговли – чай для лошадей.

Верблюды и дромадеры. Верблюды также были основной данью Цен-
тральным равнинам со стороны западных стран. Основная цель разведения 
верблюдов в династии Северная Сун была военная, поскольку высокая грузо-
подъемность и выносливость верблюда делали его транспортировку дешевле, 
чем ослов или мулов. В 1010 году: «Король Цюцы отправил своего посланника 
Ли Яньфу, его заместителя Аньфу и надсмотрщика Чжай Цзиня, чтобы предло-
жить ароматическое вещество, хлопковые ткани с узорами (кит. 花蕊布), зна-
менитых лошадей, одногорбых верблюдов и курдючных овец ...» [7, p. 10474]. 
Верблюжий горб и копыто были деликатесами для народа Сун, а верблюжья 
шерсть – хорошим сырьем для ткачества.

Курдючная овца. В 984 году Сичжоу-Уйгурское государство отправило 
посланника с предложением дани, среди которой был белый баран. Ван Яньдэ 
однажды описал курдючную овцу в западном районе: «Есть овца с большим 
хвостом, которая не может ходить, тяжелый хвост в три цзинь и маленький 
в один цзинь, с мясом как у медведя, белая и очень красивая» [7, p.10470]. Ба-
ранина была излюбленным блюдом при дворе Сун и употреблялась в больших 
количествах.
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Хлопковые ткани с узорами и хлопчатобумажные ткани (кит. 白氎). 
В «Сун Ши» записано: «Гаочан ... производил соболей, хлопковые ткани 
с узорами и хлопчатобумажные ткани» [7, p. 10470]. Регион Гаочан имеет дол-
гую историю производства хлопка, технология выращивания хлопка и произ-
водства хлопчатобумажных тканей восходит к Северной и Южной династиям 
(420–589) в Китае. Хлопок был важным текстильным сырьем в Сичжоу-Уй-
гурском государстве, а хлопковые ткани с узорами (красочная набивная хлоп-
ковая ткань) была обычным подношением с западного района, знаменитая 
своими цветами, похожими на тычинки. Хлопковые ткани с узорами блестя-
щие и хорошо сохраняют тепло. Хлопчатобумажные ткани – это вид ткани, 
сотканный из травянистого хлопчатника и имеющий мягкие природные свой-
ства. В династии Северная Сун выращивание хлопка ещё не появилось и не 
распространилось в бассейне Хуанхэ, и люди всё ещё использовали шёлк и 
лен в качестве материалов для одежды, поэтому красивые, легкие и мягкие 
хлопковые ткани с узорами и хлопчатобумажные ткани были любимы дина-
стией Северная Сун.

Ладан (кит. 乳香). Кору ладанного дерева разрезают, из разреза сочится 
смола, которая через несколько дней сворачивается в комок и получают ла-
дан. Ладан в основном производится в южной части Аравийского полуострова 
и Восточной Африке, он был завезен в Китай по сухопутному и морскому 
шёлковым путям. Ладан, который Сичжоу-Уйгурское государство платило 
в качестве дани династии Сун, мог быть доставлен из Арабского халифата 
и Византийской империй по сухопутному Шелковому пути. Цюцы часто при-
носило ладан в дар двору Сун, причём в больших количествах. Например, 
в 1010 году: «Король Цюцы отправил своего посланника Ли Яньшэна и его за-
местителя Аньфу, чтобы предложить 249 цзинь ладанов; надсмотрщик Чжай 
Цзинь предложил 69 цзинь ладанов; делопроизводитель Цао Синь предложил 
76 цзинь ладанов; дуцзянь (военный инспектор, кит. 都监) Ян Цзя предло-
жил 39 цзинь ладанов» [6, p. 9774]. Однако из-за ограничений, наложенных 
династией Северная Сун на ладан, предлагаемый западными государствами, 
многим купцам пришлось обратиться к народной торговле в пограничных 
районах, которая неожиданно оказалась более процветающей. Ладан широко 
используются как пряность и лекарство в повседневной жизни, религиозных 
ритуалах и медицине. Со времен династий Хань и Цзинь люди постепенно 
привыкли сжигать благовония, которые помогают освежать воздух, пода-
влять бактерии и стерилизовать, поэтому ладан, естественно, был необходим. 
Манихейство распространилось в династии Сун, и там часто использовали 
ладан, например: «В Фуцзянь были те, кто практиковал колдовство, называ-
емое манихейством ... сжигание ладана, поедание красных грибов, поэтому 
обе вещи стоят дорого» [4, p. 327]. В медицине ладан обладает способностью 
оживлять кровь и устранять застой крови, а также считается хорошим сред-
ством от боли и травм костей.

Янтарь. Янтарь – окаменевшая плотная ископаемая смола хвойных де-
ревьев позднего мела – палеогена. Помимо его использования в качестве деко-
ративных предметов, янтарь также применяется в медицине: некоторые виды 
янтаря обладают мочегонными и кровоостанавливающими свойствами. Неко-
торые ученые считают, что китайский янтарь был темным и бесполезным, по-
этому для украшения нужно было импортировать славянский янтарь. Янтарь, 
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который Сичжоу-Уйгурское государство импортировало ко двору Сун, должен 
был прибыть из западной страны.

Глазурь. Глазурь – это полупрозрачный минерал, который в историче-
ских текстах упоминается как глазурованное изделие. Сичжоу-Уйгурское го-
сударство первым соприкоснулось с глазурованными изделиями из Византий-
ской империи, а также освоило искусство стеклоделия. Уйгуры изготавливали 
свою глазурованную посуду вручную и расписывали бутылки ромбической по-
лосой, поэтому их глазурованное изделие имело определенный региональный 
характер. Поэтому вполне вероятно, что глазурованные изделия были в числе 
дани, которую Сичжоу-Уйгурское государство предлагало двору Сун.

Нефрит и нефтриовые изделия. Хотан был настолько богат нефритом, 
что его когда-то называли "Страной золота и драгоценных камней". Нефри-
товая руда выветривается и обдирается в высоких горах и летом вымывается 
до русла или берега реки, а когда осенью вода спадает, люди заходили в воду, 
чтобы собирать его. Со времен династий Хань и Тан нефрит использовался не 
только для украшения князей и знати, но и в качестве церемониального и ри-
туального сосуда. Примерно во время установления династии Сун нефрит, 
хотя и был ценным товаром в торговле по Шелковому пути, постепенно попал 
к простым людям. Сичжоу-Уйгурское государство не было первоначальным 
источником нефрита, но они хорошо умели его делать. Большая часть нефрита, 
который они использовали для своих подношений, а также сырье для изготов-
ления нефритовых изделий также происходили из Хотана. Нефритовое кольцо, 
нефритовый пояс, нефритовые петли, нефритовые седло и поводья – все они 
сичжоу-уйгурского происхождения. Коммерческое сотрудничество между Хо-
таном и Сичжоу-Уйгурским государством также подчеркивает статус Сичжоу-
Уйгурского государства как торгового транзитного пункта.

Булат. Булатная сталь – это очень твёрдая высококачественная сталь 
с узорчатой поверхностью. Турфанский бассейн специализируется на добыче 
точильного камня, который может быть использован для ковки булатной ста-
ли. Ван Яньдэ говорил: «Точильный камень, который можно разрезать, чтобы 
получить булатную сталь...» [7, p. 10470]. В этот период технология выплав-
ки металла в Сичжоу-Уйгурском государстве достигла зрелости, и уйгурские 
купцы привозили булатную сталь, а также мечи на Центральную равнину для 
продажи.

Нашатырь. Ван Яньдэ сказал: «Нашатырь производится в северных го-
рах Бейтина ... в пещерах, где рождается зеленая грязь, из пещеры она пре-
вращается в песчаник, местные жители используют его для лечения кожных 
заболеваний» [7, p. 10472]. Нашатырь, также известный как песок, соль ди 
(Ди: древнекитайские народы Севера, кит. 狄盐) и песок Бейтина (кит. 北庭
砂), представляет собой белое кристаллическое вещество. Лекарственная цен-
ность нашатыря очень широка, он хорошо помогает при почечном накоплении 
холода, дизентерии, зубной опухоли и боли, поэтому на нашатырь был спрос 
и в династии Сун. Нашатырь также используется для дубления различных ви-
дов тонкой кожи.

Исторические источники в основном отражают официальную торговлю 
данью между Сичжоу-Уйгурским государством и династией Северная Сун, но 
о частной торговле узнать нелегко, и реальная ситуация, вероятно, намного 
богаче, чем то, что зафиксировано.
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Заключение
В своей даннической торговле с династией Северная Сун Сичжоу-Уй-

гурское государство не только сосредоточилось на предоставлении собствен-
ной продукции, но и активно обменивало иностранные товары и, в силу своего 
географического преимущества как транзитного пункта торговли по Шелко-
вому пути, перепродавало караванам с Запада шёлк и чай, подаренные двором 
Сун. Сичжоу-Уйгурское государство не только удовлетворяло свои собствен-
ные интересы, но и наводило мосты между экономическими обменами восточ-
ных и западных стран, вливая новую энергию в сухопутный Шелковый путь, 
который находился в упадке с конца правления династии Тан. Правительство 
Северной Сун также сыграло положительную роль в поддержании отношений 
между двумя странами через систему центральных гостевых домов и систему 
ответных подарков, которая обеспечивала преференции и управление для при-
бывающих послов. Несмотря на то, что позднее двор Сун ввел ограничения 
на данническую торговлю, рост пограничных городов, таких как Циньчжоу, 
способствовал процветанию северо-западной региональной торговой сети. 
В результате, даже после того, как Западное Ся победило Ганьчжоу-Уйгурское 
государство и прервало контакты между Сичжоу-Уйгурским государством и 
династией Северная Сун, многие народные купцы по-прежнему ездили в Се-
верную Сун для торговли. 
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Резюме. В статье рассматриваются основные аспекты развития татар-
ской национальной историографии в 1920-е гг. Анализируются исследования 
по различным направлениям истории татарского народа, разнообразие темати-
ки исследований и социальный состав авторов. В этот период большинство из 
них не имели исторического образования. Исключением является Г. Губайдул-
лин, выпускник исторического факультета Казанского университета. Именно 
он заложил основы в исследовании таких направлений в татарской историо-
графии как, история классов, феодализма, общественно-политической мысли, 
этногенез и этнонима “татары”. Важное значение имели работы, посвященные 
участию татарского населения в восстаниях Степана Разина и Емельяна Пу-
гачева. Эти аспекты  истории казанских татар раньше никогда не изучались. 
В дореволюционный период доступ к материалам народных волнений был за-
крыт. Также, историография 1920-х годов рассматривается в сравнении с исто-
рическими трудами татарских ученых дореволюционного периода. Именно эти 
работы стали основой для историков первых лет советской власти.  Это и вре-
мя становления татарского источниковедения в трудах  Али Рахима, С. Вахи-
ди. Они не были профессиональными историками, но показали прекрасное 
знание источников, методы и критику исторических источников. С. Вахиди 
стоял у истоков татарского актового источниковедения. Он одним из первых 
проанализировал ярлык Сахиб Гирей хана. Али Рахим проделал сложный тек-
стологический анализ рукописи Кадыра Али бека XVII в. Именно, тогда была 
заложена база для дальнейших исследований по истории татарского народа.
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Abstract. The article discusses the main aspects of the development of Tatar 
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history of the Tatar people, the variety of research topics and the social composition 
of the authors. During this period, most of them had no historical education. The 
exception is G. Gubaidullin, a graduate of the historical Faculty of Kazan University. 
It was he who laid the foundations for the study of such trends in Tatar historiography 
as the history of classes, feudalism, social and political thought, ethnogenesis and the 
ethnonym “Tatars". The works devoted to the participation of the Tatar population 
in the uprisings of Stepan Razin and Emelyan Pugachev were of great importance. 
These aspects of the history of the Kazan Tatars have never been studied before. 
In the pre-revolutionary period, access to the materials of popular unrest was closed. 
Also, the historiography of the 1920s is considered in comparison with the historical 
works of Tatar scientists of the pre-revolutionary period. It was these works that 
became the basis for historians of the first years of Soviet power. This is also the time 
of the establishment of Tatar source studies in the works of Ali Rahim, S. Vahidi. 
They were not professional historians, but they showed excellent knowledge of 
sources, methods and criticism of historical sources. S. Vahidi stood at the origins of 
Tatar assembly source studies. He was one of the first to analyze the label of Sahib 
Giray Khan. Ali Rahim performed a complex textual analysis of the manuscript of 
Qadir Ali bek of the XVII century. It was then that the foundation was laid for further 
research on the history of the Tatar people.
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Введение
Становление и развитие татарской национальной историографии свя-

зывают с изветсным ученым, богословом и общественным деятелем Ш. Мар-
джани. Действительно, классическая схема средневековой истории татарского 
народа – Волжская Булгария, Золотая Орда, Казанское ханство впервые была 
сформулирована в его трудах. В последующие годы эта историческая традиция 
с некоторыми изменениями и дополнениями была принята и развита в трудах 
татарских историков начала ХХ века – Р.Фахрутдинова, Х. Атласи, Б. Баттала, 
З. Валиди, Г. Губайдуллина.

 Историки конца  XIX – начало ХХ вв. отдавали предпочтение изучению 
феодального периода в истории татарского народа. Во-первых, практически не 
было исторической литературы на татарском языке, за исключением трудов 
Ш. Марджани и К. Насыри; во-вторых, рубеж XIX – ХХ вв. – это период про-
буждения этнического самосознания народа и татарское общество обратило 
особое внимание к своему прошлому, к национально-самобытным истокам 
государственного существования; в-третьих, существовали и определенные 
цензурные ограничения на публикацию тюркоязычной литературы в России. 
Особенно, был закрыт доступ к архивным документам о народных волнениях 
и по национальному движению.

Методы
После февральской революции 1917 года начинается период относитель-

но свободного развития национальной культуры, которое продолжалось не 
долго. Во второй половине 1920-х гг. начинают закрываться научные и культур-
ные организации, подвергается преследованиям национальная интеллигенция 
[1, c. 234–241]. Но, за короткий период появилось множество исследований, 
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посвященных разнообразным проблемам национальной истории. В 1930-е гг. 
с арестом крупных татарских историков практически все исследования были 
приостановлены. По мнению историка Д. Исхакова, татарская историческая 
наука перестала существовать именно в этот период [2, c. 2].

В настоящее время российская историография оценивает развитие исто-
рической науки в 1920-е гг. неоднозначно. Одни утверждают, что тогда про-
исходил расцвет исторической науки страны по сравнению с 1930-ми годами, 
другие характеризуют то время как начало трагедии для историков. Один из 
наиболее радикальных современных российских историков Ю.Н.Афанасьев, 
в целом, оценивает советскую историографию, как служанку тоталитарного 
государства [3]. Но это некорректно. Не все историки служили государству 
одинаково, да и историки дореволюционного поколения не были верными слу-
гами режима (А.С. Лаппо-Данилевский, С.Ф. Платонов и др.).

По мнению профессора А.Л. Литвина среди репрессированных наук – 
историческая была наиболее пострадавшей [4, c. 3]. Многие дореволюционные 
историки считали, что после событий 1917 г. в исторической науке наступил 
кризис [5]. В какой-то степени кризис действительно был. В изменившейся по-
литической ситуации интеллектуальной элите трудно было найти свое место. 
Многие татарские историки перестали заниматься наукой, например Х. Ат-
ласи, Р. Фахрутдинов. Некоторые увлеклись политикой, такие как, Б. Баттал, 
З. Валиди и оказались в эмиграции. С другой стороны, был и подъем нацио-
нальной историографии. В данной работе рассматривается на конкретных при-
мерах состояние татарской национальной историографии в 1920-е годы. 

Результаты и обсуждение
В этот период появились историки “нового поколения”, которые сочета-

ли в себе мировоззрение “старого” и “нового” времени. Они родились, учились, 
воспитывались в дореволюционный период, но готовы были принять идеалы, 
менталитет, дух “новой” эпохи. Профессиональных историков, получивших 
специальное историческое образование, среди них почти не было. За исклю-
чением Г. Губайдуллина. Да и он воспитывался в двух совершенно противопо-
ложных учебных заведениях: старометодном медресе “Халидия” и Казанском 
университете. Это сказалось на формировании и становлении мировоззрения 
ученого и нашло отражением в его творчестве.

И это “новое” поколение с энтузиазмом начинает разрабатывать новые 
направления в истории татарского народа. Прежде всего, в историографию 
“врывается” тема общественного движения, классовой борьбы, в соответствии 
с требованиями эпохи. Было опубликовано не мало работ. Авторы особенно 
акцентировали внимание на октябрьской революции 1917 года и пытались 
охарактеризовать участие татарского населения в октябрьских событиях. Это 
общеизвестные работы Г. Ибрагимова [6], Ф. Сайфи [7], М. Сагидуллина [8], 
Г. Мансурова [9] и др. В основном это популярные работы, которые содержат 
материал по истории общественно-политического движения.

Работа Ф. Сайфи “Татары до февральской революции” была подвергну-
та резкой критике на публичном заседании казанского кабинета марксизма 
совместно с татарским отделением общества историков-марксистов. Много-
численные “ошибки” Ф. Сайфи объяснил неудачным переводом и плохой 
редакцией. По мнению М. Корбута несмотря на “ошибки” автору “удалось 
показать всю вздорность национальной буржуазной болтовни об отсутствии 
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у татар классового расслоения” [10, C. 136-137]. Ф. Сайфи, в основном ссыла-
ется на работы Г. Губайдуллина и пытается охарактеризовать все сферы жиз-
ни татарского общества до революции 1917 г. [7]. Работа, чем-то переклика-
ется с книгой Г.  Ибрагимова “Татары в революции 1905 года”. Г. Ибрагимов 
больше внимания уделяет описанию общественно-политического движения 
[6]. Хотелось бы отметить еще одну работу, которая так и осталась в рукописи 
и не была опубликована. Это “Очерки по истории революционного и обще-
ственного движения мусульман России” Ибрагима Терегулова [11]. Она содер-
жит богатый фактологический материал по истории, политике, социальному 
и общественному положению мусульманских народов до революции России. 
Автор использовал стенограммы заседаний мусульманских съездов, некоторые 
архивные документы. Хотя ссылки на них и отсутствуют. Сам автор был участ-
ником многих описанных в рукописи событий, поэтому встречаются и элемен-
ты воспоминаний. Таким образом работа занимает промежуточное положени-
ем между историческим исследованием и мемуарной литературой.

Среди общей массы печатных изданий оригинальностью отличаются 
работы Г. Губайдуллина, который об октябрьской революции не писал, но по-
святил не мало исследований выяснению причин участия татарского населе-
ния в восстаниях С. Разина и Е. Пугачева “Пугачев явында татар башкортлар” 
(“Татаро-башкиры в пугачевском восcтании”) [12], “Стенька Разин hәм татар 
крестьяннары” (“Стенька Разин и татарские крестьяне”) [13] и др. Работы на-
писаны на основании архивных источников, в заключении приводятся инте-
ресные выводы автора. Он считает, что участие башкирского народа в восста-
нии Пугачева носило не классовый, а национально-освободительный характер. 
Это было связано с тем, что самодержавие в XVIII в. со всех сторон стало при-
теснять башкир и это вылилось в вооруженные выступления против царизма 
1735–1741 гг. поэтому, все слои башкирского населения поддержали Пугачева. 
А, пик национально-освободительного движения татарского народа приходит-
ся на XVI-XVII вв. и к XVIII веку уже начинает угасать. Поэтому, в восста-
нии приняло участие, прежде всего, “кара халык” (“чернь)” [12]. С.Х. Алишев 
в работе “Татары Среднего Поволжья в пугачевском восстании” считает, что 
Г. Губайдуллину не удалось показать картину массового участия “татарских 
трудовых масс в крестьянской войне под предводительством Е.И. Пугачева” 
[14, c. 8]. Г. Губайдуллин придерживался этого же мнения. В статье “Пугачев 
явында татар-башкортлар” (“Татаро-башкиры в  восстании Пугачева”) он отме-
чает, что были использованы только опубликованные материалы на татарском 
и русском языках и не удалось использовать документы московских и петер-
бургских архивов [12, c. 34]. Особо следует, наверное, выделить его моно-
графию на татарском языке “Татарларда сыйныфлар тарихы XVII, XVIII  hәм 
XIX гасырларда” (“История татарских классов в XVII, XVIII и XIX вв.”) [15]. 
Книга написана на основании опубликованных и архивных материалов, и со-
держит ценные сведения по истории татарского общества. В 1925 году книга 
переиздавалась дважды. Толчком к появлению этого исследования послужило 
увлечение татарских историков изучением классовой борьбы, революционного 
движения в соответствии с требованиями времени. 

Многие аспекты истории татарского народа впервые были рассмотрены 
в трудах Г. Губайдуллина. Тематика его научных исследований очень обширна. 
История, литература, историография и источниковедение – это далеко не пол-
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ный круг творческих интересов ученого. Г. Губайдуллин прежде всего историк 
феодализма. Ему принадлежит приоритетная роль в исследовании проблем 
становления, расцвета и падения трех средневековых государств, непосред-
ственно связанных с этнической историей татарского народа – Волжской 
Булгарии, Золотой Орды и Казанского ханства. Волжской Булгарии и Казан-
скому ханству он не посвятил специальных исследований. История этих го-
сударств нашло отражение в таких обобщающих работах, как “Татар тарихы”  
(“История татар”) [16], “Русия тарихы” (“История России”) [17], “Из про-
шлого татар” [18]. Его больше интересовали различные аспекты истории 
Золотой Орды. Например, “Бик борынгы заманнардан алып Тимер балала-
рына кадәр төрек-монголларында хатыннарных тоткан урыны” (“Положение 
женщин у тюрко-монгол с древнейших времен до потомков Тимура”) [19], 
“Кыпчак ханлыгынын эчке тозелеше” (“Внутреннее устройство Кипчакского 
ханства”) [20]. Этот интерес, прежде всего, вызван тем, что в татарской исто-
риографии конца XIX – начала ХХ вв. история этого государства подробно 
не рассматривалась, а в работах русских авторов история Улуса Джучи из-
учалась с целью показать становление единого русского государства в борь-
бе со степными народами.  Статья “Кыпчак ханлыгынын эчке тозелеше” на-
писана на основании работы Г.С. Саблукова “Очерк внутреннего остояния 
Кипчакского царства”. Г. Губайдуллин вслед за  Г.С. Саблуковым утверждает 
о существовании в Золотой Орде улусной системы. В статье он детально не 
анализирует основные категории и терминологию этой истемы, не проводит 
четкого разграничения функций баскака.

История Волжской Булгарии и Казанского ханства довольно подроб-
но освещена в трудах Ш. Марджани, Р. Фахрутдинова, Б. Баттала, Х. Атласи. 
К тому же в 1923 г. была издана книга М. Худякова “Очерки по истории Казан-
ского ханства” [21]. По этому поводу Г. Губайдуллин писал, что она “является 
первой научно-написанной книгой на основе первоисточников в этой области. 
До появления этой книги в научной литературе не было попыток выяснить 
устройство, классовые отношения и экономику этого ханства, до этого време-
ни к истории ханства ученые подходили с чисто государственной точки зрения, 
называя ее варварской Ордой” [22, c. 170]. В предисловии автор приносит бла-
годарность Г. Максудову и Г. Губайдуллину, “которым настоящая книга обяза-
на своим появлением” [21, c. 14–15]. В Казанском ханстве он видел приемника 
социально-политического строя и культуры Золотой Орды [16, c. 103]. Он ут-
верждал, что Казанское ханство представляло из себя военный лагерь. Оно ро-
дилось в войне и пало в ней, поэтому о высоком уровне развития культуры го-
ворить не приходиться. В области материальной культуры оно сохранило те же 
достижения, что и в эпоху золотоордынского государства [18, c. 81]. Историк 
не рассматривает причин падения Казанского ханства. По его мнению, это не-
избежная историческая закономерность, когда слабое государство поглощает-
ся другим, более развитым и сильным [18, С.78-79]. В падении государства он 
видит и положительные стороны. Московское завоевание способствовало раз-
рушению феодальных порядков и ускорило переход к торговому капитализму. 
Господствовавшая в те годы “теория торгового капитализма” М.Н. Покровско-
го оказала существенное влияние на творчество Г. Губайдуллина, и историю 
татарского народа он рассматривает в соответствии с нею. Под её влиянием 
были созданы следующие работы “Из истории торгового класса приволжских 
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татар” [22], “Татар тарихы” [16] и др. В результате русского завоевания поли-
тическим репрессиям подвергался, прежде всего, класс феодалов и уничтожа-
лось феодальное землевладение, поэтому часть татарских феодалов приняла 
крещение и влилась в состав русского дворянства, а часть занялась торговлей” 
[23, c. 52–56].

Рассматривая исследования 1920-х годов иногда трудно провести грань 
между литературой и историей. Авторы таких работ одновременно были и ли-
тераторами, и историками. В этой связи, хотелось бы отметить фундаменталь-
ное исследование Г. Губайдуллина и Али Рахима  (Гали Абдрахимов) “Татар 
әдәбияты тарихы” (“История татарской литературы”). Первые три части были 
изданы в 1922–1924 гг. [24], последняя “Татар әдәбияты тарихы. Феодализм 
дәвере” (“История татарской литературы. Период феодализма”) [25]  вышла 
в 1925 году. Историческая концепция работы принадлежала Г. Губайдуллину, 
большая часть фактического материала Али Рахиму. Книга писалась по зака-
зу Академцентра Наркомата просвещения ТАССР. Рукописи предварительно 
были просмотрены и рецензированы Г. Ибрагимовым[26, c. 109], который по-
сле публикации первой книги выступил в печать с критикой. Затем появились 
критические статьи Г. Сагди. Г. Ибрагтмов считал, что работа не дает марксист-
ского освещения историко-литературного процесса [27, c. 368]. Г. Сагди упре-
кал авторов в отсутствии индивидуального подхода к творчеству различных 
писателей [28]. Известный татарский филолог Дж.Валиди одним из достоинств 
работы считал то, что материалы по истории и культуре татарского народа со-
браны в одном исследовании и являются ценными не только для татарской, но 
и для общетюркской литературы [29]. Братья высоко ценили свой труд. У них 
даже возникла идея написания учебника истории литературы, “основанного на 
правилах педагогики и методики” [26, 112]. В 1926 г. вышел учебник “Татар 
әдәбияты тарихы” (“История татарской литературы”), но написанный Г. Сагди 
[30]. Работа коренным образом отличается от исследования Г. Губайдуллина 
и Али Рахима. Во-первых: книга доведена до конца XIX века; во-вторых: от-
личается структурой и содержанием. Это действительно “История татарской 
литературы”, написанная в соответствии с требованиями эпохи, в доступной 
и популярной форме, с применением марксистских методов. Появление учеб-
ника Г. Сагди не снижает значения труда Г. Губайдуллина и Али Рахима. В их 
исследовании отражены не только памятники письменной культуры казанских 
татар, но и устное народное творчество, древние обряды и обычаи, проникно-
вение и распространение в народной среде чагатайской, иранской и османской 
литературы. “История татарской литературы”, на наш взгляд, одна из лучших 
произведений этого периода и впитала все самые лучшие достижения татар-
ской национальной историографии и литературы.  Ценным исследованием 
является “Очерк истории образованности и литературы татар (до революции 
1917 г.)” Дж. Валиди [31]. Это своеобразная энциклопедия по истории культу-
ры татарского народа, но необходимо учитывать, что этот очерк был написан 
в первые годы советской власти, поэтому негативная оценка всего “старого”, 
“религиозного” была здесь налицо.

В 1920-е годы особенно интенсивно развивалось татарское источнико-
ведение. Г. Губайдуллин, Али Рахим, С. Вахиди, Дж. Валиди – одним из пер-
вых заложили фундамент и разработали методику анализа татарских пись-
менных источников. Важным этапом в изучении социально-экономического 
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строя Казанского ханства стал ярлык Сахиб-Гирей хана, найденный С. Вахиди 
в 1912 г. в Мамадышском кантоне. Снимок и перевод ярлыка были опублико-
ваны в “Вестнике Научного общества татароведения” в 1925 году. В том же 
году в “Известиях Общества археологии, истории и этнографии” С. Вахиди 
опубликовал исследование ярлыка [32]. Работа выполнена на высоком научном 
уровне. Автор провел источниковедческий, археографический анализ источни-
ка. Также, сравнил с ярлыками Золотой Орды и Крымского ханства. Следует 
отметить и источниковедческие работы Али Рахима. Прежде всего, это статьи: 
“О новом списке татарского исторического сочинения XVII в.” [33], “О двух 
подробных камнях XVII в.” [34]. Первая посвящена “Сборнику летописей” 
Кадыр Али-Бека. В 1922 году Али Рахим среди бумаг муллы Галеева-Баруди 
обнаружил ранее неизвестный науке список “Сборника летописей”. Впервые 
текст был опубликован И. Березиным еще в 1851 году. Али Рахим провел ис-
точниковедческий анализ этих двух списков. По его мнению, списки удачно 
дополняют друг - друга и были созданы в первой половине XVIII в.  Профес-
сор М.А. Усманов считает, что второй список более качественный и Али Ра-
хим “подверг тщательному археографическому анализу текстуальные качества 
обоих списков” [35, с. 222]. Во второй статье Али Рахим анализирует эпитафии 
двух надгробных камней XVII в. Проводит внутреннюю и внешнюю критику, 
атрибуцию, текстологический и лингвистический анализ источников. Не утра-
тила актуальности и работа Дж. Валиди “О словаре турецких языков Махмуда 
Кашгарского” [36]. Она посвящена источниковедческому и лингвистическому 
анализу книги известного арабского ученого XI в. Махмуда Кашгарского и его 
работы “Дивани лугат ит-турк”.

В этот период появляются  первые исследования по  археологии и этно-
графии. Наиболее плодотворные археологические исследования велись на тер-
ритории Булгарского городища и Казанского Кремля. Результатом экспедиции 
были опубликованы А.С. Башкировым как краткие отчетные сведения “Экс-
педиции по изучению булгаро-татарской культуры летом 1928 года” [37] и в 
статье “Памятники булгаро-татарской культуры” [38]. В книге автор подробно 
описал каждый уцелевший памятник. Попытался определить архитектурный 
стиль и влияние других культур. Среди этнографов следует назвать имена Аб-
дул-Кадыра и Мариам Губайдуллиной. Они закончили Северо-Восточный ар-
хеологический и этнографический институт, этнографическое и восточное от-
деления. Будучи студенткой Мариам Губайдуллина занималась исследованием 
остатков язычества, а в аспирантуре изучением свадебных обрядов казанских 
татар. В Восточной Академии Мариам Салиховна впервые разработала само-
стоятельный курс “Этнография казанских татар” [26, с. 66]. В периодических 
изданиях больше встречаются работы Абдул-Кадыра Губайдуллина [39, 40]. 
Сохранилась их большая совместная работа “Пища казанских татар”[41]. Из-
вестно, что их работы издавались и за рубежом, например, в Италии [42].

В этот период было опубликовано не мало учебно-методических работ 
по изучению местной истории. Особо следует отметить труды Р. Тагирова. Он 
занимался краеведением, библиотечным делом, историей СССР и т.д. В би-
блиотеке КГУ сохранились лишь небольшие работы историка за этот период. 
Среди них, наиболее содержательная – это “Татарская Казань в опыте экскур-
сионного изучения” [43]. Это популярное издание предназначалось для экс-
курсоводов и любителей истории. Али Рахим опубликовал рецензию на эту 
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брошюру. Он считает, что такая работа была необходима, но и отмечает мелкие 
“погрешности”. По его мнению, автор не всегда пользуется первоисточниками. 
Говоря об исторических фактах и событиях Р. Тагиров часто ссылается на свою 
книгу “Старая и новая Казань”, но не на работы татарских и русских историков. 
Рассказывая о развитии татарской промышленности начала XIX в. почему-то 
ссылается на “Историю татарской литературы” Г. Сагди, а не на работы Г. Гу-
байдуллина. Также, не рассматривается особенности татарского деревянного 
зодчества, архитектурный стиль домов Татарской Слободы [44, с. 273]. Боль-
шая заслуга Р. Тагирова в развитии библиотечного дела, но большинство работ 
популярного характера [45, 46]. Среди них, следует выделить библиографию 
библиотечного дела, которая имеет стройную структуру и не плохой научно-
справочный аппарат [47].

Необходимо отметить еще одну работу: “Авылны ойрәнү. Татар авы-
ларын монография ысулы белән ойрәнү өчен җентекле кулланма-программа” 
(“Программа по изучению татарской деревни монографическим способом”) 
Али Рахима [48]. Работа была опубликована Обществом изучения Татарстана 
в качестве методической литературы для сельской интеллигенции по изуче-
нию и сбору материалов по местной истории. В 1931 году сотрудники НКВД 
решили, что эта книга никакого отношения к Обществу изучения Татарстана 
не имеет, а “представляется необходимым исключительно для военно-страте-
гических и политических целей. Это “легальный способ” сбора информации 
и показывает связь Али Рахима с султангалеевской организацией” [26, с. 100]. 

Популярно было писать и на антирелигиозную тематику. Эти сочинения 
соответствовали духу  времени. На самом деле, авторы таких работ продемон-
стрировали прекрасное знание Корана, восточных языков, традиций, истории 
и культуры татарского народа. Это работы Ф. Сайфи, Г. Губайдуллина и др. 
Одной из первых публикаций о религии, изданной в Казани в 1918 г., был курс 
лекций будущего историка Г. Губайдуллина  «Тарихи әдъян» («История рели-
гий»), прочитанный шакирдам казанских медресе в 1917/1918 учебном году. 
Ничего антирелигиозного в этой работе не было. Напротив, задаваясь вопро-
сом, исчезнет ли религия, автор ее уверенно утверждал: «Религия зародилась 
на земле вместе с человеком, вместе с ним и умрет, религия будет рядом с че-
ловеком всегда» [49, 13]. Вполне понятно, что в 1918 г. публикация таких работ 
в связи с наличием независимых (небольшевистских) издательств была еще 
возможна. А вот в публицистике уже первой половины 1920-х гг. антиислам-
ский дискурс проявлялся достаточно явно. Одним из таких критиков ислама 
становится известный татарский публицист и общественный деятель Фатих 
Сайфи-Казанлы. В антирелигиозной брошюре «Дин белән ничек көрәшергә» 
(«Как бороться с религией», 1922) он пишет, что, хотя до революции 1917 г. 
ислам в Российской империи и относился к числу «гонимых» религий, к нему 
нельзя относиться снисходительно. Мусульманских религиозных деятелей он 
называет «обезьянами» и обвиняет их в пособничестве городской и сельской 
буржуазии [50, с. 7–10]. В брошюре «Динне дәүләттән аеру» («Отделение ре-
лигии от государства», 1924 г.) Ф. Сайфи уже более четко объясняет, почему 
религия не нужна людям – она якобы не обогащает их «культурно» [51, C. 9]. 
Впрочем, в это время татароязычная литература такого рода была малочислен-
на и малотиражна. Она, как правило, не имела четкой возрастной читательской 
аудитории. Скажем, те же работы Ф. Сайфи-Казанлы при соответствующих 
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разъяснениях могли быть использованы и для подростков, и для юношества. 
Так, например, изданная в 1927 г. брошюра Ф. Сайфи-Казанлы «Татар дине» 
(«Татарская религия») представляла собой пособие для партийных и комсо-
мольских работников о способах, средствах и целях ведения антирелигиозной 
пропаганды среди различных категорий татарского населения [52]. Практиче-
ских методических рекомендаций в ней было немного.

Выводы
Судьба татарской творческой интеллигенции трагична, как и многих со-

ветских писателей и историков 1930-х годов. Тоталитарному режиму они ока-
зались не нужны, их научное наследие предано забвению. Исследования по 
истории татарского народа практически были приостановлены. Об успехах 
татарской национальной историографии старались не вспоминать. А, успехи 
действительно были. Не хотелось бы и идеализировать исследования тех лет. 
Допускались ошибки, которые с точки зрения современной исторической нау-
ки звучат наивно. Но, именно в этот период был заложен фундамент в исследо-
вании таких проблем как этногенез казанских татар, социально-политическая 
история, история культуры, религии, языка и литературы татарского народа.
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РЕЛИГИОЗНЫЙ ВОПРОС НА СТРАНИЦАХ РАННЕЙ  
ТАТАРСКОЙ СОВЕТСКОЙ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ  

1918–1924 ГГ. (НА ПРИМЕРЕ ГАЗЕТЫ «ЭШ»)

И.Р. Гильманов
Казанский (Приволжский) Федеральный Университет
Казань, Республика Татарстан, Российская Федерация

iskander.gir@gmail.com

Резюме. В данной статье на примере газеты «Эш» (позже – «Татарстан 
хәбәрләре», «Татарстан», «Кызыл Татарстан») рассматривается религиозный 
вопрос, а также способы и трансформация антирелигиозной пропаганды на 
страницах ранней татарской советской периодической печати 1918–1924 гг.

Ключевые слова: татарская периодическая печать, СМИ, антирелигиоз-
ная пропаганда, ислам, Татарстан.

Для цитирования: Гильманов И.Р. Религиозный вопрос на страницах 
ранней татарской советской периодической печати 1918–1924 гг. (на примере 
газеты “Эш”). Тюркологические исследования. 2023;6(1):56–68.

THE RELIGIOUS QUESTION ON THE PAGES  
OF THE EARLY TATAR SOVIET PERIODICAL PRESS OF 1918–1924.  

(USING THE EXAMPLE OF THE NEWSPAPER "EŞ")

I.R. Gilmanov
Kazan Federal University

Kazan, Republic of Tatarstan, Russian Federation  
iskander.gir@gmail.com 

Abstract. This article examines the religious issue, as well as the ways and 
transformation of anti-religious propaganda in the early Tatar Soviet periodical press 
in 1918–1924. Based on the publications in the newspaper "Eş" (later - "Tatarstan 
xәbәrlәre", "Tatarstan", "Qızıl Tatarstan".

Key words: Tatar periodical press, mass-media, anti-religious propaganda, 
Islam, Tatarstan.

For citation: Gilmanov I.R. The Religious Question on the Pages of the Early 
Tatar Soviet Periodical Press of 1918–1924. (Using the Example of the Newspaper 
"Eş"). Tyurkologicheskie issledovaniya =Turkological Studies. 2023;6(1):56–68. 
(In Russ.)

Введение
Татарская периодическая печать, славившаяся своей разнообразностью 

и политической пестротой до Октябрьской революции, после неё стала про-
водником идеологии лишь советской власти, ведь вскоре после октябрьских 
событий все газеты иных политических взглядов были закрыты. В Казанской 
губернии главным периодическим изданием стала газета «Эш» («Труд»), кото-
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рая в разное время существовала под разными названиями: собственно «Эш» 
(1918–1920), “Татарстан хәбәрләре” (1920–1922), Татарстан (1922–1924), “Кы-
зыл Татарстан” (1924–1951), “Совет Татарстаны” (1951–1960), “Социалистик 
Татарстан”  (1960–1992). Газета существует и по сей день под названием “Ва-
таным Татарстан” (1992 – н.в.).

Использование религии в качестве мобилизующего фактора имело ме-
сто быть с самых первых выпусков татарских советских газет, и несмотря 
на очевидно атеистическую направленность большевиков в идеологическом 
плане, сама антирелигиозная пропаганда расцвела в татарских газетах только 
в 1923 г., и окончательно утвердилась в 1924. В период же 1918–1923 гг. на стра-
ницах газеты присутствовал плюрализм мнений среди татарских большевиков, 
а нападки на религию до 1922 г. и вовсе не наблюдались. Это обуславливается 
нуждой большевиков в мусульманской поддержке в период Гражданской во-
йны, а после победы в ней, правлением в Татарстане «национал-коммунистов» 
во главе с Кашафом Мухтаровым. После их отставки на страницах периоди-
ческой печати разворачивается активная антирелигиозная кампания, которая 
в последующем уже не будет сходить со страниц газеты.

Газета 
“Эш”
Вообще, вопрос религии и её интерпретация в татарской советской пе-

чати ранних лет достаточно интересен. Известно, что в годы революции окон-
чательная национальная идентичность среди тюрок-мусульман Поволжья ещё 
не была сформирована, и одним из видов самоидентификации, продолжавшим 
оставаться популярным в те годы, было самоназвание «мусульмане» – это об-
уславливалось прежде всего прочным традиционном укладом жизни населе-
ния.  В связи с этим, тюрко-мусульманское население Поволжья долгое вре-
мя предпочитало использовать в качестве самосознания именно религиозную 
принадлежность. И это относится не только к татарам. Известно, что во время 
I Мировой войны, русские солдаты очень удивлялись, узнавая, что они воюют 
вместе с мусульманами против других христиан [1, с. 342]. А учитывая то, что 
ислам был серьёзным консолидирующим фактором для тюрков-мусульман По-
волжья, он играл значительную роль в их повседневной жизни.

Подобное положение дел требовало проведение антирелигиозной про-
паганды среди мусульман с некоторыми особенностями о которых писал Мир-
саид Султан-Галиев, подчёркивая все сложности взаимодействия с мусульман-
ским населением, говоря об особой роли ислама и положительных, в отличие 
от христианства, социалистических его началах. С учётом сильного вплете-
ния ислама в жизнь народов Востока в целом и татар в частности, Султан-
Галиев утверждал, что для каждого мусульманского народа необходим свой 
метод антирелигиозной пропаганды, и не нужно вставать на ярко выражен-
ные антагонистические позиции по отношению к исламу, дабы не оказаться 
на месте бывших христианских миссионеров, ведь это может отпугнуть му-
сульман [2, с. 138]. Посему, в массовой печати логично следует ожидать очень 
осторожной критики по отношению к религии. Собственно, в «Эш» никоим 
образом и не шли на прямые нападки на ислам, напротив, всячески опровер-
галась молва о том, что «большевики якобы нашу мусульманскую веру же-
лают истребить» [25], да и в самих выступлениях Султан-Галиева на страни-
цах газеты не делается никакой акцент на борьбу с религией. Основной удар 
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критики пал на клерикалов – мулл, имамов и т.д. – тем самым своеобразно 
продолжалась деятельность татарской интеллигенции по осуждению резко 
консервативных взглядов рядового мусульманского духовенства. В своих вы-
сказываниях на страницах газеты мулл обвиняют в том, что «они сидят на 
жаловании [от земств] и дают детям плохое образование. Для женщин же оно 
вообще не предусмотрено» [30]. Также им вменяют растрату денег, которые 
«они собирают якобы на ремонт», и в конечном итоге броско подчёркива-
ют, что «муллы и попы – они только для богачей». Таким образом идёт по-
пытка представить мулл классовыми врагами, подорвав их авторитет среди 
сельского населения. В целом же, связь мулл с «буржуазными элементами» 
была вполне естественной, ведь вся мусульманская община внутри России 
существовала по большей части за счёт пожертвования татарских купцов, 
что позволяло ей развиваться и быть экономически самостоятельной от го-
сударства. Октябрьская революция разрушила прежнюю систему самообе-
спечения общины посредством уничтожения мусульманской буржуазии как 
класс [7, с. 70]. Также не менее значимым фактором стал налоговый гнёт на 
служителей культа, который в последующем мог оказаться даже больше соб-
ственных доходов муллы [7, с. 107]. Однако несмотря на это, мусульманская 
община продолжала существовать за счёт пожертвований населения, что не-
однократно отмечалось в отчётах Восточного отдела ОГПУ [5, с. 44].

В то же время стоял вопрос – а как быть с муллами и интеллигенцией, 
принявший большевиков? Ответ на это даётся в статье «Разъяснительное со-
брание» (“Аңлашу мәҗлесе”) [27], в котором приведены речи выступлений 
Баембитова и Саид-Галиева. Первый как бы угрожает собравшимся «красным 
муллам, красной интеллигенции», говоря, что среди них есть много тех, кто 
только лишь поверхностно показывает преданность Советской власти, «а как 
придёт Колчак, так они сразу на его сторону переметнутся». Но в то же время 
Баембитов призывает их вести работу по распространению коммунистических 
идей среди народа. Далее идёт выступление Саид-Галиева, где он, опять же, 
как бы даёт понять, что большевики прекрасно знают, как обходиться с теми, 
кто идёт «против народа»1, и призывает вести борьбу, аргументируя это ци-
татами мусульманских пророков. Суть его высказывания заключается в сле-
дующем: «Пророк Муса действовал по принципу "Глаз за глаз, зуб за зуб", 
однако пророк Иса говорил другое "Если вам ударили по одной щеке, подставь 
другую". Наш же пророк Мухаммед не сидел просто так, когда враги ислама 
не давали ему спокойно жить. Он боролся со своими врагами за свою веру. Так 
и Советская власть борется за простой народ против капиталистов и монар-
хов». Довольно явно прослеживается мысль исламского социализма и прямая 
аналогия с борьбой Мухаммеда и борьбой Советов. По сути борьба советской 
власти здесь косвенно называется священной войной. Большевики тем самым 
как бы доказывают правоту своих действий и совместимость ислама с социа-
листическими идеями.

Положительное воздействие большевизма на ислам вообще пытаются 
подчеркнуть разными способами: приводя пример Англии, под управлением 
которой находится «не счесть сколько мусульман», которые «так и не могут 
получить свои права», в отличие от мусульман при советской власти, которая 

1 Т.е. против установления Советской власти.



59

И.Р. Гильманов

«даёт равные права всем», а потому, «если не хотите снова оказаться под мис-
сионерами и русскими попами – будьте за большевиков» – завершает оратор 
[29]. Таким образом нам открываются главные страхи в умах мусульманского 
населения Волго-Уралья, на которые пытается воздействовать Саид-Галеев – 
насильственная христианизация и религиозные притеснения. Это демонстри-
рует сильные позиции ислама в самосознании татар того времени, что ещё 
больше усложняло антирелигиозную пропаганду большевикам. 

Но пока что, в СМИ, коммунисты предстают защитниками религиозных 
прав татар. К примеру, говоря о белогвардейцах, в газетах пишут, что, при-
дя в Казань, чехлословацкие части «выкинули флаг с полумесяцем» из татар-
ской слободы и «водрузили на его место флаг с крестом» [26]. Неоднократно 
подчёркивался ориентир татар на народы Востока и положительное влияние 
на них в статьях типа «Революция на Востоке» или «Красный Туркестан». 
А в статье «Памяти Мулланура Вахитова» прямым текстом заявляют, что он 
был «не только за татарский пролетариат, но за пролетариат всего Востока!» 
[28]. Хорошо прослеживаются идеи антиколониализма Султан-Галиева и ак-
цент на лояльном отношении большевиков к исламу.

Газета «Татарстан Хәбәрләре»
После провозглашения ТАССР религиозная тематика исчезает со стра-

ниц главной новостной газеты Татарстана. В раннее время вряд ли можно бу-
дет найти сколь-нибудь значительную статью, посвящённую религиозной теме. 
А слово «мусульмане» употребляется только в случае упоминания некоторых 
организаций, к примеру, «Комитет мусульманских социалистов». Резко пропа-
дают всякого рода обращения к религиозным темам, больше нет упоминания 
о попах-миссионерах, которые насильственно крестили татарское население, 
за исключением 11 номера, в который статья подобного содержания, по всему 
видимому, попала лишь по инерции, и то в контексте стенограммы с Конферен-
ции мусульманских рабочих [9]. Однако и антирелигиозных мотивов на стра-
ницах ранней газеты мы также не встретим. Примечательно, что московская 
газета «Эшче» («Рабочий») в этот же период продолжает активно пользоваться 
той терминологией, которая была в казанской «Эш» – то есть продолжается 
активное использование слов «мусульманин», «мусульманская нация».

Таким образом, читателей выводят на некую нейтральную «почву», с ко-
торой постепенно последует антирелигиозная пропаганда. Её первый признак 
появляется в 106 номере газеты как небольшая, не бросающаяся в глаза за-
метка «Религия и коммунизм» [8] с XI конференции беспартийных татарских 
рабочих и красноармейцев, где довольно осторожно говорится, что: «1) Жизнь 
по религиозным нормам делает рабочий класс рабами капитализма, 2) Религи-
озный закон для установления рабоче-крестьянской диктатуры никакую поль-
зу не оказал, 3) Религии, признавая частную собственность, препятствуют во-
площению коммунизма в жизнь» – это, пожалуй, одно из первых проявлений 
антирелигиозной риторики, причём упоминается это как бы вскользь, не при-
давая этой статье большого значения. И дальнейшее развитие этой темы идёт 
скорее против религиозного фанатизма, нежели против самих устоев ислама.

Некоторые религиозные мотивы можно заметить в процессе введения 
в общественное сознание новых праздников. Например, в выпуске к 1 мая вы-
шла статье «1 мая – священный праздник пролетариата» («Беренче май – прали-
тариат гаете») [10], в котором проводилась параллель между первомайским 
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и религиозными праздниками. «Религии создали себе праздники. И спрятав-
шись под знамя религии … классы, которые заботятся о наполненности своих 
карманов, подобные религиозные праздники сделали для всего народа общи-
ми». Здесь заметно прослеживается отрицание какой-либо святости религиоз-
ных праздников, и продвигается идея классового противостояние – автор как 
бы говорит, что подобные религиозные праздники служат вражескому классу. 
Тогда как о 1 мая говорится, что этот праздник – «ребёнок кровавой борьбы» 
пролетариата за свои права, праздник его свободы. И он провозглашён для 
того, чтобы «в будущих наших начинаниях он являлся нам Киблой». Проис-
ходит подмена понятий, и теперь святой праздник уже не связан с мусульман-
скими традициями татар, а Кибла – метафоричное изображение цели, взятое из 
исламской терминологии. 

При фоновом негативе к религии, прямой агрессии к исламу, или же 
к другим конфессиям в этот период не проявлялось. И даже в статьях про эман-
сипацию татарских женщин, где можно легко увязать «рабское положение жен-
щин» с «религиозными пережитками», утверждается, что превращение жен-
щин в «рабынь» явилось естественным ходом исторического процесса, и лишь 
совпало со временем возникновения ислама [11]. То есть это, по мнению ав-
тора, два параллельно идущих явления. Таким образом, в газете «Татарстан 
хәбәрләре» вопросы религии не поднимались, отсутствовала ярко выраженная 
религиозная пропаганда, были лишь заметны некоторые её предпосылки.

Газаета «Татарстан»
По-настоящему явно антирелигиозная пропаганда начала проявлять себя 

в газете «Татарстан», которая вошла в открытую конфронтацию с религией. 
Первая статья с явным осуждением религиозных деятелей появилась в 506 но-
мере под названием «Помощь религиозных деятелей» («Дин әһәлләре ярдәме») 
[12], за авторством главного в то время редактора газеты С. Еникеева. В ней 
обсуждается помощь голодающим со стороны религиозных деятелей, которые 
на нужды голодных детей собрали 345 миллионов рублей. Однако авторы ут-
верждают, что эта цифра по сравнению с той помощью, которые оказывали 
другие «несмотря на национальные и религиозные различия» – в пример при-
водят американцев, немцев, французов, потративших «миллиарды» – помощь 
духовников ничтожна. Те спасли «тысячи детей», а счёт духовных деятелей же 
идёт всего на «30–40» – подобное принижение заслуг явно носит цель подо-
рвать авторитет мулл, которые, к тому же, как утверждает автор, «действуют 
вместе со спекулянтами». Это одна из первых статей, в которой открыто идёт 
осуждение духовных деятелей, но пока что не самого ислама.

Старт последовательной антирелигиозной пропаганды в газете был дан 
в статье «Как бороться с религией» на 3 странице выпуска 536 [13]. В ней 
Ахмет Гумаров говорит о статье Мирсаида Султан-Галиева, касающейся во-
просов антирелигиозной пропаганды, и заявляет о старте этой кампании на 
страницах печати. И постепенно в газетах всё чаще встречаются статьи антире-
лигиозной направленности. Так, в статье «Живые трупы» («Җанлы мәетләр») 
[15] читателю растолковывают причину отделения религии от школы и госу-
дарства. В ней поясняют, что муллы и попы – проводники идеологии поме-
щиков и капиталистов, их «лизоблюды», которые «наполняют свои карманы 
за счёт прихожан». Их обвиняли во внушении людям идеи, что «Бог любит 
бедняков», а «хорошо жить они будут на том свете». И таким образом, по мне-
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нию властей, проникая в школы, они бы «воспитывали детей в идеологии по-
мещиков». «Советская же власть, придя к власти с помощью бедняков, защи-
щает их и устраняет подобные предрассудки» – заключает автор. Но подобная 
политика отделения религии от общественной жизни встречала сопротивление 
у части населения, и это находит отражение в статье «О помехах при отде-
лении религии от государства» («Динне хөкүмәттән аеру кагыйдәләрен бозу 
турында») [18], за авторством Фатиха Сайфи-Казанлы – который в будущем 
станет чуть ли не главным антирелигиозным агитатором на страницах газеты. 
В статье он говорит о важности отделения религии от государства для татар, 
но отмечает, что «от рабочих и крестьян по этому поводу приходит много пи-
сем» с информацией о помехах в этом деле. На это Сайфи отвечает им цити-
рованием статей из Уголовного кодекса, которые предусматривают ответствен-
ность за действия против политики властей. Таким образом, автор припугивает 
всех тех, кто вздумает сопротивляться подобной политике советских властей. 
А сопротивляющихся было немало. Так, согласно отчётам Восточного отде-
ла ОГПУ, политика отделения религии от государства не находит поддержки 
среди населения, а под давлением авторитета мулл люди предпочитали рели-
гиозные школы советским [4, с. 92]. По-видимому, именно такое положение 
дел сподвигло Сайфи-Казанлы угрожать населению прямым текстом, а не ис-
пользовать агитационные лозунги, которые, впрочем, он применял с большой 
активностью, чем вызывал негативную реакцию мусульманских лидеров за 
«слишком резкий язык» [6, с. 184].

Однако в вопросах антирелигиозной риторики на страницах газеты не 
всё так однобоко. К примеру, в статье «По случаю осуществления религиозной 
реформы» («Дини ислахат мөнәсәбәте белән») [14], автор, Ш.Мустай, говорит 
о необходимости взглянуть на религию по-новому. В пример он приводит рус-
ских христианских деятелей, которые стараются подстроиться под новые со-
ветские реалии. «Так отчего же наши деятели, стоящие во главе мусульманской 
религии не делают никаких обновлений?» – задаётся он вопросом. Ш. Мустай, 
призывая духовенство очистить религию и души людей от «суеверий, кото-
рые проникли в народные поверья через христианство, иудаизм и язычество». 
«За это Советское правительство, и правительство республики скажет только 
спасибо». Как пример такого обновления автор приводит Туркестан – «духов-
ный источник для татарских мулл» – где уже проводятся изменения, и рели-
гию «забирают из рук отдельных людей и распространяют в народ [с новыми 
идеями]» – подобными словами продвигается идея использование религии во 
благо целей партии. Здесь же впервые на страницах газеты звучит идея о том, 
чтобы называть Маркса и Ленина пророками своих профессий – «в арабской 
терминологии пророком могут называть любого выдающегося человека. Так 
почему бы нам не назвать Маркса, Либкнехта и Ленина пророками своих про-
фессий?». Подобное возвышение деятелей революции до пророка Мухаммеда 
звучит достаточно дерзко. Но всё же Ш.Мустай, который по всему видимому, 
и сам являлся религиозным деятелем, или же был хорошо знаком с тематикой 
– статья была написана на специфичном, сложном языке – всё же он никак не 
предстаёт здесь борцом с религией. Напротив, он обеспокоен тем, что на фоне 
некоторых христианских деятелей, татарские богословы не предпринимают 
должных шагов для того, чтобы ислам в новых реалиях был полезен. Но такие 
статьи скорее исключение из правил на фоне общего настроения газеты.
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Для «Татарстана» со временем всё более привычными становятся статьи 
вроде сводки со сбора рабочих мужчин и женщин в клубе марксизма [16]. Там 
говорится, что рабочим был зачитан доклад о религии, которая представляется 
как «вымысел, выведенный на свет дурно мыслящими людьми для защиты ка-
питала. Среди них ислам в том числе». Следом идёт ответная реакция рабочих, 
которые по словам газеты, встретили эту статью с радостью и сразу же вынесли 
решение продолжать устраивать подобные доклады – такие антирелигиозные 
новости периодически встречаются в разделе «Страница рабочих». Однако же 
в общей массе население не особо благоволило подобным докладам. Иногда 
такие выступления срывались при активной деятельности шакирдов и других 
представителей религии [6, с. 165], а рабочие, которые «встретили эту [антире-
лигиозную] статью с радостью» ничто иное как пропагандистских ход, с целью 
дать видимость поддержки большинства.

Но нельзя сказать, что подобные сводки в разделе «Страница рабочих» 
стали основным мотивом всех выпусков. В разных статьях постоянно упоми-
наются муллы, которые «наживаются на народе», а самих людей необходимо 
«спасать из петли мулл». Критика мусульманского духовенства принимает 
и литературный характер – в рассказе «Семейное несчастье от мулл» («Гаилә 
бәхетсезлеге муллалардан») [17] приводится история о том, как муж выгнал 
жену из дома, потому что та ему надоела. А мулла, «закрыв глаза на все нормы 
шариата», за плату милостыни без свидетелей развёл их, и позволил жениться 
на новой.

В это же время в газете появляются статьи про мусульманские праздни-
ки, о которых раньше просто предпочитали не говорить. В них авторы облича-
ют ислам и осуждают подобного рода религиозные обряды. Апофеозом всей 
антирелигиозной риторики, пожалуй, является статья «Праздник Мавлид» 
(«Мәүлид бәйрәме») [19], где автор «Ф.С.» – по всему видимому Фатих Сай-
фи-Казанлы – объясняет историю возникновения праздника и ислама в целом 
с марксистской, антирелигиозной точки зрения. Статья начинается с примера 
об Исе (Иисусе) у христиан, которые «празднуют день его рождения, называя 
это Рождеством». «Однако сейчас острые на язык люди говорят, что никакого 
Иисуса [как пророка] вовсе и не было – он был лишь марионеткой иудейских 
торговцев». Арабы же, а точнее влиятельные круги и торговцы, в VII веке, по 
словам автора, находились в неких духовных исканиях – им нужен был свой 
пророк. «Найдя его, он был провозглашён святым, и сейчас его день рожде-
ние считается праздником». Сайфи рассказывает, что у арабов и до этого была 
своя религия, где Кааба считалась святыней – Мухаммед лишь упорядочил их 
верования и назвал это «исламом». Подчёркивается, что «религия, которую 
сейчас исповедуют поволжские татары, создана только для арабов, подходит 
только им», под их образ жизни. При этом свои рассуждения автор увязывает 
и с классовой борьбой, всячески акцентируя внимание на том, что Мухаммед 
был из влиятельного рода курайшитов, и что он сам был торговцем, а «своих 
приближённых он так же сделал почитаемыми». Сам праздник – говорит Сай-
фи-Казанлы – давно бы уже умер, если бы активно не поддерживался духов-
никами, которые в эти дни особо наживаются на чтении молитв и получении 
милостыней. Заключает он тем, что «сегодня все молодые коммунисты долж-
ны уяснить суть этого праздника. В противном случае Мавлид так и продолжит 
наносить экономический вред рабочим и крестьянам». Подобная статься ярко 
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демонстрирует метод антирелигиозной пропаганды, которая осуществлялась 
среди рабочего населения – здесь, путём навешивания ярлыков на религию как 
идеологии «классовых врагов», редакторы впервые покусились на один из са-
мых значимых мотивов для мусульман – зарождение ислама и жизнь пророка 
Мухаммеда.

А в преддверии Рамазана, в газете печатались новости о докладах и ста-
тьи касаемо мусульманского поста, автором которых был всё тот же Фатих 
Сайфи-Казанлы.  В сводке «Доклад об Уразе» («Ураза турында даклад») [22], 
описывается антирелигиозная пропаганда среди рабочих, противопоставляя 
защитников религии и их противников: «в начале публика слушала доклад в 
защиту Уразы, но не была удовлетворена», потом же начал выступать Сайфи, 
прочёл доклад, и ответил на все вопросы рабочих. После доклада «рабочие 
единогласно вынесли постановление о том, что для людей в Уразе нет никакой 
надобности», и отмечается, что рабочие «будут оберегать детей от подобного» 
и «больше не будут следовать за баями», ведь «их чёрные занавески сброше-
ны». Само содержание этого доклада печатается чуть позже в статье «Об Ура-
зе» («Ураза (Руза) турында») [24], где Фатих Сайфи последовательно, цитируя 
Коран, разъясняет историю ислама, причины возникновения постов в разных 
религиях,  в исламе в том числе. Затем следует вполне разумеющийся вывод 
– Ураза для рабочих не нужна. Причина кроется в том, что рабочие не только 
устают и выматываются от неё, но ещё и платят религиозные налог в карман 
муллам поверх государственного.

В последующих статьях будут критиковаться даже те, кто желает обно-
вить ислам, сделать его совместимым с новыми порядками в СССР. В статье 
«Хитрость или же утопия (мечта)» («Хәйләме әллә утумпиямы (хыялмы)») [20], 
где Сайфи-Казанлы отвечает на статью Мусы Бигиева об обновлении ислама, 
напечатанную в газете «Башкортостан». Он вспоминает других религиозных 
деятелей, которые приняли большевиков. В качестве примера приводит Зию 
Камали, который заявлял, что советский порядок – «прямо как порядок наших 
сподвижников пророка», «и у Советской власти, и у Мухаммеда государство 
создано на одной основе», «к тому же в Коране есть слово "шура"(совет)» – 
приводя подобные цитаты, Фатих Сайфи говорит, что это ничто иное как рели-
гиозная демагогия. «И до сих пор это слово "шура" не сходит с языков наших 
мулл-"реформаторов"» – подытоживает автор. Подобного рода высказывания 
Мусы Бигиева он так же подвергает критике, к тому же сатирически подчёр-
кивая его чересчур сложный язык – приводя цитаты Бигиева, Фатих Сайфи 
говорит: «а теперь давайте переведём на нормальный язык» – и разъясняет ци-
таты уже более доступным, понятным простому населению языком. Ответ пе-
чатался в двух номерах в больших статьях. По итогу Сайфи-Казанлы пришёл к 
выводу, что основы ислама не совместимы с пролетарской революцией. Таким 
образом, мы видим, что осуждаться стали не просто религиозные фанатики 
и противники советской власти, но и деятели, принявшие большевиков и же-
лающие подстроить исламские религиозные нормы под реалии новой жизни.

Ещё одним поводом к поднятию темы антирелигиозной пропаганды яви-
лось упразднение халифата в Турции. Этому событию посвящены несколько 
статей, в которых разъясняется польза подобного шага Мустафы Кемаля, и вы-
смеивается сам халиф и те, кто пекутся о его благополучии. «На проповеди 
муллы читают молитвы за здоровье халифа» – говорится в памфлете «Рели-
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гиозная диктатура» («Дин диктатурасы») [21], «но он здоров, только сейчас 
он не халиф, а элегантный джентельмен – курит сигары в Швейцарии и сидит 
в ресторанах вместе с шансонетками» – в сатирическом тоне пишут о побеге 
халифа из Турции. На протяжении нескольких выпусков тема упразднения ха-
лифата становится центральным внешнеполитическим событием – в статьях, 
посвящённой этой теме, положительно оценивают действия кемалистов и аги-
тируют точно так же отделять религию от государственного аппарата и в Со-
ветском Союзе.

Отдельного внимание заслуживает статья «Что говорит Муса Джарул-
ла об упразднении халифата?» («Хәлифәне бетерелүе турында Муса Җарулла 
нәрсә сөйли?») [23]. Здесь приводят мысли Мусы Бигиева по этому поводу, 
который так же положительно оценивает действия турецкого правительства, 
озвучивает некоторые тезисы, используя терминологию, в последний раз ко-
торою можно было увидеть лишь в газете «Эш» – он говорит об угнетаемых 
мусульманских народах, в угнетении которых виноват Халифат в том числе, 
ведь «он зачастую являлся игрушкой в руках империалистов». В приведённой 
статье Бигиев употребляет термин «мусульманская нация», совершенно нети-
пичный для новой пропагандистской риторики газеты. Выступая с «устарев-
ших» позиций о совместимости ислама и советской власти, он положительно 
оценивает политику отделения религии от государства как для властных струк-
тур, так и для духовенства. «Советская власть проводит подобную политику … 
и теперь, ранее находящиеся в невежестве народы, приняв советскую систему 
образования, могут получать знания и познавать науку на своём языке», ведь 
«Советская власть создана для малых народов республики, и помогает им раз-
виваться». Турция, по мнению Бигиева, теперь свободно может вводить свет-
ское образование. 

Муса Бигиев довольно часто появляется на страницах газеты в подобных 
вопросах, что демонстрирует интерес редакции к его личности и попытку под-
строить действия советских власти под высказывания авторитетного религи-
озного деятеля. Можно также сказать, что это демонстрирует и некую свободу 
выражения, остатки которой всё ещё сохраняются на страницах печати. Одна-
ко это уже последние отголоски того плюрализма, которые имели место быть 
на страницах периодической печати раннего советского периода. Позже, в га-
зете «Кызыл Татарстан» по отношению к религии будет использоваться лишь 
осуждающий, сатирический тон. В таких статьях как «Коль с большой грудью 
оказалась, удержаться не смог!» (Зур имчәкле булгач түзә алмаган шул!), или 
«Опьяневший мулла Зуфар в церковь зашёл» (Зөфәр мулла исереп чиркәүгә 
кергән), стремились показать моральное разложение религиозных деятелей, 
высмеять их, выставляя на показ самые нелицеприятные сюжеты, обобщая их 
на всех представителей мусульманства. А статьи под названием «Как бороться 
с религией» (Дин белән ничек көрәшергә) и «Собрание безбожников» (Алласыз-
лар җыелышы) становятся обыденностью на страницах этой газеты.

Выводы
Таким образом, все вышеприведённые примеры показывают нам пусть 

трансформации религиозного вопроса на страницах татарской советской печа-
ти. За 1918-1924 гг., пропагандистские методы трансформировались от актив-
ного взывания к религиозным чувствам татарского населения в годы Граждан-
ской войны, до устранения религиозных мотивов, с постепенным переходом 
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на антирелигиозную пропаганду, которая особо активно начала применяться 
в поздних выпусках газеты «Татарстан» в 1924 году. Подобные метаморфозы 
можно объяснить гибкостью политики большевиков в отношении мусульман-
ской религии в первые годы их власти. В условиях Гражданской войны, когда 
необходимо было мобилизовать мусульманское население Волго-Уралья, та-
тарские коммунисты активно пользовались мусульманскими лозунгами, дабы 
показать то, что они не христианизаторы-миссонеры, в отличие от «белых 
банд», «мечтающих водрузить крест на мечеть Айя София и убрать полумесяц 
с башни Сююмбике». В ранний период становления советской власти, доволь-
но популярным было мнение о совместимости новой идеологии с исламом, 
чем пользовалось и центральное правительство, обращаясь с воззваниями 
«ко всем трудящимся мусульманам России и Востока». Такое положение дел 
следовало и из логики одного из лидеров татарских большевиков М.Султан-
Галиева, в планах которого было освободить из-под колониальной зависимо-
сти восточные народы, активно используя мусульманскую риторику совместно 
с коммунистическими лозунгами. Однако с провозглашением республик ма-
лых народов, ставшим символом «верной политики советской власти», надоб-
ность в религиозной агитации отпадает, ведь народу «дарована республика», 
и нужно строить новое, социалистическое общество. Это и обуславливает то, 
что ранние выпуски «Татарстан хәбәрләре» отличаются нейтральностью, от-
сутствием религиозной тематики в разном её виде. Вся агитация того периода 
направлена лишь на возвеличивание молодой Татарской республики. В то же 
время происходит постепенная подготовка «почвы» к дальнейшей антирели-
гиозной пропаганде, которая заметна уже в поздней «Татарстан хәбәрләре», 
и ярко проявляет себя в газете «Татарстан», а позднее и в «Кызыл Татарстан». 
Подобная пропаганда ещё в 1918 году была намечена  партией1, но осущест-
вление её среди татар было отдано на откуп местным агитаторам, многие из 
которых сами являлись выпускниками медресе и продвигали атеистическое 
мировоззрение со знанием дела [3, с. 80]. Антиисламские агитаторы использо-
вали намеченные Антирелигиозной комиссией при ЦК ВКП(б) темы в борьбе 
с «религиозными пережитками»: с антирелигиозным уклоном объяснялись на-
учная картина мира, истории возникновения религий. С этого времени в газете 
уже нет никаких сомнений по поводу совместимости ислама с социализмом 
и марксизмом. Подвергаются критике даже те религиозные деятели, которые 
приняли советскую власть. Активное антирелигиозное просвещение находит 
отражение в разоблачающих статьях о религии, религиозных праздниках и об-
рядах – проводится идея о том, что ислам не совместим с будущим коммуни-
стическим обществом. А позже осуждение религии переходит и в отрицание 
Бога, на что прежде агитаторы не решались. Так, новая коммунистическая иде-
ология окончательно восторжествовала в информационном поле татар, а плю-
рализм мнений внутри большевистской парадигмы, который был присущ для 
ранних выпусков газеты, к 1924 году окончательно исчезает. 

Что же касается активных действий по ликвидации ислама в СССР, то 
они начинаются лишь с 1926 г., [6, с. 61] до этого же большевики ограничи-
вались   в основном антиисламской пропагандой, чтобы подготовить населе-
ние к будущей кампании по массовому закрытию мечетей, религиозных школ 

1 Декретом «Об отделении Церкви от государства и школы от Церкви» от 23 января 1918 г.
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и прочих мусульманских религиозных организаций. Нельзя сказать, что подоб-
ная пропаганда не влияла на умы людей, однако авторитет духовенства в мас-
сах она подорвать не смогла [4, с.90], да и сами властные структуры отмечали 
слабость антирелигиозной пропаганды, советской школы, низового аппарата 
[5, с. 26]. Окончательно подавить исламские институты государство смогло 
лишь при помощи репрессивных мер. Тем не менее, в перспективе, подобные 
действия властей действительно привели к падению религиозности не только 
татарского населения, но и всех народов СССР.
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ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕВОДА ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ И УСТОЙЧИВЫХ 
ВЫРАЖЕНИЙ С ТУРЕЦКОГО ЯЗЫКА НА РУССКИЙ

Л.Ш. Шафигуллина 
Т.В. Брониславская 

Казанский (Приволжский) федеральный университет 
г. Казань, Республика Татарстан, Российская Федерация

liliyashamilovna@mail.ru
bronislavskayat@gmail.com 

Резюме. В статье представлен сравнительный анализ турецких идиом 
и фразеологизмов. Высказывания, идиомы и пословицы, отражающие образ 
жизни и культурную структуру общества, неразрывно связаны с элементами 
языка с точки зрения степени выразительности и духовного богатства. В про-
цессе изучения идиом эти факторы придают идиомам национальную принад-
лежность, особенно при сравнении с другим языком эта национальная принад-
лежность проявляется довольно четко. Точнее, идиомы – это общекультурные 
дискурсы, состоящие из традиций. Идиомы широко используются в литерату-
ре, повседневной речи и газетном языке. Для того, чтобы грамотно и интерес-
но излагать свои мысли на турецком языке, необходимо познать смысл идиом 
и фразеологизмов этого языка. Также стоит отметить, что на сегодняшний день 
отношения с Россией являются одним из ключевых векторов развития в по-
литике Турции. Изучения языков своих стран-партнеров может в будущем по-
зитивно сказаться на российско-турецких отношениях.

Ключевые слова: фразеологизм, фразеологические единицы, туреций 
язык, русский язык.
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перевода фразеологизмов и устойчивых выражений с турецкого языка на рус-
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PROBLEMS OF TRANSLATION OF PHRASEOLOGICAL UNITS  
AND SET EXPRESSIONS FROM TURKISH INTO RUSSIAN

L. Shafigullina
T. Bronislavskaya

Kazan Federal University 
Kazan, Republic of Tatarstan, Russian Federation

Liliyashamilovna@mail.ru
bronislavskayat@gmail.com

Abstract. The article presents a comparative analysis of Turkish idioms and 
phraseological units. Statements, idioms and proverbs that reflect the way of life 
and the cultural structure of society are inextricably linked with the elements of 
the language in terms of the degree of expressiveness and spiritual richness. In the 
process of studying idioms, these factors give idioms a national identity, especially 
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when compared with another language, this national identity is quite clear. More 
precisely, idioms are general cultural discourses consisting of traditions. Idioms 
are widely used in literature, everyday speech and newspaper language. In order to 
competently and interestingly express your thoughts in Turkish, you need to know 
the meaning of idioms and phraseological units of this language. It is also worth 
noting that today relations with Russia are one of the key vectors of development in 
Turkish policy. Learning the languages of their partner countries may have a positive 
impact on Russian-Turkish relations in the future.

Keywords: Phraseological unit, phraseological units, Turkish language, 
Russian language.

For citation: Shafigullina L.S., Bronislavskaya T.V. Problems of translation of 
phraseological units and set expressions from Turkish into Russian. Tyurkologicheskie 
issledovaniya =Turkological Studies. 2023;6(1):69–76. (In Russ.)

Введение 
Идиомы и фразеологизмы занимают центральное место в турецком 

языке. Изучение фразеологических единиц становится неотъемлемой частью 
при изучении языка [4]. Для того, чтобы переводить идиомы с турецкого на 
русский, важно хорошо знать особенности перевода, а также знать турецкие 
и русские идиомы. Конечно, в каждой ситуации необходимо стараться найти 
схожую по смысловому значению идиому в языке, на который мы переводим, 
но всегда есть шанс, что в родном языке эта идиома не имеет эквивалента или 
все-таки имеет, но эта схожесть весьма и весьма отдаленная [7]. Без знания 
фразеологических единиц порой становится невозможно понять турка, так как 
в турецком языке довольно распространены фразеологизмы и идиомы. Также 
стоит упомянуть, что устойчивые сочетания часто используются в СМИ и ху-
дожественной литературе. Из этого следует только то, что для заинтересован-
ного в турецком языке человеке становится невозможным овладение языком 
без изучения фразеологизмов.

Методы
В настоящее время не так много статей освещает тему проблематики 

перевода с турецкого языка на русский и наоборот. В большинстве случаев 
в подобных статьях встречается упоминание о проблеме переводов, однако 
подобные статьи описывают тему в общем, а не раскрывают суть проблемы. 
В данной статье мы обратились к разного рода статьям, например в статье Баш-
табака А.Ш. «Фразеологизмы в турецком языке и их особенности» описыва-
ются особенности турецких фразеологизмов. Вместе с тем при написании дан-
ной статьи нами была переосмыслена статья Касумовой М.Ю. «Особенности 
фразеологических единиц», которая также затрагивает тему фразеологических 
единиц в русском и турецких языках. А также для точного перевода некоторых 
фразеологизмов мы изучили краткий турецко-русский фразеологический сло-
варь Гатиатуллиной З.З.

Результаты и обсуждения
Языки имеют разные выражения даже для передачи одного и того же 

значения. Например, любое утверждение может быть конкретным и понятным 
для носителя одного языка, но непонятным или даже бессмысленным для но-
сителя другого языка. Это связано с тем, что каждый язык имеет элементы, 
характерные для его собственной культуры, и эти элементы могут не иметь 
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эквивалента в другом языке. В то же время такие различия, как социальная 
структура, географическое положение, религия, идеология и даже язык соци-
ального класса, являются причинами, осложняющими перевод и понимание 
идиом с одного языка на другой. 

Это, конечно, относится и к русским идиомам. А именно, русские фразео-
логизмы имеют грамматические и культурологические особенности, характер-
ные для русского языка. Также стоит отметить, что между турецким и русским 
языками нет тесной культурной связи, из этого следует, что зачастую довольно 
сложно найти в обоих языках точные идиомы-эквиваленты с одинаковым зна-
чением и формой, а большинство идиом в целом не имеют эквивалентов.

В турецком языке существует понятие “deyimler” (устойчивые выраже-
ния, идиомы), что в дословном переводе на русский означает “фразеологизмы” 
[3]. Однако, в отличие от отечественного языкознания, в турецком этот термин 
употребляется не только для оборотов речи, именуемых идиомами, но и для по-
говорок (или atasöz) и иногда отдельных образных слов и словосочетаний [1]. 

В свое время Асым Аксой был первым, кто классифицировал фразео-
логические единицы. По своей структуре они были поделены на три группы 
идиом турецкого языка: глагольные, номинативные и коммуникативные [4].

1) глагольные фразеологизмы – это сочетания, включающие от одного 
до трех слов, основой которого является глагол. Например фраза iple çekmek, 
дословный перевод которой означает – тянуть за веревки, однако в перенос-
ном смысле она означает “ждать с сильным нетерпением”. Или же фраза nefes 
tüketmek – “потреблять дыхание”, однако употребляется она немного в другом 
значении, но близким по смыслу – “прикладывать все усилия, выкладываться 
на полную”, ağızından bal akmak – говорить красноречиво или витиевато, что 
в буквальном переводе означает “изо рта капать мед”, или достаточно редкое 
выражение afal afal bakmak – смотреть с удивлением [8], 

2) фразеологизмы с номинативной функцией обозначают предметы, лю-
дей, явления, действия качества, их также называют служебными фразеологиз-
мами, так как такие фразеологические единицы не имеют самостоятельного 
значения. Номинативные сочетания включают в себя словосочетания, в кото-
рых отсутствует модальность, например фразеологизм dar boğaz – большие 
трудности, или дословно “узкое горло” [8],

3) коммуникативные фразеологизмы включают в себя самостоятельную 
пословицу, в которых основной глагол может быть изменен в зависимости от 
времени, лица, числа. Например фраза Ah edip eş işitmek – “сказал “ах” слы-
шать “эх”, если вписать эту фразу в контекст, то она будет звучать следующим 
образом – Ayşe ah edip eh işitti – Айше постоянно кричала [3]. 

4) Несмотря на это, данная классификация актуальна в большей степени 
для классического турецкого языка, который относится к стамбульскому диа-
лекту. В настоящее время в некоторых диалектах турецкого языка отмечаются 
фразеологические единицы, подвергшиеся изменению. Как известно, иногда 
в литературном и диалектном языках некоторые слова могут принимать отлич-
ные, но близкие по смыслу значения. Этому есть множество примеров.

5) Например, это фразеологические единицы “tepesi atmak” и “beyni 
atmak” – приходить в ярость, tepe – вершина или макушка, beyin – разум или 
ум, fena gözle bakmak” и “kötü gözle bakmak” – проявлять враждебность, fena – 
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скверный и kötü – плохой, “sütü bozuk” и “mayası bozuk” – дурной, низкий, 
süt – молоко и mayas – йогурт. 

Стоит отметить, что в турецком языке также есть фразеологические еди-
ницы, состоящие из одного слова: akşamcı – регулярно выпивающий, iblis – 
хитрец, kaşarlanmış – опытный, sulu – наглый, yagcı – подхалим, kaçık – чокну-
тый, pişkin – пронырливый, yüzsüz – бессовестный [3]. 

В ходе проведенного семантико-сопоставительного анализа турецких 
фразеологизмов была изучена классификация турецких фразеологизмов, а так-
же были приведены схожие по своему значению примеры фразеологических 
единиц из русского языка. На основе этого мы можем предположить, что ту-
рецкий и русский языки обладают общим запасом устойчивых выражений на 
фразеологическом уровне. 

Если рассматривать проблему в более широком смысле, то кроме перево-
да фразеологизмов, которыми изобилует турецкий язык, при переводе имеют 
место быть проблемы: грамматические, лексические, морфологические и куль-
турные.

Проблемы с грамматикой возникают в результате грамматических раз-
личий между турецким и русским языками, который мы переводим. Для гра-
мотного перевода нельзя не придать значение грамматических форм предло-
жения. Неверная интерпретация может повлечь за собой искажения истинного 
смысла, которое вложил автор в свое предложение. В практике перевода необ-
ходимо сочетать семантику лексики и особенности грамматики. То есть, пере-
водчик должен всегда быть сосредоточен и внимателен. 

Лексические проблемы обычно возникают, когда переводчик не пони-
мает слово или фразу. Лексические проблемы являются наиболее распростра-
ненными среди синонимии, полисемии, многозначности, словосочетания, ме-
тафоры и идиомы [4]. Однако, поскольку идиомы являются фиксированными, 
структурированными сочетаниями, особое внимание следует уделить сохране-
нию их значения при переводе.

Проблемы с форматом: формат исходного языка, на который мы перево-
дим, может представлять проблему для переводчика. Одной из таких проблем 
является инверсия предложений или неправильное использование слов и со-
четаний в предложении. 

Культурные проблемы: они возникают из-за различий между культурами. 
Размер культурного разрыва между языком, который мы переводим, и языком, 
который мы будем переводить, означает, что при переводе будет много про-
блем. Тот факт, что турки и русские принадлежат к разным культурам, является 
лучшим примером упомянутой нами проблемы. Поскольку турки и русские 
развивались в разных географических регионах, их религиозные верования и 
образ жизни также различаются. Например, в то время как фраза «karınca duası 
gibi yazmak» используется для неразборчивого и плохо написанного письма на 
турецком языке, фраза пишет, как курица лапой используется в русском языке, 
что означает «писать как куриная лапка», несмотря на дословный перевод этой 
фразы как “писать как муравьиную молитву”. 

Выводы
Таким образом, можно перечислить следующие конкретные проблемы 

перевода с примерами: 
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1) Турецкий и русский языки имеют разную грамматическую структуру. 
Иногда это различие может вызвать проблемы при переводе. Например, в ту-
рецком языке используется выражение «umutlarım boşa çıktı» [8], а в русском 
используется выражение «мои надежды были напрасны». Но тут есть грамма-
тическая разница, а именно то, что в русском языке притяжательное местои-
мение стоит после существительного. Его дословный перевод – «мои надежды 
пропали».

2) Различные культурные факторы, к которым относятся турецкий и 
русский языки: То есть, когда мы переводим эту идиому, у нее нет эквивален-
та в русском языке. Например, положить голову на подушку, надеть железные 
сандалии, получить на ноги черные воды, не иметь возможности обуться, 
ослепнуть на руки, намазать руки хной и т. д. идиомы связаны с турецкой 
культурой.

3) При дословном переводе многих фразеологизмов можно найти рус-
ский эквивалент этого фразеологизма, но он имеет другое значение. Например, 
фраза «başıboş» соответствует фразе «пустая голова» в русском языке. Хотя эта 
идиома используется в значении «свободный, свободный, бродяга» в турецком 
языке, она включает в себя значения «безмозглый, глупый» в русском языке 
при дословном переводе.

4) Многие турецкие идиомы местные, архаичные, сленговые и т.д. по 
своей природе не очень широко употребляется: например, местная идиома 
«çok gezen» употребляется в значении «много путешествовать, «ayağı cıvık» – 
ноги с муравьями – распутница (сленг), «ayağını kaldırmak» – поднимать ногу 
– быстро ходить (местная идиома) , «elini yüzüne almak» – поднося руку к лицу 
– стыдясь, но заставляя себя что-то делать (местная идиома), «elliayaklı» – тру-
долюбивая (местная идиома), «kol saati» – наручные часы – означает «ничего» 
(сленг), «eli kaşık tutmak» – держа ложку – стать потребителем (местное) и т. д.

5) Многие идиомы иногда имеют несколько разных значений на турец-
ком языке. Например, фразеологизм «baş götürüp gitmek» – 1) идти, куда глаза-
ми глядят; 2) покинуть родину; «elinde kalmak» – 1) хотеть что-то продать, но 
не иметь возможности это продать 2) оставаться на попечении; «eli koynunda» 
– 1) пустой, безработный 2) беспомощный [3].

6) Некоторые идиомы настолько стереотипны в турецком языке, что ког-
да мы переводим их дословно, то по-русски они не будут поняты. Например, 
упасть на ноги, не получить ни одного слова в уши, сорока верстная дорога 
между рукой и грудью и т.д.

7) Некоторые турецкие идиомы имеют переносное и буквальное значе-
ние, что может вызвать путаницу при дословном переводе таких идиом. К при-
меру, «ayağa kalkmak» – 1) больной выздоравливает, и он начинает бродить 
(переносное значение) 2) вставать со своего места (буквальное значение). Или 
«ayağı çukurda», «ayağı taşa değmek», «ayağı üzengide olmak» и т. д. Идиомы 
употребляются как в прямом, так и в буквальном смысле.

8) Когда мы переводим фразеологизм с турецкого на русский язык, ис-
пользование архаичных или диалектных слов в русском языке. Например, «dişe 
diş», «göze göz» – око за око, зуб за зуб. Слово «Ока» – архаичное слово, озна-
чающее «глаз» [3].
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Заключение
Таким образом, турецкий и русский языки имеют между собой схожие 

по значению фразеологизмы, и их довольно много. Это может означать, что 
при изучении турецкого языка у русскоязычного человека будут возникать ас-
социации с родным языком, что в дальнейшем упростит процесс его изучения. 
Нельзя отрицать, что в переводе идиом с турецкого на русский язык возникает 
множество разнообразных проблем [1]. Это может быть как грамматическое 
отличие, что в принципе считается не самой сложной проблемой, а может быть 
также и отсутствие соответствующего аналога идиомы в языке. 

Вместе с тем, в связи с культурными различиями возникают не меньшая 
проблема для перевода идиом – русскоговорящему человеку не всегда будет 
понятна суть идиомы ввиду культурных различий. Принадлежность турецко-
го и русского языков к разным культурам и языковые особенности вызывают 
трудности при переводе идиом. 

При переводе фразеологических единиц на другие языки, в данном слу-
чае на русский язык, главной задачей переводчика является выделить и пра-
вильно вставить его в переводимый текст. Также следует учесть тот факт, что 
многозначность и омонимия свойственны не только словам, но и фразеологиз-
мам. Из этого следует, что одно и то же словосочетание может являться как 
свободным, так и фразеологизмом. В таком случае все упирается в контекст. 
Фразеология представляет собой языковую универсалию [4]. Стоит упомянуть 
и об различных крылатых выражениях, который прижились в современную 
турецкую культуру и стали их национальной составляющей. некоторые из них 
даже стали популярны и попали в международные словари. Сложность пред-
ставляет то, что зачастую турецкие фразеологические единицы имеют несколь-
ко вариантов для перевода на русский язык. Это показывает, насколько важно 
придавать значение деталям. 
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9. Örnekleriyle Türkçe Sözlük. – İstanbul: Milli eğitim basımevi, 2000. (In 
Turkish)
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ЭТНОНИМ «ТАТАРЫ» В ИСТОРИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКАХ. 
ЧАСТЬ 1.

Р.Р. Фахрутдинов
Казанский федеральный университет

г. Казань, Республика Татарстан, Российская Федерация
fahrutdinov.rail@mail.ru

Настоящая публикация представляет собой подборку сведений из источ-
ников, в которых зафиксирован этноним «татары». Публикация предлагается 
вниманию читателя с целью показать на конкретных первоисточниках весь 
путь генезиса и распространения названия «татары» неотрывно от многовеко-
вой истории своего носителя – татарского народа.

В публикацию вошли сообщения из исторических и литературных ис-
точников различных периодов и регионов: древнетюркских памятников (ор-
хонские надписи на восточной рунике), китайских и монгольских хроник, ара-
бо-персидской исторической географии, татарских исторических источников и 
произведений народного фольклора, западноевропейской историко-географи-
ческой литературы, русских летописей, писцовых и межевых книг, материалов 
переписей, царских и сенатских указов, уложений и грамот, таможенных книг, 
различных донесений о татарских восстаниях, договорных записей татарских 
феодалов, челобитных, наказов и других документов служилых и ясачных та-
тар, российской исторической и этнографической литературы, а также отрыв-
ки из восточной (арабской, персидской), татарской и русской художественной 
литературы – произведения Рудаки, Кирмани, Несими, С. Сараи, З. Бигиева, 
Г. Тукая, Дэрдменда, С. Рамеева, Ш. Бабича, И. Гаспринского, Ф. Амирхана, 
Г. Ибрагимова, М. Горького, Ф. Шаляпина. 

Необходимо подчеркнуть, что наш свод отнюдь не претендует на полно-
ту – мы постарались ознакомить читателя лишь с частью накопленных к насто-
ящему времени исторических источников, в которых представлено название 
«татары», т. е. источников именно разных времён и регионов, к тому же даю-
щих наиболее ценные сведения о татарском народе и его названии.

Некоторые исторические события упоминаются в цитируемых источни-
ках через определённое время, иногда спустя более или менее 200 лет. В подоб-
ных случаях в приложении особо оговорено, о каком времени идёт речь в том 
или ином сообщении. Например, события, связанные со всенародными по-
минками Бумын и Истеми-каганов с первым упоминанием прототатар (VI в.), 
отмечены на знаменитом памятнике Кюль-Тегина, установленном в 732 г. 
Естественно, древнетатарские племена «отуз-татары» (союз из 30 татарских 
племён) появились на исторической арене, судя по данному памятнику, в се-
редине VI в. Вот поэтому мы и выбрали время почти 1500-летней давности 
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началом истории этнонима татар. Эту хронологию мы завершили первой чет-
вертью XX в. потому, что в первой Всесоюзной переписи населения, проведён-
ной в 1926 г., все народы СССР, в том числе и татары, указаны своими само-
названиями (именно в этой переписи была отдельно указана национальность). 

В связи с большим объемом публикации мы разделии ее на две части, 
первая часть, которой охватывает сведения с 732 по 1552 гг.

Ключевые слова: этноним, татары, исторические источники.
Для цитирования: Фахрутдинов Р.Р. Этноним «татары» в исторических 

источниках. Часть 1. Тюркологические исследования. 2023;6(1):77–93.

THE ETHNONYM "TATARS" IN HISTORICAL SOURCES

R. Fakhrutdinov
Kazan Federal University

Kazan, Republic of Tatarstan, Russian Federation
fahrutdinov.rail@mail.ru 

Abstract. This publication is a compilation of information from sources in 
which the ethnonym "Tatars" is recorded. The publication is offered to the reader's 
attention in order to show on specific primary sources the whole path of the genesis 
and spread of the name "Tatars" inseparably from the centuries–old history of its 
bearer - the Tatar people.

Keywords: ethnonym, Tatars, historical sources.
Forcitation: Fakhrutdinov R.R. The Ethnonym "Tatars" in Historical Sources. 

Part 1. Tyurkologicheskie issledovaniya =Turkological Studies. 2023;6(1):77–93. 
(In Russ.)

VIII век. Первое историческое сообщение о татарах (отуз-татары), 
зафиксированное на памятнике Кюль-Тегина – выдающегося древнетюркского 
военачальника, принца, сына Ильтериш (Ильтерес)-кагана и брата Бильге-ка-
гана. Памятник 732 г. В сообщении отражены исторические события середи-
ны и последней четверти VI в.:

«[...] он1 скончались. [В качестве] плачущих и стонущих (т. е. для 
выражения соболезнования) [пришли] спереди, из [страны] солнечного 
восхода, народ степи Беклийской2, [а также] табгач3, тибетцы, авары 
и Рим4, киргизы, уч-курыканы5, отуз-татары, кытай6 и татабыйцы7, 

1 Речь идёт о Бумын (Тумын)-кагане, основателе Тюркского каганата в 552 г. (ум. в 553 г.), 
а также его брате и преемнике Истеми-кагане (ум. в 576 г.).

2 Степи на равнинах Семиречья (юго-восточная часть современного Казахстана). Одна-
ко, судя по сообщению, Беклийская степь должна была быть расположена намного восточнее, 
со стороны восхода Солнца, за Тибетом. Вполне возможно, что «казахская» Беклийская степь 
является вторичным названием, данным ей какими-то ранними переселенцами с востока.

3 Китайцы (северные китайцы).
4 Имеется в виду Восточно-Римская империя (Византия, Рум).
5 Тюркские племена, обитавшие к северо-востоку от Тюркского каганата.
6 Речь идёт о киданях (хитаи, кара-китаи). См. ниже в источниках XI и XIV вв.: в сообще-

ниях Махмуда Кашгари (прим. 10) и Рашид ад-дина (прим.1).
7 В тексте: татабы – древние тунгусы.
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столько народов придя, стонали и плакали1; столь знаменитые каганы 
были они»2.

Малов С.Е. Памятники древнетюркской письменности: тексты и иссле-
дования. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1951. С. 36.

Сообщение из надписи на памятнике Бильге-кагана, сына Ильтериш-
кагана и Ильбильги-катуни, старшего брата Кюль-Тегина. Памятник 734 г. 
В сообщении отражены события 722–723 гг.:

«Токуз-огузы были мой собственный народ [...] Их дома и имущество 
я разорил. Тогда народ огузов, объединившись с токуз-татарами, подступил 
[к нам]...».

Малов С.Е. Памятники древнетюркской письменности Монголии и Кир-
гизии. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1959. С. 21, 29, 34.

Сообщение из надписи на памятнике уйгурского хана Моюн-Чура, 759 г.:
«Пятнадцатого числа того же месяца3 у ключа Кэйрэ и у трёх речек 

Биркю столкнулся с татарами и побил их. Половина народа присоединилась 
к нам, другая половина их добралась до [киданей?]... После этого в год Тигра 
(750 г.) я пошёл в поход против чиков4. Четырнадцатого числа второго меся-
ца сразился я у реки Кэм...5 После этого, в тот же год осенью, я продвинулся 
на восток. Татар я призвал к ответу».

Малов С. Е. Памятники древнетюркской письменности Монголии и Кир-
гизии. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1959. С. 40, 41, 43.

IX век. Этноним «татары» в форме «да-да» («да-дань») китайских ис-
точников6 впервые встречается под 842 г. в письме чиновника Ли Дэ-юя не-
коему уйгуру Ормузду. К сожалению, мы не располагаем данным источником, 
поэтому ограничимся ссылкой на исследование известного востоковеда-кита-
еведа Н. Ц. Мункуева, впервые осуществившего на русском языке издание ки-
тайского исторического источника XIII в. «Мэн-да бэй-лу» («Полное описание 
монголо-татар»).

Мэн-да бэй-лу («Полное описание монголо-татар»). / пер. с кит. 
И. Ц. Мункуева. М.: Наука, 1975. С. 91.

X век. Из касыды7 великого таджикского и персидского поэта IX–X вв. 
Рудаки «Мать вина», 933 г.:

«Ты – весенний цветок, ты – татарский кумир, 
Есть у тебя вино, почему же не несёшь ты его?»

1 Имеются в виду посланцы перечисленных выше стран и народов.
2 В этом же источнике отуз-татары упоминаются концом VII в. в связи с сражениями тюрков 

во главе с Ильбериш-каганом (Малов С.Е. Памятники древнетюркской письменности Монголии 
и Киргизии. М.;Л.: Изд-во АН СССР, 1959. С. 38 (14)).

3 Восьмого месяца 747 г.
4 Народ, населявший территорию восточнее средневековых кыргызов (северо-запад совре-

менной Монголии).
5 р. Енисей.
6 В китайском языке звук и соответственно ему буква «р» отсутствуют.
7 Жанр восточной (арабской, персидской) поэзии – стихотворение, поэма панегирического 

содержания, отличается значительным объёмом.
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Миннегулов Х.Ю. Татарская литература и восточная классика: вопросы 
взаимосвязей и поэтики. Казань: Изд-во Казан. ун-та, 1993.

Из персидского географического сочинения неизвестного автора «Худуд 
ал-Алам» («Границы мира»), 982 г.:

«Татары – тоже один род из токузгузов (токуз-огузов. – Р. Ф.)».
Бартольд В. В., 1897. С. 34.

XI век. Из словаря древнетюркского учёного-лингвиста и географа Мах-
муда Кашгари «Диван-у лугат ат-тюрк» («Словарь тюркских наречий»), ко-
нец XI в.:

«О тюркских народах и племенах. В основном у тюрок – 20 племён 
(кабиля)... Каждое племя у них делится на бесчисленные роды (бутуны)1. Их 
число знает только Аллах. Я перечисляю [только] основные племена, остав-
ляя мелкие группы, кроме бутунов у тюркских гузов (огузов. – Р. Ф.), буту-
ны, которых я перечисляю подробно, потому что люди заинтересованы их 
знать. Я объясню местоположение каждого их племени по порядку к вос-
току от пределов ближнего Рума (Византии. – Р. Ф.) за период язычества 
и исламизма.

Первые племена близ Рума – бяджнак2 кифчак, огуз, ямак3, башгырт, 
ясмль (?), кай4, ябаку5, татар, кыргыз. Последние [находятся] близ Сина 
(Китая). 

Все эти племена распространяются от Рума до востока. Зикиль (?), 
тахси6, ягма7, играк8, джярек9, джемель (?), уйгур, тянкют10, хитаи (это – 
син)11 и все эти племена простираются между югом и севером».

Материалы по истории Татарии. Казань: ТатГосИздат, 1948. С. 183.

XII век. Из сочинения китайского учёного и чиновника Ли Синь-чуаня 
(1166–1243 гг.) «Цзянъ-янь и-лай чао-е цзя-цзи» («Различные официальные и 

1  В более ранних источниках, например, в орхонских надписях – «будун» (народ). Однако 
здесь обычное чередование огузского «д» и кипчакского «т».

2 Бяджнак/бэжнэк (печенег). Ко времени составления Махмудом Кашгари своего словаря 
печенеги, основная масса кипчаков и огузов (северные огузы) действительно проживали уже 
в Восточной Европе, между Волгой и низовьем Дуная (Дешт-и-Кипчак).

3 Кимаки, оставшиеся в Западной Сибири.
4 Кайситы, тюркские племена, проживавшие на Хорасане – исторической области Северо-

Восточного Ирана и в южной части современного Туркменистана ещё с конца VII в.
5 Титул корлукских ханов; одновременно это – название и племени ябагу-халлуки (карлуки). 

Ябагу в форме «ябгу» в качестве правителя огузов известно по орхонским надписям и по со-
общению известного арабского путешественника на Волгу в 921–922 гг. Ибн Фадлана. Карлуки 
и огузы (северные огузы – токуз-огузы) были родственными племенами.

6 Тахс, тахсийцы, туктийцы – часть тюргешей, населения бывшего Западно-тюркского ка-
ганата. Тахсийцы проживали западнее карлуков, в бассейне р. Чу в современном Юго-Восточ-
ном Казахстане.

7 Одно из основных населений государства Караханидов.
8  Может быть, игдыр – тогда это одно из туркменских племён.
9 Джарук (чарук) – племя, проживавшее в Кашгари, в г. Барчук.
10 Очевидно, тангуты – племена, проживавшие в предгорьях Тибета.
11 Хитаи – это не син, т. е. китайцы, а кара-китаи (прежние кидани), населявшие вначале 

северо-восток Китая, впоследствии создавшие в Средней Азии государство Каракитаев.
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неофициальные записи о [событиях] периода правления Цзянь-янь», 1127): 
табгач (это – масин)1.

«У татар все люди отважны и воинственны. Те из них, которые ближе 
к китайским землям, называются культурными татарами».

Мэн-да бэй-лу («Полное описание монголо-татар»). / пер. с кит. 
И.Ц. Мункуева. М.: Наука, 1975. С. 45.

Почти то же самое, но с некоторыми дополнительными сведениями 
даётся в другом сочинении Ли Синь-чуаня под названием «Цзянь-янь и-лай 
си-нянь яо-лу» («Хронологические описания важнейших событий с [периода 
правления] Цзянь-янь», 1127–1130 гг.). Говорится, что в девятом году Шао-
син (01.02.1139–21.01.1140) «цзинский владетель Дань назначил своего дядю 
Ху-ла-мэй чжао-тао ши2 для контроля за рынками [в торговле с] двумя госу-
дарствами – Ся3 и татар (Татань). Татары [живут] к северо-западу от госу-
дарства Цзинь4. Те из них, которые ближе к китайским землям, называются 
культурными татарами».

Мэн-да бэй-лу («Полное описание монголо-татар»). / пер. с кит. 
И. Ц. Мункуева. М.: Наука, 1975. С. 45.

XIII век. Из монгольской хроники 1240 г. под названием «Монгол ун-
ниуча тобчаган» («Тайная история монголов»; по-китайски: «Юань-чао 
би-ши» («Секретная история монголов»). В русской историографии больше 
известна под названием «Сокровенное сказание»). В отрывке речь идёт о со-
бытиях XII в.:

«§ 53. Однажды Амбагай-хаган5 лично отправился провожать свою 
дочь, которую он выдавал в замужество к Татарам из племени Айриид-Байри-
уд, что на реке Уршиун между озёрами Буюр-наур и Колен-наур6. В это время 
Амбагай-хагана схватили Татары Чжуинского племени и повезли к Алтан-ха-
гану Китадскому7. Тогда Амбагай через посланника своего Балачачи, человека 
из Бесудского рода, велел передать среднему из семи сыновей Хабул-хагана, 
Хутуле, с тем, чтобы он, в свою очередь, передал следующее Хадаан-тайч-
жию из всех десятерых сыновей: «Отомстите за меня, который самолично 
провожал свою дочь, как всенародный каган и государь народа. Мстите и не-
устанно воздавайте за меня не только до той поры, что с пяти пальцев ногти 
потеряете, но и пока всех десяти пальцев не станет...

1 Табгач – это не масин (южные китайцы), а северные китайцы. Относя табгач к тюркским 
племенам, М. Кашгари допустил, естественно, ошибку.

2 Руководитель вербовочно-карательной экспедиции.
3 Сокращённое от Си Ся (Западное Ся), название тангутского государства (882–1227 гг.).
4 Государство и династия (1115–1234 гг.) чжурчженей, позднее ассимилированных китай-

цами. В состав этого государства к середина XII в. входила территория современного северо-
восточного и северного районов Китая. Чжурчжени входили в группу тунгусско-маньчжурских 
языков алтайской языковой семьи.

5 Преемник (племянник) Хабул-хана, правителя первого монгольского государства, прадеда 
Чингиз-хана.

6 Буир-Нур и Кулун-Нур (современный монгольский историк Ш. Сандаг даёт именно та-
кую транскрипцию: «...татарские племена селились на востоке в районе озёр Буир-Нур и Кулун-
Нур»).

7 Т. е. китайскому.
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§ 58. Когда Хутула1 стал хаганом, Хадаан-тайчжи пошёл на обоих Та-
тар. Тринадцать раз он бился у обоих, у Котон-Бараха и у Чжили-Буха, но не 
мог всё же за Амбагай-хагана отмщением отмстить, возданием воздать.

§ 59. Тогда-то Есутай-Баатур2 воротился домой, захватив в плен Та-
тарских Темучжин-Уге, Хори-Буха (Тимучин-экэ, Кара-Буга. – Р. Ф.) и др. 
Тогда-то ходила на последях беременности Оэлун-учжин, и именно тогда 
родился Чингис-хаган в урочище Делиун-балдах, на Ононе3. И как пришло ро-
диться ему, то родился он, сжимая в правой руке своей запёкшийся сгусток 
крови... Соображаясь с тем, что рождение его совпало с приводом Татарско-
го Темучжин-Уге, его и нарекли поэтому Темучжином».

Козин С. А. Сокровенное сказание. Введение в изучение памятника, пе-
ревод, тексты, глоссарии. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1941. Т. 1. С. 84, 85, 86.

Для сравнения приведём эти же сообщения из другого монгольского ис-
точника – «Алтан Тобчи» («Золотое сказание», автор Лубсан Данзан, XVII в.) 
с некоторыми добавлениями и разночтениями отдельных имён и племён:

«Когда Амагар-хагаи4 отдавал свою дочь в жёны Буйругу (Буюрук. – 
Р. Ф.), нойану всех родов татарского народа, жившего около реки Орусху, 
[протекавшей] между озёрами Буир-нор и Хулэн (Кулун. – Р. Ф.) – нор, сам 
отправился проводить её. Амагар-хагаи был захвачен людьми чуйнскими5, 
враждовавшими с татарским народом. Когда его повезли, чтобы выдать 
китайскому Алган-хагану6, то Амагар-хаган отправил через своего посланно-
го по имени Балгагчи из людей бэсут такой устный наказ: «Скажи Хутуле, 
среднему из семерых сыновей Хабул-хагана: скажи Хадаган-тайши, среднему 
из моих десятерых сыновей [такие слова:] «Когда станешь владыкой народа, 
хаганом надо всеми, то собственной персоной не провожай своих дочерей, как 
сделал я, Амагар. Захвачен я татарскими людьми. Старайтесь отомстить 
за меня, пока ногти на пяти пальцах не сойдут, пока на всех десяти пальцах 
ваших ногти не сотрутся!»... 

Сказав: «Отомстим за Амагар-хана!», – Хутула-хаган и Хадаган-тай-
ши оба отправились в военный поход против народа татар. Говорят, что 
тринадцать раз рубились они с татарским Койтэи Барха (Барга. – Р. Ф.) – 
багатуром, Томучином (Тимучин. – Р. Ф.), Хорибугой (Карабуга. – Р. Ф.), Джа-
либугой и другими татарами и не смогли местью отомстить, воздаянием воз-
дать за Амахай-хагана...

Когда Йисугэй (Есугай. – Р. Ф.) багатур прибыл после нападения на та-
тар, во главе которых были татарские Томучин и Хорибуга, то Огэлэн (Оэ-
лун. – Р. Ф.) -уджин была беременна. Во время пребывания в Дэлигун-Болдаге 
на Ононе в год чёрной лошади7, в первый летний месяц, в полдень шестнадца-
того дня родился Чингис-хаган.

1 Сын Хабул-хана.
2 Отец Чингиз-хана.
3  Река в северной Монголии и нынешней Российской Федерации, правый приток Шилки 

(левый приток Амура).
4 Т. е. Амбагай-хан.
5 Здесь правильнее чтение по «Сокровенному сказанию» – juyin.
6 Алтын-хан, китайский император династии Цзинь времён завоеваний Чингиз-хана.
7 1162 г. По другим сведениям, Чингиз-хан родился в 1155 г.
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Говорят, что когда он родился, то в правой руке он сжимал сгусток чёр-
ной запёкшейся крови, похожий на бабку. Когда праздновали рождение ребён-
ка, то привели татарского Томучин-угэ, поэтому-то согласно обычаю и на-
рекли его Томучином, да ещё и потому, что качали его в железной колыбели».

Лубсан Данзан. Алтан Тобчи («Золотое сказание») / пер. с монг., введ., 
комент. и прилож. Н. П. Шастиной. М.: Наука, 1973. С. 61, 62, 64–66.

Из использованной выше монгольской хроники 1240 г. («Тайная история 
монголов» / «Сокровенное сказание»). В отрывке речь идёт о результатах во-
йны 1202 г. между монголами и татарами:

«§ 154. Покончив с казнями главарей и сбором пленных Татар, Чингис-
хан созвал в уединённой юрте Великий семейный совет для решения вопроса о 
том, как поступить с полонённым татарским народом. На совете поговорили 
и покончили с этим делом так:

Искони был Татарский народ 
Палачом наших дедов-отцов. 
Отомстим же мы кровью за кровь. 
Всех мечом до конца истребим: 
Примеряя к тележной оси, 
Всех, кто выше, мечу предадим1, 
Остальных же рабами навек 
Мы по всем сторонам раздарим».
Сокровенное сказание. С. 123

Из «Летописи Бейбарса», составленной во второй половине XIII в. араб-
ским эмиром Рукнеддином Бейбарсом в Каире:

«В 661 г. (15 нояб. 1262 – 3 нояб. 1263 г. – Р. Ф.) прибыли [в Египет] по-
слы Берке, царя Татарского, а именно эмир Джелаледдин, сын Элькади, и шейх 
Нуреддин Али, с известием, что он принял ислам. При них было письмо от 
него (Берке), которое содержало поименование тех, кто из татарских домов 
принял ислам и вышел из толпы неверных, с подробным перечислением их по 
именам и родам, [с указанием] отдельных лиц и ратей, младших и старших...

Прибытие искавших убежища Татар из войска Хулаку (Хулагу – хан 
государства Хулагуидов. – Р. Ф.). 6-го дзульхиддже 661 г. (11 окт. 1263 г.) 
прибыл [в Египет] большой отряд Татар, искавших убежища и пожелавших 
принять ислам. То была толпа более чем в 1000 душ, в числе их старшины: 
(перечисляются их имена, среди них Керемун, Джабрак, Каян, Табшур, Уркук, 
Кирай, Менкадым и др. – Р. Ф.). Это были сторонники Берке, отправившего их 
на помощь к Хулаку; они находились при нём (Хулаку) некоторое время; когда 
же между ним и между Берке произошло столкновение и усилилась вражда, 
то Берке написал им, чтобы они покинули Хулаку и прибыли к нему (Берке), 
а если не могут направиться к нему, то присоединились бы к войскам Египет-
ских владений. Прибыв [в Египет], они приняли ислам. Упомянутые старшины 
их выдвинулись вперёд и были сделаны эмирами».

Тизенгаузен В. Г. Сборник материалов, относящихся к истории Золо-
той Орды. Извлечения из сочинений арабских. Издано на иждивение графа 
С.Г. Строганова. СПб., 1884. Т. 1. С. 98–100.

1 Т. е. «оставим в живых только младенцев».



84

Тюркологические исследования                                                                                                 2023, том 6, № 1

XIV век. Из сочинения великого персидского историка-энциклопедиста, 
учёного-медика и естествоиспытателя Фазлаллах ибн-Абу-л-Хаир Рашид ад-
дина (1247–1318 гг.) «Джамиг ат-таварих» («Сборник летописей»), состав-
ленного в 1301–1311 гг.

«...ещё и [поныне] в областях Хитая1, Хинда и Синда2, в Чине и Мачине3, 
в стране киргизов, келаров и башкир4, в Дешт-и-Кипчаке, в северных [от него] 
районах, у арабских племён, в Сирии, Египте и Марокко (Магрибе) все тюрк-
ские племена называют татарами5. Тех татарских племён, что известны 
и славны и каждое в отдельности имеет войско и [своего] государя, – шесть, 
идущих в таком порядке: татары-тутужулйут (тутуклиут, по И. Н. Бере-
зину. – Р. Ф.), татары-алчи, татары-чаган, татары-куин, татары-терат, 
татары-баркуй6. Племя тутукулйут – самое уважаемое из [всех] татарских 
племён.

Есть такой обычай, что всякий человек, который происходит из это-
го племени, если будет мужчина, его называют – тутикулитай, если же он 
будет женского пола, то называется титукуличин. [Происходящие] из [пле-
мени] алчи-татар [называются] алчитай и алчин7; из племени куинтатар – 
куинтай и куичин, [из] племени терат – терати и тераучин.

Хотя у этих племён было много сражений и стычек друг с другом... од-
нако случилось так, что между ними и монгольскими племенами [тоже] про-
изошли распри и война. В этом положении [татарские племена] объединились 
вместе. Старые кровь и вражда между [татарами и монголами] произошли 
по следующей причине (Рашид ад-дин далее рассказывает, что шурин Кабул-
хана8 Сайн-тегин заболел, для лечения которого пригласили татарского кама, 
т. е. шамана, по имени Чаркил-Нудуя. Он совершил камланье, но Сайн умер, 
и его братья отомстили – убили Чаркина. – Р. Ф.).

Вследствие этого между татарами и монголами возникла вражда 
и сыновьям Кабул-хана, вследствие [их] побратимства и свойства (в смыс-
ле сватства, по Б. Я. Владимирцову. См.: Владимирцов Б Я. Общественный 
строй монголов (монгольский кочевой феодализм). М.: Изд-во АН СССР, 1934. 
С. 59, 60. – Р. Ф.) с Сайн-тегином, по необходимости и нужде пришлось помо-

1 Хитай (Хатай) – северная пограничная часть Китая тех времён. Выше мы видели, что ха-
тайцами называли более ранние источники кара-китаев (киданей) – родственных раннесредне-
вековым татарам племён периода Тюркского (Восточно-тюркского) каганата, создавших позднее 
государство Каракитаев в Средней Азии.

2 Хинд – Индия; Синд – Северная Индия, современный Пакистан.
3 Чин – Центральный, в целом Китай; Мачин – Южный Китай.
4 Келарами Рашид ад-дин обычно называет поляков (по титулу государя Польши), а баш-

кирами – венгров. Есть также мнение о том, что келары – это волжские булгары, а башкиры – 
средневековые башкиры.

5 Это означает, что в этих странах жили татары, переселившиеся в период завоеваний Чин-
гиз-хана.

6 Следовательно, уже известные нашему читателю алчи-татары, чаган-татары, алухай-та-
тары, дутаут-татары дополняются Рашид ад-дином, помимо первых двух из них, названиями 
новых татарских племён, появившихся на исторической арене к концу XIII в.

7 Обратите внимание на «алчин» из поэмы Саифа Сараи, изречение из которой приводится 
ниже.

8 Монгольская форма этого имени – Хабул-хан, основатель первого Монгольского государ-
ства в XI в., прадед Чингиз-хана.



85

Р.Р. Фахрутдинов

гать его племени. По этой причине между ними и татарами возникли ссора, 
вражда и война, и они неоднократно сражались»1.

Рашид ад-дин. Сборник летописей. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1952. Т. 1. 
Кн. 1. С. 103, 104

Из поэмы средневекового таджикского поэта Хаджу Кирмани «Гуль и 
Новруз», первая половина XIV в.:

«Цветы и ветер вешний распространяют хмель, 
Уже упала в цене татарская газель.
Садов цветочных дети упоены тобой, 
Сердца тюльпанов этих полонены тобой. 
Татарский мускус2 веет в дыхании твоём, 
Алой кумарский тлеет в дыхании твоём. 
Духовной ты лампаде даруешь запах роз,
Дыхание мессии ты аромат принёс».
Поэзия народов СССР IV–XV // БВЛ. М.: Художественная литература, 

1972. С. 261, 263.

Из «Газелей» азербайджанского поэта Иесими, XIV в.:
«Ты мускус для своих волос себе в Татарии нашла, 
Благоуханием кудрей меня ты в плен взяла? Где ты?»
Поэзия народов СССР IV–XV // БВЛ. М.: Художественная литература, 

1972. С. 280.

Из летописи арабского историка и географа Сарымеддина Ибрахим ибн 
Дукмака (1308–1388) под названием «Летопись Ибндукмака»:

«В 713 году (28 апреля 1313 – 16 апреля 1314) умер Токта, царь Татар-
ский; [ещё] в 711 году (20 мая 1311 – 8 мая 1312) султан (Эльмелик-Эззахыр) 
отправил было к Токте, царю Татарскому в Северных странах, послов: Бала-
бана, окольничьего Тюркского, казначея Караджу. Когда они прибыли в мест-
ность, составляющую летнее пребывание Токты и называющуюся Курна – на 
расстоянии 10 дней от города Сарая, – то они застали там Токту больным и 
вследствие болезни его не виделись с ним, а явились к жёнам его, представили 
бывшие с ними (послами) подарки и остались выжидать выздоровления его, 
но он умер... Был упомянутый (Узбек) возведён по смерти дяди своего (Ток-
ты. – Р. Ф.) и, сев [на престол], усердно вступил в веру Аллахову и устроил 
себе соборную мечеть, в которой совершал [все] пять молитв в установлен-
ное для них время. Но на него вознегодовала часть татарских эмиров и они 
собрались свергнуть его. Это были Тунгур (чит.: Тунгуз) и Таз, сын Мунджука. 

1 Об этих войнах между монголами и татарами, которые усилились при Чингиз-хане, мы 
писали выше в разделе по истории татар в составе Монгольской империи.

2 Мускус – пахучий продукт животного и растительного происхождения, используется 
в парфюмерии (обладает облагораживающим действием). Под «татарским мускусом», очевид-
но, имеется в виду особый вид средневековых духов, применение которых продолжалось среди 
татар ещё в начале ХХ в. В целом слово «мускус» часто встречается в восточной поэзии; ср., на-
пример, с отрывками из касыд таджикского поэта XI в. Абу-ль-Хасан Фаррухи: «Земля, словно 
царственный мускус, бесценный струит аромат» или «развеянной мускусной пылью ты снова 
затеял играть, а сад – цветоносных красавиц повсюду расставил опять» (Поэзия народов СССР 
IV–XV // БВЛ. М.: Художественная литература, 1972. С. 122).
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Когда власть его (Узбека) утвердилась, то он умертвил обоих и вместе с ними 
несколько татарских вельмож...

В 743 году (6 июня 1342 – 25 мая 1343 г.) умер великий хан Узбек, сын 
Токты (чит.: Тогрылджи)...1 царь Татарский, государь Северного царства, 
прилегающего к морю Константинопольскому (Чёрному. – Р. Ф.). Страна его 
обширна. Он был человек храбрый, отважный и религиозный...

Тизенгаузен В. Г. Сборник материалов, относящихся к истории Золо-
той Орды. Извлечения из сочинений арабских. Издано на иждивение графа 
С. Г. Строганова. СПб., 1884. Т. 1. С. 98–100. С. 322, 323, 329.

Из поэмы великого средневекового татарского поэта Саифа Сараи «Су-
хайль и Гульдурсун», 1394 г. (перевод наш):

«Родом – алчин2, в устах – правда, свет очей – татарина; 
Живя вечно, чьей любви ты будешь достоинна?»3

Антология татарской поэзии. Казань: Татар. кн. изд-во, 1992. Кн. 1. 
С. 102.

Из Русского хронографа о походе русских князей на татарские города 
Среднего Поволжья в 1395 г.:

«В лето 6903 (1395 г. – Р. Ф.)... Toe же осени князь Семён Суздальский 
прииде к Новугороду Нижнему, а с ним царевич Ентик4 с татары... И слышав 
измену татарскую, князь велики Василие Димигриевич5 посла брата своего 
князя Юрья со всеми князи, и биша тамо 3 месяци и поплениша землю Та-
тарьскую, взяша град Болгары, Жюкотин, Казань и Кеременьчюк и инех много 
городов...»

ПСРЛ. Т. XXII. С. 423.

Отдельные подробности этого похода отражены в Новгородской чет-
вертой летописи:

«В лето 6903... Они же (русские князья. – Р. Ф.) шедше ратью плениша 
землю Татарскую и взяша град Болгари, и Жюкотин, и Казань, Кеременчюк, и 
пребыша 3 месяци воююще, и никтоже не помнит толь далеча воевала Рус Та-
тароскую землю, и возвратишася со многою корыстию (богатством. – Р. Ф.)»6.

ПСРЛ, IV. Полное собрание русских летописей. Новгородские и псков-
ские летописи. СПб., 1847. С. 102.

Из сообщения Никоновской летописи о начале похода великого князя 
Литовского Витаутаса (Витовт) на золотоордынского хана Тимур-Кутлуга 
в 1398 г.:

1 Пропуск в тексте.
2 Алчын (алчи) – одно из древнетатарских племён Центральной Азии – прародины татар 

(см. выше в разделе «Татары в составе Монгольской империи».
3 Достоинна – достойна.
4 Варианты в других летописях – Ентяк, Ентак, Гентяк.
5 Великий князь московский Василий I, сын Дмитрия Донского.
6 Различные варианты этого сообщения зафиксированы в Софийских, Никаноровской, Ни-

коновской, Воскресенской, Львовской, сокращённых летописных сводах конца XV в. и др. лето-
писях. (см.: Фахрутдинов Р.Г. Очерки по истории Волжской Булгарии. М.: Наука, 1984. С. 165, 
прим. 102).
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«И поиде Витофт со своими князи и со всеми силами Литовскими, вкупе 
(вместе. – Р. Ф.) же с ним и сам царь Тахтамыш1 с своим двором; и бысть их 
сила ратнаа велика зело. И поиде в землю Татарскую на Темир-Кутлуя с вели-
кою похвалою и гордостью, сице хваляшеся, глаголя: «пойдём пленити землю 
Татарьскую, победим царя Темир-Кутлуя, возмём царстве его и разделим бо-
гатство и имение его, и посадим в Орде на царство его царя Тахтамыша, и на 
Кафе, и на Азове, и на Крыму, и на Азтаракани, и на Заяицкой Орде, и на всём 
примори, и на Казани».

ПСРЛ, XI–XII. Полное собрание русских летописей. Патриаршая или 
Никоновская летопись. М.: Наука, 1965. С. 172.

XV век. Из трагической поэмы татарского поэта XIV–XV вв. Сайяди 
«Дастан Бабахан», 1414 г. (перевод наш): 

«Был на свете шах по имени Бабахан, 
Страна его славилась как страна татар...
Есть много хорошего в этой стране татар...
Сообщил им Тагир: я из города (страны) татар».
Древняя татарская литература. Казань: Татар. кн. изд-во, 1963. С. 252, 

258, 279, 302.

Из татарского эпоса «Идегей»: 
«Ханствовал над страною татар 
Хан по имени Токтамыш.

Наш дорогой родимый край – 
Идиль, Яж, Булгар, Сарай, 
Чёрные пески Нуры, 
Уел, Кыел, Илек, Каргалы, – 
Вся татарская наша земля!

Там, где близко святой Сарай,
Где Великой степи благодать, 
Зашумела татарская рать».
Идегей. Татарский народный эпос / пер. С. Липкина. Казань: Татар. кн. 

изд-во, 1990. С. 5, 121, 143.

Из сочинения арабского историка XIV–XV вв. ал-Макризи «Книга путей 
для познания династий царских». В отрывке идёт речь о событиях начала 60-х 
гг. XIII в.:

«В 660 году (26 ноября 1261 – 14 ноября 1262 г.) из Дамаска и других 
мест выступили разведчики и захватили множество татар, намеревавшихся 
двинуться в Египет, чтобы найти себе [там] убежище. [Дело в том, что] 
царь Берке посылал их на помощь к Хулаку (Хулагу. – Р. Ф.), но, когда между 
ними (т. е. между Берке и Хулаку) произошёл раздор, написал им, призывая 
их к себе, и приказал им, в случае если они не в состоянии добраться до него, 

1 Оставшийся без сарайского трона после прихода к власти в Золотой Орде Тимур-Кутлуга, 
ставленника Идегея, в период безвластия в стране в результате поражения татар в 1395 г. от во-
йск Тамерлана на Северном Кавказе, Тохтамыш-хан был вынужден найти приют в Литве.
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отправиться к войскам Египетским. Причиною вражды Берке с Хулаку было 
то, что в сражении, которое произошло между ними, был убит сын Хулаку и 
было разбито войско его. Они (воины Хулаку) разбрелись по [разным] землям, 
а Хулаку ушёл в крепость посреди моря Адзербейджанского, и был там [как 
бы] осаждён. Узнав об этом, султан (Египетский) обрадовался ему, да и на-
род обрадовался, что Хулаку был отвлечён от похода на Сирийские земли. Он 
(султан) написал наместникам [своим] оказать почёт прибывшим Татарам 
и снабдить их [всем] необходимым по части фуража, баранов и пр. Им были 
посланы одежды, [разные] подарки, сахар и т. п. Они (Татары) отправились 
в Каир; 26-го дзульхиддже (11 ноября 1262 г.) султан выехал им навстречу, 
и никто не упустил случая лично взглянуть на них. Он (султан) встретил их, 
поместил их в домах, построенных для них в Эльлуке, вне Каира, устроил им 
там большое угощение, послал им [почётные] халаты, лошадей и денег, и 
сделал старейшин их эмирами. Остальные из них поступили в число «бахри-
ев». Было их [всех] 200 всадников с своими семьями. Положение их было пре-
красно и они обратились в мусульманство. Он (султан) написал к царю Берке 
письмо и отправил его с законоведом Медждеддином и эмиром Сейфеддином 
Кашурбеком.

В четверг, 8 мухаррема 661 года (22 ноября 1262 г.) Эль-мелик Эззахыр, 
устроил общее сборище, в котором собрался народ и присутствовали Тата-
ры, прибывшие из Ирака, да послы, отправлявшиеся к царю Берке».

Тизенгаузен В. Г. Сборник материалов, относящихся к истории Золо-
той Орды. Извлечения из сочинений арабских. Издано на иждивение графа 
С. Г. Строганова. СПб., 1884. Т. 1. С. 429–431.

Из Никоновской летописи о победе татарами Улу-Мухаммеда над рус-
скими и пленении ими великого князя Василия II под Суздалем в 1445 г.:

«О побоищи под Суздалем. Тоя же весны (6953, т. е. 1445 г. – Р. Ф.) при-
иде весть к великому князю Василью Васильевичю (Василий II. – Р. Ф.) на Мо-
скву, что отпустил на него царь Улу-Махмет (Улу-Мухаммед. – Р. Ф.) детей 
своих. Махмутяка дя Ягуба, из Новагорода из Нижнего из Старого, где сидя-
ше... И бысть утро, и уже солнцу възшедшу, и князь великий воста и повеле 
завтреню нети, в среду, месяца Июля в 7 день. И по заутреней възхоте князь 
великий ещё поопочинути, и в той час прииде к нему весть, что Татарове 
Нерль-реку бродятся... Вышедшим же им на поле близ Ефимъева монастыря 
по левую сторону, и ту сретошася с окаанными Агаряны (мусульмане. – Р. Ф.); 
бе же их множество много пред христианскими полки. Сразившемжеся им, 
и начяша преже полци великого князя одоляти, а Татари побегоша; наши же 
овии погноша по них, а инии сами побегоша, друзии же начата уже избитых 
Татар грабити; а Татари паки взвратишася на христиан, и тако одолеша им. 
Князя же великого руками яша (поймали. – Р. Ф.), такоже и князя Михаила 
Андреевича и прочих многих князей и бояр и детей боярских и прочих вой... 
А Татари стояху в Суздали три дни, поидоша к Володимерю и перешед Клязму, 
сташа противу града, а ко граду не пропущали, но поидоша к Мурому, а от-
толе к Новугороду к Нижнему».

ПСРЛ, XI–XII. Полное собрание русских летописей. Патриаршая или 
Никоновская летопись. М.: Наука, 1965. С. 64, 65.
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Из исторического повествования «Казанская история» («Сказание 
о царстве Казанском»), составленного русским священником (Иван Глаза-
тый?), находившемся 20 лет в плену перед захватом Казани войсками Ивана 
Грозного в 1552 г. и написавшим названное выше сочинение после освобожде-
ния (речь идёт о первом взятии Казани ещё в 1487 г. войсками Ивана III):

«И встрете их (русских. – Р. Ф.) казанский царь Алехам (Ильгам – сын 
Ибрагим-хана, умершего в 1479 г. – Р. Ф.) с татары своими ( курсив наш. – 
Р. Ф.) на реке на Свияге. Бывшу же у них бою велику и поможе бог и святая 
богородица московским воеводам, и побиша ту многих казанцев: мало их жи-
вых в Казань утече. И град затворити и осадити не успеша, и самого царя 
казанского Алехама жиша яша руками, и с ними во град вшедша и яша матерь 
его, и царицу его, и два брата его, и к Москве сведоша, и достальных казанцов 
покориша Московскому царству и повинных учиниша. И заточи князь великий 
царя и соцарицею на Вологде, матерь же цареву и со двема царевичами ея 
заточи на Беле озере. Тамо же в заточение умре царь, и мати его, и брат 
царев Мелегдар (Мелик-Тагир. – Р. Ф.) царевич. Другий же царевич (Худай-
Кул. – Р. Ф.) остася жив. Того же изведе из темницы, крести (с именем Пе-
тра. – Р. Ф.) и даша за него дщерь свою. И се в второе взята бысть Казань от 
Москвы, от начала ея, в лето 6995 (1487 г.), июля в 9 день».

Казанская история / подгот. текста, вступ. ст. и примеч. Н. Г. Моисеевой. 
М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1954. С. 58.

Из книги итальянского путешественника и купца Иосафата Барбаро 
«Путешествие в Тану», конец 1480-х гг.1:

«Стоял я как-то на площади: пришли в город татары и сообщили, что 
в роще, мили за три отсюда, спрятались черкесы-наездники, числом около сот-
ни, которые задумали совершить набег под самый город, как это было у них 
в обычае. Я сидел в лавке мастера по выделке стрел; там же был ещё один 
купец – татарин, пришедший туда с цитварным семенем. Узнав о черкесах, он 
встал и сказал: «Почему бы нам не отправиться захватить их? Сколько там 
этих всадников?» Я ответил ему: «Сто человек» – «Вот и хорошо», – сказал 
он, – «нас пятеро, а у вас сколько найдётся всадников?» Я ответил: «Сорок». 
А он сказал: «Черкесы не мужчины, а бабы. Идём, схватим их!»...

И вот мы сели на лошадей, приказали нашим людям прибыть по воде и 
к полудню налетели на этих черкесов. Они стояли в тени, некоторые из них 
спали, но к несчастью случилось так, что немного раньше, чем мы достигли 
их, наш трубач затрубил. Поэтому многие успели бежать: тем не менее и уби-
тыми, и пленными нам достались около 40 человек. Но вся красота этого дела 
относится к тому, что говорилось о «безумных храбрецах (татарах. – Р. Ф.)».

Барбаро и Контарини о России, 1971. С. 147.

Из книги итальянского путешественника Амброджо Контарини «Пу-
тешествие в Персию», 1487 г.2:

«Город (Астрахань. – Р. Ф.) невелик и расположен на реке Волге; до-
мов там мало, и они глинобитные, но город защищён низкой каменной сте-

1 И. Барбаро жил в Тане в 1436–1452 гг. Тана – итальянское название города Азака в устье 
Дона, позднее – Азов.

2 А. Контарини был у татар по пути в Персию в 1476 г.
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ной; видно, что совсем недавно в нём ещё были хорошие здания...1 Правитель 
Астрахани, по имени Касим-хан (сын Махмуд-хана, основателя Астраханско-
го ханства. – Р. Ф.), посылает ежегодно своего посла в Россию... Вместе с по-
слом идут многие татарские купцы: они образуют караван и везут с собой 
шёлковые изделия из Иезда (город в Персии. – Р. Ф.)...

Хочу рассказать об этой Орде (Большой. – Р. Ф.). Её возглавляет «им-
ператор» – главный хан. Имени его я не помню (речь идёт об Ахмат-хане. – 
Р. Ф.). Он правит всеми татарами в этой стране... Они владеют стадами 
быков и коров, причём это, я полагаю, наилучшие по своему качеству живот-
ные во всём мире: таковы же бараны и овцы. Мясо их превосходного вкуса, 
так как их пастбища очень хороши. Татары очень ценят кобылье молоко. 
У них прекраснейшие обширные степи, где не видно ни одной горы... Татары 
пользуются славой безумных храбрецов...2 Татары этой Орды располагаются 
на пространствах между двумя реками – Доном и Волгой. Но, как рассказы-
вают, есть ещё другие татары; они живут по ту сторону Волги и кочуют 
в сторону северо-востока и востока. Их очень много (речь идёт о ногайских 
татарах. – Р. Ф.)».

Барбаро и Контарини о России, 1971. С. 220, 223.

XVI век. Из Никоновской летописи о походе русских на Казань в 1506 г. 
и их поражение от татарского войска:

«Тое же весны (7014, т. е. 1506 г. – Р. Ф.), Априля послал князь великий 
Василей Иванович (Василий III) всеа Русии брата своего князя Дмитреа Ива-
новича и воеводу своего князя Фёдора Ивановича Вельского и иных воевод сво-
их в судех ратию х Казани на царя Магмед-Аминя (Мухаммед-Амин. – Р. Ф.), 
а полем послал на конех х Казани рать же, воеводу своего князя Александра 
Володимеровича Ростовского и иных своих воевод. И прииде князь Дмитрий 
Иванович и воеводы великого князя, судоваа рать, под Казань месяца Майя 22, 
в пяток (пятница. – Р. Ф.), и выидоша из судов на поле градное с небрежением 
и приидоши ко граду пеши. И Татарове из града поидоша противу их, а иные 
татарове потаённые от судов на конех заехоша. И бысть бой, и грех ради на-
ших побиша Татарове воевод пеших и детей боярских, кои были туто на поле, 
а иных поимаша, а иные мнозии изтопоша на Поганом озере. И месяца Июня 
в 9 прииде с тою вестью к великому князю князь Василей Голенин, и князь ве-
ликий Василей Иванович всеа Русии послал того же дни воевод своих х Казани 
ратию, князя Василья Даниловича Холмского и иных воевод; а к брату своему 
князю Дмитрию Ивановичю и к воеводам послал грамоту, чтобы они князя Ва-
силья Даниловича и иных воевод великого князя дожидалися, а ко граду до них 
не приступали. А князь Олександро Володимерович и иные воеводы с конною 
ратию поидоша х Казани Июня в 22. И князь Дмитрей Иванович с воеводами 

1 Многие строения в Астрахани были разрушены войсками Тамерлана в 1395 г. О том же 
писал и И. Барбаро: «Теперь это почти разрушенный городишко, но в прошлом это был большой 
и знаменитый город. Ведь до того, как он был разрушен Тамерланом, все специи и шёлк шли 
в Астрахань, а из Астрахани – в Тану» (Барбаро и Контарини о России, 1971. С. 157).

2 То же самое писал о татарах и Барбаро, называя их «талубагатер». «Прозвище их кажется 
мне весьма подходящим, – пишет И. Барбаро, – потому что я не представляю себе отважного 
человека, который не был бы безумцем. Разве, по-вашему, это не безумство, когда один отважи-
вается биться против четверых?» (Барбаро и Контарини о России, 1971. С. 28, прим. 68).
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великого князя, не дожидаяся князя Василия Даниловича и иных воевод, не по 
великого князя приказу, месяца Июня 25 начаша ко граду приступати с небре-
жением и граду не успеша ничтоже, но сами побежени быша от татар (были 
побеждены татарами. – Р. Ф.).

ПСРЛ, XIII. Полное собрание русских летописей. Патриаршая или Нико-
новская летопись. М.: Наука, 1965. С. 2, 3.

Данные о численности русского войска в казанской войне 1506 г. и остав-
шихся в живых воинах приведены в «Казанской истории»:

«И от тое 100 000 осташася 7000 русских вои, овиже мечем посечени, 
овии же в водах сами напрасно истопоша, бегающе от страха варварскаго 
(татарского. – Р. Ф.)».

Казанская история / подгот. текста, вступ. ст. и примеч. Н.Г. Моисеевой. 
М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1954. С. 62.

Из «Договорной записи Тобулая, свергузи и Тартая Тобалановых о своих 
землях», вторая четверть XVI в.:

«Список с татарского писма слово в слово тако пишет: 
Лета 6966-го году1. Се (аз) по босюрманской вере земляная крепость 

при татарском хане Сафае Керенбинове Махабмете Имип гане (Сафа-Гирей-
хан. – Р. Ф.) написана в крепость татаром (татарам. – Р. Ф.)».

Димитриев В.Д. Земельный документ времён Казанского хана Сафа-Ги-
рея // Учён. зап. ЧНИИ. Чебоксары, 1966. Вып. 31. С. 275.

Из книги немецкого дипломата Сигизмунда Герберштейна (1486–1566) 
«Записки о московитских делах» (С. Герберштейн дважды, в 1517 и 1526 гг., 
был в Москве и собрал богатые сведения о татарах и их истории, о Казанском 
ханстве):

«Впрочем, как он (бывший князь московский Иван III. – Р. Ф.) ни был мо-
гущественен, а всё же вынужден был повиноваться Татарам. Именно, когда 
прибывали Татарские Послы, он выходил к ним за город на встречу и стоя 
выслушивал их сидящих. Супруга его, Гречанка (Софья Палеолог, племянница 
последнего византийского императора Константина XI. – Р. Ф.), до такой 
степени негодовала на это, что повторяла ежедневно, что она вышла замуж 
за раба Татар...2

Великое несходство и разнообразие существует между людьми как 
в других делах, так и в ведении войны. Именно Московит как можно скорее 
пускается в бегство, не помышляя ни о каком спасении, кроме того, которое 
он может получить в бегстве; настигнутый или пойманный врагом, он и не 
защищается и не просит о прощении.

1 Переписчик документа в 1802 г. допустил ошибку в дате, что соответствует 1458 г., ко-
торый не соответствует правлению хана Сафы-Гирея. Издатель этого источника – чувашский 
историк В. Д. Димитриев справедливо полагает, что здесь мог быть 956 г. по хиджре, что соот-
ветствует 1549 г. – последнему году правления Сафы-Гирея (Димитриев В.Д. Земельный доку-
мент времён Казанского хана Сафа-Гирея // Учён. зап. ЧНИИ. Чебоксары, 1966. Вып. 31. С. 268).

2 Здесь речь идёт, естественно, о периоде могущества Казанского ханства в годы правлений 
Махмутек – и Ибрагим-ханов. После смерти Ибрагима в 1479 г. Иван III начал удачные для рус-
ских нападения на Казань, а его поход 1487 г. окончился временным взятием Казани, после чего 
начался период протектората Москвы над татарским государством (1487–1521 гг.).
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Татарин же, сброшенный с лошади, лишённый всякого оружия, к тому 
же весьма тяжело раненный, обычно обороняется руками, ногами, зубами, 
вообще, пока и как может.

Турок, видя себя лишённым всякой помощи и надежды на избавление, 
покорно просит о милости, бросив оружие, и протягивает победителю сло-
женные вместе руки, чтобы тот связал их, и надеется через пленение спасти 
себе жизнь.

...Слово Казань у Татар значит кипящий медный котёл. Эти Татары – 
образованнее других, так как они и возделывают поля, и живут в домах, и за-
нимаются разнообразною торговлею...

Обозначения людей с почётными званиями у Татар приблизительно сле-
дующие. Хан, как выше сказано, – царь, Солтан – сын царя, Бей – князь, Мур-
за – сын князя, Олбоуд (алпавыт. – Р. Ф.) – знатный или советник, Олбоудулу 
(алпавыт улы. – Р. Ф.) – сын какого-нибудь знатного, Сеид – верховный жрец, 
частный же человек – Кси (кеше. – Р. Ф.). Из Чиновников же второе по царе 
достоинство имеет Улан, ибо цари татарские имеют четырёх лиц, к сове-
ту которых они предпочтительнее всего прибегают в важных делах. Первый 
из них называется Ширни (Ширин. – Р. Ф.), второй Барни (Барын. – Р. Ф.), 
третий Гаргни (Аргын. – Р. Ф.), четвёртый – Ципцан (Кипчак. – Р. Ф.)... Та-
тары разделяются на Орды; на их языке слово это значит собрание едино-
мыслящего народа... Татары называют Волгу Эдилем (Идель. – Р. Ф.), а Тана-
ид – Доном, Борисфен же ныне именуется Непром (Днепр. – Р. Ф.)... Повыше 
её (Идели. – Р. Ф.) устья находится Татарский город, по имени Цитрахань 
(Астрахань. – Р. Ф.), где Мидийские (древнее население в южной части со-
временного Азербайджана. – Р. Ф.), Армянские и Персидские купцы устрояют 
славную ярмарку. На более отдалённом (левом) берегу Волги находится Та-
тарский город Казань...».

Герберштейн С. Записки о московитских делах / введ., пер. и примеч. 
А. И. Милеина. СПб.: Изд-во А. С. Суворина, 1908. С. 16, 78, 145, 258, 264

Из «Казанской истории» о составе русского войска Ивана Грозного в его 
походе на Казань в 1552 г.:

«И поиде царь князь великий чистым полем великим х Казани со многими 
языцы реченными, служащими ему, с Русью, и с татары (имеется в виду от-
ряд касимовских татар во главе с Шах-Али. – Р. Ф.), и с черкасы, и с мордвою, 
и со фряги, и с немцы, и с ляхи, в силе велицей и тяжце зело (очень тяжёлой. – 
Р. Ф.), треми пути, на колесницах и на конех, четвёртым же путём реками, 
в лодиях, водя с собою воя шире казанския земля».

Казанская история / подгот. текста, вступ. ст. и примеч. Н.Г. Моисеевой. 
М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1954. С. 124.

Из Александро-Невской летописи о захвате Казани в 1552 г.:
«О избиение поганых (татар.– Р. Ф.). И уже помощию всесильнаго бога 

нашего Исуса Христа... наш царь православный и великии князь Иван Василье-
вич самодержец всея Русии брався с нечестивыми и одоле их до конца, и царя 
Казанского Едигер-Магмета изымы (взял в плен. – Р. Ф.), и знамена их взяша, 
и царьство и град многолюдный Казаньскои восприят. В полон же повеле царь 
имати жены и дети малые, а ратных за их измены избивати (перебить. – 
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Р. Ф.) всех, и толь множество взяша полону Татарского, якоже всем полком 
Руским наполнитцся: у всякого человека полон Татарской бысть. Христиан-
ского же полону множество тысящ душ свободи. А побитых (убитых. – Р. Ф.) 
во граде толико множество лежаше, яко по всему граду не бе где ступати не 
на мёртвых, за царёвым (ханским. – Р. Ф.) же двором, где на бегство предали-
ся и стен градцких, и по улицам костры (кучи. – Р. Ф.) мёртвых лежаще с сте-
нами градными ровно, рвы же на той стороне града полны мёртвых лежаща, 
и по Казань реку и в реке, и за рекою по всему лугу мёртвый погании лежаша».

ПСРЛ, XXIX. Полное собрание русских летописей. Летописец начала 
царства царя и великого князя Ивана Васильевича. Александро-Невская лето-
пись. Лебедевская летопись. М.: Наука, 1965. С. 203.

(Об этом же в Летописце начала царства царя и великого князя Ивана 
Васильевича. См.: там же. С. 108).
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