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Кумеков Б.Е. (Астана, Казахстан)

АРАБСКИЕ ПИСЬМЕННЫЕ ПАМЯТНИКИ КАК 
ИСТОЧНИК ПО ЭТНИЧЕСКОМУ СОСТАВУ КИПЧАКОВ 

МАМЛЮКСКОГО ГОСУДАРСТВА

В средневековых арабских письменных сочинениях содержится 
ценная информация по этнонимии кипчаков Денгг-и Кипчака. При этом 
сообщения Ахмада ат-Тини и ад-Димашки относятся к племенному составу 
кипчаков Восточного объединения, а сведения ан-Нувайри, Ибн Хаддуна 
продевают свет на племенной состав кипчаков Западного объединения. 
Рубеж между Восточным и Западным Кипчакским ханством проходил по р. 
Итилю. Структура племенного состава кипчаков, относящаяся ко второй 
половине XI -  нач. ХПЗ вв., была сложной и неоднородной. Кипчакская 
общность вобрала в себя, помимо собственно кипчакских, тюркоязычные 
кимекские, куманские, огузские, древнебашкирские, печенежские, а также 
тюркизированные элементы ираноязычного этнического пласта. Тем самым 
не подтверждается тезис, выдвигаемый рядом ученых о наличии в составе 
кипчаков домонгольского периода центральноазиатских монгольских 
группировок

В пределах Денгг-и Кипчака шел интенсивный процесс 
формирования кипчакской народности, в особенности на территории 
Казахстана, стимулированный всем ходом нивелировки этнокультурных 
признаков, чему содействовали государственность, этническая территория, 
однотипность форм хозяйствования, система общественных отношений и 
общность языка. Тесное взаимодействие кипчаков с различными 
этническими группами сказывалось на их этнической общности. С все 
растущим политическим весом кипчаков многие племена и этнические 
группы (канглы, кимеки, куманы, карлуки, огузы, читали, печенеги, уран, 
кай, азкиши и др.). сознавая свою принадлежность к единому этносу, 
принимали этноним кипчак и стали сами себя называть кипчаками.
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Арабские исторические труды, написанные в период 
Мамлюкского государства Египта и Сирии (вторая половина ХШ-ХУ1 вв.) 
заключают в себе важный материал, который позволяет судить об 
этническом составе государства, созданного кипчаками. Представление об 
этническом составе Мамлюкского государства можно вынести, в основном, 
из содержания собственных имен султанов, эмиров, военачальников и 
духовных лиц. Наименование того или иного лица по признаку его 
этнической принадлежности явление обычное у восточных авторов 
мусульманского круга. Упоминаемые представители этнических 
группировок в обществе мамлюков составляли племена, входившие в 
состав племенных структур Дешт-и Кипчака. В сочинениях арабских 
средневековых историков Ибн ал-Фувати, ас-Сукаи, ад-Давадари, Ибн 
Шакир, Могултай, Ибн Касир, Ибн ал-Фурат, Ибн Тагриберди содержатся 
антропонимы неарабского происхождения, в которых рельефно выделяется 
нисба по племенной принадлежности. Так, упоминается династийный 
кипчакский род борили (Шаме ад-Дин Аккуш ал-Борили, Сайф ад-Дин 
Бори). В Восточном Дешт-и Кипчаке, на современной территории 
Казахстана, борили в иерархии кипчакских племен занимали ведущее 
положение из среды которых выходи, г верховные кипчакские ханы. 
Отмечаются также представители элитарных и знатных кипчакских племен 
токсоба (Байбарс Токсоба, Санджар Токсоба, Сайф ад-Дин Токсоба) и 
Бурджоглы (султан Байбарс Бурджоглы, султан Калаун Бурджоглы). 
Токсоба и бурджоглы относились к знатным племенам кипчаков в 
Восточном Дешт-и Кипчаке. С продвижением части кипчаков и куманов с 
середины ХШ в. в южнорусские степи произошла перегруппировка 
этнополитических сил. Правящим племенем в Западном объединении 
кипчаков стали токсоба и бурджоглы.

Вместе с тем в письменных источниках значится известный этнос 
имеки или кимеки (Балабан ал-Имек), создавший в IX -  нач. XI вв. сильный 
каганат в долине Иртыша. Впоследствии они вошли в состав Кипчакского 
ханства.

Среди мамлюков было родственное кипчакам племя куман. В 
сочинениях Ибн ал-Фурата и Ибн Тагриберди упоминаются эмир ал- 
Кумани и шейх Зайн ад-Дин Абу Бакр ал-Кумани, что представляет 
большой интерес. Упоминание этнонима куман как самостоятельной 
этнической единицы весьма примечательно, ибо в зарубежной и 
отечественной историографии широко распространено устоявшееся мнение 
о тождестве кипчаков и куманов. Анализ оригинальных сведений 
текстологического и картографического материалов, содержащихся в 
трудах арабских географов и историков ал-Идриси, Ибн Саида, Абу-л- 
Фиды, ад-Димашки, подтверждает информацию Ибн ал-Фурата и Ибн
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Тагриберди, позволяющую достаточно аргументировано говорить о том, 
что и на востоке, и на западе Денгг-и Кипчака были группы племен, 
которые носили общее объединяющее их самоназвание куман.

Далее следует отметить упоминание племени азкиш (Айдикин ал- 
азкиши). Древнетюркское племя азкиш в период раннего средневековья 
расселялось на территории Казахстана в Семиречье, впоследствии 
отдельные их группировки в составе кипчаков продвинулись к западу от 
Итиля. Фиксируются группировки карлукских племен: карлук (Карлук ас- 
Саки), булак (Сайф ад-Дин Булак) и чигиль (Бадр ад-Дин Чигиль).

Наряду с этим отмечаются печенежские племена, в частности, их 
элитарный род кангар (Сайф ад-Дин Кангар). Ранняя область их расселения 
находилась в бассейне Сырдарьи. Следует отметить также башкир (эмир 
Башкирд), равно как некогда ираноязычные племена асов (эмир Бахадур 
Ас). Если раньше башкиры и, скорее всего, тюркизированные элементы 
ираноязычного этнического пласта асы входили в союз шестнадцати 
кипчакских племен Восточного Дешт-и Кипчака, то кангары до 
монгольского нашествия составляли одно из одиннадцати племен в составе 
кипчаков Западного объединения. Фиксируются огузские племена: 
собственно огузы (Изз ад-Дин ал-Гуззи), элитарное их племя салар (кара 
салар) и туркмены (Кара Мухаммад ибн Байрам Туркмани). Отдельные 
группировки огухких племен до монгольского нашествия входили в 
племенной состав Кипчакского ханства.

Обнаруживаются племена уран (Иусма Тадж ад-Дин Уран) и кай 
(Сайф ад-Дин Кай). Информация о них приводится Могултаем в одном и 
том же контексте исторического труда. По его сообщению предводители 
военных отрядов Тадж ад-Дин Уран и Сайф ад-Дин Кай выступали как 
представители разных племенных группировок, что дает возможность 
вполне определенно судить о соотношении терминов уран и кай. В данном 
случае эти фактические материалы позволяют признать неприемлемым 
предположение об идентичности племенных названий уран и кай.

Обращает внимание упоминание племенного названия сакизи 
(Шараф ад-Дин Киран ас-Сакизи ат-Турки), в чем нельзя не видеть 
возможность его сопоставления с этнонимом найман. Согласно Джамалю 
Карши (нач. Х1П в.) имя предводителя найманов Кучлук хана было 
наделено нисбой по номинальной племенной принадлежности как ас- 
сагизи, т.е. восьми (племенной). В научной литературе мнение о языковой 
принадлежности найманов является дискуссионным. Одни исследователи 
считают их тюркоязычными, а другие -  монголоязычными. В этой связи, 
принимая во внимание содержащуюся в означенном антропониме нисбу ат- 
Турки, следует полагать, что аргументы в пользу тюркоязычности 
найманов усиливаются.
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Выделяются также племена аргын (Беклемиш ал-Аргуни), керей 
(Сайф ад-Дин Кирай ат-Татари), татар (Татар Бахадур), входившие в 
этнический состав государственных объединений Денгг-и Кипчака в 
послемонгольский период.

Таким образом, мамлюкская антропонимия является ценным 
источником не только по средневековой этнонимии мамлюкской среды 
Египта и Сирии, но и проливает дополнительный свет на разработку 
племенной структуры Денгг-и Кипчака. Этнический состав государства 
мамлюков во многом перекликается с соответствующими племенами, 
обитавшими в Дешт-и Кипчаке. Монгольское завоевание рассеяло за 
пределы Дешт-и Кипчака значительные группы кипчакских племен. 
Несомненно, монгольское нашествие привнесло радикальные изменения в 
этническую картину Дешт-и Кипчака, положив конец завершающему 
процессу формирования кипчакской народности.
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