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Институт аталычества, существоваший во многих постмонгольских 
государствах позднего средневековья, вызывает в последнее время опре
деленный интерес ученых. В частности, в 2017 г. была опубликована ра
бота А.В. Белякова, А.В. Виноградова, М.В. Моисеева, в которой рассмат
ривался вопрос функционирования института аталычества в Крымском, 
Сибирском и Казанском ханствах и в Ногайской Орде [8, с. 412-436]. По 
мнению этих исследователей, аталычество является обычаем, «по которо
му знатные родители отдавали своих детей (как правило, сразу же по их 
рождении) на воспитание» [8, с. 429].

Как известно, аталычество производное от тюркского термина «ата
лык», которое в свою очередь является синонимом известного термина 
«Атабек» или «Атабей». Например, в труде XVIII в. «Умдет-ал-ахбар» 
Абдулгаффара Кырыми указывается: «Атабей, то есть аталык» [1, с. 32]. 
Историк начала XX в. Курбангали Халид также указывает, что «аталык» и 
«атабек» слова синонимы [17, с. 135-137].

Термин «атабек», зафиксированный в документах XI в. и широко 
употреблявшееся у селджукидов, означал «лицо тюркского происхожде
ния, ответственное за воспитание наследника» [9, с. 184].

Слово «аталык» также означало «заступающий место отца», назван
ный отец, воспитатель. По мнению Курбангали Халида, персидский экви
валент аталыка -  j Уj4»> (падар-и бузург) [17, с. 136]. В русских источ
никах «аталык» именуется «дядька» или «мамич» [8, с. 429].



Относительно функции аталыка в постджучидском пространстве Анке 
фон Кюгельн пишет: «Аталик (тюркоязычн. доел, отцовство») в Золотой 
Орде и при ее прямых преемниках занимал место воспитателя принца и 
отвечал также за домашнее хозяйство своего подопечного; кроме то
го, аталик мог служить также хану в качестве советника и доверенного 
лица. В узбекских ханствах Средней Азии сфера задач аталика претер
пела постепенное преобразование, однако отдельные стадии этого процес
са до сих пор не изучены. В любом случае, аталик выполнял функцию 
главного советника и уполномоченного лица в военных и административ
ных вопросах как при шайбанидах, так и при аштарханидах» [4, с. 94-95]. 
Другой западный исследователь Мак Чесней считает, что функция аталы
ка состояла в том, чтобы консультировать султана по военным вопросам, 
обеспечивать последнему безопасность его «мамлаката» и, самое главное, 
пытаться обеспечить, чтобы политика султана не противоречила политике 
хана» [28, р. 61]. По мнению Ю. Брегеля, «аталик был ... опекуном и вос
питателем молодого принца и, в этом качестве, фактическим правителем 
его отряда. У самого государя... также был аталик, который был его близ
ким советником и доверенным лицом, часто исполняющим роль первого 
министра» [27, р. 43].

О.Ф. Акимушкин пишет: «Аталык при малолетних, либо неопытных 
наместниках -  наследнике престола или отдельных представителях дина
стии, исполнял попечительскую роль, которая несколько напоминала роль 
регента в средневековых западноевропейских странах. При совершенно
летнем наследнике аталык становился ближайшим советником и доверен
ном лицом хана. Аталык, являясь одним из важнейших лиц в государст
венной иерархии, концентрировал в руках значительную власть. В период 
военных действий он являлся также военачальником [24, с. 207].

Институт аталычества был широко распространен в постмонгольском 
мире. Он функционировал, по мнению Ю. Брегеля, в улусе Джучи (Золо
тая Орда) и его непосредственных преемниках, как, например, в Казан
ском и Крымском ханствах и в улусе Шибана (Ак-Орда), а также в госу
дарстве Чагатаидов в Моголистане [27, р. 43]. Французский исследователь 
Робер Монтран указывает, что термин «аталык» использовался «не только 
у турок, но и на Кавказе, Туркистане, Тимуридов и тюркской династии в 
Индии (Бабуридов -  авт.). Его использовали еще в XIX в. эмиры Бухары и 
Хивы, эмир Кашгара Якуб-бей, носил титул аталык-газы» [29]. Вышена
званные российские исследователи считают, что аталычество существова
ло «среди многих народов на Кавказе, у древних кельтов, арабов, в Крыму, 
Ногайской Орде, среди славян, в Казани, Астрахани, Сибири» [8, с. 429].

Однако за пределами интересов зарубежных специалистов остается 
существование института аталычества в Казахском ханстве, которое также 
являлось наследником джучидской государственности. В указанной рабо-



те российских историков отмечается только, что у казахского султана 
Ораз-Мухаммад б. Ондана аталыком был Кадыргали-бек Косумулы из ро
да жалаир [8, с. 429].

В последние годы в Казахстане опубликованы несколько работ, в ко
торых рассмотрены отдельные аспекты функционирования института ата- 
лычества в Казахском ханстве [11; 12]. К сожалению, научную значимость 
некоторых этих работ сильно снижают искажения, передергивания факта
ми и необоснованные заключения.

В целом, изучение института аталычества в Казахском ханстве требу
ет дальнейших разработок. В настоящей работе мы попытаемся высказать 
некоторые наши замечания по данной проблематике.

Казахские исследователи также видят основную служебную функцию 
аталыка в воспитании ханских сыновей. «Аталыками в Степи называли 
воспитателей, наставников (в том числе и политических) юных сыновей 
казахской знати в возрасте до 15 лет», -  пишет И.В. Ерофеева [15, с. 389, 
прим. 2]. А. Мухтар особо выделяет роль аталыка в обучении воспитанни
ка военному делу [6].

Наиболее ранние сведения об аталыках при дворах казахских прави
телей содержатся в трудах сефевидских историков XVI-XVII вв. «Алам- 
ара-йи Сефеви», «Тарих-и джахан-ара», «Тарих-и шах Исмаил», «Тарих-и 
шах Исмаил Сефеви» [2; 3, 19; 21; 22]. В этих исторических сочинениях 
упоминаются имена Байрам-аталыка (д2Ы ĵ j j j  _ Бирум-аталык, Мейрам- 
аталык) и Алыб-аталыка i_2l -  Алып-аталык). Первый был аталыком 
Абу-л-Хайр-хана, одного из сыновей верховного правителя Казахского 
ханства Касым-хана.

Байрам-аталык (на казахском его имя, скорее всего, звучало как Мей- 
рам) являлся очень влиятельным человеком при дворе Касым-хана. Со
гласно источнику, он также был советником хана и на совещаниях и офи
циальных приемах занимал место по левую руку от хана [3, с. 483]. Левая 
сторона, согласно Махмуду ибн Вали, считалась выше правой стороны и 
великий аталык Б-5 j  jj J2UI) в частности в Аштарханидском ханстве сидел 
выше огланов, т.е. чингизидов-царевичей [7, с. 393-394].

Байрам-аталык сопровождал своего воспитанника при его военных 
походах и помогал ему советами. Согласно «Алам-ара-йи Шах Исмаил», 
решение о направлении посла («илчи») к шаху Исмаилу Абу-л-Хайр-хан 
принял после совета с ним и главами Шибанидов [3, с. 489]. В сочинении 
сообщается, что Байрам-аталык руководил левым флангом войска Абу-л- 
Хайр-хана. Другим флангом казахского войска руководил еще один ата
лык -  в одной рукописи он назван Алыб-аталык (Алып-аталык) [3, с. 492], 
в другой рукописи Сары Адиль [25, с. 116-122]. По-видимому, во время 
сражения аталыки возглавляли правые и левые крылья казахского войска.



Возможно, что в должностные функции аталыка входила также орга
низация приема наиболее влиятельных иностранных особ. По «Алам-ара- 
йи Шах Исмаил», именно Байрам-аталык по приказу Касым-хана встречал 
влиятельного Шибанида Жанибек-султана, дядю верховного правителя 
узбеков Убайдуллах-хана [3, с. 484].

Сведения об аталыках в Казахском ханстве содержатся в дошедших до 
нашего времени документах казахско-русских дипломатических отноше
ний. В них упоминаются имена нескольких аталыков, которые были дове
ренными лицами верховных правителей Казахского ханства второй поло
вины XVII -  начала XVIII в. Тауке-хана и Каип-хана.

Например, в письме Тауке-хана к Петру I от 1691 г. упоминается по
сланец казахского хана «Бака Аталыков» -  Кабай (Казбакай) Аталыков 
[26, с. 84, 398]. Вероятно, здесь русские переводчики превратили придвор
ную должность Кабая -  «аталык» -  в его фамилию. Так в письме Тауке- 
хана к Петру I от 1693 г. упоминается «Тайкумур Колтубай Аталыков» 
[14, с. 400-401; 18, с. 14-15], имя которого, согласно другому документу, 
было «Тай-Кдранур-бахадур ибн Култаба-аталык» [26, с. 87], хотя его 
можно прочитать и как «Тай-Каран кур-бахадур ибн Култаба-аталык». Как 
видим, имя Култуба-аталыка Ui Ja) [26, с. 436] в русском переводе 
превратилось в фамилию.

В письме к Петру I от декабря 1718 г. Каип-хан упоминается имя ата
лыка Араслан-батыра (Арыстан-батыр), сын которого Тантай-батыр был 
направлен послом в русское государство [18, с. 29]. По мнению Ж. Омари, 
Арыстан-аталык происходил из подрода Алтай рода аргын Среднего жуза 
и был родоначальником целой династии аталыков. Исследователь считает, 
что годы жизни Арыстан-аталыка 1560-1650 гг. Арыстан-аталык, по его 
мнению, начал свою карьеру аталыка еще во времена Хакк-Назар-хана и 
закончил его при дворе хана Есима [11, с. 143-170, 401]. С этим мнением 
мы не можем согласиться. Прежде всего, нет ни одного исторического до
кумента, указывающего на службу Арыстан-аталыка у казахских правите
лей второй половины XVI в. -  XVII в. Также не совсем точны, на наш 
взгляд, расчеты исследователя. Если даже его сыну Тайтай-батыру в 
1718 г. было 60-70 лет (хотя сомнительно, что человека такого преклонно
го возраста могли направить послом в далекое русское государство), то он 
должен был родиться как минимум около 1650 г. Тогда его отец Арыстан- 
аталык должен был родиться до 1600 г. Поэтому он не мог быть аталыком 
при дворах Хакк-Назар-хана и Тауекель-хана, правивиших ранее этого 
времени. Сомнительно, что он служил аталыком и при Есим-хане, т.к. 
обычно аталыками становились в почтенном возрасте и вряд ли Есим-хан, 
который умер в 1627 г., мог назначить аталыком 27 летнего Арыстан- 
батыра. На наш взгляд, Арыстан был аталыком лишь при дворе Хусроу- 
султана, отца Каип-хана.



В расспросных речах в 1696 г. тобольский казак В. Кобяков упомина
ет аталыка Барху-батыра (Баркы-батыр). которого называет «Тевки ханов 
лутчей человек» [14, с. 426]. Ж. Омари датирует годы жизни Баркы- 
аталыка (Барху-батыр) 1620-1715 гг. По его мнению, Баркы был сыном 
Арыстан-аталыка и рос вместе с Тауке-султаном при дворе его отца Жан- 
гир-хана. Исследователь пишет, что во время нахождения Жангир-хана в 
джунгарском плену Баркы-аталык осуществлял управление ханством. 
Позже Баркы-аталык ездил послом в Могульское ханство и был одним из 
очень близких к Тауке-хану лиц [11, с. 174, 176, 179, 188-189, 201-202, 
401]. Также 3. Жандарбек считает, что Баркы-аталык исполнял при дворе 
Тауке-хана функции главного везиря [13]. Очевидно, что Баркы-аталык 
имел значительный вес при дворе, если мог делать замечания батырам, но, 
к сожалению, нет документальных свидетельств подтверждающих, что он 
был везиром, временно управлял государством и ездил послом к могулам. 
Баркы-аталык непосредственно контактировал с русскими послами, по
этому логично предположить, что он исполнял при дворе Тауке-хана ди
пломатические функции.

Из русских архивных материалов середины XVIII в. известно, что у 
Айчувак-султана, сына правителя Младшего жуза Абу-л-Хайр-хана, был 
аталыком некий Байбек. Он выполнял у Абу-л-Хайр-хана функции посла. 
В частности в 1736 г. именно Байбек-аталык доставил его письмо к орен
бургскому губернатору И. Кириллову. И. Кириллов называет его «ханский 
служитель», «дворовой служитель» [18, с. 124]. Байбек-аталык сопровож
дал английского путешественника Джона Кэстля в его поездке к Абу-л- 
Хайр-хану. В дневнике Джона Кэстля он назван «Бейбек Ауглук» [10, 
с. 15], что, вероятно, является искаженным от «Байбек-аталык». В донесе
нии от 1748 г. оренбургского губернатора И. Неплюева о нем имеется сле
дующее сведение: «По уму лутше из всех из них упомянутой Байбек и, как 
чаятельно, нарочно для того отправлен, что он к ханской фамилии весьма 
радетелен, чего для и в дятьки к обретающемуся здесь Айчувак-салтану от 
отца ево, Абулхаир-хана, придан был, да и то можно про него сказать, яко 
он во всем, что ему от меня при нынешних случаях приказано ни было, 
порядочно и доброжелательно поступал, за что от меня при отпуске ево 
отсель дано ему в награждение от протчих секретно рублев на пятьдесят, 
ибо он и впредь, яко не глупой и добросостоятельной человек, к нужным 
делам годится» [18, с. 421].

По русским архивным документам этого периода известен также Ма- 
мет-аталык из рода каракесек клана (племени) Алимулы, который был од
ним из четырех биев, рассматривавших дело об убийстве Барак-султаном 
знаменитого Абу-л-Хайр-хана [16, с. 409]. Среди биев и батыров Малого и 
Среднего жузов, обратившихся в 1748 г. к императорице Елизавете с 
просьбой об утверждении султана Нурали ханом, упоминается «Чюмекей-



ского рода ... Мамет-аталык» [18, с. 410]. В другом русском документе 
упоминается «алчин-чюмекейского роду старшина Мамет» [16, с. 362]. 
Возможно, что «Мамет-аталык» и известный из казахского фольклора 
Мамбет-атальщ из рода шомекей племени Алимулы являются одним и тем 
же лицом [21].

В обращении биев и батыров Малого и Среднего жуза к русской им
ператрице указан также «Байтиряк-аталык» из «Алача-Баюлынского роду» 
[18, с. 410]. Он же в другом документе упомянут как «Байулы-Алчин- 
ского» рода «Байтеряк» [18, с. 426]'.

Абулмамбет-хан в своем письме к ИИ. Неплюеву от 1743 г. Упоминает 
«Девлетбай-аталыка», которого он отправляет к нему послом [26, с. 255].

В материалах казахско-китайских отношений упоминается казах Кут- 
тыбай-аталык, который сопровождал в 1759 г. китайского посла Навана в 
его поездке к султану Абылаю и другим правителям Среднего жуза [19, 
с. 70].

Следует отметить, что в исторической литературе встречаются разные 
оценки социального статуса аталыка в казахском обществе. Так, например, 
Курбангали Халид писал, что аталык был равнозначен по своему статусу 
главному везирю. По его утверждению, только везир, который был старше
го хана по возрасту, мог стать аталыком, и в указах его печать ставилась 
наравне с печатью хана [17, с. 135]. Отметим, что по русским документам 
фиксируется наличие собственной печати у Мамбет-аталыка из рода шоме
кей [18, с. 410]. Ж. Омари и С.И. Жаркешов также видят в аталыке крупного 
государственного сановника хана, осуществлявшего политику центральной 
власти и являющегося посредником между ханом и главами казахских ро
дов и племен [11, с. 11, 12, 134; 12, с. 98]. Существует и другая точка зрения. 
«В социальной иерархии казахского кочевого общества аталыки имели бо
лее низкий статус, чем старшины родов, и в этом отношении их положение 
существенно отличалось от социального статуса аталыков в Бухарском хан
стве», -  пишет, например, И.В. Ерофеева [15, с. 389, прим. 2].

Как ни парадоксально, обе точки зрения справедливы. Если в ранний 
период истории Казахского ханства аталыки имели высокий статус и иг
рали важную роль в системе государственого управления, то с начала 
XVIII в. они уже потеряли этот статус. Ни в материалах казахского фольк
лора, ни в официальных документов XVIII-XIX вв. нет данных, показы
вающих значимую роль аталыков в жизни народа.

Вероятно, потеря статуса аталыками было результатом законодатель
ной реформы «Жсы жаргы» Тауке-хана, утвердившим де-факто закат

1 Вероятно, что в тексте ошибка и слово «аталык» относится не к Кубек-мырзе, а к 
Байтереку.



джучидской государственности на территории Казахстана и рост роли ро
доплеменной знати в управлении ханством.

Из вышепредставленных материалов также можно предварительно 
обозначить круг племен, представители которого становились аталыками 
в Казахском ханстве.

Прежде всего, это представители рода Алтай племени Аргын. Соглас
но Ж. Омари, Арыстан-аталык, упоминаемый в русском архивном доку
менте, принадлежал к этому роду [11, с. 45, 134]. Это племя входит в со
став Среднего жуза (Орта жуз) казахского народа.

Еще одно племя, из которого выходили аталыки (Кадыргали Косуму- 
лы, аталык Ораз-Мухаммеда) -  племя жалаир. Это племя входит в состав 
Старшего жуза (¥лы жуз) казахского народа.

Еще одно племя, из которого входили аталыки (Мамбет, Байтерек) -  
Алшыны. Это племя входит в состав Младшего жуза (Kinii жуз) казахско
го народа.

Интересно, что все эти племена обладали в казахском обществе осо
бым статусом и были объединены понятием «Нокта агасы». По казахским 
фольклорным данным, в каждом казахском жузе были племена, старейше- 
ны которых пользовались особым почетом после торе-чингизидов. Со
гласно Ж. Омари, опирающеегося на материалы МЖ. Купеева и К. Хали- 
ди, в Старшем жузе (¥лы жуз) это было племя уйсу и жалаир, в Среднем 
жузе (Орта жуз) -  аргын и найман, в Младшем жузе (Kinii жуз) -  алшын и 
жапас [5, с. 201-202]. Имеется еще одно любопытное сходство: тамги -  
родовые знаки жалаиров, таранты, одного из ветвей племени аргын, напо
минают формой гребень. Как известно, тарак -  гребень является также 
тамгой казахских торе-чингизидов. Данный вопрос требует дополнитель
ных исследований.

Таким образом, на данный момент мы можем сделать следующие 
предварительные выводы об институте аталычества в Казахском ханстве:

В Казахском ханстве также как в некоторых других постмонгольских 
государствах существовал институт аталычества.

Институт аталычества был одним из важных государствообразующих 
элементов в Казахском ханстве XV-XVII вв.

Елавная функция деятельности аталыка в Казахском ханстве, также 
как и в других постмонгольских государствах, заключалась в воспитании 
наследников престола.

Аталыки, как наиболее верные и приближенные к хану люди, выпол
няли наиболее важные дипломатические функции.

Роль аталыков претерпел в Казахском ханстве трансформацию. Если в 
ранний период статус аталыка при дворе был высоким, то в XVIII в., в 
связи с законодательными реформами Тауке-хана, его статус значительно



снизился и аталык стал занимать в социальной иерархии статус ниже ро
довых старшин.
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