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ИНСТИТУТЫ ВЛАСТИ И ПРАВА ЗОЛОТОЙ ОРДЫ: БОРЬБА 

ЗА ВЛАСТЬ И УПАДОК УЛУГ УЛУСА  
 

З.К. Аюпова, Д.У. Кусаинов 

 

В числе многих причин, вызвавших распад Улуг Улуса, было немало фак-

торов экономического и политического характера. В этом свою роль сыграла не-

дальновидность правящего клана чингизидов — потомков Джучи, не сумевших 

создать эффективную модель управления для всех подданных: тюрков, славян, 

народностей Кавказа, а также развитую экономическую систему. Тем не менее 

система государственного правления Великого Улуса просуществовала очень 

долго32.  

Огромные изменения происходили в это время и в Европе, и в Азии: руши-

лись союзы, происходили кровавые столкновения и создавались новые государ-

ства. Мореплаватели и искатели приключений, а вслед за ними и армии колони-

стов европейских стран добрались до берегов современной Америки, Австралии 

и восточных островов, где принялись за новую перекройку мира. 

В Улуг Улусе эти факторы были внутреннего порядка и проистекали больше 

из субъективных причин. Но существовала также очень серьезная внешняя при-

чина, ускорившая гибель Улуг Улуса — Золотой Орды: походы потомка одного 

из знатных людей империи Чагатая — эмира Тарагая. В историю Тимур, сын 

Тарагая, вошел под разными именами — Амир Тимур, Тамерлан, Темурленг, Те-

мурбек, Сахибкиран, Железный Хромой и т.д. Чаще используют его официаль-

ный сан «Амир Тимур». Тем более что его имя у одних вызывало благоговение 

и восхищение, у других — страх и ужас из-за жестоких казней и разрушений 

городов. 

Основным источником по освещению роли Тимура в золотоордынских со-

бытиях стал труд Шараф ад-Дина Али Йазди «Зафар-намэ» («Книга побед»), где 

сосредоточены наиболее важные сведения. Написанная по поручению внука 

Амира Тимура Ибрахим-султана «Зафар намэ», естественно, носит субъектив-

ный характер, всячески оправдывает и восхваляет деяния могущественного 

Эмира.  

                                                            
32 Рудаков В.Н. Монголо-татары глазами древнерусских книжников середины XIII–XV вв. М.: Квад-
рига, 2009. С. 44. 
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А.Ю. Якубовский относительно обстоятельств восшествия на престол 

Монке (1251 г.) указывает, что после истребления членов дома Чагатая и Угедея 

местной верхушкой область Мавереннахра подпала под власть правителей Золо-

той Орды, сначала Бату, а потом Берке хана (1256-1266 гг.). В этот же период 

улус Чагатая разделился на Мавереннахр и Моголистан33. 

Брат Монке — Хулагу с сентября 1254 по 1258 г. захватил Самарканд, затем 

подчинил полностью Иран и, войдя в Багдад, полностью уничтожил аббасидский 

халифат. Вскоре в Иране, с центром в Тебризе, было положено начало монголь-

скому хулагуидскому государству. В 1270-е гг. из Жетысу, то есть юга современ-

ного Казахстана, в Мавераннахр переселились джалаиры и барласы, откуда про-

исходят предки Тимура. 

Рашид-ад-Дин в своих трудах писал, что «мунгулы» были тюрками, значит, 

джалаиры (жалаиры) и барласы изначально были тюрками. Эти племена позже 

стали частью казахского и узбекского населения. 

Тимур родился в 1336 г. недалеко от города ІІІахрисябз, в селении Ходжа 

Ильгар, в семье бека Тарагая из рода барлас. Уже в детстве и в молодые годы он 

отличался склонностью к войне и сражениям. Он даже в юношестве имел своих 

нукеров и нередко занимался разбоем. Широко известно, что в юности в Сеи-

стане Тимур в одной из стычек получил ранение в бедро, из-за чего начал сильно 

хромать. С тех пор Тимура стали называть Темурленг, то есть «Хромой Тимур»34. 

Сам регион в 1340-1360 гг. сотрясали междоусобицы, в которых в 1358 г. 

был убит правитель Казаган. Постепенно власть золотоордынских ханов в Маве-

раннахре слабела. Но также сдавала позиции власть и других чингизидов, чем 

воспользовался энергичный и амбициозный Тимурленг. 

В 1370 г. окрепший Тимур приступил к созданию своей империи. Население 

региона (купцы, дехкане и ремесленники) охотно его поддержало, так как стали 

в тягость вечные междоусобицы, грабежи, отсутствие каких-либо определенных 

норм в управлении. 

Талантливый от природы Тимур хорошо понимал, как необходима твердая 

власть для людей. Более того, он знал, как эту власть можно поддержать яркими 

                                                            
33 Якубовский А.Ю. Тамерлан — покоритель Азии. М.: Ломоносов, 2014. С. 58. 
34 Аяган Б.Г. История Улуг Улуса Золотой Орды: курс лекций. Алматы: Литера-М, 2020. С. 64. 
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победами — нужны были успешные походы и с военной добычей. В 1372 г. Ти-

мур захватил Ургенч, а в 1373-1374 гг. он вошел во главе победоносных войск 

в Хорезм, ранее были покорены Балх, Фергана и Шаш (Ташкент и его окрестно-

сти). 

В целях упрочения своей власти Тимур стал возводить, подобно Мамаю 

и Едиге, «ручных ханов» — представителей дома Джучи или же Чагатаидов. Но 

роль этих «ханов» в новой империи Тимура была еще более узкой и незначитель-

ной. Вскоре Тимур принял титул «Амир Тимура», то есть «Владыка Тимур». Он 

женился на дочери дома Чингис-хана, что было немаловажно для тех времен. 

Этот брак, скорее всего, преследовал политические цели. 

Амир Тимур рано проявил себя опытным стратегом, неспроста его звали 

«Гураганом», то есть «проницательным, далеко видящим». По другой версии, 

«гураган» как титул означал «зять ханского рода Чингизидов». Тимур также 

зорко следил за событиями в Алтын Орде и Ак Орде, двух частях Джучиева 

Улуса. 

К 1370-м гг., несмотря на смуты при Бердибеке и его преемниках (Мамай), 

Улуг Улус все еще представлял собой грозную силу. Например, даже поход 

в пределы Ак Орды при Урус-хане, до его гибели в 1378 г., для Тимура завер-

шился не совсем удачно.  

В 1376 г. к нему перекочевали Токтамыс, а затем и сам Едиге. Не раздумы-

вая долго, Амир-Тимур поставил их во главе войск. Как известно, Токтамыс уже 

в том же году пошел военным походом в Ак Орду, в Сыгнак и Сауран. В 1379 г. 

Токтамысу удалось с помощью Амира Тимура стать во главе Ак Орды и он стал 

часто уходить в пределы Едиля (Волги), где расположился город Сарай. 

Разгромив в 1380 г. темника Мамая, такого же эмира, как и Тимур, но в пре-

делах Золотой Орды, Токтамыс подчинил себе обе части прежнего Улуса Джучи. 

Он стал ханом всей Орды и совершил успешные походы в Крым, на Москву и на 

Кавказ. 

После успешных военных операций Токтамыс решил больше не подчи-

няться Амиру Тимуру. Он даже совершил нападение на территории, считав-

шийся вотчиной Амира Тимура. Йазди пишет, что Токтамыс, собрав войска 

Улуса Джучи из русов, кипчаков, черкесов и булгар, аланов из Азака в 1388 г., 
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отправился против Сахибкирана. Амир Тимур вместе с сыном Умаршайхом вы-

ступили в поход. Токтамыс достиг реки Ходженд, но потерпев поражение, был 

вынужден отступить. Йазди постоянно пишет о «бегстве» противоборствующей 

стороны. 

Токтамыс пытался взять Сауран, потом он со своими войсками вошел в Ясы. 

Но услышав о приближении войск Амира Тимура, был вынужден уйти в степи. 

Амир Тимур, отказавшись от преследования, повернул свои войска на Моголи-

стан. 

Дерзкая попытка войти в Моголистан и Мавераннахр «неблагодарного» 

Токтамыса сильно возмутила Тимура, о чем подробно повествуется в «Зафар-

намэ». И эта первая битва между войсками Токтамыса и Тимура произошла 

в округе Саурана, Ясы и реки Арыс в 1388–1389 гг. 

Возможно, усиление Токтамыса помешало планам Амира Тимура самому 

захватить золотоордынский престол и расширить границы его империи. Поэтому 

разгневанный Тимур совершил три похода на Токтамыса — в 1388–1389, 1391 

и 1394–1395 гг. Сила Тимура была до того велика, что его войска в эти же годы 

одновременно совершали походы в Иран, на Кавказ, в Сирию, в Курдистан 

и Египет. 

Походы Тимура 1391 г. проходили по территории современного Казахстана, 

и поэтому они для нас особенно интересны. Выступив из Самарканда в конце 

1390 г. на Дешт-и-Кипчак, его войска, перейдя реку Ходжент, перезимовали 

в Ташкенте и Чиназе. Войска, как сообщает Йазди, составили около 200 000 ты-

сяч человек. 

В марте войска Тимура прошли полупустынные Кызыл-кумы и достигли 

Улытауских гор (современная Карагандинская область, Улытауский район). 

Стратегическое мышление и умение вводить резервы, поднимать дух бойцов по-

могли Тимуру одержать победу. Свою решающую роль, скорее всего, сыграл 

уход с боя части воинов Токтамыса, с которыми имел тайную договоренность 

Едиге. Эту битву Токтамыс проиграл и был вынужден отступить. Войска Тимура 

дошли до берегов Едиля. 

Хан Токтамыс, оправившись от понесенных потерь, в 1393 г. продал мос-

ковскому князю право на владение Мещерой, Муромом, Нижним Новгородом 
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и Тарусой. И в целом Токтамыс стал готовиться к дальнейшему противоборству 

с Амиром Тимуром. 

Третья битва произошла 15 апреля 1395 г., когда войска «Темура Гурагана 

Сахиб-Кирана-мирозавоевателя», по выражению Али Иазди, с армией Токта-

мыса сразились на Северном Кавказе, в местности Тарки. В настоящее время — 

это станция недалеко от города Махачкалы35. 

К сражению Тимур подготовился более основательно. Его конница перешла 

через реку и заняла удобные позиции, воины соорудили фортификационные со-

оружения. Битва длилась более трех суток, и инициатива в начале сражения при-

надлежала Токтамысу. Более того, был момент, когда отчаявшийся Тимур стал 

подтягивать войска к центру, то есть к себе, опасаясь за свою жизнь. 

Войска Амира Тимура захватили Сарай-Берке и ряд других приволжских 

городов и полностью опустошили их. Возможно, тогда были сожжены библио-

теки и иные культурные центры Великого Улуса. Был взят им и город Хаджи-

Тархан (Астрахань). Затем войска переправились через Дон и вошли в Крым. Ни-

когда ранее города и население Великой Орды не подвергались столь яростному 

разорению своих же соплеменников. 

Разграбив захваченные регионы, армия Амира Тимура двинулась в сторону 

Москвы. Но дойдя до города Елец, Тимур вдруг остановился. Простояв 15 дней, 

он повернул обратно. До сих пор непонятно, почему он так поступил. Р.Ю. По-

чекаев считает, что Дмитрий Донской, победитель Мамая, уже подготовился 

к защите, а лишний раз Тимур воевать не хотел36. Другие источники сообщают, 

что великому завоевателю приснился зловещий сон, заставивший его отступить. 

В Москве по случаю ухода Амира Тимура состоялся многолюдный праздник. 

Была разрушена, говоря современным языком, вся инфраструктура государ-

ства. Приостановилась экономическая жизнь, так как разграбили города, сгорели 

или конфискованы материальные ценности. Погибло почти все мужское населе-

ние. Тысячи подданных — женщин, детей Орды были уведены в плен и разбива-

лись семьи. 

                                                            
35 Бартольд В.В. Сочинения. Т. II, часть 1. Общие работы по Истории Средней Азии. Работы по Исто-
рии Кавказа и Востчной Европы. М., 1963. С. 207. 
36 Почекаев Р.Ю. Право Золотой Орды / ред. И.М. Миргалеев. Казань: Фэн АН РТ, 2009. С. 119. 
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В то же время поражение Токтамыса от войска «Железного хромца» вы-

звало чувство ликования в покоренных областях. После ухода Тимура в этой ча-

сти Орды было совершено специальное богослужение, звенели колокола в рус-

ских городах. 

Как известно, Орда в целом довольно быстро оправилась от тяжелого по-

грома, учиненного Амиром Тимуром. К власти вернулись выжившие правители. 

Скоро восстановились города и торговые центры. Во многом восстановление 

экономики края стало результатом энергичной деятельности Токтамыса и его 

окружения. Но сильно померкло величие Орды, теперь прежде подчиненные об-

ласти переставали платить налоги, неохотно шли за ярлыком на княжение 

в Орду. И самое главное — в Орде окончательно исчезло то чувство объединения 

(единства) и солидарности, которое было характерно для времен Батыя и Узбека. 

И действительно, одним из могильщиков Орды, ускорившим ее падение, стал 

Амир Тимур. 

Амир-Тимур, между тем, сыграв зловещую роль в истории Алтын Орды, 

вернулся в Самарканд. По пути он сменил ханов Ак Орды и вновь вернул во 

власть урусидов. В период с 1396 по 1404 г. он был занят завоеваниями на Кав-

казе, Иране. В 1400-х гг. Амир-Тимур вступил в войну с турецким султаном Ба-

язитом и египетским султаном Фараджем. В 1402 г. в битве при Анкаре он разбил 

армию сельджуков и взял в плен самого Баязита. 

Амир-Тимур, сын Тарагая, умер 18 февраля 1405 г. недалеко от Отырара 

(современная Туркестанская область Казахстана, в округе городища Отырар; там 

же сегодня есть станция Тимур). Он готовил в это время поход на Китай, где 

правили потомки Хубилая. 

Потомки великого Тимура, еще не успев похоронить отца, начали брато-

убийственные войны за престол. Вскоре его империя из-за кровавых междоусо-

биц была разрушена. Сам Тимур был похоронен в Самарканде в специальной 

гробнице Гур-Эмир. 

Анализируя деятельность знаменитого эмира Тимура, как важнейшего фак-

тора, способствовавшего ослаблению государств после золотоордынского пери-

ода, известный историк А. Тойнби писал: «Его империя не просто не пережила 

его, но и лишилась каких бы то ни было позитивных последствий. Сметая все, 
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что было на его пути, в безудержном стремлении к своему собственному уничто-

жению, тимуровский империализм попросту образовал политический и социаль-

ный вакуум в Юго-Западной Азии. Этот вакуум в конечном итоге привел к столк-

новению Османов и Сефевидов, что нанесло раненому иранскому обществу 

смертельный удар... Деятельность Тимура подорвала основы не только Иранской 

державы, своими разрушениями Тимур значительно ослабил Золотую Орду 

и мусульманский мир Кавказа. Разграбление городов и разрушение системы 

жизнедеятельности Золотой Орды и прилегающих к ней государств дало пере-

дышку князьям Москвы и наглядно показало внутреннюю диспропорцию сюзе-

рена. Походы Токтамыса на Москву были уже не системой, а единовременным 

актом»37. 

После распада Улуг Улуса, самой империи Тимура тюркский мир потерял 

свое единство и разделился на отдельные государства. Сохранил свою автоно-

мию не входивший в Орду только Османский султанат, просуществовавший 

с 1299 по 1918 г. Основали его тюркские племена, перекочевавшие в Малую 

Азию с территорий Средней Азии, с берегов Сырдарьи в ХІ-ХІІ вв. Они называли 

себя тюрками-османами, сельджуками, впоследствии ставшими этническим яд-

ром турецкой нации, населяющей современную Турцию и Балканские страны. 

После смерти Амира Тимура междоусобицы его потомков разгорелись с но-

вой силой. В 60-е–90-е гг. XV в. империя Тимуридов была разрушена войсками 

Шейбанидов, которых из Сибири привел хан Абулхаир. Сам Абулхаир — по-

следний властитель Дешт-и-Кипчака, был похоронен вблизи Сыгнака. Останки 

внука Абулхаира — Мухамеда Шейбанида, убитого шахом Исмаилом Сефеви-

дом, покоятся в Самарканде, недалеко от гробницы Амира Тимура. 

В заключение отметим, что после смерти Токтамыса, Амира Тимура и Едиге 

началась очередная полоса смут и дворцовых переворотов на просторах Великой 

Орды. За престол продолжали бороться по-прежнему три основных ветви чинги-

зидов — орда-эжены, шейбаниды, тука-тимуриды. Каждый из самопровозгла-

шенных ханов создавал свои войска и улусы, чеканил свою монету и сражался 

с другими претендентами на власть. В конце XIV в. серьезно усилились центро-

бежные силы во всем пространстве Орды. 
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