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ОРДА И ЕЕ ФУНКЦИИ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ  

ТЮРКОВ 
 

Ж.О. Артыкбаев  

 

В системе управления средневековых государственных образований тюрко-

монгольских народов значительное, а порою и решающее значение имеет 

«орда». У этого древнего слова очень широкий спектр значений. Оно понимается 

по-разному: во-первых, как ставка и дворец правителя; во-вторых, как террито-

рия, занятая ставкой правителя и войском; в-третьих, как часть кочевого населе-

ния со своим предводителем, кочевое сообщество; в-четвертых, в отрицательном 

значении, как шумная толпа, ватага, сброд и т.д. Эта разноголосица и противо-

речия требуют от историков определенности в первоначальном и классическом 

значении этого термина. 

К этимологии и истории термина «орда». Есть мнение о происхождении 

данного понятия как половецкого, то есть оно датируется домонгольским пери-

одом: «Возможно, русским языком заимствовано давно еще в половецкое 

время»1. Тогда как часть исследователей этимологию этого слова выводили от 

более раннего, древнетюркского — ordu. Именно в таком формате это слово со-

хранилось у современных турков и азербайджанцев, то есть армия, армейский 

корпус, место сосредоточения войск. Но следует знать, что оно берет свое начало 

от древнетюркского ordu, которое означает ставка, резиденция хана, дворец. 

В Древнетюркском словаре есть слудующие примеры употребления этого тер-

мина: «qan olurupan ordu japmis» — хан, сев на престол, построил резиденции; 

в «Irq Bitig» (Гадательная книга) говорится: «Kelip tegdi elig turur orduga» — он 

дошел до ставки правителя2. В первом случае речь идет о строительстве специ-

альной резиденции правителя, то есть орды, а во втором, вероятно, речь идет 

о военном лагере, палатке хана. М. Кашгари называет город Кашгар Орду канд, 

поскольку в нем распологалась ставка и жили первые каганы Караханидского 

государства3. В этом источнике говорится также о городе Kuz ordu — город, ко-

торый располагался недалеко от Баласагуна. В «Словаре» М. Кашгарского также 

                                                            
1 Огниенко И.И. Иноземные элементы в русском языке. Киев, 1915. С. 33. 
2 Древнетюркский словарь. Л., 1969. С. 370. 
3 Қашқари М. Түрік тілінің сөздігі: («Диуани лұғат ит-түрік»): 1-3 томдар / Қазақ тіліне аударған, 
алғы сөзі мен ғылыми түсініктерін жазған А. Егеубай. Алматы, 1997. С. 154. 
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упоминается такая должность как Ordu basi, если перевести на русский — дво-

рецкий, служащий двора, старший лакей. Это аналогично европейским поня-

тиям: бутлер (Англия), мажордом (Франция) — заведующий домашним хозяй-

ством, старший из прислуги.  

Хотя орда, ее история и выполняемые ею функции в научной историоргра-

фии и не рассматривалась в качестве отдельной темы, но в литературе упомина-

ний о ней предостаточно. Первые попытки анализа термина проводились рос-

сийскими учеными. В.И. Даль в «Толковом словаре живого великорусского 

языка» обозначает это слово как кочующее племя, часть кочевого народа под 

правлением хана, султана. В то же время он считал, что в русском языке оно 

стало бранным, означающим толпу, араву, ватагу, скопище народа4.  

Как отмечает Е.Н. Шипова в книге «Словарь тюркизмов в русском языке», 

в русской историографии орда «рассматривалось как союз нескольких кочевых 

племен, войско»5. Одновременно это слово употребляется для обозначения гос-

ударства, например, Золотая Орда, в составе которой находились и восточно-

славянские княжества: «Золотая Орда татарское ханство, основанное Батыем на 

нижнем течении Волги». В самих же документах исходящих от верховной адми-

нистрации Золотой Орды название государства обозначается как «Улуг улус»6. 

О древности этого термина свидетельствует имеющиеся в словарном запасе 

латинских и германских народов — хорд, ордер, орден — применямые в значе-

нии порядок, государство, человеческое жилье.  

К сожалению, по многим причинам, прежде всего из-за упадка государ-

ственных традиций у тюрко-монгольских народов термин «орда» приобрел от-

рицательные характеристики. В силу этого в соседних славянских государствах 

зачастую в последние столетия под словом «орда» подразумевают толпу, ватагу, 

сборище. В отрицательном значении оно употребляется и в наши дни, для чего 

достаточно послушать те или иные интерпретации журналистов и экспертов со-

бытий российско-украинской войны.  

Барбаро о трех разновидностях орды. Немало интересных сведений о сред-

невековом периоде Северного Причерноморья, Крыма, Приазовья мы черпаем из 

                                                            
4 Даль В.И. Толковом словаре живого великорусского языка. Т. 1-4. М., 1955. С. 690. 
5 Шипова Е.Н. Словарь тюркизмов в русском языке. Алма-Ата: Наука, 1976. С. 250. 
6 Валиханов Ч.Ч. Извлечения из Джами ат-таварих. Сб. летописей / Жалаири/ // Собр. соч. в 5 т. Т. I. 
Алма-Ата, 1984. С. 228-253. 
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трудов средневековых авторов. Например, один из них — Иосафат Барбаро, ве-

нецианский купец, некоторое время живший в городе Тана на Азове и оставив-

ший интересные наблюдения. В своих записях Барбаро в первом случае пояс-

няет, что орда — это население определенного политического сообщества: 

«В степях Татарии в 1438 году правил хан по имени Улу-Махмет хан, что значит 

великий Магомет император. Правил он много лет. Когда со своей ордой, то есть 

народом...»7. Об этом же говорится в другом фрагменте: «Около февральского 

новолуния устраивается клич по всей орде, чтобы каждый, желающий сеять, при-

готовил себе все необходимое... направляются к назначенному месту, обычно 

расположенному на расстоянии двух дней пути от того места, где в момент клича 

о севе стояла орда... Затем они возвращаются в орду»8. 

В другом месте своей книги Барбаро это слово применяет в смысле земля, 

кочевье, территория улуса: «Однажды, находясь в орде, я увидел на земле опро-

кинутую деревянную миску...». В данном случае речь идет о случае, когда он 

находился в кочевьях своих друзей — ногайских мурз. Здесь же он пишет: 

«Я уверен и твердо держусь, что их было триста тысяч душ во всей орде, когда 

она собрана воедино. Делаю такое замечание потому, что частью орды владел 

Улумахумет ...» 9.  

Далее Барбаро приводит рассказ генуэзского купца, который в те годы был 

консулом в г. Каффа, в юго-восточной части Крымского полуострова. Удельным 

правителем в тех краеях был татарин по имени Эминакби, который брал с каф-

финцев определенную дань. Но горожане были недовольны таким положением 

дел и решили обратиться к хану. Генуэзец «отправился в орду, где находился 

хан»10. Речь идет о том, что генуэзский купец отправился в ставку хана Большой 

Орды, основной ее части, с жалобой на удельного владельца. 

Орда в казахской устной традиции. «Орда» — это древнее понятие, извест-

ное нам из старых легенд и мифов тюрков Центральной Азии. У тюрко-монголь-

ских народов этим словом обозначается ставка, юрта, даже зимник (қыстау), цен-

тральная часть города, в целом место обитания ханов и султанов.  

                                                            
7 Барбаро и Контарини о России. К истории итало-русских связей в XV веке / вступ. статья  
Е.Ч. Скржинского. Л., 1971. С.140. 
8 Там же. С. 150. 
9 Барбаро и Контарини о России. Указ. соч. С. 146. 
10 Там же. С. 155. 
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Факт 1. М.Ж. Көпейулы, интерпретируя древнейший сказ об Огуз-кагане, 

пишет: «То, что они называли в те времена «Орда» — это жолым уй на деревян-

ных жердях, покрытое войлоком» /Сондағы «Орда» деп жүргендері- керегесіз 

ағаш шаншып, кигіз жапқан жолым үй/11. Это интересное замечание позволяет 

интерпретировать некоторые детали и хронологию легенд об Огуз-кагане. Нет 

сомнения, что речь идет о древних временах, когда еще не было классической 

юрты из трех компонентов — шаңырақ (верхний свод), кереге (стены), уық 

(жерди, которые соединяют шаңырақ с кереге). «Жолым үй» — эта одна из про-

стых форм юртообразного жилища, обычно применямая в хозяйственной жизни 

или же во время военных походов. Тюрко-монгольские народы Евразии приме-

няют несколько разновидностей подобного легкого и временного жилища, назы-

вая его по-разному: жолым үй, алашық, қос и т.д. Например, алашық не имеет 

кереге, но уыки прикрепляются к небольшому шаңырақу напрямую. Следова-

тельно, мы можем сделать вывод, что современные юрты казахов и других тюрк-

ских народов — результат многотысячелетней эволюции кочевого быта, квинт-

эссенция кочевого жилища народов Евразии. Начало появления классической 

трехсоставной юрты, вероятно, — эпоха бронзы. Казахский историк начала 

ХХ в. Ш. Кудайбердыулы, опираясь на материалы Абу-л-гази хана хивинского, 

пишет, что «годы правления Огуз хана по мусульманским книгам 3400 лет до 

пророка Мухаммада» /Мұның хан болғанын мұсылманша шежіре кітаптарда 

біздің пайғамбарымыздан 3400 жыл бұрын дейді/12.  

Свой расчет Абу-л-гази сделал исходя из нескольких соображений: «От 

Огуз хана до Кузы Йавы-хана все так и есть как мы рассказали… Сколько лет 

прошло между Кузы Йавы-ханом и Огуз-ханом, мы не можем определить…мо-

жет быть, прошло четыре тысячи лет. Кроме того, мы знаем, что Огуз хан жил 

во время Каюмарса, а у Инал хана визиром был Коркут- ата…»13. 

В сказании об Огуз-хане говорится о том, что «он велел построить юрту 

с уыками, шаныраком и кереге, обложить золотом верхушки всех деревьев, укра-

сить их рубинами, яхонтами, изумрудами, бирюзою и жемчугом» /уық, шаңырақ, 

керегелі кигіз үй жасатты. Ағаш біткеннің басын алтынды қылып, аяғын 

                                                            
11 Көпейұлы М.Ж. Шығармалары. 1-20 томдар. Павлодар, 2013. С. 10. 
12 Құдайбердіұлы Ш. Түрік, қырғыз-қазақ һəм хандар шежіресі. Астана, 2008 (Факсимиле, аударма, 
түсініктемелер мен көрсеткіштерді жазған Ж.О. Артықбаев). С. 45. 
13 Кононов А.Н. Родословная туркмен. Сочинение Абу-л-гази хана хивинского. М.; Л., 1958.  
С. 55–56. 
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күмістен жасатты. Лағыл, жақұт, зумурат, фируза, дүр/14. В честь этого события 

Огуз-хан устроил грандиозный праздник и об этом доме поэты сочиняли хвалеб-

ные песни:  

Дом воздвигнут из злата Великим Властителем, 

Дом, красотою равный небесным чертогам.  

Факт 2. Второй случай, когда орда в значении ставка, резиденция правителя 

употребляется в устной традиции, соответствует периоду Золотой Орды. Речь 

идет об Урус-хане, правителе Белой Орды, а затем и Золотой Орды в 60- 70-х гг. 

ХІV в.  

Урус-хана ряд казахских историков, в частности академик А.Х. Маргулан, 

отождествляли с Ормамбет-ханом в устной традиции казахов. В казахском ше-

жире и в памяти аксакалов эта эпоха сохранилась в виде рассказов из цикла «Ор-

мамбет хан əңгімесі»: «Ормамбет который упоминается в песне «Когда десять 

санов ногай разбрелись, когда умер Ормамбет хан» обитал в междуречье Есиль 

(Ишим) и Нура, в местах известных как «Тоғанастың тоқсан екі көлі». Однажды 

к нему явились три пеших путника». Так начинается интересное и трагическое 

повествование об одном из последних правителей Великой степи. Эти путники, 

как рассказывает легенда, искали трех беглецов: Вора, Насильника и Лжеца. 

Народы, которые по тем или иным причинам их укрывали, были обречены на 

неудачу и раздоры. Ормамбет-хан заявил путникам, что такие люди в его стране 

не могут найти убежище. Однако в самом деле оказалось, что они обитали среди 

его улусов. Это сообщение повергло хана в уныние. «Если мой народ сошел 

с праведного пути, если он укрывает Вора, Насильника и Лжеца, то какой резон 

оставаться мне среди них», — подумал хан, и в одну из ночей, оставив свою 

страну, исчез. Далее рассказывается, как он встретил по дороге молодых пасту-

хов и одному из них, Монке бию, оставил завещание, чтобы на вершине сопки, 

где они встретились, построили мазар в его честь и прочитали намаз. Это место 

известно сейчас под названием «Ормамбет тамы»15. Оно представляет собой не-

большое разрушенное степное городище на берегу р. Есиль (Ишим), в двадцати 

километрах на юг от г. Атбасар16. А.Х. Маргулан считал, что Ормамбет-хан из 

                                                            
14 Көпейұлы М.Ж. Шығармалары. 1-20 томдар. Павлодар, 2013. С. 13. 
15 Там же. С. 113-116. 
16 Артыкбаев Ж.О. Есіл-Нұра екі су: Ақмола облысы жер-су атауларының құпиясы. Нұр-Сұлтан. 
Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ, 2021. С. 54-59. 
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эпических сказаний казахов и Урус-хан (Орыс-хан) из исторических докумен-

тов — одно и то же лицо. К сожалению, шежире не вносит ясность в эту про-

блему.  

В цикле сказаний об Ормамбет-хане есть следующие строки: «В тот день, 

когда Ормамбет хан вышел из орды, Асан ата в скорби произнес стих» / Ормам-

бет хан ордадан шыққан күні, Асан ата қайғырып айтыпты жыр/. Вероятно, речь 

идет о том тяжелом периоде Золотой Орды, наступившем после смерти Аз Жант-

бек-хана (1352). Урус-хан был вынужден оставить трон Золотой Орды и уда-

литься в степь. Кадырали бек в своем повествовании о начале самостоятельного 

правления орусуидов в Казахском ханстве пишет следующее: «…После смерти 

Жанибека разбрелись кто куда. Вилайат Жанибека разрушил пришедши в это 

время Фетка Ноуакырат. В этот период разброда и шатания Урус хан со своим 

войском отправился в Алатау (вероятно, в Улытау. Ж.А.). В те времена после 

Жанибек хана над всеми улусами правил Шаркатлы сын Исатая из племени кият. 

Урус хан убил Шаркатлы (Жыр Кутлы. Ж.А.). Все признали Урус хана старшим 

и посадили его на трон царстования. После чего Урус хан поселился в окрестно-

стях Алатау... Народонаселение очень многочисленное, основательное, сильное 

и героическое. Несколько лет Урус хан правил среди этого народа. В конце кон-

цов умер в местности Кыштым, севернее оттуда...»17. Смерть Ормамбет-хана 

и последовавший затем распад союза ногайлы — «Когда умер Ормамбет хан, ко-

гда разбрелись десять санов ногайцев» — запечатлелись в народной памяти как 

самые трагические по своим последствиям события.  

Орда/урга Тауке хана. Термин «орда» встречается в письменных источниках 

периода правления Тауке хана (Тауекел бахардур хан) (1680-е-1715). Исходя 

из чего мы можем предположить, что в конце ХVІІ–ХVІІІ вв. система государ-

ственного управления Казахского ханства сохраняла классические устои. Более 

того, именно в этом периоде мы сталкиваемся с действующими институтами гос-

ударственной власти — аталычество, ханский совет, официальные посольства. 

Мы знаем могущественных аталыков, управляющих делами государства в отсут-

ствии верховного правителя-хана. Об этом говорит в своих показаниях от 

15 марта 1735 г. в Уфе ташкентский сарт Нур-Мухамет-мулла Алимов: «Ханы 

                                                            
17 Кадыргали Жалаири. Шежірелер жинағы. Алматы, 1997. С. 114. 



11 

имеют особые дворцы в главных городах: Большой орды в Ташкенте, в Средней 

орде — в Туркестанте; а живут по своей воле, когда хотят, а больше в поле с ор-

дою кочуют, а по выезде в домах живут иуправляют дядьки их»18.  

Этот документ требует небольшого толкования. Здесь когда сарт Нур-Му-

хамет-мулла говорит о дворцах, речь идет об ордах ханов, а когда он говорит 

о джузах, как административно-территориальных единицах ханства, переводчик 

на свой лад переводит как «орда», поскольку к тому времени в российском дело-

производстве так сложилось.  

Второй момент, требующий небольшой справки, касается слова «дядька», 

на самом деле речь идет об аталыке. Это вторая фигура после хана в политиче-

ском олимпе степных тюрков, в том числе казахов. Аталык прежде всего — вос-

питатель хана, поэтому обозначено правильно термином «дядька», а также это 

должность, которая позволяет ему решать государственные дела в отсутствие 

хана.  

Однако их основная функция заключается в управлении центральным аппа-

ратом, то есть ордою. Именно по решению орды собирается ханский совет, в ко-

тором обсуждаются самые насущные проблемы государства. Место засседания 

ханского совета находится недалеко от орды Тауке хана, на самой вершине сопки 

Культобе в Туркестане. На этот случай есть поговорка: «Күлтөбенің басында 

күнде кеңес», то есть на Культобе каждый день совет. 

В дальнейшем мы видим еще большую путаницу, из-за которой в россий-

ском канцелярском языке появился монгольский аналог орды — ургу. В 1692 г. 

Сибирское руководство направило в г.Туркестан, в столицу Казахского ханства 

посольство во главе с боярским сыном Андреем Неприпасовым. Обратимся к от-

четам этого посольства : «В прошлом в 200 году, июля в 14 день, по указу вели-

ких государей, и по грамоте из Сибирского Приказу, послал его Васку из Тоболь-

ска боярин Степан Иванович Салтыков с Тобольским сыном боярским с Андреем 

Неприпасовым; да с ними же Андреем послан Тобольский конный казак Алек-

сашка Алемасов, да юртовский служивой Татарин Елючка Шеманаев для толма-

чества в Казачью орду (к) Тевкихану с выговором, что его люди ходят великого 

государя Тобольского уезду под слободы, и людей побивают и в полон емлют 

                                                            
18 Добросмыслов А.И. Материалы по истории России. Оренбург, т. 2. 1900. С. 55–57. Ташкент 
в прошлом и настоящем (Исторический очерк). Ташкент, 1912. С. 14–16. 



12 

и разоряют. И шли де они от Тобольска сухим путем прямо степью два месяца 

до первого городу Тургустану, где живет Казачьей Орды владелец Тевкихан. 

А шли де они от Тобольска степью, никаких людей не видали, и дорогою де 

в степи переплывали дважды реку Ишим, однажды переплывали на плотах, 

а в другой раз переехали в брод, а иных рек до Казачьей Орды никаких нет. 

И пришла де в Казачью Орду августа в 15 день 200 году, и ходили к Тевкихану 

с указом великого государя и с выговором в Ургу»19. 

Как следует из текста, во главе задач посольства был вопрос о регулирова-

нии пограничных конфликтов между Россией и Казахским ханством, в ходе ко-

торых были убиты с обоих сторон люди, захвачено имущество, в одном из слу-

чаев задержан представитель казахского посольства Келдей мурза. В вышепри-

веденном тексте слово «орда»/«урга» применяется в как значении «государство» 

(Казахская Орда), так и в значении «ставка» — «ходили в Ургу». Но в последнем 

случае вместо орды употреблено монголо-калмыцкое слово «урга» (в ориги-

нале — өргөө). Это слово в переводе с монгольского означает дворец, поэтому — 

«хааны өргөө» — это ханский дворец. В переносном смысле «өргөө/урга» — от-

цовский дом, «гэр өргөө» –юрта предков и их наследников, уважаемый и почи-

таемый дом20. 

Вероятно, параллельное употребление слов «орда»/«урга» объясняется, во-

первых, необходимостью отличить понятие государства от ставки, во-вторых, 

в силу того, что в канцелярии Сибирской губернии благодаря русско-калмыцким 

контактам уже сформировались свои термины. В целом, как видно из следующих 

абзацев, урга употребляется больше в значении «резиденция»: «А писал де Тев-

кихан к воеводам в Тобольск об мурза Килдея, чтоб великий государь указал 

мурза Килдея отпустить; а великого государя посла задержал он Тевкихан у себя 

вместо мурза Килдея, и как де мурза Килдей из Тобольска к нему в Ургу отпущен 

будет, и он де великого государя посла от себя из Урги отпустит вместе с кара-

ваном, и караван де хотел отпускать в Тобольск со всякими товарами по вся годы 

по прежнему; а впредь де войною на государевы слободы ходить не будут... 

И как мурза Килдей приехал из Тобольска к Тевкихану в Ургу, а с ним было 

                                                            
19 Дополнение к актам историческим, собранные и изданные Археологической комиссею. Т. Х. СПб., 
1867. С. 202. 
20 Монгол-казах толь / Моңғолша-қазақша сөздік. Улаанбаатар – Өлгий, 1984. С. 394. 
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в провожатых Русских людей двое человек, конной казак Федка Скибин со това-

рищами, да юртовский Татар Таушко Мерген со товарищами.... И приехав, били 

челом они Тевкихану, что де привезли они мурза Килдея с честью к нему 

в Ургу»21. 

Последнее упоминание термина «орда». Последний раз это сложное поня-

тие в его классическом значении, то есть в качестве резиденции — органа госу-

дарственного управления мы встречаем в устных рассказах казахов и в письмен-

ных источниках 70-х гг. ХІХ в.  

Здесь необходимо сделать небольшое отступление. Известно, что послед-

ним избранным в общенародном сейме ханом казахов был Кенесары хан, внук 

Абылай хана. Он был избран во время всенародных поминок в честь Касым торе 

в 1841 г., в сакральной для казахов местности Улутау в Центральном Казахстане. 

После его смерти в 1847 г. дело Кенесары продолжил его сын Сыздык султан. 

Когда началось завоевание юга русскими войсками в 1860-х годах Сыздык (Сы-

дык) султан был акимом крепости Шолаккорган, который к тому времени был 

уже пограничным пунктом Кокандского ханства в северном предгорье Каратау. 

Кокандские ханы в той или иной степени старались внушать казахскому населе-

нию себя преемниками Казахского ханства, для чего и поддерживали некоторых 

чингизидов. Во главе своего отряда из 120 сарбазов в белых кольчугах Сыздык 

прибыл на защиту Туркестана. Он принял участие в защите города, который был 

обложен русскими отрядами полковник Веревкин. 10–11 июня 1864 г. его 

сарбазы уничтожили русский отряд, который делал подкоп под городские стены. 

Сыздык предлагал акиму города Мирзадаулету выйти за стены крепости и ото-

гнать русских от городских стен. Однако магистрат города и аксакалы уже вели 

переговоры с русскими и через несколько дней город открыл ворота. Сыздық 

султан отправился со своим отрядом в Чимкент, защищал Ташкент. 6 октября 

1864 г. защитники Ташкента отогнали отряды Черняява от города, Сыздык сул-

тан со своими сторонниками вернулся в Туркестан. Вскоре случилось то, что 

в историографии получило название «Иканской битвы». Между Иканом и Тур-

кестаном был уничтожен отряд сотника Серова из уральских казаков.  

                                                            
21 Дополнение к актам историческим, собранные и изданные Археологической комиссею. Т. Х. СПб., 
1867. С. 215–216. 
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После победы под Ташкентом и Туркестаном в стане кокандских войск 

начался разлад. Он были усилен также из-за смерти всемогущего аталыка Ко-

кандского хана. Многим предводителям кокандских отрядов не понравилось воз-

вышение Сыздык султана, назревал внутренний конфликт. В силу этих обстоя-

тельств Сыздык султан с согласия городского магистрата Ташкента отправил по-

сланников к Бухарскому эмиру. Из Бухары для разрешения этой ситуации и даль-

нейшего управления городом прибыл человек по имени Тойшыбек, с придвор-

ным чином токсаба. Ахмет Кенесарин, который описывал все эти события, со 

слов своего брата пишет: «После прибытия токсабы султан Садык (Сыздык) вру-

чил ему власть над Ташкентом, и сам выехал из орды» /тоқсаба келгеннен кейін 

Садық сұлтан оған Тəшкенттің билігін беріп, өзі ордадан шықты/22. Стат-чинов-

ник Туркестанской губернии и один из первых составителей жизнеописания Сы-

здык (Садык) султана Е.Т. Смирнов в своих комментариях пишет: «Занятие урды 

Ташкента, где были казенные кокандские здания, означало вступление в коман-

дование городом, выезд — отказ от власти. То же в Коканде, Ходженте и других 

городах»23 . 

Заключение. Таким образом, рассмотренные нами письменные и устные ис-

точники свидетельствуют вполне определенно о полноценном функционирова-

нии у кочевых сообществ Евразии в прошлом института управления — орды. 

Расплывчатость этого термина объясняется сложной природой кочевых полити-

ческих образований. Политико-правовые отношения внутри кочевых образова-

ний Евразии настолько специфичны, что обнаруживаются только при дистанци-

ровании на значительное расстояние от обществ оседло-земледельческих. Самое 

главное — возникновение и функционирование ханской власти не было связано 

с формированием частной собственности и классового общества. Наличие част-

ной собственности на скот при коллективном землевладении говорит только 

о том, что сущность государства может быть определена как ассоциация граждан 

для охраны собственности.  

Кроме внешних черт, социальный строй кочевников отличался от оседлых 

и по другим, более существенным параметрам, что было замечено еще М. Кра-

совским в середине XIX в.: «Но, что можно отнести ко всем окружающим 

                                                            
22 Кенесарин А. Кенесары и Садык / ред. Е. Смирнова // Хан Кенесары. Алматы, 1992. С. 139–141. 
23 Там же. С. 142. 
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степь… государствам, не может быть вполне применено к киргиз-кайсацкому 

народу… Покорив, положим для примера, Бухару, мы, можно быть уверенными 

в этом, нашли бы сочувствие в прежде угнетенном народе; но, завладев степью, 

не можем этого сказать уверенно даже теперь, именно потому, что здесь 

и прежде никогда не было гнета правителей, никогда не чувствовалась над собою 

нелюбимая власть…»24. 

Указанные особенности кочевого быта определили своебразные формы 

управления и общественую структуру кочевых народов. На наш взгляд, наиболее 

перспективный путь изучения и поиска государственности у казахов — изучение 

институтов верховной власти и динамики ее сложения, эволюции и трансформа-

ции во взаимодействии с институтами потестарной структуры. Вместе с тем есть 

одно условие для объективного исследования: не увлечься исследовательскими 

характеристиками кочевых обществ XIX — начала XX в. Этот период позволяет 

говорить только о переходных формах хозяйства и социального устроиства, но 

ни в коем случае не может отражать ту грандиозную конструкцию жизнедеятель-

ности Великой степи, характерную для более ранних эпох. 

Подводя итоги проведенного нами анализа источников, мы приходим к вы-

воду о том, что в кочевых обществах сосуществуют два основных типа орд. Во-

первых, летняя орда на территории Великой степи. Она обычно ставится в самом 

эпицентре летних пастбищ племен, укрепляется достаточно крепким валом со 

всех сторон, а иногда и рвом, на случай каких-либо внезапных нападений врагов. 

В центре ставится большая юрта правителя, окруженная несколькими неболь-

шими хозяйственными помещениями и юртами для прислуги и стражи. Один из 

вариантов летней орды времен Тауке хана окрыт и изучен нами в местности Куй-

генжар, недалеко от Астаны.  

Одно из ярких описаний летней орды сделано германским историком Иор-

даном со слов Приска. Это ставка предводителя западных гуннов Аттилы, хотя 

историк по отношению к ставке Аттилы употребляет слово «обиталище» 

(habitacula), в другом месте он пишет «селение» `(vicus), (сurtis), но по контексту 

понятно, что речь идет об орде: «Это селение, говорю я, было подобно обшир-

                                                            
24 Красовский М. Область сибирских киргизов. Ч. 1-3. СПб., 1868. С. 59. 
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нейшему городу; деревянные стены его, как мы заметили, были сделаны из бле-

стящих досок, соединение между которыми было на вид так крепко, что едва-

едва удавалось заметить... Площадь двора опоясывалась громадной оградой: ее 

величина сама свидетельствовала о дворце. Это и было жилище короля Аттилы, 

державшего весь варварский мир; подобное обиталище предпочитал он завое-

ванным городам»25. 

Следует обратить внимание на то, что в восточных письменных источниках 

и в устной традиции степняков словом «орда» в первую очередь обозначается 

центральная, самая великолпеная часть города. Здесь распологались дворец хана 

с садами, административные и судебные учреждения, то есть управленческие 

структуры. Эта центральная часть города, носящая название «орда» и обычно 

имеющая внутренние крепостные стены. В западной литературе для обозначения 

центра города применяется термин «цитадель». В нашем случае речь идет о зим-

ней орде кочевых сообществ Евразии. 

Таким образом, в обиходном значении под словом «орда» понимается как 

ставка правителя кочевого государства, его военно-админстративное подразде-

ление, становище кочевников и, наконец, военный лагерь кочевников, так и мно-

гочисленное, не совсем организованое скопище людей. В теоретическом плане 

орда отождествляется с ранней формой организации первобытного общества. Но 

для нас, профессионалов историков, орда прежде всего — резиденция правителя 

тюрко-монгольских политических систем, где сосредоточены различные органы 

управления государством. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
25 Иордан. О происхождении и деяниях гетов / вступ. статья, перевод, комментарий Е.Ч. Скрижин-
ской. М., 1960. С. 101. 


