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Ж. Саби тов 

«Муизз ал Ансаб» как источник по истории Монгольской империи 

Автор в работе решает вопросы соответствия между собой данных по истории Монголии XII—XIII вв., 
имеющихся в первом письменном памятнике монгольской литературы «Тайная история монголов», в сочинении 
«Муизз ал Ансаб» персидского автора и в работах персидского историка Рашид ад-Дина. Автор считает, что 
«Муизз ал Ансаб» является уникальным источником по генеалогии чингисидов и истории Монгольской импе-
рии, открывающим много новых фактов о генеалогии монгольской знати — нойонов-тысячников и чингисидов. 

Ключевые слова: Монгольская империя, история Монголии, чингисиды. 

Вопрос о связи Рашид ад-Дина и «Муизз ал Ансаб», 
а также отношения к ним «Сокровенного сказания 
монголов» (далее: ССМ) и других монгольских ис-
точников почти не рассматривался исследователями: 
всегда считалось, что ССМ не был известен широ-
кому кругу читателей в Средней Азии, а автор «Му-
изз ал Ансаб» черпал свои сведения о времени Чин-
гис-хана из произведений Рашид ад-Дина. 

В этой статье мы намерены рассмотреть следую-
щий вопрос: 

1. Насколько данные Рашид ад-Дина соответст-
вуют данным «Муизз ал Ансаб». Какова связь между 
ними и другими источниками по истории Монголии 
XII—XIII вв. 

«Муизз ал Ансаб» в связи с рукописными списка-
ми упоминается в каталогах и библиографических 
изданиях Ч. Рье, Э. Блоше, Ф. Ришара [Муизз, 2006. 
C. 7—8], Ч. Стори- Ю. Брегеля [Стори, 1972. С. 818]. 

В научный оборот «Муизз ал Ансаб» был введен 
К. д’Оссоном. В 1880 г. Тизенгаузен, во время своего 
путешествия по Европе, сделал выписки из «Муизз 
ал Ансаб», вошедшие во второй том Сборника мате-
риалов по истории Золотой Орды [СМИЗО, 1941. 
С. 60—63]. Переводу подверглась только та часть, 
которая касалась генеалогий джучидов. Ошибки это-
го перевода были рассмотрены Т. И. Султановым 
[Султанов, 1994. С. 81—87].  

Некоторые извлечения из «Муизз ал Ансаб» ис-
пользовал Бартольд в своем труде «Туркестан в эпо-
ху монгольского нашествия» [Бартольд, 1898. С. 158—
159]. Частично данные из «Муизз ал Ансаб» исполь-
зовали такие ученые, как З. В. Тоган, Ж. Обэн, 
Б. Манц, Ш. Куин, М. Субтелни, А. П. Григорьев 
[Муизз, 2006. С. 8]. В 1990 г. Дж. Вудс на основе ма-
териалов «Муизз ал Ансаб» написал работу «Дина-
стия Тимуридов».  

В 2006 г. вышел перевод полного текста «Муизз 
ал Ансаб» [Муизз, 2006]. В 2009 г. вышла статья 
Григорьева, где тот подверг критике перевод Ш. Во-
хидова [Григорьев, 2009. С. 98—123]. Несмотря на 
некоторое количество ошибок при интерпретации 
генеалогий джучидов [Сабитов, 2009] и чагатаидов 
(вызвано это огромным количеством графических 
таблиц, отображающих генеалогии чингисидов и ти-
муридов), качество перевода и прочтения остального 
простого текста вполне приемлемо.  

«Муизз ал Ансаб» по своей структуре является 
лицевым сводом, призванным показать графически 
генеалогии тимуридов и чингисидов. А. П. Григорь-
ев считает, что основной задачей этого произведения 
была легитимация тимуридов путем конструирова-
ния генеалогии к Качули, брату Кабул-хана [Гри-
горьев, 2009. С. 119]. 

Согласно Ш. Вохидову, автору нового перевода 
«Муизз ал Ансаб», источниками информации для ав-
тора «Муизза» были: 

1. «Шуаб-и панджагана» Рашид ад-Дина. 
2. Написанная Хусейном Али-шахом генеалоги-

ческая история, составленная, по всей вероятности, в 
годы правления Халил-султана (1405—1409). Руко-
пись хранится в Музее Топканы в Стамбуле.  

3. Данные, собранные автором в 1426—1427 гг. 
4. Дополнения, внесенные во времена правления 

Шахруха, Улугбека, Абу Саида, Хусейна Байкары [Му-
изз, 2006. C. 7].  

А. П. Григорьев считает, что «История» Хусейна 
Али-шаха всего лишь альбом Байсункара (автор Ха-
физ-и Абру), чьей задачей было соединение в одном 
месте генеалогий чингисидов и барласов с целью 
возвеличить барласов, из которых происходили Ти-
мур и Шахрух [Григорьев, 2009. С. 119]. 
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Во многом «Муизз ал Ансаб» повторяет данные 
Рашид ад Дина, но иногда его данные отличаются. 

Кроме генеалогий чингисидов и тимуридов в 
«Муиззе» есть много пометок и примечаний, кото-
рые имеют большую научную ценность. Например: 
Бала-нойон — брат Архай-Хасара, начальника тыся-
чи из кешиктинов. У Рашид ад-Дина не указаны дети 
Бала-нойона джалаира. Согласно «Муиззу», детьми 
Бала-нойона были Джучи-Дармала («из-за которого 
началась война с тайджиутами») и Джочи-Чарукай 
[Муизз, 2006. С. 35]. Джучи-Дармала был родона-
чальником иранских джалаиров, правивших после 
падения ильханов. Таких мелких отличий «Муизза» 
от Рашид ад-Дина довольно много, но мы бы хотели 

остановиться на генеалогических различиях и на 
списках нойонов-тысячников. 

Здесь мы можем видеть, что автор «Муизз ал Ан-
саба» гораздо ближе к Рашид ад-Дину, но в то же 
время между ними есть существенные отличия. При 
описании генеалогии родственников Чингис-хана мы 
обнаруживаем очень интересную информацию о 
возможном авторе ССМ, которую рассмотрим ниже. 

Различия генеалогий из материалов Рашид ад-
Дина и «Муизз ал Ансаб» мы продемонстрируем на 
четырех отрывках: 

1. Потомки Кабула 
Здесь для сравнения мы привлекли генеалогии из 

ССМ. Генеалогии от Бодончара мы не брали, так как 
те отрывки от Бодончара до детей Кабула идентичны. 

Т а б л и ц а  1 
Потомки Кабула 

ССМ Рашид ад-Дин «Муизз ал Ансаб» 
Окин-Бархаг, сын Хабула Укин-Баркак, сын Кабула Уктан-Баркак, сын Кабула 

Бартан, сын Хабула Бартан, сын Кабула Бартан, сын Кабула 
Хутухту-Мангур, сын Хабула Кутукту-Мунгур, сын Кабула Мункгур-Куйукту, сын Кабула 

Хадаан, сын Хабула Кадан, сын Кабула Кадан, сын Кабула 
Тодоен, сын Хабула Тудан, сын Кабула  
Хутула, сын Хабула Кутула, сына Кабула Куйула, сын Кабула 
Хулан, сын Хабула   

Хутухту-Юрки, сын Окин-Бархага Суркату-Юрки, сын Окин-Баркака Юраки-Саргаду, сын Уктан-Баркака 
  Баджа-бигим, сын Уктан-Баркака 

Сече-беки, сын Хутухту-Юрки Сэчэ-беки, сын Суркату-Юрки Сичан-бигим, дочь Юраки-Саргаду 
Тайчу, сын Хутухту-Юрки Тайчу, сын Кутукту-Мунгура Байджу, дочь Юраки-Саргаду 

Мангету-Киян, сын Бартана Мунгэту-Киян, сын Бартана Мунгду-Кайан, сын Бартана 
Некун, сын Бартана Нэкун, сын Бартана Никун, сын Бартана 
Есугай, сын Бартана Есугэй, сын Бартана Йисугай, сын Бартана 

Даритай, сын Бартана Даритай, сын Бартана Даритай, сын Бартана 
Бури-Боко, сын Хутухту-Мангура  Бури-Боко, сын Мункгура-Куйукту 

Чжочи, сын Хутулы Джочи, сын Кутулы 1 Джуджи, сын Куйулы 
Гирмау, сын Хутулы  Курмагу, сын Куйулы 
Алтай, сын Хутулы Алтан, сын Кутулы Албан, сын Куйулы 

Еке-Церен, сын Хулана   
 

Хадаан не имел потомства 
 4 сына Кадана: 

Кала-бахадур, Бикачаран, 
Шабакаджи, Тайджу 2  

Унгур с Чаншиутами, сын Мангету-
Кияна 

Чаншиут, сын Мунгэту-Кияна Джанксут, сын Мунгду-Кайана 

 Мугэту, сын Мунгэту-Кияна Мунгду, сын Мунгду-Кайана 
 Куки, сын Мунгэту-Кияна Куки, сын Мунгду-Кайана 

Хучар-беки, сын Некуна Кучар, сын Нэкуна Кучар, сын Никуна 
 Букун-Джаукат, сын или внук Нэкуна 3 Букун-Джаукан, сын Никуна 
 Тайнал-ее, сын Даритая Тайнал-Йийи, сын Даритая 

 
2. Дети Чингис-хана 
Нижеприведенная таблица (табл. 2) является усо-

вершенствованной таблицей Трепавлова [Трепавлов, 

2006. С. 330], имена четырех сыновей от Борте и 
Кулкана мы здесь не указываем: 
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Т а б л и ц а  2 

Дети Чингис-хана 

Рашид ад-Дин «Муизз ал Ансаб» СММ «Алтан тобчи» 
Джаур, сын от Есукат Джакур  Чахур, сын от Йисугэн 

 Саргаду  Хархаду, сын от Йисугэн 
Джурчи(тай), сын от на-
ложницы из найманов 

Джурчик  Дзочибэй, сын от Йисуй-
хатун 

Ураджан, сын от наложни-
цы из татар 

Урджакан  Харачар, сын от Йисугэн 

Фуджин-беги, муж — 
Буту-гурген икирас 

Кува-увчин-бигим Хочжин-бэги Ходжин-беки 

Чичиган, муж — Торэлчи-
гургэн ойрат 

Чичиган Чечейген, муж — Иналчи 
ойрат 

Сэчэйгэн, муж — Иналчи 

Алагай-беги, муж —  
Джиджкан онгут 

Алакай Алаха-бэки, муж — 
из племени онгут 

Ал Алтан, муж — 
Уран Чэнкюй энгюд 

Тумалун, муж — Гургэн 
кунгират 

Тумалун   

Алталун (Алталукан), 
муж — Джаур олконут 

   

Ил Алти, муж — идыкут 
уйгуров 

Алталун Ал Алтуна, муж — 
уйгурский идыкут 

Илгалтун, муж — 
уйгурский идыкут 

   Алиха-бэги, муж — 
Арслан-хаган, государь 

карлуков 
 
Интересно, что по списку детей «Муизз ал Ан-

саб» занимает срединное место между «Алтан тоб-
чи» и Рашид ад-Дином. Видимо, все три источника 
независимо друг от друга восходят к одному («Алтан 
Дэбтэр»). 

3. Список нойонов, переданных Чингис-ханом 
своим детям и родственникам 

Мы бы хотели рассмотреть вопрос о распределе-
нии нойонов и улусов среди родственников Чингис-
хана. С этой точки зрения интересен отрывок из 
ССМ: «Порешив выделить уделы для матери, сыно-
вей и младших братьев, Чингис-хан произвел такое 
распределение. Он сказал: „Матушка больше всех 
потрудилась над созиданием государства. Чжочи — 
мой старший наследник, а Отчигин — самый млад-
ший из отцовых братьев”». Ввиду этого он, выделяя 
уделы, дал 10 000 юрт матери совместно с Отчиги-

ном. Мать обиделась, но смолчала. Чжочию выделил 
9000 юрт, Чаадаю — 8000, Огодаю — 5000, То-
лую — 5000, Хасару — 4000, Алчидаю — 2000 и 
Бельгутаю — 1500 юрт… „Отдавая в удел матери с 
Отчигином 10 000 юрт, я приставляю к ним четырех 
нойонов: Гучу, Кокочу, Чжунсая и Аргасуна. К Чжо-
чию приставляю троих: Хунана, Мункеура и Кете. К 
Чаадаю — троих: Харачара, Мунке и Идохудая”». И 
еще говорил Чингис-хан: „Чаадай 1фут и скрытен 
характером. Пусть же Коко-Цос вместе с ним обсу-
ждает задуманное, состоя при нем и навещая его и 
утром и вечером”. К Огодаю он приставил двоих: 
Илугея и Дегея. К Толую — Чжедая и Бала и к Ал-
чидаю — Чаурхана» [Козин, 1941. § 242—243]. 

На основе этих трех источников мы составили 
таблицу (см. табл. 3), которая показывает распреде-
ление войск и нойонов согласно трем источникам. 

Т а б л и ц а  3 
Список нойонов, переданных Чингис-ханом своим детям и родственникам 

Имя ССМ Рашид ад-Дин «Муизз ал Ансаб» 
Джучи 9000 юрт 

Хунан генигес 
Мункеур 

Кете 

4 тысячи: 
Мунгур сиджиут 

Кутан кингит,  
Хушитай хушин 

Байку хушин 

 
Мунгеду сиджиут 
Кетилтай кунлиут 
Хушитай хушин 

Байку арлат 
Чагатай 8000 юрт 

Харачар 
Мунке 

Идохудай 
Коко-Цос барин 

4 тысячи: 
Каралжар барлас 
Мугэ кунгират 4 

Неизвестный 
Неизвестный 

Карачар барлас 
Муке джалаир 
Чагатай сунит 5 
Кутуке джалаир 
Кишлик сулдус 6 
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Имя ССМ Рашид ад-Дин «Муизз ал Ансаб» 
Угедэй 5000 юрт 

Илугей джалаир 
Дегей бесуд 

4 тысячи: 
Илугай джалаир 

Илак-Туа сулдус 7 
Даир Хонхотан 
Неизвестный 

 
Исукай джалаир 8 
Илак-Туа сулдус 
Даир Хонхотан 

 
Толуй 5000 юрт: 

Чжедай мангут 
Бала джалаир 

101 тысяча: 
Много нойонов 9 

 
Джидай бургут 10 

Кулкан Ему не достался улус, так как он 
либо еще не родился, либо 

не принимался в расчет 

4 тысячи: 
Кубилай барулас 

Тогорил нукуз 
Тогорил нукуз 
Неизвестный 

 
Кубилай барлас 

Тугрил никуз 
Неизвестный 
Неизвестный  

Отчигин  Вместе с Оэлун получил 10 000 юрт 
Кучу меркит 
Кокочу бесуд 

Чжунсая ноякин 
Аргасун урянкат 

5 тысяч: 
2 тысячи килингут 

Тысяча йисут 
Часть джаджират 
Часть смешанная 

Нет сведений 

Оэлун  3 тысячи: 
Из племен куралас и олкунут 

Нет сведений 

Джочи-Хасар 4000 юрт Сборная тысяча Нет сведений 
Элджидай 2000 юрт 

Чаурхан урянкат 
3 тысячи: 

Учкаш найман 
Нойон урянкат 

Нойон татар 

Нет сведений  

Бельгутэй 1500 юрт 1 тысяча 11 1 тысяча 12  
 
4. Нойоны Чингис-хана 
После рассмотрения нойонов, пожалованных Чин-

гис-ханом своим детям и родственникам, мы бы хо-

тели рассмотреть вопрос о соответствии имен ты-
сячников из Рашид ад-Дина и «Муизз ал Ансаб» 13. 

Т а б л и ц а  4  
Эмиры личной тысячи 

Рашид ад-Дин «Муизз» о Чингис-хане «Муизз» о Толуе 
Чаган тангут Уджган тангут Учган мангут 

— Тудай Дура сунит, начальник личной 
сотни Чингис-хана 

— 

Ил-Тимур сунит 14 Ил Тимур сунит, брат Тудай Дуры Ил Тимур сунит 
Юраки дурбан Туркай дурман,  Йурака, дед Фулад-аги  
Улдай джалаир Йисун-тува татар Улдакуй джалаир 
Албакар кераит Илмангир кераит Албакар кераит 

Джемал-ходжа, брат Кулан-хатун Джамал-ходжа, брат Кулан-хатун Джамал меркит 
Кинкиядай Кинкиядай Кутулуктай 

Есун-Туа татар Йисун-тува татар 15 Йису-Тува 
—  Бура мангут 16 — 

 
Здесь расхождения минимальны и вызваны, скорее 

всего, ошибками переписчиков и интерпретаторов. 
Т а б л и ц а  5  

Эмиры правой руки 

Рашид ад-Дин «Муизз» о Чингис-хане «Муизз» о Толуе 
Боорчи арулат Тугунчи арлат Букурджи арлат 
Борагул хушин Бартун хушин  
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Рашид ад-Дин «Муизз» о Чингис-хане «Муизз» о Толуе 
Джэдай мангут Джидай мангут Джидай бургут 

Кинкиядай олконут Кингиядай алканут  
Тулун-черби хонхотан Тулуй-черби кункитан Тулуй-черби кункитан 
Сукэту-черби хонхотан Тулун-черби кункитан Сукату-черби кункитан 

Бала джалаир Бала джалаир Бала джалаир 
Аргай-Хасар джалаир Аргай-Хасар джалаир Аргай джалаир 

Тогорил сулдус Тугрул сулдус Тугрил сулдус 
Шидун сулдус Шадун сулдус Шидун сулдус 

Шики-Кутуку татар Кутуку татар  
Дуйсукэ дурбан Дусуке дурбан Дусука дурбан 

Мункал-Туркан барин Манкур-кураган барин Манкагал кураган 
Кутука-беки ойрат Курика-бегим уйрат Кутука бигим уйрат 

Баритай-Курчи барин  Баритай курчи барин Нарастай Курчи барин 
Балуган барлас Балуган барлас Балуган барлас  

Мукур-Куран хадаркин Мукар Куран хадаркин Булур-казак хадаркин 
Тайджу олконут Тайджу улкунут Тайджу улкунут 

— Есу-Бука урянкут Есу-Бука урянкут 
Есун-Туа урянкут Йисун-Тухай и Нарин, дети Есу-Буки 

урянкуты 
Исун-Тува урянкут 

Кадан сунит Кадан суннит Кадан сунит 
Мунлик хонхотан Менклик кукнат Мунлик кункитан 

Ай-Бука (Алакуш, Шенгуй) онгут Илсука улангут Абукай, Алакус, Текин, Сукуй 
инкираты 

Куки и Мугэду кияты Куки кият Куку и Кулду 
 Курчи барин 17  
 Бурагун хушин 18  
 Такай, брат Бала-нойона джалаир  

Т а б л и ц а  6  
Эмиры левой руки 

 
Рашид ад-Дин «Муизз» о Чингис-хане «Муизз» о Толуе 

Мукали джалаир Мукали джалаир Мукали джалаир 
Есу-Бука урянкат Васачи урянкат — 

Кэхтай и Бучин уруты Кихтай урут Кехтай и Буджир уруты 
Буту-гурген икирас Куту-гурген инкират Куке-гурген инкират 
Екэ-Кутукут татар Йаке-Кутуку татар Ика-Кутуку татар 

Алчи, Хуку, Катай, Букур, Такудар, 
Шунгур кунгираты 

Алчи, Кусу, Такудар, Дай, 
Даритай кунгираты 

Илчи, Хуку 

 Тагараджи джалаир — 
 Бака — 
 Така — 

Хуилдар мангут Куйулдар мангут Куйулдар мангут 
Ная барин Улада барин Йайа барин 

Суту хонхотан Субу катаган Суту кункитан 
Джалаиртай-Есур джалаир Джалаиртай Йису джалаир Джалаиртай-Есудар джалаир 

Онгур баяут Тукса баяут Унгур баявут 
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Рашид ад-Дин «Муизз» о Чингис-хане «Муизз» о Толуе 
Укай и Байджу джалаиры Укай и Карачу джалаиры — 

Субэдай урянкат  Субатай урянкут Субудай урянкут 
Доклоку-черби арулат Тукунгу-черби арлат Дулкуй арулат 
Удачи хоин урянкат Урубаджи урянкут Удаджи хушин урянкат 

Бельгутэй, брат Чингис-хана Манкутай брат Чингис-хана Бельгутэй, брат Чингис-хана  
Шику-гурген кунгират Есукай-кураган кунгират Шилакур кунграт 
Укар и Кудус барины Укар и Кудус барины Укай и Куддус барины 

Окэлэ-черби сунит Аджила-черби суннит Уджике-черби сунит 
Темудер сунит Есударсай суннит Есудар сунит 

Дайсун, брат Мукали джалаир Тайун — 
Кошакул и Джусук джаджираты Кашаул и Джусук дурбаны Кушавул и Джусук джаджираты 

Мунке-калджа мангут Мунка-калджа мангут Мунка-калджа арулат 
Уяр-ваншай каракитай Уяр-ваншай каракитай Уяр ваншай китай 

Туган ваншай джурджэнь Туган ваншай джурджа Туган ваншай джурджа  
 
Сопоставив эти части из Рашид ад-Дина и «Муизз 

ал Ансаб», мы можем резюмировать, что по содер-
жанию эти два произведения близки, но в то же вре-
мя стоит отметить, что «Муизз» более подробен в 
некоторых частях. З. В. Тоган это сходство объяснял 
тем, что автор «Муизз ал Ансаб» заимствовал мно-
гое из труда Рашид ад-Дина [Togan, 1962. Р. 68—69]. 

Широ Андо поддержал эту гипотезу [Ando, 1992. 
Р. 6—13]. 

Также наглядным свидетельством того, что «Му-
изз» гораздо более подробен в некоторых местах, 
чем Рашид ад-Дин, является таблица из нового изда-
ния «Муизз ал Ансаб» с количеством имен чингиси-
дов в разных списках «Муизза» и у Рашид ад-Дина 
[Муизз, 2006. С. 13].  

Т а б л и ц а  7 

Количество имен чинзисидов 

Чингисиды Рашид ад-Дин «Муизз ал Ансаб» 
Ветвь Джучи 273 576 
Ветвь Чагатая 159 404 
Ветвь Угедэя 188 201 
Ветвь Толуя 266 283 

Всего 886 1464 
 
Одно из отличий Рашид ад-Дина и «Муизз ал ан-

саб» заключается в следующем. 
Курмагу (в ССМ он назван как Гирмау), сын Ху-

тулы-хагана, назван «автором Тупчана». По генеало-
гии он является двоюродным братом Есугея и бра-
том Алтана и Джучи. По устному предположению 
Н. Базылхана, высказанному Ш. Вохидову (автор 
перевода «Муизз ал Ансаб»), возможно, именно 
Курмагу является автором «Сокровенного сказания 
монголов» [Муизз, 2006. С. 27]. 

Исследования ССМ идут очень давно, высказы-
валось очень много различных точек зрения по раз-
ным аспектам данного произведения. В 1993 г. вы-
шел целый номер сборника «Mongolica», посвящен-
ный различным аспектам этого произведения. Во-
прос авторства произведения дискутируется с 
момента ввода этого источника в научный оборот. 

С. А. Козин считает, что автором или одним из 
авторов ССМ является доверенное лицо Чингис-хана 

Коко-Цос [Козин, 1941. С. 35]. Л. Н. Гумилев счита-
ет, что ССМ — это политический памфлет, нацелен-
ный на пропаганду среди «ветеранов» и «обижаемых 
офицеров», а автор в дальнейшем был среди тех 
нойонов, которые подбивали Отчигина (Темуге-отчи-
гина) в 1242 г. на переворот [Гумилев, 1997. С. 310—
312]. Ш. Гаадамба считает, что автором ССМ был 
Хоргасун, лицо из ставки Борте-фуджин. А. Д. Цен-
дина частично поддерживает эту версию [Гаадамба, 
1989; Цендина, 1993. С. 73]. Лю Цзинсо считал, что 
ССМ не является произведением одного человека и 
что одним из авторов черновика для ССМ являлся 
либо Тататунга, либо Шиги-Кутуку [Булаг, 1993. 
С. 95]. Вопрос о том, является ли ССМ плодом ин-
дивидуального или коллективного авторства, также 
бурно обсуждался в историографии. Б. И. Анкратов 
допускает существование обеих версий: записи со 
слов очевидца и коллективное творчество [Юань-чао 
би-ши, 1962. С. 5—6].  
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Л. Д. Шагдаров считает, что ССМ — типичная 
летопись-хроника и что авторская речь, которую он 
вкладывает в уста персонажей ССМ, была написана 
одним человеком [Шагдаров, 1973. С. 285—289; 
Яхонтова, 1993. С. 28]. А. В. Кудияров считал, что 
текст ССМ не писался, а диктовался анонимным ав-
тором, то есть запись велась со слов человека, види-
мо, не знавшего грамоты или не особо искушенного 
в ней [Кудияров, 1986. С. 50; Яхонтова, 1993. С. 29].  

Ш. Бира считал, что ССМ было записано коллек-
тивными усилиями на курултае, который специально 
собрался по этому поводу [Бира, 1978. С. 40—41; 
Цендина, 1993. С. 62].  

Говоря о связи Рашид ад-Дина с монгольскими 
летописями, хотелось бы упомянуть, что и Рашид ад-
Дин и Юань Ши восходят к «Алтан Дэбтэр» («Золо-
тая книга»), официальной истории чингисидов, мон-
гольский текст которой не сохранился [Петрушев-
ский, 1952. С. 25]. 

Интересным является вопрос о том, почему у Ра-
шид ад-Дина отсутствует имя Гирмау (или Курмагу), 
автора «Тубчана». Конечно, можно предположить, 
что автор «Муизз ал Ансаб» почерпнул большинство 
своих сведений из Рашид ад-Дина, а про Гирмау узнал 
каким-то образом, но более оптимальной является 
версия о том, что оба источника (Рашид ад-Дин и 
«Муизз ал Ансаб») не зависели друг от друга и были 
скомпилированы с монгольского текста «Алтан Дэб-
тэр», этим объясняется, почему «Муизз», который 
был написан на 110 лет позже труда Рашид ад-Дина, 
более точен и подробен в большинстве случаев, ка-
сающихся генеалогий потомков и родственников 
Чингис-хана и списков нойонов. К тому же, скорее 
всего, только «Алтан Дэбтэр» мог быть источником 
знаний для «Муизз ал Ансаб» об авторе «Тубчана», 
причем автор «Муизз ал Ансаб» переписал данную 
ремарку просто механически, не особо разбираясь, 
что за «Тубчан» имелся в виду. Очень трудно пред-
ставить себе, что в 1427 г. персидский автор мог 
очень хорошо знать, что такое «Тубчан» и кто его 
автор. 

К тому же надо учитывать, что Рашид ад-Дин 
был прочингисидски настроен и, переводя «Алтан 
Дэбтэр» на персидский, мог сознательно опустить 
имя автора «Тубчана», а также исказить некоторые 
его нейтральные рассказы, придав им прочингисха-
новское звучание. Часть похожих эпизодов из ССМ 
и Рашид ад-Дина проанализированы Л. Н. Гумиле-
вым [Гумилев, 1997. С. 313—328]. Интересно отме-
тить некоторые прямые заимствования Рашид ад-
Дина из ССМ [Bayani, 1976. С. 202, 207; Успенский, 
1993. С. 192].  

Таким образом, на основе краткого сообщения 
«Муизз ал Ансаба» мы можем предположить, что 
ССМ было записано со слов Курмагу, который к 
1240 г. уже действительно был очень стар. Стоит 
принять во внимание, что он был двоюродным дядей 

Чингис-хана и как минимум его ровесником. Этим 
можно объяснить такой перекос в повествовании ав-
тора ССМ, когда большая часть произведения по-
священа периоду до рождения Чингис-хана, его дет-
ству, взрослению и становлению, а период после его  
смерти очень скомкан и противоречив. На момент 
смерти Чингис-хана автор ССМ (его двоюродный 
дядя Курмаги) уже был глубоким стариком, что 
подметил Л. Н. Гумилев [Гумилев, 1997. С. 312]. 
Л. Н. Гумилев отмечал, что очень странным является 
отсутствие упоминаний о Елюй Чуцае. Это он объ-
яснял ветеранским настроем автора ССМ. Мы же 
считаем, что такой протестный настрой ССМ вызван 
политикой возвеличивания Чингис-хана после его 
смерти. Курмаги, его двоюродный дядя, видевший, 
как юный Темуджин бегал в колодке от юрты к юр-
те, и помнивший все шаги Темуджина к Олимпу 
власти, хотел написать правдивую историю Чингис-
хана, со всеми его недостатками и достоинствами. 

Подводя итоги статьи, можно сказать: 
1. Вполне возможно, что автор «Муизза» был зна-

ком с работой Рашид ад-Дина, но в основу генеало-
гических таблиц и списков нойонов, а также приме-
чаний был положен другой источник. «Муизз ал Ан-
саб» в своей первой части не зависит от Рашид ад-
Дина, а вместе с ним восходит к «Алтан Дэбтэр». 
Причем если Рашид ад-Дин цензурировал «Алтан 
Дэбтэр», убирая негативные, с точки зрения ильха-
нов, моменты, то автор «Муизз ал Ансаб» такого ре-
дактирования не проводил, так как вся его деятель-
ность была направлена на легитимацию тимуридов и 
поэтому данные о Чингис-хане и чингисидах из «Ал-
тан Дэбтэр» являются аутентичными. 

2. Слова автора «Муизз ал Ансаб» о том, что Кур-
магу (в ССМ он назван Гирмау), сын Хутулы-хагана, 
«автор Тупчана», можно интерпретировать так: Кур-
магу был автором «Сокровенного сказания монго-
лов» («Монгол-Ун Ниуча Тобчаан»). Тогда объясня-
ется такое детальное знание жизни Чингис-хана, 
ведь Курмагу был двоюродным дядей Чингис-хана и 
стал его сторонником, скорее всего, вместе со своим 
братом Джочи в составе десятого куреня: «Джочи-
хан, сын Кутула-хана, который был дядей Чингис-
хана. Его подчиненные [атба’] и приверженцы 
[ашйа’] заодно все были с ним» [Рашид ад-Дин, 
1952. С. 88]. Безусловно, часть содержания ССМ бы-
ла известна в западной части монгольской империи 
через «Алтан Дэбтэр», который стал основой для та-
ких сочинений как «Муизз ал Ансаб» и сборник ле-
тописей Рашид ад-Дина. 

Безусловно, «Муизз ал Ансаб» является уникаль-
ным источником по генеалогии чингисидов и исто-
рии Монгольской империи. В будущем исследова-
ние этого источника монголоведами может открыть 
много новых фактов, касающихся генеалогий мон-
гольской знати (нойонов-тысячников и чингисидов).

Примечания 
1. Рашид ад-Дин называет Джочи и Алтана, то сыновьями 

Хутулы, то сыновьями Кадана. 
2. Данные имена взяты из перевода Ш. Вохидова, при взгляде 

на факсимиле можно заметить только двух сыновей (два 
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круга), откуда Ш. Вохидов взял еще двух сыновей, можно 
лишь догадываться. 

13. Рашид ад-Дин называет его то сыном, то внуком Нэкун-
тайши. 

14. Скорее всего, ошибка и его племя джалаир. 
15. Согласно Рашид ад-Дину, он был среди войск Чурмагуна 

в Иране. 
16. Скорее всего, ошибка и его племя килингут-тархан. 
17. Скорее всего, ошибка и его племя урянкат. 
18. Из всех эмиров Угедэя мы выбирали тех, у кого была при-

писка: «Из тех эмиров, которых вместе с войском Чингис-
хан передал Угедэю». Остальных мы не брали, так как те 
стали эмирами после воцарения Угедэя. 

19. Имена приведем ниже. 
10. Единственный, у кого написано: «Из числа тех эмиров, 

которые во время раздела войск перешли к Толуй-хану», у 

большинства остальных написано, что перешли к Толую 
после смерти Чингис-хана. 

11. В подчинении у Толуя. 
12. В подчинении у Толуя. 
13. Причем «Муизз» будет приводиться по двум колонкам: 

тысячники Чингис-хана и тысячники Толуя. 
14. Из анализа «Муизза» видно, что младший брат Чингис-

хана по отношению к Ил-Тимуру обозначает младший 
брат Тудай-Дуры, начальника личной сотни Чингис-хана. 

15. Продублирован два раза. 
16. Видимо, Бура тангут, упоминаемый как заместитель Ча-

гана в роли тысячника, был сотником этой сотни. 
17. Дублируется. См.: Баритай-Курчи. 
18. Дублируется. См.: Бартун хушин. 
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Zh. Sabitov 
«Muizz al-Ansab» as a source on the history of the Mongolian Empire 

In this paper a comparison of data on the history of Mongolia (12—13 centuries) is made. Having compared the data 
available in three sources (namely, the famous «Secret History of the Mongols», «Muizz al-Ansab» and the well-known 
work by Rashid ad-din). The author makes up a conclusion that «Muizz al-Ansab» is a unique source on the genealogy 
of Chinggisides and the history of the Mongol Empire, which has many new facts on the genealogy of the Mongolian 
nobility — nojonov and Chinggisides. 

Key words: The Mongol Empire, the Mongolian history, the Chinggisides. 
 

 
 




