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ТУНДЖЕР БАЙКАРА И КНИГА

Читатель держит перед собой русский перевод книги Тунд- 
жера Байкары «Заки Валиди Тоган»*. Книга имеет простое на
звание, с характерным для турков опущением имени Ахмет — 
первого из двух имен собственных. Нет здесь никакого прило
жения к имени, никаких определений, нет даже подзаголов
ка... Но зато какое имя! Тунджер Байкара сразу дает понять, 
что это имя говорит само за себя.

«Заки Валиди Тоган» — издание Министерства культуры 
Турции, вышедшее в 1989 году тиражом 15000 экземпляров 
(значительный для Турции тираж!) в достойной для него се
рии «Великие турки»** и имеющее свою историю.

По словам самого автора, с произведениями Валиди он по
знакомился в 1958-1959 годах, с 1963-1964 учебного года он 
начал «регулярно посещать его занятия», «1969 и 1970 годы 
стали годами моего всестороннего и близкого знакомства 
с ним» и после его кончины «почувствовал себя обязанным на
писать о его жизни и начал собирать материал». Прошло 19 
лет. Ассистент Байкара стал господином профессором, кото
рый много писал о своем учителе, готовил к изданию и пере
изданию его труды, приводил в порядок его архив, много ду
мал о его жизни, о судьбе его политического и научного на
следия и наконец написал о нем книгу.

'Башкирский перевод от раздела «Первые годы в Турции» до «Миро
воззрения Заки Валиди» включительно можно найти на страницах журна
ла «Ватандаш»: Байкара Тунджер. Зәки Вәлиди Туған /  Төркөсәнән 
тәржемәселәре Ә. Юлдашбаев [һәм М. Исмәғилев] / /  Ватандаш. Өфө, 
1996. №1. 113—118-се биттәр; №2. 114-120-се биттәр; №3. 156-165-се 
биттәр; 1997. №1. 146-155-се биттәр;

"Baykara Tuncer. Zeki Velidi Togan / Kültür Bakanliği yayınları. [Ankara], 
1989. X, 229 s. —  (Türk büyükleri dizisi).
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Книга была замечена не только в Турции. После конферен
ции в Уфе, посвященной 100-летию со дня рождения Валиди 
(21 декабря 1990 г.), она появилась и в Башкортостане и бы
ла оценена по достоинству: в июне 1993 года ее автор был на
зван первым лауреатом Международной премии общественно
сти Башкортостана имени Заки Валиди. Позже на эту книгу 
обратила внимание Академия наук Республики Башкорто
стан*, а следом — и издательство «Китап», благодаря которо
му, к радости Т. Байкары, свет увидит его книгу теперь и в пе
реводе на русский язык.

Тунджер Байкара родился в 1940 году в деревне Ятаган иля 
(провинции) Денизли на юго-западе Турции. После окончания 
Стамбульского университета он работал в Эрзуруме и Анкаре, 
а в настоящее время он — профессор Эгейского университета 
города Измир**. Он автор нескольких больших работ по исто
рии Турции периода средневековья и нового времени, а не 
эпохи бронзы, как ожидалось от ученого, чье имя по-русски 
будет «бронзовый человек».

Тунджер Байкара написал о своем учителе книгу, жанр ко
торой можно было бы определить как научная биография, ес
ли бы не ее тональность — искренняя, взволнованная, не
сколько сбивчивая, с многочисленными повторами удачно най
денных характеристик, с огромным чувством уважения, порою 
переходящим в поклонение (слово Учитель и местоимение Он, 
говоря о Заки Валиди, Т. Байкара пишет с прописной буквы).

Насколько нам удалось передать авторский стиль и тональ
ность — судить читателям. Тем, кто прочтет эту книгу от до
ски до доски, возможно, бросятся в глаза эти повторы, но мы 
сочли возможным сохранить эту особенность оригинала.

Количество цитат из «Воспоминаний» Заки Валиди неволь
но наводит на мысль о том, что Тунджер Байкара написал сво
его рода толкование к ним, причем толкование жизнеутвер
ждающее, так как сам он признался однажды: «После чтения 
этой книги («Воспоминаний») душу охватывает глубокая пе
чаль». Мы верим Тунджеру Байкаре и благодарим его за то,

'Считаем своим долгом поблагодарить Академию наук Республики 
Башкортостан за поддержку, без которой данный перевод не был бы за
кончен и по сей день.

**См. о нем: Башкортостан: Краткая энциклопедия. Уфа: Научное из
дательство «Башкирская энциклопедия», 1996. С. 140.
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что своей книгой он показал: и в политике и в науке победа 
в конечном счете осталась за Валиди.

Несколько слов о структуре этой книги. Подробно изложив 
биографию Заки Валиди в первой части, Тунджер Байкара 
вторую часть ее посвятил раздумьям о нем как об ученом 
и мыслителе, аргументируя свою точку зрения подробной би
блиографией трудов своего учителя и воспроизведением ряда 
его статей и фрагментов крупных работ, помещенных в при
ложениях. Это честный и похвальный прием. Тунджер Байка
ра тем самым говорит: «Я рассказал вам о своем герое. А те
перь — читайте и размышляйте сами! И ваша воля согласить
ся со мной или сделать другие выводы».

Не будем скрывать своих симпатий: мы согласились с авто
ром и решили, в меру своих возможностей, усилить его аргу
ментацию, во-первых, уточнением и расширением библиогра
фии*, а во-вторых, присоединением к его тексту дополнений, 
соответствующих, как нам представляется, замыслу автора. 
Кроме того, мы снабдили авторский текст небольшим количе
ством примечаний переводчиков и составили указат ель имен. 
Последний, являясь элементом справочно-вспомогательного 
аппарата книги, поможет читателям полнее использовать ту 
информацию, которую так тщательно собирал и так бережно 
передал нам автор.

Турецкое издание этой книги завершается сообщением Тун- 
джера Байкары об использованных источниках. Он перечисля
ет работы Заки Валиди и свои собственные статьи (частично 
вошедшие в текст книги) и ссылается на то, что некоторые 
сведения он получил от самого учителя, а также от Абделька- 
дира Инана и Апаная. Отсутствие ко времени сдачи данной 
рукописи в издательство русского перевода второй части «Вос
поминаний» вынуждает нас сохранить авторские ссылки на 
них по стамбульскому изданию.

А. Ю лдашбаев перевел «Приложения» (кроме «Биографии 
профессора Заки Валиди Тогана», «В Канцелярию Председа
теля для передачи Великому Национальному Собранию» 
и «Ошибочного направления, проявившегося в международной 
инициативе относительно истории тюркских народов») и «До
полнения» (кроме статьи Н. Тоган, И. Арыджанлы, Т. Байка-

*Отдельное издание ее см.: Материалы к библиографии Ахмет-Заки 
Валиди Тогана /  Составитель Р. М. Булгаков. Уфа: Издательство «Гилем», 
1996. 160 с., ил.

Г
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ры «Бумаги, отложившиеся в результате деятельности А. Заки 
Тогана и размещенные им по папкам»). Перевод первой, вто
рой частей книги и перечисленных выше разделов «Приложе
ний» и «Дополнений», а также составление «Библиографии 
Заки Валиди» и «Указателя имен» принадлежат Р. Булгакову.

В заключение мы просим Тунджера Байкару принять нашу 
сердечную благодарность за возможность перевести его цен
ную книгу на русский язык.

А. Юлдашбаев, 
Р. Булгаков



ПРЕДИСЛОВИЕ К НАСТОЯЩЕМУ ИЗДАНИЮ

Это — книга о моем учителе, который вложил свой труд 
в мое воспитание и согревал меня теплом своего дома. Когда 
я писал ее, я и не подозревал, что она вызовет такие отклики. 
Просто после его кончины я почувствовал себя обязанным на
писать о его жизни и начал собирать материал.

Несмотря на некоторые уважительные для меня причины, 
эта книга все же появилась на свет благодаря тому, что мои 
друзья Д. Йылдырым, Дж. Озёндер и А. Коркмаз постоянно 
оказывали мне содействие.

Позже эта книга была удостоена премии имени Заки Вали
ди Тогана, учрежденной в Башкортостане. Тогда же я позна
комился со многими людьми, стараниями которых премия бы
ла вручена именно мне.

Одним из моих новых знакомых стал Амир Юлдашбаев. 
Во время моего пребывания в Башкортостане в июне 1993 го
да этот улыбчивый с мягким характером человек, располагаю
щий к доверительным отношениям, был одним из тех, на кого 
я мог полностью положиться.

Издание перевода моего произведения в Башкортостане для 
меня сейчас важнее его повторного издания в Турции. Этот 
факт меня очень радует, и эту радость я и хотел бы выразить 
в этих строчках.

Далеко на севере на тюркской земле в маленьком ауле ро
дился и вырос человек, молодые и зрелые годы которого были 
полны драматических событий, но который завершил свою 
жизнь большим ученым. Я говорю о Заки Валиди Тогане. Он 
для меня — и прекрасный человек, и Уникальный исследова
тель.

Для меня, анатолийского турка, в этой книге важно было 
попытаться показать прежде всего характер исследователя. 
Кажется, мне удалось уловить и другие его черты.
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В августе 1996 года я останавливался в туркменском город
ке Джебел, где, возможно, в 1920 году несколько тревожных 
ночей пережил и мой дорогой учитель.

А закончить мне хочется словами уверенности в том, что 
в будущем мире будут господствовать дружба, мир и братство, 
и в великой семье тюркских народов башкиры займут свое до
стойное место.

С благодарностью Тунджер Байкара 
Борнова-Измир

18 октября 1996 года



ПРЕДИСЛОВИЕ К ТУРЕЦКОМУ ИЗДАНИЮ

Не могу вспомнить, когда я первый раз услышал имя Заки 
Валиди Тогана. Скорее всего, я услышал его от своего дяди 
Эмина в связи с имевшимися у него националистическими 
журналами. Среди книг, прочитанных мною за летние канику
лы 1958 и 1959 годов, конечно же, были и его книги. Но в па
мяти моей те годы не оставили сколь-нибудь заметных следов.

В конце 1960 года на историческом отделении, располагав
шемся в одном комплексе зданий с нами, я случайно узнал, 
что в такой-то аудитории он будет читать лекции. Мне очень 
захотелось увидеть его самого и я из любопытства отправился 
на занятие. Лекция, на которую я попал, по-видимому, была 
первой. Вошедший был небольшого роста, с улыбчивым лицом, 
в жилетном костюме. Мне он показался тогда как бы прони
занным светом. Количество непонятных слов в его лекции ме
ня поразило. Кажется, это было начальное занятие по «Мето
дологии исторических исследований». Через некоторое время 
один юноша спросил: «Прошу прощения, разве это не преды
стория?». «Да, — воспринял вопрос по-своему Заки Валиди, — 
предыстория, то есть то, что предшествует истории и состав
ляет ее сущность», — и продолжил развивать эту тему. Ю но
ша смутился и больше не подавал голоса. Видно было, что он 
один из многих, кто, подобно мне, никогда больше не придет 
на эти занятия.

Любопытство мое было удовлетворено: я наконец увидел 
прославленного историка, о котором так много слышал. Так 
получилось, что в том году я стал посещать занятия ныне по
койных Исмаила Хаккы Узунчаршылы и Мюкримина Халиля 
Инанча. Значит, в те годы именно они были для меня более 
авторитетными.
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В 1961 году я принял окончательное решение стать истори
ком и в 1962 году перевелся на историческое отделение, 
но в том году Тоган не читал у нас лекций. И только начиная 
с 1963—1964 учебного года я стал регулярно посещать его за
нятия. И в год его смерти, уже будучи сотрудником историче
ского отделения, я также бывал на его лекциях. Я не был 
с ним рядом лишь в 1967—1968 учебном году. 1969 и 1970 го
ды стали годами моего всестороннего и близкого знакомства 
с ним. Этим произведением я хотел выразить испытываемые 
к нему чувства уважения и признательности.

Проф. д-р Тунджер Байкара 
Борнова

5 сентября 1988 года



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Ж И ЗН Ь
1890-1915

Семья. Детство. Учеба

Заки Валиди Тоган родился 10 декабря 1890 года на земле 
башкир в составе современного Советского Союза*, в ауле Ку
зян Стерлитамакского кантона. Согласно традиции его родо
словная выглядела так: ветвь суклы-кай  рода т елт им  клана 
эльчик-темир  племени юрматы. Основу аула составляли вет
ви суклы-кай и унгут, числом не более 30-40 жилищ, а с се
редины XIX в. в нем поселились и совместно проживали тата
ры, мишари и чуваши-мусульмане.

Ветви кай и унгут  были известными в истории восточными 
кочевниками, которые, подобно катайцам, салджыютам, та- 
бынцам и кирешитам в монгольскую эпоху (после XIII в.), по- 
видимому, вошли в состав башкир в качестве господствующе
го и воинственного элемента. Старинные предания суклыкай- 
цев и унгутов называют их родиной местность Ер Карагай 
к востоку от Урала.

Предков Заки Валиди мы можем проследить до XVIII и да
же до XVII века. В одном из тюркских земельных документов 
1757 года сохранились имя и тамга Чурака Кузян-улы, сына 
Иш -Тугана, внука старика Кузяна из семейства Кузян-улы, 
жившего в ауле с XVII в. Один из внуков Чурака, Кузян-улы 
Валид-бай в середине XIX в. был владельцем самого большого 
постоялого двора в ауле. У Валид-бая было два сына: Вали-

*Книга Т. Байкары опубликована в 1989 г. — Примеч. пер.
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мулла и мулла Ахмет-шах, или Ахметша. Позже Ахмет-Заки 
взял псевдоним Валиди (по имени деда), а фамилия Тоган вос
ходит к имени Иш-Туган (в значении «близнец»).

Мать Заки Валиди, Уммульхаят, все называли «мугаллима» 
(учительница). Его дед по материнской линии Сатлык-улы 
Кафи (умер в 1900 г.) происходил из среды людей, тесно свя
занных с Казанью. Будучи владельцем медресе, он дал своей 
дочери образование и хорошее знание персидского языка. Д я
дя Заки Валиди по матери, Сатлык-улы Хабибназар был од
ним из тех, кто оказал на него наибольшее воздействие, как 
бы подтверждая пословицу «племянник весь в дядю».

Заки Валиди рос в многодетной семье, у него было 3 сест
ры и 5 братьев, а мать его была настоящим образцом много
детной тюркской женщины.

Далекие предки Заки Валиди, подобно людям своего време
ни, грамоты не знали и жили жизнью скотоводов. Поэтому 
и отец Заки Валиди, и сам он очень любили все, что связано 
с животными. Для его отца, муллы Ахмет-шаха, все земледе
лие заключалось в том, чтобы посеять просо у подошвы горы. 
Заки Валиди пишет в «Воспоминаниях» (с. 30)*: «Обрабаты
вать землю я совсем не любил. Косить сено было для меня на
слаждением, но жать хлеб — пыткой».

Отец Заки Валиди, не в пример окружающим, был челове
ком сведущим и выписывал «Терджюман» Исмаила Гасприн- 
ского. К тому же его перу принадлежали «Описание путеше
ствия в Хиджаз» и «Жизнь Сатлык-улы», оставшиеся неопуб
ликованными. Он хорошо знал старинные предания и легенды. 
Но истинным знатоком их был его старший брат, Вали-мулла, 
который буквально оживлял для Заки Валиди слова известных 
ему родословий и дастанов. Отец же, Ахмет-шах, будучи мул
лой, тем не менее, чтил многовековые традиции тюрков на
столько, что иногда предпочитал их законам шариата.

Дядя Заки Валиди, Сатлык-улы Хабибназар, был одним из 
самых успевающих учеников Ш ихабеддина Марджани (умер 
в 1893 г.). Он с любовью занимался историей, 12-томную «Ис
торию Джевдета» несколько раз прочитал от начала до конца, 
сам написал «Мифтах ут-Таварих» («Ключ к хроникам») 
и опубликовал несколько произведений об арабском языке. 
Именно он повлиял на выбор Заки Валиди стези историка.

'Здесь и далее ссылки на турецкий текст «Воспоминаний» Заки Ва
лиди Тогана даются по стамбульскому изданию 1969 года. — Примеч. пер.
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Детство Заки Валиди прошло в полном согласии с приро
дой. Местом его начального образования было медресе отца, 
состоявшее из четырех строений. Общение с матерью также 
можно считать формой образования. В этом отношении ему 
особенно повезло: в медресе он изучал арабский, у матери 
учился персидскому и одновременно начал изучать русский 
язык частным образом. В «Воспоминаниях» (с. 18) он так и пи
шет: «Я начал». 150-200 детей с окрестных гор учились в мед
ресе около 4 месяцев. Проведя в таком окружении детство, он 
сохранил в памяти важные этнографические наблюдения.

Отец проявлял особую заботу о том, чтобы Заки Валиди 
учился у знающих людей. В 4-х километрах от Кузяна в ауле 
Бужа жил Хызыр-мулла, очень хорошо знавший геометрию. 
У него-то и брал Заки Валиди уроки геометрии и астрономии 
Улугбека. И после смерти учителя он будет по его методу оп
ределять направление к Каабе для строящихся мечетей.

В «Воспоминаниях» Заки Валиди подробно рассказывал 
о культурных связях своей семьи как с Дагестаном, так и с Бу
харой и Хивой, которые дополнялись тесными отношениями 
родственников матери с Казанью. Он также отмечает, что осо
бое влияние на него оказал странствующий дервиш-юродивый 
Муллагул. Не будучи связанным с суфизмом, этот дервиш от
личался известным свободомыслием и был носителем многове
ковой культуры. Заки Валиди научился у него многим хоро
шим вещам, подобным такому персидскому правилу: «Если ты 
приветливо встречаешь гостя, то Аллах одарит тебя неисчис
лимыми милостями».

Учеба в медресе отца стала начальным образованием Заки 
Валиди. И в 1902 году он отправился в медресе своего дяди 
Хабибназара в ауле Утяк, чтобы получить среднее образова
ние. Три сотни его учащихся располагались в семи строениях, 
а учебный год длился 6-7  месяцев. У своего дяди Заки Вали
ди изучал преимущественно арабский язык и литературу. 
Здесь он постепенно формировался под непосредственным 
влиянием своего дяди, его уроков и жизни в его семье. 
Но и в эти годы он очень любил бывать наедине с природой. 
И дядя, не обнаруживая его на уроках, говаривал: «Пойдите, 
посмотрите, он, наверное, в хлеву рядом со скотиной».

Когда у отца начали болеть глаза и позже, на период сво
его паломничества в Мекку, он оставлял медресе на попечение 
сына и своего помощника. Заки Валиди в 1906-1908 годах
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ввел много новшеств в медресе: в одном углу устроил библио
теку и собрал для нее много книг, установил глобус и обучал 
по нему детей. В это же время он начал интересоваться поло
жением дел в мусульманском мире* и, что важнее всего, осоз
нал, что существующего окружения для дальнейшего развития 
ему уже недостаточно. Он довольно хорошо знал арабский 
язык, чтобы преподавать в медресе, и учившийся в Американ
ском колледже Нияз Максудов звал его с собой туда. И вот 
весной 1908 года он твердо решил, что «ему будет тесно в Ку- 
зяне и Утяке» («Воспоминания». С. 48).

Заметивший в нем перемены отец подумывал о его женить
бе: ему уже шел восемнадцатый год — возраст становиться се
мейным человеком, а женившись, он бы навсегда остался 
в своей среде. Но Заки Валиди был категорически против этой 
затеи. Не желая идти против воли родителей, он советовался 
со многими людьми и в конце концов сумел убедить свою мать. 
Против был только отец, но все считали, что юноша может по
ступать по-своему. И вот 29 июня 1908 года Заки Валиди тай
но покинул свой аул, о чем знали лишь несколько человек.

Так в его жизни начинается совершенно новый период.

Учеба в дальних краях

Заки Валиди хотел бы отправиться в Бейрут или Стамбул, 
но он не мог уехать так далеко от своих. С торбой на плече 
и небольшими деньгами в кармане он пришел в Оренбург. От
сюда он поехал в Астрахань и встретился с людьми, имена ко
торых были ему известны. Из Астрахани он на пароходе, 
не имея билета, между грузов, отправился в Казань. На пол- 
пути ему пришлось сойти на берег и в течение пятнадцати 
дней работать, чтобы заработать деньги на дорогу. По приез
де в Казань он сразу направился в медресе Шихабеддина Мар- 
джани, к имени которого он относился с глубоким почтением. 
Однако там все уже изменилось, и Заки Валиди перебрался 
в медресе «Касымия», где из всех предметов его привлекала 
только математика.

В Казани Заки Валиди стал особенно много брать частных 
уроков. Он мог себе это позволить, постольку поскольку летом 
1909 года помирился с отцом и больше не испытывал нужды

* См. наст. изд. С. 247-248. — Примеч. пер.
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в деньгах после трудной зимы. Но и тогда он очень много за
нимался, не теряя времени даром. Емельянов, частным обра
зом готовивший его к экзаменам в Казанской инородческой 
учительской семинарии, познакомил Заки Валиди с Н. И. Аш
мариным и Н. Ф. Катановым. Таким образом, Заки Валиди 
оказался в среде востоковедов.

Осенью 1909 года уже и отец был настроен к нему благоже
лательно, и материальное положение укрепилось. Заки Вали
ди совершил еще одно путешествие на пароходе в Астрахань. 
Капитан парохода, на котором Заки Валиди возвращался 
в Казань, заинтересовался его книгами, и этот интерес и вни
мание сказались на формировании социальных взглядов Заки 
Валиди.

В 1909-1910 учебном году он был назначен преподавателем 
тюркской истории и истории арабской литературы в медресе 
«Касымия». Тогда же он начал писать для своих занятий «Ис
торию тюрков». Преподавать в «Касымие» ему предстояло че
тыре года. И благодаря его «Истории тюрков и татар», увидев
шей свет в конце 1911 года (на титульном листе 1912 год), его 
имя узнали широкие круги общественности. В это же время он 
начал посещать лекции проф. Н. Ф. Катанова и проф. 
В. А. Богородицкого на кафедре восточных языков Казанского 
университета. Однако закончит свое филологическое образо
вание Заки  Валиди гораздо позже, лишь в 1935 году, в Вене. 
К казанскому периоду относится и его знакомство со знамени
тым историком В. В. Бартольдом (1869-1930), дружеские от
ношения с которым сохранялись до самой смерти последнего.

«История тюрков и татар» получила очень благоприятные 
отклики. Отзывы проф. Н. Ф. Катанова и Ю суфа Акчуры ока
зались решающими. За свою работу Заки Валиди был избран 
членом Общества археологии, истории и этнографии при Ка
занском университете. В 1913 году Общество направило его 
в научную командировку в Ферганскую область. А в 1914 го
ду Российская Академия наук и Русский комитет для изучения 
Средней и Восточной Азии в историческом, археологическом, 
лингвистическом и этнографическом отношениях командиро
вали его в Бухарское ханство. Сообщения об этих весьма пло
дотворных поездках были опубликованы в журналах Русского 
Археологического общества в Петербурге, Общества археоло
гии, истории и этнографии в Казани и «Протоколах» Турке
станского кружка любителей археологии.
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Одной из находок этих командировок была, между прочим, 
неизвестная рукопись «Кутадгу Билиг». В своих «Воспомина
ниях» Заки Валиди подробно рассказывает об этой удаче. 
А вот казанский татарин Рашит Рахмети Арат, исследовавший 
«Кутадгу Билиг», почему-то ни словом не упоминает роли З а 
ки Валиди в обнаружении новой рукописи. Но теперь, после 
сообщения покойного Ахмеда Атеша (Bibliyografya / /  Belleten. 
XIII/49. 1949), его роль стала известна всем.

В казанский период очень важными для Заки Валиди были 
его отношения с проф. Н. Ф. Катановым, влияние которого ка
салось многих направлений. В 1912 году Катанову исполни
лось 50 лет. По этому случаю он устроил дома званый обед. 
Заки Валиди тоже был среди приглашенных. Вот что он пишет 
в «Воспоминаниях»:

Еды и напитков было много. Особенно много пил сам 
профессор. Вечером, когда гости уже расходились, он 
сказал мне: «Ты задержись ненадолго». Все ушли, а мы 
остались с ним вдвоем в его библиотеке и он долго го
ворил... «До сего дня из восточных тюрков и монголов 
с ориенталистикой были связаны только трое: Доржи 
Банзаров, Чокан Валиханов и я. Все существование на
ше принадлежит русской культуре. Я из шаманизма пе
решел в христианство и ему сейчас служу. Доржи и Чо
кан погибли от водки, не дожив до 35 лет. А все пото
му, что наши русские друзья ни их, ни меня ничему 
другому не научили. Теперь вот ты становишься четвер
тым. Береги себя в этом окружении! Вокруг меня были 
люди, не принадлежавшие к богатой мусульманской 
культуре. У нас не осталось ничего своего. И для рус
ских мы остались чужаками. Но ты должен осознать 
значение своей принадлежности к своей сильной куль
туре», — говорил Катанов и пил водку и плакал*.

Супруга Катанова однажды поставила ему условие: «Или 
я — или твоя библиотека». И профессор вынужден был рас
статься с книгами. Узнав об этом, Заки Валиди написал Юсу

* «Воспоминания». С. 106. В другом месте Заки Валиди так цитирует 
Катанова: «Хакасы погибают, а была бы у нас такая опора, как ислам, мы 
бы не погибли». Togan, A. Zeki Velidi. Kur’an ve Türkler. The Qur’an and the 
Turks. İslâm Şarkı ile Garp arasımdaki İlmî işbirliği. İstanbul, 1971. S. 58.
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фу Акчуре письмо с предложением приобрести ее для Турции. 
В конце концов Управление вакуфов Турции купило эту биб
лиотеку. Перед самой войной Заки  Валиди дополнил ее недо
стающими изданиями от книгопродавцев Москвы и Петербур
га и отправил в Стамбул. Позднее эта библиотека стала серд
цевиной Тюркологического института Стамбульского универ
ситета.

С 1912-1913 годов Заки Валиди начал интересоваться эпо
сом «Манас». Одновременно он занимался и Ибн Халдуном. 
Написанная им в эти годы статья об отрицательных чертах 
теократии в исламе получила в Турции противоречивые отзы
вы. Опубликованную в турецком журнале «Bilgi», ее прочитал, 
оказывается, даже сам Ататюрк («Воспоминания». С. 124). 
Летом 1914 года началась первая мировая война. Поскольку 
Заки Валиди находился в призывном возрасте, друзья стара
лись спасти его от мобилизации. В те дни он, наконец, сдал эк
замен на право занимать должность учителя русского языка 
в инородческих школах. В армию его все-таки призвали, 
но тут же демобилизовали по только что вышедшему закону 
об освобождении от воинской повинности учителей инородче
ских школ. И тогда Заки Валиди принял давнишнее пригла
шение приехать в Уфу. Здесь, в медресе «Госмания», он начал 
преподавать историю тюрков и историю литературы тюркских 
народов.

1916-1922  

Политическая деятельность

Исполняя обязанности учителя медресе, Заки Валиди попал 
в совершенно новое положение. В царской Думе казанские му
сульмане имели пять депутатов, а азербайджанские — одного. 
Поскольку их оторванность от народа давно уже стала прит
чей во языцех, решено было создать при этих депутатах некое 
бюро, направить в него представителей с мест и поручить им 
обеспечивать связь депутатов с народом. Таким представите
лем от Уфы для помощи членам мусульманской фракции в Д у
ме и был избран Заки Валиди. Так начиналась его политиче
ская деятельность, некоторые последствия которой он ощущал 
на себе до самой смерти. В конце 1915 года Заки Валиди при
был в Петербург.
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Весь 1916 год он провел в общении с представителями дру
гих мусульманских народов и в стремлении изучить внутрен
нее устройство России. В итоге он пришел к пониманию того, 
что высшие слои государства прогнили. И когда в следующем 
феврале (на самом деле — в начале марта) разразилась рево
люция, он со слезами на глазах надеялся, что она обернется 
благом для его народа.

Успех революции открывал бы новый период истории Рос
сии. Как сложится судьба ее мусульманского населения? Оста
нется ли оно в том же положении, что и при царизме? Или 
тюркские народы России вместе со всеми другими смогут вос
пользоваться ее результатами? Некоторые обстоятельства за
трудняли правильное понимание событий, происходивших 
в России в 1917-1918 годах: с одной стороны, казанская груп
па, а с другой — все оппоненты выдвигали свои аргументы, 
подтверждавшие их якобы правильные и законные действия. 
Ниже мы проследим эти события по работам Заки Валиди, 
ведь он находился в их среде, с ним они сводили счеты, начи
ная с тридцатых годов описывая и переписывая происходив
шее. А Заки  Валиди все, что ему было известно, сделал досто
янием общественного мнения, опубликовав следующие произ
ведения:

1. Семнадцать занесенных песком городов и Садри Максу- 
ди-бей. Стамбул, 1934.

2. Современный Туркестан и его недавнее прошлое. Каир, 
1928-1940. Следующее издание — на латинском алф ави
те: Современная страна тюрков (Туркестан) и ее недав
нее прошлое. Стамбул, 1942—1947.

3. Карта Страны тюрков с необходимыми пояснениями. 
Стамбул, 1943.

4. Воспоминания. Стамбул, 1969*.

Из этих публикаций следует, что, за исключением неболь
шого числа тех, кто хотел бы вернуться к царизму, все тюрки 
разделились на две основные группы:

а) Стоящие за неделимость новой России с сохранением 
прежних прав мусульман. Эту программу выдвинули казанцы, 
претендовавшие на главенство Казани среди мусульман.

* В оригинале названия этих произведений даны на турецком язы
ке. — Примеч. пер.
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б) Стоящие за автономию тюркских народов и конфедера
тивное устройство новой России. Сторонники этой программы 
требовали определенных территорий и автономии народов на 
этих территориях. К этой группе принадлежал и Заки Валиди. 
Страна башкир располагалась между казахстанскими и казан
скими землями. Казанцы хотели присоединить башкир к себе. 
Однако Заки Валиди рассматривал судьбу башкир неотдели
мой от судеб тюрков Средней Азии и считал, что ее следует 
соотносить не с Казанью, а с Казахстаном и Туркестаном. Ес
тественно поэтому, что для казанцев он был разрушителем 
«казанско-башкирского единства».

В указанных выше работах Заки Валиди подробно описыва
ет события. В мае 1917 года на I Всероссийском съезде мусуль
ман в Москве было принято решение: на территориях с преоб
ладающим тюркским населением создать автономии. Против 
этого решения выступили только казанские делегаты, а их ли
дером был Садри Максуди. В соответствии с этим решением 18 
мая Заки Валиди организовал в Оренбурге Башкирский обла
стной совет. Башкиры также духовному объединению вокруг 
Казани предпочли автономию в рамках своей территории.

Большевистский переворот октября (начала ноября) 1917 
года придал всему этому процессу совершенно иной вид. 29 
октября (16 ноября) было создано национальное правительст
во Башкортостана. Заки Валиди в нем отвечал за военные 
и внутренние дела. Следом были провозглашены республики 
в Крыму, Туркестане, Азербайджане и Казахстане.

Всебашкирский учредительный курултай проходил в конце 
1917 — начале 1918 года. На нем Заки Валиди продолжал ис
полнять свои прежние обязанности. Но 18 января 1918 года 
Советы оккупировали Оренбург, и вечером 3 февраля Заки 
Валиди был арестован. В тюрьме он работал над окончанием 
«Истории ногайцев». В начале апреля казаки и башкиры за
хватили Оренбург, а 4 апреля Заки Валиди бежал из-под стра
жи. Остаток весны он был занят организацией башкирских 
партизанских отрядов.

Восстание чехословаков 27 мая 1918 года положило конец 
влиянию Советов в Башкортостане. Благодаря полученному от 
чехов оружию стали формироваться башкирские военные под
разделения. 7 июня 1918 года национальное правительство 
Башкортостана возобновило свою работу. Первое время все
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было довольно просто, и вскоре правительство перебралось 
в Оренбург. Но в конце 1918 года вооруженная борьба против 
Советов стала ужесточаться. С другой стороны, белые генера
лы планировали разбить башкирское войско и арестовать З а
ки Валидова и его соратников.

В начале 1919 года Башкирское правительство вынуждено 
было решиться на новый шаг. Поговаривали о том, что Совет
ская власть позволит автономным республикам осуществлять 
демократическое управление и сохранить свои вооруженные 
силы. А сложившиеся условия не позволяли вести борьбу на 
два фронта: и против Советов, и против белых. В результате 
переговоров, начатых еще в конце 1918 года, 18 февраля 1919 
года было заключено соглашение с Советской властью. Сове
ты использовали важную пропагандистскую возможность, 
пойдя на ряд уступок, от которых они вскоре сами же отказа
лись.

Заки Валиди Тоган четвертый раздел своих «Воспомина
ний» озаглавил «Пятнадцать месяцев сотрудничества с Сове
тами». Это сотрудничество началось 18 февраля и причинило 
много материальных потерь и моральных страданий. Но луч
шего выбора у Заки Валиди не было.

В течение этого периода Заки Валиди будет многократно 
встречаться с главными фигурами возглавляемого Лениным 
советского руководства: Сталиным, Троцким и другими. Мно
го переговоров он провел с Лениным, а со Сталиным и Троц
ким — еще больше. Эти дни со всей откровенностью описаны 
в «Воспоминаниях»*. По мере укрепления своих позиций Со
веты все более отходили от условий договора с Башкирским 
правительством.

Для того чтобы не допустить развития событий по их сце
нарию, Заки Валиди начинает подумывать о продолжении 
борьбы с территории Туркестана**. И начинает секретную 
подготовку к ней с начала 1920 года. После ленинского при
каза расформировать башкирское войско и рассредоточить его 
по другим частям он принимает окончательное решение. И 29 
июня 1920 года он тайком отправляется в Туркестан. В этот 
же день, много лет назад, он также тайно покинул родной аул 
и ушел учиться.

* См. наст. изд. С. 248-258. — Примеч. пер.

** См. наст. изд. С. 258-263. — Примеч. пер.
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Борьба в Туркестане: 1920-1922

Борьба Заки Валиди в Туркестане будет длиться почти три 
года.

Он переезжал с места на место, соблюдая конспирацию, 
иногда в сопровождении своей жены. Н а короткое время он 
приехал в Баку на съезд народов Востока и оказал на его ход 
некоторое влияние. Потом он перебрался в Туркмению, а от
туда — в Хорезм. Рядом с ним все время находился Абделька- 
дир Инан — самый близкий его друг.

В Туркестане Заки Валиди вел и идейную и непосредствен
но вооруженную борьбу. Он был участником басмаческого 
движения, получившего свое название за тактику внезапного 
нападения на красных (слово басмак означает внезапно на- 
һасть). Кроме того, он был основателем и руководителем 
«Туркестанского национального объединения». Вместе с тем он 
не оставлял и своих научных занятий: копировал эпитафии, 
посещал исторические места и т. д.

Вся жизнь Заки Валиди в Туркестане состояла из постоян
ных переездов с одного места на другое: то он ездил по горо
дам (Бухара, Ташкент, Самарканд), то с оружием в руках 
участвовал в боях. Организуя собрания «Туркестанского наци
онального объединения» в безопасных городах, он стремился 
сохранить его членов и обеспечить их деятельность. Прибытие 
в Туркестан в конце 1921 года Энвера-паши связывалось с на
деждами на расширение масштабов вооруженной борьбы. Од
нако неудачи свели на нет эффективность его миссии. Нес
колько раз встретившись с Энвером-пашой, Заки Валиди пы
тался разъяснить ему обстановку. Но тот прибыл в Туркестан 
умереть за веру и не представлял себя вне участия в басмаче
ском движении. Энвер-паша погиб в августе 1922 года.

Заки Валиди стоял за продолжение вооруженной борьбы 
и деятельности «Туркестанского национального объединения». 
Но он видел, что положение ухудшается с каждым днем. По
лучив свободу на Польском фронте, Советы начали перебро
ску войск в Туркестан. Теперь оставался только один путь для 
решения проблемы освобождения Туркестана — продолжать 
борьбу в Европе.

Заки Валиди рассчитывал обосноваться в Туркестане надол
го, поэтому приехал сюда с женой. В августе 1919 года он взял 
в жены учительницу Нафису-ханым, дочь хаджи Мухаммета
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Якшимбет-улы из тунгаурских башкир аула Абзелил. Она бы
ла вместе с ним или оставалась в надежных местах. Их перве
нец, названный Ырысмухаммет, умер от малярии. Ожидавшая 
второго ребенка Нафиса не перенесла бы путешествия в Евро
пу, поэтому Заки Валиди оставил ее в Туркестане, чтобы взять 
к себе позже.

1923-1925

Годы исканий: Иран, Афганистан, 
Индия и Европа

Все пережитое тяжелым грузом воспоминаний навсегда ос
талось в сердце Заки Валиди. 21 февраля 1923 года он напра
вился в иранский город Мешхед, куда добрался 12 марта, 
и провел там пять из семи запланированных недель. В Меш
хеде он от начала до конца обследовал библиотеку Равза, в ко
торой до него не было ни одного востоковеда, и обнаружил 
в ней чрезвычайно важные рукописи. Одна из них — «Книга 
путешествий» Ибн Фадлана — в будущем откроет новые гори
зонты его творческого пути.

20 апреля из Мешхеда он выехал в Афганистан и 26 числа 
достиг Герата. В Афганистане он провел пять месяцев («Вос
поминания». С. 486-515). Здесь он особенно много работал 
в библиотеках Герата и Кабула.

23 сентября 1923 года он из Кабула на автомобиле поехал 
в Индию. Не зная обстановки в английской администрации 
Индии, некоторые ценные и секретные документы он оставил 
у героя битвы за Медину, посла Фахреддина-паши, который 
позже благополучно вернет их Заки Валиди. Английские вла
сти отнеслись к нему совсем не доброжелательно. Ему удалось 
лишь немного пообщаться с народом и войти в контакт с Ин
дийским комитетом в защиту халифата, расположенным 
в Бомбее. Связи Заки Валиди с Индией приобрели обширный 
и достойный характер лишь во время его поездки в 1964 году.

1 ноября Заки Валиди покинул Бомбей. Проплывая на па
роходе по Красному морю вдоль берегов Хиджаза, он полны
ми слез глазами смотрел на землю Пророка и молился о сво
ей родине. 24 ноября пароход оказался в Измире, а еще через 
три дня — в Стамбуле. Но визы у него не было, и сойти на
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берег ему не разрешили. Попытки уладить дело закончились 
ничем, и вновь через Измир он отправился в Европу.

В Европе он пробыл 18 месяцев. Сначала с Абделькадиром 
Инаном они из Марселя приехали в Париж. На почве обсуж
дения туркестанско-российской проблемы они установили свя
зи с другими тюркскими лидерами и одновременно завязали 
знакомства с деятелями науки: с П. Пейо, а через него 
с С. А. Штейном. Они встречались также с Ж . Ферраном 
и Ж . Дени, который предлагал начать совместную работу над 
произведением М. Кашгари. Среди других их новых знакомых 
были такие ученые, как В. Минорский и М. Мухаммед Хан 
Казвини, познакомивший их с сэром Д. Россом.

В феврале 1924 года они выехали в Берлин, где были заня
ты национальными, политическими и научными проблемами. 
Здесь Заки Валиди познакомился с Э. Захау, Т. Нёльдеке, 
Й. Мордтманном, Ф. В. К. Мюллером, фон Лекоком и И. Мар- 
квартом. По просьбе проф. Вейля он работал над каталогом 
рукописей Восточного отдела Прусской государственной биб
лиотеки.

Для Заки Валиди настало время принимать решение об уст
ройстве дальнейшей жизни. Он получил уже много предложе
ний о совместной научной работе. Особенно привлекательны
ми казались приглашения из Англии. 23 ноября в Берлине со
стоялся съезд «Туркестанского национального объединения». 
Одновременно он много выступал с лекциями. Они послужили 
поводом к возобновлению старых, 1917-1918 годов, дискуссий 
с казанцами. Но главным образом речь на них шла о Чингиз- 
хане и истории земледелия в Туркестане.

В начале марта 1925 года в Берлин приехал министр про
свещения Турции д-р Риза Нур. Он пожелал встретиться с З а 
ки Валиди, чтобы передать ему отзывы турецкой научной об
щественности. 15 марта они вели переговоры в течение трех 
часов с глазу на глаз, и Риза Нур настоятельно просил его 
приехать в Турцию. Тогда же министр представил Заки  Вали
ди турецкому послу в Берлине Кемаледдину Сами-паше. «Эти 
переговоры повлияли на мое решение оставить Европу и уе
хать в Турцию» («Воспоминания». С. 582). А в апреле назна
чение Заки Валиди «членом Комитета по делам сочинений 
и переводов» Министерства просвещения Турции стало свер
шившимся фактом. Таким образом, выбор между английским 
и турецким приглашениями был сделан в пользу Турции.
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1925-1932  

Первые годы в Турции 

Прибытие

Заки Валиди и Абделькадир Инан выехали из Берлина во 
вторник, 12 мая. В Праге они не могли отказать себе в удо
вольствии навестить своих старых чешских друзей по револю
ционной борьбе 1918 года. 14 мая в Будапеште они получили 
напутствие учившегося там Хюсейна Намыка Оркуна: «Смот
рите, будьте осторожны с Кёпрюлюзаде!». Заки Валиди очень 
удивился этому предостережению, но Хюсейн Намык всегда 
относился к нему с любовью и уважением, что, возможно, 
и послужило причиной его ареста в 1944 году вместе с Вали
ди.

18 мая они прибыли в Бухарест, а 19 — в Констанцу. Здесь 
они собрали много преданий о ногайцах. Потом они взошли на 
пароход и утром в среду 20 мая 1925 года достигли Стамбула. 
На этот раз с визами все было в порядке, но сойти на берег 
они смогли только в полдень — потребовалось время найти по
ручителя.

На новом месте каждый человек стремится к чему-то сво
ему, родному. Заки Валиди, естественно, не терпелось попасть 
в библиотеки. Его творческая натура выразилась в том, что 
сразу же после обеда он сел на конку и поехал в библиотеку 
мечети Фатих Джами. Да и в последующие дни он не мог 
удержаться от посещения библиотек.

Итак, с 20 мая 1925 года по 26 июля 1970 года Заки Вали
ди был в Турции. Правда, гражданство он получил несколько 
позже — 3 июня 1925 года. 45 лет, 1 месяц и 23 дня своей 
жизни он был гражданином Турции, то есть большую часть 
своей 80-летней жизни. В действительности же он прожил 
в ней несколько меньше. В 1932-1939 годах он был в Австрии 
и Германии, возвращаясь домой лишь на короткое время.

Известно, что в общественных науках важнейшей чертой, 
характеризующей человека как ученого, является его любовь 
к библиотеке, к книгам. Существует, конечно, много ученых, 
не отличающихся такой любовью, но Заки Валиди — истин
ный ученый, причем такой, кто исследовательскую работу ста
вит во главу угла. И самым лучшим доказательством этому
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как раз и является посещение им библиотеки мечети Фатих 
Джами в первый же день по прибытии в Стамбул.

Первые дни в Анкаре

Официально Заки Валиди числился в Комитете по делам со
чинений и переводов Министерства просвещения в Анкаре. 
Однако, задержавшись в Стамбуле, он встречался с некоторы
ми людьми, причем большую часть дня он проводил в библи
отеках. 29 мая 1925 года он прочитал свою первую лекцию — 
о главных чертах истории Средней Азии. Он познакомился 
с передовыми людьми — проф. Джевдетом и Ферид-беем. Фе- 
рид Кам произвел на него хорошее впечатление, во всяком 
случае Заки Валиди называл его первым в числе трех своих 
новых знакомых. Двое других — это Кёпрюлюзаде Фуад и ди
ректор публичной библиотеки мечети Баязид Джами Исмаил 
Саиб, поразивший его тем, что лишь издали увидев рукопись 
Бируни, рассуждал о ней так, будто бы прочитал ее полно
стью.

1 июня он провел на гостиничной кровати в Анкаре. На сле
дующий день он посетил Хамдуллаха Субхи (Танрыовера), а 3 
июня появилось постановление Совета министров о турецком 
подданстве Заки Валиди и Хамида Зубейра. В квартале Хаджи 
Халиль он снял дом, но долго в нем не задержался: крысы там 
устраивали игрища даже на потолке. Позже он рассказывал, 
как однажды он сидел и писал за столом, и сверху на бумаги 
упала крыса: «Некоторое время она смотрела на меня, а я — 
на нее, потом спрыгнула со стола и исчезла».

Состоя членом Комитета по делам сочинений и переводов, 
Заки Валиди представил проект создания научных учреждений 
в Турции. Вообще-то никакой важной работы в министерстве 
у него не было. В свободное время он писал труд по историче
ской географии Туркестана. 31 июля 1925 года по случаю 
Курбан байрама он посетил Президента Турции Победителя 
Мустафу Кемаль-пашу. Этим визитом он и заканчивает свои 
«Воспоминания». О дальнейшей его жизни речь идет в богатой 
коллекции его записных книжек.

Важным событием для Заки Валиди стал приезд в Турцию
В. Бартольда по приглашению Тюркологического института 
в Стамбуле. В этом институте Бартольд читал лекции, а Заки 
Валиди всюду его сопровождал и был при нем переводчиком.
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Русский оригинал лекций также остался у Заки Валиди. Ту
рецкий перевод их просматривал Рагиб Хулуси.

Работа в университете

По-видимому, не без влияния В. Бартольда и декана Кёп- 
рюлюзаде М. Фуада литературный факультет Стамбульского 
университета пригласил Заки Валиди на должность препода
вателя тюркской истории. Приглашение было подписано Кёп- 
рюлюзаде и вручено адресату. К этому времени Заки Валиди 
решил перебраться в Стамбул, и у него появилась возмож
ность сделать это, став членом правления Анатолийской ж е
лезной дороги. Это место было более доходным и необремени
тельным, но, поскольку преподавательская деятельность была 
целью Заки Валиди, он предпочел университет. Дело тянулось 
до начала 1927 года. В университет он был принят 26 января 
1927 года. Таким образом, в Анкаре он проработал почти пол
тора года.

Еще до переезда в Стамбул Заки Валиди арендовал дом 
в Саматье, с которым у него было связано много воспомина
ний. Одно из них — о приеме в честь Бартольда. Напротив 
этого дома была стена соседского, и любивший выпить Абдель- 
кадир Инан будто бы непременно хотел об эту стену бить пу
стые бутылки. Позже Заки Валиди поселился в этом доме.

В 1927—1928 учебном году Заки  Валиди начал преподавать. 
Его лекции тиражировались литографическим способом. В них 
намечается путь осуществления исследований по истории тюр
ков.

Наконец-то Заки Валиди дорвался и до библиотек, в кото
рых в предыдущие месяцы ему удавалось поработать лишь от 
случая к случаю. Теперь он развил неимоверную — иного сло
ва и не подберешь — деятельность. Он распланировал свои за 
нятия и предстоящие исследования. Из предисловия к «Введе
нию во всеобщую историю тюрков» видно, что замысел этой 
книги вынашивался начиная с 1927-1928 учебного года. Нап
ряженность исследований в эти годы была на высочайшем 
уровне. Он вспоминал, что во время обеденного перерыва би
блиотеки закрывались снаружи, а он продолжал заниматься 
внутри. И хотя в легендах о том, что он работал в библиоте
ках ночами, и не было правды, но «в обед я, действительно, 
работал под замком», говаривал он. Не ограничившись стам
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бульскими книгохранилищами, он, начав с Бурсы и Эдирне, 
обследовал всю Анатолию. А в летние каникулы занимался 
в Европе, ибо турецкие библиотеки того времени еще не име
ли хороших условий.

Заки Валиди был теперь «профессором тюркской истории 
литературного факультета Стамбульского университета». Так 
он был назван в «Государственном ежегоднике» 1929-1930 го
дов (Devlet Yıllığı. İstanbul, 1930. S. 118).

Некоторые свои произведения Заки Валиди закончил еще до 
официального приема на работу в университет. В 3-м номере 
журнала «Hayat» 16 декабря 1926 года Кёпрюлюзаде М. Фуад 
так писал о прочитанной им рукописи Заки Валиди «Ценные 
сочинения в стамбульских библиотеках»:

...Я поздравляю нашего дорогого друга с окончани
ем такого обширного многопланового и содержатель
ного сочинения, равных которому трудно найти не 
только в нашей стране, но и в Европе, и не могу со 
всей страстностью не пожелать, чтобы оно было ско
рее опубликовано. Я уверен, что отныне такими сочи
нениями турецкая нация сможет убедить даже самых 
придирчивых западных ученых в том, что она уже из
бавилась от «подражательности», «капитулянства» 
в науке и вступила на путь «зрелости» и «исследова
ний». Публикация этого сочинения станет важным со
бытием для углубления тюркологических исследова
ний не только в Турции, но и во всем мире, и благо
даря этому перед дальнейшими исследованиями от
кроются новые широкие горизонты.

К сожалению, это произведение Заки Валиди до сих пор не 
опубликовано. Другое написанное им произведение, посвя
щенное Бируни, начало печататься в 1928 году, но принятие 
в Турции нового алфавита остановило набор на половине.

В 1930 году Ататюрк обратил внимание на состояние исто
рических исследований. Университетских ученых попросили 
ответить на ряд вопросов, а организованное Общество изуче
ния турецкой истории начало подготовительную работу. По- 
видимому, ответы Заки Валиди настолько отличались от дру
гих, что его не привлекали к участию в организационных ме
роприятиях общества. Наряду с этим общество пошло на по
воду у выходцев из Казани, что также явилось причиной от



30 Первые годы в Турции

странения Заки Валиди от нового дела. В результате время от 
времени он стал натыкаться на «сюрпризы»*.

Любовь Ататюрка к национальной истории не нуждается 
в доказательствах. Во время своего посещения Стамбульского 
университета эту тему он обсуждал с Кёпрюлюзаде и Заки Ва
лиди, который просил помощи у Президента в предоставлении 
поощрительных стипендий для исследователей истории Тур
ции и истории среднеазиатских тюрков и в направлении сту
дентов на учебу за границу. Ататюрк довел эту просьбу до све
дения министра просвещения Абидин-бея, а тот отчитал Заки 
Валиди: «Как Вы посмели беспокоить Ататюрка тем, что явля
ется прерогативой нашего министерства!». И как следствие — 
тогда не изыскали возможности направить студентов за грани
цу. Да и позже не найдут.

Ататюрк непосредственно интересовался проблемами наци
ональной истории и хотел изменить представление о ее осман
ской эпохе, что привело к неприятным воспоминаниям Заки 
Валиди о последующих годах. Притязаниям греков на Анато
лийский полуостров Ататюрк противопоставил организацию 
исследований с целью доказать существование великой куль
туры в Анатолии еще в догреческий период. Отрицательно от
носясь к истории Османской империи, основной упор он сде
лал на исследование истории сельджукидов и еще более ран
него — среднеазиатского периода жизни тюрков, что в общем- 
то можно было только приветствовать. Но Заки  Валиди как 
раз и занимался самыми ранними этапами тюркской истории 
и поэтому не хотел иметь никакого отношения к теориям, 
по которым выходило, что население догреческой Анатолии 
тоже было тюркским. Среднеазиатский раздел этой теории 
также не увязывался с известными ему историческими данны
ми.

Когда профессоров снабдили книгами, излагающими эту 
теорию Общества изучения турецкой истории и, отчасти, са

* В начале 1932 года к нему начали относиться с недоверием. Одна
жды на лекции, описывая идейную обстановку, подготовившую появление 
Тимура, он завел речь о шейхе Баха ад-Дине Накшбенде и преданиях 
о нем. Один из студентов рассказал об этом своему отцу-депутату, а тот 
донес Ататюрку: «Заки Валиди использует в качестве источников «вред
ные» книги». Неожиданно к нему на занятия стали приходить с проверкой. 
Заки Валиди пришлось давать разъяснения, говорить об исторических 
методах, об идейных течениях. Подобного рода отношение морально уг
нетало его. (Tarihte usul. S. 49).
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мого Ататюрка, и попросили высказать свое мнение, Заки Ва
лиди откровенно высказался против нее.

Турецкий Исторический конгресс и Заки Валиди

Общество изучения турецкой истории в июле 1932 года со
брало в Анкаре представительный Исторический конгресс. 
Конгресс проходил под патронажем Ататюрка, и сам он ока
зывал честь своим присутствием почти каждому заседанию. 
Стамбульский университет относился к новомодной теории от
рицательно, и от двух членов направленной в Анкару его де
легации — от Кёпрюлюзаде М. Ф уада и Заки Валиди — ожи
дали чего-то особенного.

Конгресс начал работу в субботу 2 июля 1932 года. Профес
сор тюркской истории Стамбульского университета Заки Ва
лиди выступал в воскресенье, 3 июля. Поскольку свои докла
ды и тезисы он предоставил заранее, слушатели были более 
или менее осведомлены о содержании его выступлений. Когда 
свой доклад закончил один из известных представителей но
вой теории, доктор медицины Решид Талиб, председательству
ющий Юсуф Акчура объявил: «После перерыва профессор 
тюркской истории Стамбульского университета Заки Валиди- 
бей выскажет свои соображения, а доктор Решид Галиб-бей 
будет задавать вопросы».

Заки Валиди подытожил уже существовавшие аргументы 
и заявил, что об опустынивании Средней Азии не может быть 
и речи (I. Türk Tarih Kongresi Zabıtları. İstanbul, 1932. S. 167-176). 
Его оппонентом был д-р Решид Галиб. Доклад Заки Валиди 
о занесенных песком городах (Там же. С. 369—376) вызвал 
много вопросов. Вновь выступил д-р Решид Талиб, закончив
ший свою речь резкими словами:

Коллеги, с прискорбием сообщаю я вам, что возношу 
благодарности Всевышнему за то, что не являюсь сту
дентом, сидящим перед университетской кафедрой Заки 
Валиди-бея. Мы никоим образом не можем потерпеть, 
чтобы наши чада, которых мы готовим к великим делам 
нашего завтра, и наши внуки, о которых мы так трепет
но печемся, были бы лишены основ и начал образова
ния, чтобы их головы забивались проблемами, ничего
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общего не имеющими ни с азами арифметики, ни с пер
воосновами логики, чтобы деформировались их мысли
тельные способности. Университетская кафедра в нашей 
республике — это отнюдь не то никчемное место, на ко
тором позволительны примитивные знания на основа
нии порочных методов. ( Б у р н ы е  и п р о д о л ж и т е л ь 
ные  а п л о д и с м е н т ы .  Там же. С. 188-189).

Затем слово получил давний политический оппонент Заки 
Валиди — Садри Максуди. Он взялся отвечать на критику со 
стороны Заки Валиди. Его выступление закончилось в том же 
духе:

Я предоставляю участникам конгресса судить о том, 
в какой степени соответствует научной основательности 
и профессорскому званию систематическая бесцеремон
ность Заки Валиди в использовании лживых источни
ков.

Это, естественно, тоже было встречено «бурными и продол
жительными аплодисментами».

В заключение выступил М. Шемседдин (Гюналтай). Он 
также отметил факт засухи, а затем напомнил о противостоя
нии Заки Валиди и Садри Максуди. Говорил он, разумеется, 
с позиции С. Максуди, и в его изложении дело выглядело так:

После свержения царизма российские мусульмане 
предпринимали много усилий для защиты своего наци
онального существования. Сначала в Москве, а потом 
в Уфе они провели свои съезды, на которых пытались 
создать государственное образование под тюркским на
званием. Но первым противником такого объединения 
на уфимском съезде выступил не кто иной, как Заки Ва
лиди. Он вывел башкир из сообщества тюркских наро
дов (возгласы «Позор!»). Он препятствовал соединению 
тюркских народов на основе единого национального со
знания и единого языка, он был против процесса воз
никновения в тюркском мире общей культуры и общего 
языка. И сейчас именно по его вине у российских тюр
ков разные языки, разные культуры, разная жизнь,
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и они разделены на татар, башкир, узбеков, азербай
джанцев и так далее.

Не стремится ли Заки Валиди-бей такую же роль 
сыграть и на нашем конгрессе? Но пусть он не сомнева
ется в том, что сердца всех собравшихся здесь людей 
воспламенены чувством национального единства. И это 
пламя погубит любые происки и любые потуги поме
шать этому единству. ( Б у р н ы е  и п р о д о л ж и т е л ь н ы е  
а п л о д и с м е н т ы . )

Такое выступление опытного политика, действительно, 
должно было впечатлить аудиторию. Выше мы уже излагали 
содержание произведений Заки Валиди о событиях 1917-1918 
годов: Садри Максуди ловко заменил слова «казанские тата
ры» на слово «тюрки» и, благодаря Шемседдину Гюналтаю, 
в выгодном для себя свете завершил то заседание. А Заки Ва
лиди позже, в 1944 году, был обвинен уже в «стремлении объ
единить всех тюрков» и арестован. Но больше всего огорчало 
тогда Заки Валиди то, что Ататюрк не выступил против этих 
выпадов. «При его попустительстве я был унижен на глазах 
у всей нации», — с огорчением вспоминал он.

«Бурными и продолжительными аплодисментами» устранив 
едва ли не единственного оппонента, конгресс принял решение 
о «проблеме опустынивания». Закрывая заседание, председа
тельствующий заявил: «Проблема, таким образом, решена. 
В сущности, это ведь неоспоримая истина, которая уже попа
ла в учебники многих стран». Однако новая историческая тео
рия не была принята ни в одной стране мира. Да и как же мог
ло быть иначе, ведь в науке для доказательства истины недо
статочно произносить искусные речи, пускаться на подлог 
и устраивать бурные овации.

На конгрессе критически отзывались и о Бартольде, на идеи 
которого опирался Заки Валиди. Некий учитель договорился 
до того, что назвал Бартольда «типичным врагом тюрков». 
А Решид Талиб высказал сожаление о том, что в свое время 
академик получил приглашение посетить Турцию, выступил 
здесь с лекциями, опубликовал здесь свои труды. И еще один 
характерный факт: в протоколах конгресса в списке участни
ков отсутствует имя Заки Валиди.

Первый Турецкий исторический конгресс стал водоразделом 
между историками политиканствующими и историками мысля-

2-Заки  Валиди Тоган
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щими и добросовестными. Те, кто пытались навязать свое мне
ние об опустынивании Средней Азии Ататюрку и выдать свое 
мнение за мнение самого Ататюрка, в последующие годы, осо
бенно после смерти Ататюрка, даже и не вспоминали о ней. 
Мы уже упоминали выше, что критика новой теории ожида
лась и от Кёпрюлюзаде. Но он занял выжидательную позицию 
и от критики воздержался. Избирая уклончивые выражения, 
он не позволял втянуть себя в дискуссию. Когда по дороге 
в Стамбул его попросили объяснить свое поведение, он отве
чал: «А что мне было делать, я ведь не какой-нибудь скита
лец!». Это был намек на Заки Валиди, который после всего 
происшедшего был обвинен в «невежестве» и 8 июля 1932 го
да направил в университет телеграмму о своей отставке. И, 
не теряя времени, поехал поступать в аспирантуру Венского 
университета, чтобы никто не смог назвать его невежествен
ным.

Во время работы конгресса показали себя и смельчаки. Ре- 
шид Талиб, как уже говорилось, благодарил Всевышнего за то, 
что не является студентом Заки Валиди. А вот Хюсейн Нихаль 
(Атсыз), ассистент Тюркологического института, и его товари
щи телеграфировали ему в ответ: «В отличие от вас, мы гор
димся тем, что являемся студентами Заки Валиди». Позже, ко
гда Решид Талиб станет министром просвещения, X. Нихаль- 
бей будет отстранен от должности ассистента в Стамбуле и на
значен учителем турецкого языка средней школы в провинци
альной Малатье.

Итак, на Первом Турецком историческом конгрессе Заки 
Валиди сдал своеобразный экзамен. Противостоявшие ему ис
кусные политические говоруны хотели уничтожить его и от
стоять свое недолговечное влияние. Однако время докажет 
правоту Заки Валиди. «В чужой монастырь да со своим уста
вом», — сказал Ниязи Беркес о Заки Валиди, изгнавшем, 
по его мнению, историческую теорию Ататюрка из Турции. 
И если бы историки тех лет не угождали Ататюрку, а говори
ли бы ему историческую правду, то великий Ататюрк ни за 
что бы не воспринял такой теории, которая в короткий срок 
изжила сама себя.
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1932-1939

Учеба и преподавание в Европе

В Венском университете Заки Валиди хотел завершить свое 
образование. В тридцатых годах в Турции от университетских 
преподавателей требовали прежде всего знаний и закрывали 
глаза на то, что многие сами имели лишь лицейское образова
ние. Таковы были многие «мюдеррисы», или ординарные про
фессоры. И хотя Заки Валиди сдал в России экзамены за гим
назический курс, высшего образования он получить не успел. 
В Венском университете он получил и высшее образование, 
и одновременно закончил аспирантуру. Его докторская диссер
тация была посвящена описанию путешествия Ибн Фадлана 
по тюркским землям, рукопись которого он обнаружил в Меш
хеде.

7 июня 1935 года он стал доктором наук. На его докторском 
дипломе стоят подписи орд. проф. д-ра А. Гольд-Фернека, орд. 
проф. д-ра Д. Кралика и орд. проф. д-ра Й. Зёльха. По его 
словам, больше всего ему дали лекции А. Допша, В. Копперса, 
Зейфа и Гейгера. Экономист-историк А. Допш вообще оказал 
на него сильнейшее влияние. Сразу же по получении диплома 
Заки Валиди воспользовался приглашением проф. П. Кале 
преподавать в Боннском университете, где он читал лекции по 
истории Средней Азии и исламу.

Являясь гражданином Турции, Заки Валиди обратился в ее 
Совет министров за разрешением на работу в Бонне. В том же 
году был принят закон о фамилиях, и он выбрал себе фами
лию Тоган, которую его турецкие друзья помогли узаконить 
значительно позже.

19 сентября 1938 года ему было присвоено звание почетно
го профессора. Не будучи служащим высших учебных заведе
ний Германии, он удостоился этой чести за педагогические за
слуги. Позже он преподавал в Гёттингенском университете. 
Здесь он узнал о выходе в свет своей книги об Ибн Фадлане 
и в то же время готовил к печати на английском языке рабо
ту о Бируни. Находясь в Европе, как и раньше в Турции, он 
очень много хлопотал о том, чтобы вызволить свою жену из 
России, но для этого не представлялось никакой возможности. 
В Германии он на каждом шагу натыкался на проявления ста
рой, еще с российских времен, враждебности, что его нимало,

2 *
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впрочем, не смущало. Но вот враждебное отношение к нему 
тюркских ученых, например, Рашита Рахмети, его действи
тельно расстраивало.

1939-1948 

Вновь в Турции 

Возвращение

Смерть основателя Турецкой Республики Ататюрка 10 ноя
бря 1938 года по-разному отразилась на судьбе двух ближай
ших друзей. Соперники Заки Валиди, все время твердившие 
о том, что Ататюрк-де недолюбливал историка, лишились те
перь почвы, да и в словах их было не много правды. Но зато 
всем было точно известно, что Ататюрк очень любил его дру
га — Абделькадира Инана, который по смерти президента ос
тался без покровителя. Прежняя близость к Ататюрку и рань
ше вызывала зависть, а теперь началось нескрываемое пресле
дование*.

Новый президент, Исмет Инёню, после смерти Ататюрка 
хотел объединить и сплотить всех жителей страны, отбросив 
прежние взаимные обиды. И это действительно было необхо
димо сделать, чтобы сохранить нацию перед надвигающейся 
мировой войной. Теперь на арену выступили политики от ар
мии, такие, как Кязым Карабекир, А. Аднан Адывар и другие, 
державшиеся при Ататюрке в тени.

Друзья Заки Валиди информировали его об этой новой об
становке конца 1938 — начала 1939 годов. По словам Инана, 
«отношение к нему было хорошим».

Вот дословное заявление Заки Валиди в Министерство про
свещения — влиятельное учреждение, в ведении которого 
к тому же находились и университеты:

* В одном из писем того времени Абделькадир Инан пишет Заки Ва
лиди: «Когда Отец (Ататюрк) был жив, все было иначе. Стоило ему уме
реть, все сразу же изменилось. Они смотрят на нас, как на вещи, которые 
можно использовать. Ты этого еще не понял. Как-то я опоздал на службу 
на 20 минут, так они удержали из жалования 78 курушей. Это для меня 
и моральное мучение и материальная потеря».
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Его Превосходительству министру 
просвещения Турецкой Республики

У в а ж а е м ы й  г-н министр!

Семь лет тому назад, вследствие инцидента на Исто
рическом конгрессе в Анкаре, я оставил преподавание 
тюркской истории в Стамбульском университете и уе
хал в Австрию. После защиты докторской диссертации 
в Венском университете я три года читал лекции по ис
тории Средней Азии и исламу. С прошлого года я пре
подаю эти же предметы в качестве почетного профессо
ра в Гёттингенском университете.

Однако с течением времени жизнь меняется. По мере 
возрастания роли национальной науки человек, работа
ющий за рубежом на иностранную культуру, начинает 
беспокоиться о судьбе своей работы. В период учебы, 
равно как и во время исследования исторических доку
ментов в мусульманских и европейских странах, я 
с полной отдачей трудился во славу турецкой науки.
В результате почти тридцати лет работы я написал до
вольно много об истории тюркской культуры. Я специ
ально публиковал их по-турецки, чтобы турецкий народ 
мог их читать, а дети могли бы учиться по ним. Мое 
стремление работать в науке имело одну-единственную 
цель: быть полезным турецкой нации, в частности — 
в деле изучения ее великой и древней культуры. Прошу 
Вас назначить меня на подходящую должность в Тур
ции, желательно в Анкаре, и позволить мне работать 
с подрастающим поколением.

Заки Валиди Тоган

Гёттинген, 1 мая 1939 года.
Приложения: копии трех дипломов.

Этому прошению Заки Валиди был дан ход, и в конце кон
цов он был назначен профессором тюркской истории литера
турного факультета Стамбульского университета с 1 сентября 
1939 года. И в день начала войны он выехал из Германии.
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Возвращение Заки Валиди к своим обязанностям было важ
ным в нескольких отношениях. В те годы превосходство Гер
мании в Европе было подавляющим. Влияние Германии и ве
роятность поражения Советов, по-видимому, подвело Исмета 
Инёню к мысли использовать Заки Валиди в своих интересах. 
И в тот год, и позже всем казалось, что Заки  Валиди тесно 
связан с германскими политиками. Но о том, что человек, бу
дучи тюрком по происхождению, работает в интересах Герма
нии, — об этом и речи быть не могло. Хотя тот факт, что он 
провел в Германии многие годы, и мог дать повод подозревать 
его в сговоре с немцами или, по крайней мере, во взаимной ос
ведомленности обеих сторон. Во всяком случае военные, кото
рым положено предусматривать все варианты, конечно же, 
в этом направлении оказывали на правительство давление. 
И даже можно предположить, что оно исходило лично от вли
ятельного маршала Февзи Чакмака.

Вернувшись в Стамбул, Заки Валиди вступил в должность. 
И поскольку назначение на нее произошло сверху, ни литера
турный факультет, ни его декан X. Онгунсу ничего не пред
принимали против того, что и как он преподавал. И те, кто 
в свое время обвиняли его в невежестве, теперь затаились по 
углам. А Заки Валиди погрузился в работу над новыми произ
ведениями и статьями для начавшей выходить «İslâm 
Ansiklopedisi»*.

В жизни его произошла важная перемена — 12 апреля 1940 
года он женился на Назмие-ханым, дочери ногайца Омера Ун- 
гар-ага из Едисана. Она закончила историческое отделение 
Бухарестского университета и приехала в Стамбул писать до
кторскую диссертацию. Отныне она будет неизменной помощ
ницей во всех его делах. Вскоре родилась их дочь Исенбике**, 
а потом и сын — Сюбидей.

В те годы он работал над изданием произведения об Алише
ре Навои и передал в типографию книги «Методология исто
рических исследований» и «Введение во всеобщую историю 
тюрков». Благодаря вмешательству начальника Генштаба 
Февзи Чакмака затянувшееся издание книги «Современный 
Туркестан и его недавнее прошлое» в Египте на арабском ал
фавите было наконец закончено, а в 1942 году несколько со

* См. наст. изд. С. 276-286. — Примеч. пер.

** См. наст. изд. С. 286-293. — Примеч. пер.
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кращенный ее вариант был опубликован и на новом алфавите. 
Однако многие начинания так и не были доведены до конца 
из-за событий 1944 года.

В 1939 году тогдашний министр иностранных дел Шюкрю 
Сараджоглу был буквально выпровожден из России, что, есте
ственно, отразилось на состоянии турецко-советских отноше
ний. В период побед Германии в ее войне с Россией Заки Ва
лиди совершил в Германию несколько поездок, о которых ин
формировал Министерство иностранных дел. Немцы стали от
носиться к нему с подозрением, и в одну из поездок по их при
глашению в его гостиничном номере был произведен обыск. 
Но он сумел некоторые ценные документы переправить в Тур
цию через посла Саффета Арыкана. По тому, как немцы от
носились к пленным советским тюркам, Заки Валиди уже 
в 1943 году предвидел поражение Германии в этой войне.

Турецкая националистическая пресса, набравшая силу 
в 1942 и 1943 годах, полностью зависела от политической об
становки тех лет. И когда в 1943 году наступление немцев 
прекратилось, а потом они стали откатываться назад, общест
венное мнение сразу же сменило ориентиры. Прежде не жало
вавшие советских врагов силы, контролировавшие национали
стическую прессу, постепенно начали сдвигаться влево, чтобы 
заранее подготовить позиции перед ожидаемой победой Сове
тов. Те, кто в предыдущие годы умело дирижировал общест
венным мнением, теперь старались не позволять никаких по
литических действий, открыто направленных против Советов.

Руководящие круги страны, особенно Министерство просве
щения, еще в 1938—39 годах обеспечивавшие равновесие в об
ществе, теперь быстро осознали значение советских побед 
и были вынуждены пресекать любую антисоветскую деятель
ность, чтобы не дать Советам повода для оккупации Турции. 
Что, однако, на деле означало это пресечение?

Дело 1944 года

В начале 1944 года ушел на пенсию маршал Ф евзи Чакмак, 
долгие годы возглавлявший Генеральный штаб. Его преемник 
Кязым Орбай был крупнейшим военачальником, признавав
шим, однако, над собой власть Исмета Инёню. Снисходитель
ное отношение Министерства просвещения к сторонникам Со
ветов вызывало критическую реакцию. Об этом свидетельст
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вуют открытые письма X. Нихаля Атсыза Премьер-министру 
Шюкрю Сараджоглу. Иск за оскорбления, связанные с этими 
письмами, должен был рассматриваться в Анкарском суде 3 
мая 1944 года. Демонстрация молодежи против прокоммуни
стической деятельности, проведенная в этот же день, взбудо
ражила жителей Анкары, давно уже не видевших ничего по
добного. Эта демонстрация могла быть инспирирована не
сколькими силами:

1) Кое-какие действия мог предпринять отправленный на 
пенсию Февзи Чакмак, чтобы показать свое недовольство;

2) Ее могли вызвать и сторонники Германии, чтобы испор
тить отношения между Турцией и Советами;

3) Можно также говорить и о выражении прямого недо
вольства правительством и о подпольной деятельности.

Все, что было написано и сказано с тех пор о промежутке 
между событиями 3 мая 1944 года и речью Исмета Инёню 19 
мая, показывает, что в резиденции президента опасались пер
вой и третьей возможности. Так же думает и сам X. Нихаль 
Атсыз. Движение, известное под названием «Расизм и тура- 
низм», сформировалось как сила, направленная на свержение 
правительства. И всем было ясно, что только удар из окруже
ния маршала Февзи Чакмака может привести к этой цели. 
А поддержку своим действиям он может получить только от 
турецких националистов и только через посредничество Заки 
Валиди. И еще одно соображение: эта демонстрация была про
ведена еще и потому, что не было другой возможности не дать 
Советам повода и удобного случая для вторжения в Турцию.

В результате этих событий губернатор Анкары Н. Тандоган, 
министр просвещения Хасан А. Юджель, Ф. Р. Атай и другие 
потребовали арестовать всех «националистов». Обвинение 
в «национализме» было очень серьезным, и только, как мы те
перь узнаем, Ш евкет Эсендал, Генеральный секретарь Народ
но-республиканской партии, предотвратил массовые аресты. 
Вот как это описывает Самед Агаоглу:

Единственный случай, оставивший добрую память 
о деятельности Мемдуха Ш евкета Эсендала на посту 
Генерального секретаря Народно-республиканской пар
тии, мало кому известен сейчас.
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Аресты 19 мая, последовавшие за статьями Нихаля 
Атсыза, угрожали принять масштабы настоящего терро
ра. Правители того времени считали, что «главная их 
цель — свергнуть нас» и хотели пересажать всех, кого 
можно было бы обвинить в «национализме». И тут Ш ев- 
кет Эсендал выступил против: «Я тоже националист.
И если таково ваше решение, — первым арестуйте ме
ня». Никто не ожидал такого поступка от этого бесхит
ростного, не от мира сего человека, стойко переносив
шего все испытания. Он привел их в замешательство, 
но оценив возможные неблагоприятные последствия не 
только для страны, но и для себя лично, они отменили 
свое решение*.

15 мая 1944 года Заки Валиди, по его словам, «был аресто
ван по обвинению в антисоветской деятельности в Турции 
в интересах идеи туранизма». Обвинение сводилось к тому, 
что он стремился повредить отношениям Турции с соседями 
и подорвать существующий строй. В итоге Суд номер один 
чрезвычайного положения осудил его на 10 лет «за попытку 
государственного переворота». Однако военный трибунал 
(председатель — армейский генерал Али Фуад Эрден) полно
стью отменил этот приговор и потреббвал немедленного осво
бождения обвиняемых, дела которых должны быть рассмотре
ны Судом номер два чрезвычайного положения. Так в октябре 
1945 года Заки Валиди после почти пятнадцати месяцев за
ключения оказался на свободе.

Однажды в тюрьме Заки Валиди заставили подписать чис
тый лист бумаги, якобы для изъятия образца его подписи, 
и потом угрожали сфабриковать на этом листе подложные по
казания. Если не считать двух дней без пищи, он не подвер
гался физическому насилию. Было, правда, очень много вшей, 
которых он давил и оставлял на стене: 318 штук. Какой-то чи
новник, увидев их, приказал выбелить стену и улучшить сани
тарные условия.

Суд номер два, несмотря на усиленные попытки правитель
ства оклеветать ученого, не усмотрел ни состава, ни призна
ков инкриминируемого преступления и 31 марта 1947 года оп
равдал Заки Валиди. В постановлении суда одобрительно оце

* Ağaoğlu Samed. Babamın arkadaşları. 3. baskı. İstanbul, 1969. S. 116.
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нивается его деятельность в России и в Турции, а также его 
научные заслуги. После оглашения постановления председа
тель военного суда с горечью заметил: «Зря только потратили 
три года из-за ложных обвинений».

Через некоторое время постановление после утверждения 
его военным трибуналом вступило в силу.

Обычно полагают, что на «оправдательный» характер при
говора повлияли изменившиеся политические условия. После 
1945 года отношения с Советами снова ухудшились: они вновь 
заявили претензии на Восточную Анатолию и Босфор. Это от
разилось также и на судьбе председателя военного трибунала. 
Властям не понравилось его решение, и Али Фуад Эрден-па- 
ша ушел на пенсию.

Дело 1944 года о «расизме и туранизме», несмотря на оп
равдательное постановление, напоминало о себе и в дальней
шем, как бы подтверждая речь Исмета Инёню 19 мая 1944 го
да. И лишь смена власти в 1950 году стала для Заки Валиди 
и его товарищей настоящим освобождением.

К преподаванию в университете он смог приступить только 
27 июля 1948 года. В открытом письме 1951 года* он пишет 
о понесенных им тяжелых материальных потерях. 4 года и 8 
месяцев, проведенные в заключении и под следствием, — это 
время безденежья и страданий.

Богатые друзья, которых он считал таковыми, не оказали 
достаточной поддержки, а гордость не позволяла принимать 
деньги, происхождение которых не было ему известно. Близкие 
люди и издательство «Hak Yayınevi» помогли ему издать книгу 
«Введение во всеобщую историю тюрков», доработанную 
в тюрьме. Она вышла в 1946 году и дала средства к существо
ванию на несколько месяцев. Многие инстанции он информи
ровал о своем бедственном положении, но помощи найти не 
смог. Через Хамдуллаха Субхи Танрыовера он даже обратился 
к Исмету Инёню, но получил ответ: «Пусть пишет статьи для 
журнала «Belleten» и живет на гонорары». Последовав совету, 
Заки Валиди направил туда несколько работ, но опубликована 
была только одна — «Известия Ибн Факиха о тюрках».

Год возвращения Заки Валиди к своим обязанностям был 
поворотной точкой в истории Турции. 1948 год был годом 
25-летия Республики и во многих отношениях был как бы под
готовкой к 1950 г. А когда министром просвещения стал его

* См. наст. изд. С. 137-143. — Примеч. пер.
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ученик Тахсин Бангоглу, Заки Валиди во многом почувство
вал облегчение. Именно при министре Бангоглу Институт ис- 
ламоведения Стамбульского университета намного расширил 
свой штат.

1948-1970  

Пора успехов

Инцидент на Историческом конгрессе в 1932 году и дело 
«расистов-туранистов» в 1944-м были для великого ученого 
непредвиденными и нежелательными препятствиями на его 
научном пути, стоившими многих лет жизни. Теперь же, 
в 1948 году, его возвращение в университет положило начало 
самому значительному периоду его творчества без обвинений 
в невежестве или в политической деятельности.

Этот период начался с подготовки к изданию «Методологии 
исторических исследований». Ее набор был закончен в мае 
1950 года, а предисловие написано 14 мая, одновременно с ве
ликой переменой власти, благодаря чему оно в памяти истори
ков занимает особое место. Это произведение ясно показыва
ет взгляд автора на исторический процесс и его идейные иска
ния. Вопреки тому, что все напечатанные труды устаревают, 
вместо этой книги до сих пор еще не появилось ничего ново
го.

Творчество Заки Валиди между 1948 и 1970 годами было 
самым плодотворным, поэтому будет уместно рассмотреть 
здесь некоторые его фрагменты.

Попытки создать новые институты и кафедры

Заки Валиди еще 26 ноября 1939 года предложил деканату 
литературного факультета восьмистраничный проект создания 
Института истории, копию которого направил в Министерство 
народного образования с перечнем 300 первоочередных дис
сертационных тем. Но тогдашний декан проф. X. Онгунсу от
несся к проекту отрицательно и многие годы не включал его 
в повестку дня совета профессоров. Советник министра Ихсан 
Сунгу счел необходимым сузить сферу деятельности институ
та, внес изменения в проект и предложил организовать Инсти
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тут всеобщей истории тюрков. Однако и это предложение не 
было внесено деканом на рассмотрение совета профессоров.

Вскоре после возвращения в университет в 1948 году, 19 
июня 1949 года он вновь представил свои предложения в де
канат: создать Институт исламоведения, Институт русской 
филологии и Институт Азии и всеобщей истории тюрков. 
На обсуждении проекта Института всеобщей истории тюрков 
в совете профессоров прежний декан заявил: «Это все равно, 
что создавать государство в государстве», — и покинул засе
дание. В конце концов совет утвердил устав института, но ре
шение свое направил в сенат* университета очень поздно, 
а там вообще к нему годами никто не прикасался. И только на 
заседании сената 3 января 1957 года было принято решение 
о необходимости создать при отделении истории комплексный 
институт, и это предложение было передано факультету. Заки 
Валиди говорил, что «это произошло благодаря тому, что ре
шение поддержали два близких мне профессора-историка, 
члены сената». А ведь начиная с 1950 года никто из ректоров 
лично не проявил интереса к этому институту.

Лучше обстояло дело с предложением Заки Валиди создать 
Институт исламоведения: он был создан, и с 1953 года Заки 
Валиди был его директором. Вот что пишется по этому поводу 
в «Воспоминаниях»:

Как бы ни был я слаб в мусульманском богословии, 
но историю, культуру, историческую географию и эко
номическое положение мусульманских стран в различ
ные эпохи я знал достаточно хорошо, чтобы быть про
фессором исламоведения в Боннском и Гёттингенском 
университетах и директором Института исламоведения, 
созданного по моей инициативе при Стамбульском уни
верситете. Но основная моя специальность — это тюрк
ская история, и ей одной я хотел посвятить все свои си
лы. Поэтому в 1953 году я принял должность директора 
Института исламоведения только на шесть месяцев. 
Но до сих пор так и не нашлось подходящей кандидату
ры профессора на ее замещение. И то, что я и сейчас 
продолжаю оставаться директором института, доказыва
* Здесь и далее имеется в виду ученый совет университета. — При

меч. пер.
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ет, что в последние годы в области исламоведения Тур
ция сильно отстает от других стран (с. 64—65).

Долгие годы он руководил Институтом исламоведения с по
мощью одного лишь ассистента, Фуада Сезгина, который впо
следствии стал доктором и профессором, и к нему присоеди
нился проф. д-р Салих Туг.

Заки Валиди предпринимал попытки создать не только ин
ституты, но и кафедры. Во главе одной из них он хотел видеть 
проф. Мухаммеда Хамидуллаха. 26 мая 1953 года совет про
фессоров факультета принял решение о создании кафедры му
сульманских наук и культуры ислама. Но в 1956 году сенат 
университета вернул это решение на факультет с требованием 
сопроводить его более подробным обоснованием. Новая попыт
ка была предпринята после 1961 года. 29 января 1963 года со
вет профессоров вновь одобрил создание кафедры, но сенат на 
заседании 9 января 1964 года счел ее создание нецелесообраз
ным и не утвердил решение факультета.

Заки Валиди вел борьбу за научное изучение ислама в та
кие годы, когда большинство людей жили в страхе и апатии. 
В этом смысле он с пером в руках является таким же борцом 
за веру, какими раньше были вооруженные воины ислама. Су
ществует несколько главных причин, помешавших Заки Вали
ди создать в Турции научные учреждения исторического про
филя и направить коллективные исследования в более плодо
творное русло. К перечисленным им самим в «Воспоминаниях» 
мы считаем необходимым добавить следующие:

1. Сопротивление людей противоположного образа мыслей, 
которые не воспринимают всерьез историческую науку, не це
нят научных исследований, живут только одним днем. Их пу
гает необходимость напряженной работы и то, что много пи
шущие и хорошо работающие ученые оставят их позади себя. 
Настоящие ученые в благоприятных условиях будут по досто
инству оценены влиятельными кругами и приобретут влияние 
и авторитет. Это сопротивление имело место не только в 1940 
и 1950 годах, в несколько ослабленной форме оно продолжа
ется и поныне.

2. Заки Валиди Тоган не понял до конца того, как делают
ся дела в нашей стране, он недооценивал роль мелкого чинов
ника в продвижении бумаг: он полагал, что дела будут делать
ся сами собой, без постоянного их проталкивания. До конца
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своих дней он постигал эту механику, но судьба не всегда бы
ла благосклонна к нему.

3. Члены Турецкого исторического общества никогда не по
зволяли существовать соперничающему с ним учреждению. 
А большинство профессоров-историков Стамбульского универ
ситета как раз и были членами этого общества. К этому сле
дует добавить еще и противодействие тех, кто, в отличие от 
Заки Валиди, не хотел отдавать должное монголам и считать 
этот «дикий народ» родственником турков.

4. Заки Валиди пользовался такой широкой известностью, 
особенно за рубежом, как ни один другой турецкий историк. 
Поэтому в Турции ему не хотели давать институт, чтобы не 
допустить к деньгам и власти.

В итоге институт не был создан, а в проигрыше оказалась 
турецкая наука. Ибо, если бы он был создан, вряд ли он зани
мался бы только тем, что планировал Заки Валиди. От отдель
ных научных проблем институт непременно перешел бы к объ
единенным комплексным исследованиям. Так, собственно, 
и произошло с организованным Заки Валиди в 1957 году Т у
рецким обществом востоковедения.

XXII конгресс востоковедов 1951 года

Весь мир услышал о Заки Валиди и назвал его самым вели
ким турецким историком наших дней, когда он председатель
ствовал на XXII Международном конгрессе востоковедов.

Впервые состоявшийся в 1873 году в Париже, конгресс вос
токоведов стал одним из важнейших съездов, собиравшим уче
ных, занимающихся языками, литературами, культурой, исто
рией и другими проблемами стран Востока. XXI конгресс так
же проходил в Париже, и на нем было решено провести сле
дующий в Турции. Однако инциденты на Историческом кон
грессе 1932 года и отсутствие у Турции опыта в организации 
подобных мероприятий ставили под сомнение успешную рабо
ту этого конгресса.

Но смена власти в 1950 году и особенно назначение мини
стром иностранных дел известного в востоковедных кругах 
ученого проф. Фуада Кёпрюлю, стали добрыми предзнамено
ваниями. Ректор Стамбульского университета О. Дж. Сарч 
объявил, что председателем конгресса избран Заки Валиди То-
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ган. Заки Валиди организовал несколько комитетов и среди 
них комитет покровителей во главе с Президентом Турецкой 
Республики Джелялем Баяром, членами которого стали вид
ные политики страны. В консультативный совет вошли 26 чле
нов, а при нем 21 ноября 1950 года был образован организа
ционно-исполнительный комитет из 9 человек, который и дол
жен был выполнять всю подготовительную работу. После это
го приготовления к конгрессу пошли полным ходом.

15 сентября 1951 года в 14 часов в зале заседаний естест
венного факультета Стамбульского университета председатель 
организационно-исполнительного комитета проф. д-р Заки Ва
лиди Тоган своей приветственной речью открыл конгресс. 
В этот миг он не вспоминал горьких событий 1932 и 1944 го
дов. После него от имени правительства Турецкой республики 
гостей приветствовал министр иностранных дел проф. Фуад 
Кёпрюлю.

В работе следующих 15 секций конгресса приняло участие 
324 ученых из 38 стран:

1. Древний Восток
2. Древняя Анатолия — 2 подсекции
3. Изучение семитских языков
4. Исламские исследования — 4 подсекции
5. Дальний Восток — 2 подсекции
6. Средний Восток
7. Тюркология — 3 подсекции
8. Индология
9. Иранистика

10. Христианский Восток
11. Ветхий Завет
12. Изучение африканских племен
13. Древний Египет
14. Мусульмано-византийские отношения
15. Исламское искусство — 2 подсекции

Из 358 планировавшихся докладов на конгрессе было про
читано 274. Позже в «Труды» конгресса было включено 27 до
кладов, а 56 докладов опубликовано не было.

Одним из важнейших решений конгресса было «подготовить 
«Справочник по истории языков и культур тюркских народов». 
Был избран комитет из 9 человек: председатель — проф. 
Ж . Дени, секретарь проф. X. Ш еель (от Ю Н ЕСКО), члены —
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проф. 3. В. Тоган, проф. Ф. Из, проф. Ш. Алтындаг и др. 
Впрочем, последние из названных профессоров отошли от де
ятельного участия.

Проблема «Основ тюркской филологии»

«Основы тюркской филологии», решение об издании кото
рых было принято конгрессом востоковедов в 1951 году по на
стоянию Заки Валиди Тогана, должны были внести большой 
вклад в тюркологические исследования. Научные результаты, 
опубликованные в многочисленных статьях и книгах, должны 
были быть теперь собраны в одно издание и, таким образом, 
составить своеобразный фундамент. Заки Валиди Тоган с лю 
бовью и желанием взялся за их подготовку.

В 1959 году был опубликован первый том «Philologiae 
Turcicae Fundamenta» («Основ тюркской филологии»), в кото
рый вошли работы по турецкому и другим тюркским языкам. 
Однако в редакционной коллегии начались перемены. После 
смерти француза Ж . Дени и датчанина К. Грёнбека структуру 
первого тома определял Пертев Н. Боратав, за левацкую дея
тельность изгнанный из Анкарского университета и первона
чально приглашенный лишь для работы над указателями. 
А вскоре общее руководство всей работой захватил ученик 
проф. Ж. Дени проф. JI. Базен, связанный с Французской ком
мунистической партией. И теперь публикуемые в «Основах» 
статьи исправлялись по их указанию.

Второй том посвящался литературам тюркских народов. 
Статья проф. Заки Валиди Тогана о казахской литературе бы
ла существенным образом переделана без его ведома. Анало
гичной цензуре подверглась и статья А. Баттала Таймаса о ка
занско-татарской литературе. Все это было делом рук дуэта 
Базен-Боратав: очевидно было, что они старались подогнать 
эти статьи под советскую концепцию. Такое развитие событий 
Заки Валиди Тоган предугадывал еще раньше и в свое время 
требовал лишить Боратава полномочий члена редколлегии. 
Но редколлегия сочла требования Заки Валиди Тогана не за
служивающими внимания и даже приняла общий план третье
го — исторического — тома не в том виде, какой был подго
товлен им и его турецкими коллегами, а в варианте проф. 
Л. Базена. В ответ на это проф. Заки Валиди Тоган вышел из 
состава редколлегии и опубликовал несколько статей, раскры
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вающих положение дел с «Основами», а также публично отка
зался от авторства статьи о казахской литературе во втором 
томе. Первоначальный текст этой статьи он опубликовал от
дельно.

Главная причина разрыва отношений Заки Валиди с члена
ми редколлегии «Основ» заключается в том, что они отрица
тельно относились к тюркской культуре. Многие из них даже 
не признавали ее существования и избегали каких бы то ни 
было дискуссий на эту тему. Между тем в современной науке 
понятие «культура» является основополагающим, включаю
щим в себя, как в немецком языке, и понятие «цивилизация».

На первый взгляд, усилия Заки Валиди не были напрасны
ми: научный мир критически отреагировал на вмешательство 
редколлегии в авторские тексты статей, а анонсированный еще 
в 60-х годах исторический том «Основ» так и не увидел света. 
Но опасность появления «Основ» истории тюркских народов, 
в которых собственно тюркская точка зрения будет заменена 
какой-нибудь чуждой, — эта опасность вынудила Заки Вали
ди выступить с новой инициативой. Речь идет о «Türk Kültürü 
Elkitabı» («Справочнике по тюркской культуре»), созданию ко
торого он и посвятил последние годы своей жизни.

«Справочник по тюркской культуре»

В период споров об «Основах», в 1962 году в Анкаре с одо
брения и при поддержке правительства был организован Ин
ститут исследований турецкой культуры. В его руководство 
вошли старые политические противники Заки Валиди — ка
занские татары Р. Р. Арат, А. Темир и другие, поэтому он не 
смог в то время стать его сотрудником. Хотя принять его сто
ило хотя бы для того, чтобы будущая деятельность института 
была более плодотворной и впечатляющей.

Перед лицом нависшей над «Основами» опасности Заки Ва
лиди в 1964 году вынес этот вопрос на обсуждение XXVI Ме
ждународного конгресса востоковедов в Дели. Благодаря сво
ей широкой международной известности и авторитету, он су
мел убедить конгресс принять решение об издании девятитом
ного «Справочника по тюркской культуре», включающего все 
сферы тюркской культуры, кроме филологии. Был избран ме
ждународный комитет с центром в Стамбуле, в который вошли 
ученые Турции, Европы, Америки и Азии: проф. А. Азиз (К а
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рачи), проф. Сегледи (Будапеш т), г-жа Эмель Эсин (Стам
бул), проф. Эттингхаузен (Вашингтон), проф. 3. Ф. Фындык- 
оглу (Стамбул), проф. Халаши-Кун (Н ью -Й орк), проф. 
X. Иналджик (Анкара), проф. К. Ян (Утрехт), проф. Macao 
Мори (Токио) и проф. Заки Валиди Тоган.

Комитет избрал Заки Валиди председателем редколлегии, 
а редакторами томов были избраны:

Т.1: Введение в тюркскую культуру — проф. 3. В. Тоган 
Т .2: История искусств — проф. Р. Эттингхаузен 
Т.З: Экономика — проф. С. Ульгенер 
Т .4: Политика — проф. 3. Ф. Фындыкоглу 
Т .5: Право — проф. X. Иналджик
Т.6: Этнография — проф. JI. Рашоньи, проф. А. Инан, 

проф. X. 3 . Кошай 
Т .7: Наука — проф. X. Дильган 
Т.8: Литература — проф. Ф. Из
Т .9: Исповедуемые тюрками религии — проф. О. Туран 
Т. 10: Тюрки в мировой литературе — проф. 3. В. Тоган
Г-жа д-р Эмель Эсин взялась за «Справочник» с истинной 

любовью. А вот Министерство народного образования Турции 
кроме предоставления своей издательской базы никакой иной 
помощи оказать не смогло, хотя для открытия и функциониро
вания бюро и других служб необходимы были деньги.

Проф. Заки Валиди и его ближайшие помощники Эмель 
Эсин, 3. Ф.Фындыкоглу и X. Иналджик быстро развернули 
подготовку «Справочника». Публикация в 1967 году плана 
и программы работы с указанием каждой темы и ее предпола
гаемого автора свидетельствует о величии и совершенстве 
предпринятой Заки Валиди инициативы. Эта брошюра воспро
изводится в приложениях.

Издание материалов «Справочника по тюркской культуре» 
осуществлялось только до смерти Заки Валиди. Потом Эмель 
Эсин отдельным томом выпустила собственные работы по ис
тории искусств: Türk Kültürü Elkitabı. Cilt II. Kısım 1 a: İslamiyetten 
önceki Türk San’atı hakkında araştırmalar. İstanbul: Milli Eğitim 
Basımevi, 1972. 416 s., 532 s. resimler.

И только со смертью Эмель Эсин в 1987 году работы над 
«Справочником» прекратились, можно сказать, полностью.



Часть первая. Ж изнь 51

События последних лет жизни

1. Перемещение кочевников Туркестана в Турцию. После 
своего отъезда из Туркестана Заки Валиди вел активную борь
бу за переселение в Турцию разрозненных групп кочевников- 
казахов из Афганистана, Пакистана и арабских стран. В эти 
годы он уже имел большой авторитет и влияние, и эта борьба 
закончилась успешно: кочевников расселили в окрестностях 
Салихли, Коньи и Аданы.

2. После 1951 года Заки Валиди читал лекции и проводил 
исследования во всех частях света. В 1957 году он работал 
в Америке, в 1958 — в Пакистане, а 1954 год провел в Анг
лии.

3. Пенсионная проблема. В 1955 году Заки Валиди испол
нилось 65 лет, и он мог бы уйти на пенсию, но у него не бы
ло двадцатипятилетнего стажа работы в Турции. Время между 
1944 и 1948 годами выпадало из стажа, что заставляло его все
рьез задуматься о будущей пенсии. Поэтому он обратился 
в Великое Национальное Собрание Турции, но и там не нашел 
поддержки. И даже в 1960 году в 70-летнем возрасте он все 
еще не имел 25 лет стажа, что заставило его переправить да
ту своего рождения с 1890 на 1891 год. Теперь до своего но
вого семидесятилетия ему оставалось проработать еще год, 
а в 1961 году его стаж наконец был бы равен 25 годам. Одна
ко переворот 27 мая 1960 года и новый закон об университе
тах вынудили его продолжать работу.

4. Последние годы Заки  Валиди очень страдал от простати
та. 15 апреля 1970 года ему оперировали простату. Операция 
прошла успешно, и он смог продолжить работу над «Дастаном 
об Огузе».

Вскоре, однако, произошел рецидив болезни. Находившиеся 
в это время в Америке его дети вернулись в Турцию и были 
рядом с ним. Болезнь прогрессировала, что не позволяло сде
лать повторную операцию, и около 6 часов утра 26 июля 1970 
года Заки Валиди умер. Обязанность закончить работу над 
«Дастаном об Огузе» легла на автора этих строк, и после смер
ти учителя я закончил её и опубликовал дастан.

Похороны состоялись 28 июля 1970 года. После заупокой
ного намаза в мечети Баязид Джами тело было доставлено 
в главное здание Стамбульского университета. Прощальные 
слова произнесли заместитель декана проф. И. Кафесоглу,
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ученик и ассистент покойного Тунджер Байкара. Речь заранее 
я не готовил, говорил экспромтом. Похоронили учителя на 
кладбище Караджаахмет.

Рассказывали, что некий ученый приехал из тюркских зе
мель в Стамбул и здесь умер. Похоронили его на кладбище 
Караджаахмет. Однажды учитель долго искал его могилу по 
всему кладбищу, но так и не смог найти. А теперь он и сам 
покоится там, да помилует его Аллах!



ЧАСТЬ ВТОРАЯ

УЧЕНЫЙ И МЫСЛИТЕЛЬ

Физический и духовный облик

Заки Валиди Тоган был среднего роста и крепкого телосло
жения. Он полюбил природу с детских лет, проведенных в де
ревне, и она стала одним из факторов, повлиявших на форми
рование его личности.

От своих предков, полукочевников-скотоводов, он унасле
довал любовь к животным. Дома держали не менее пяти лош а
дей и, ухаживая за животными круглый год, он постоянно на
ходился в тесном общении с природой. Он подолгу не сходил 
с коня, объезжая окрестные леса, устраивая в них борти и при
важивая диких пчел.

Он находился среди лошадей с тех пор, как себя помнил. 
Зимой, в годы учебы в медресе, он задавал им корм и сам 
с удовольствием ел сушеные ягоды, которые во множестве на
ходил в сене. «Когда животных переводили на летовку в горы, 
табунщиком в нашей семье чаще всего бывал я. Обрабатывать 
землю я совсем не любил. Косить сено было для меня наслаж
дением, но жать хлеба — пыткой» («Воспоминания». С. 30).

Самыми любимыми зимними занятиями его с детства были 
лыжные прогулки и охота. В «Воспоминаниях» он часто рас
сказывает о лыжной охоте на зайца. Лыжным спортом он пе
рестал заниматься только на последнем году своей жизни: при
ехав отдыхать на Улудаг, он уже не вставал на лыжи. Много 
времени в молодые годы он отдавал физкультуре и гимнасти
ке, но после смерти своего лучшего друга Ибрагима Каскын- 
бая он потерял к ним интерес.
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Проведя детство среди лошадей, он был с ними на ты. Он 
сам рассказывал, как однажды в Австрии идет он по ипподро
му и вдруг слышит крики: на него несется лошадь без всадни
ка. Он ждет, когда лошадь приблизится к нему, хватает за уз
дечку и вскакивает в седло. Быстро успокоив лошадь, он воз
вращает ее на место. Все удивлены ловкостью профессора, 
а он отвечает: «Для меня все это очень легко!».

Под влиянием турецкой прессы, пишет сам Заки Валиди, он 
в молодости начинал курить, но позже бросил, то ли по насто
янию близких, то ли в тяжелых условиях напряженной борь
бы. Бывало, что временами он выпивал, хотя и не злоупотреб
лял этим. Правда, по его словам, он раз-другой напивался 
допьяна, чтобы забыться. Позже, оказавшись в другой среде 
и следуя совету Катанова, он охладел к выпивке. Автору этих 
строк он тоже рекомендовал последовать своему примеру.

Заки Валиди был человеком стальной воли — это его глав
нейшее качество. Он никогда не уклонялся от борьбы и нико
гда не прекращал ее, не добившись результата. Таким он был 
с самых малых лет и до самой смерти.

Ж изнь для него была сферой работы и ареной борьбы. И ос
нову его жизни составляла научная работа — работа в любых 
обстоятельствах. Он в буквальном смысле выполнял наставле
ние Пророка Мухаммеда: «Работайте так, будто бы жизнь ва
ша бесконечна, молитесь так, будто бы живете последний 
день». Научную работу он не прекращал даже накануне смер
ти в больнице, принимаясь за нее всякий раз, как позволяли 
силы.

Не тратя время понапрасну, Заки Валиди тем не менее ни
когда не отказывал себе в отдыхе и раз в год отправлялся на 
Улудаг восстановить силы, а последние зимы он проводил на 
отдыхе в Анталье.

X. Н. Атсыз так пишет в специальном номере «Ötüken», вы
пущенном по случаю кончины Заки Валиди: «Когда Заки Ва
лиди приехал в Турцию, он совсем не умел смеяться. Позже 
он научился этому и даже сам начал рассказывать о забавных 
случаях. В конце своей статьи я не могу не привести один из 
таких рассказов.

Однажды у себя на родине, в Башкортостане, он весь день 
пил кумыс и к ночи опьянел. Я на собственном опыте знаю, 
как приятно пьянит кумыс. Чтобы освежить лицо холодной во
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дой, он отправился к источнику около дома, а ночь была лун
ная.

Дальше он сам рассказывал так: «Подошел я к самому ис
точнику и что же вижу? Прямо в лицо мне светит луна. Пья
ный, я, должно быть, даже не заметил, как опрокинулся на 
спину и оказался лицом к лицу с луной»*.

Заки Валиди Тоган был бережливым и аккуратным челове
ком. Когда я видел, как он записывает все свои расходы, мне 
казалось, что он готовится к отчету перед кем-нибудь. Эко
номность его чаще всего воспринималась как скупость. В на
роде это называли немецкой привычкой, усматривая здесь 
влияние тех лет, которые он прожил в Германии. Поэтому-то, 
говорили, он и не устраивает больших чаепитий. Но те, кто 
знает, как мешают научной работе всякие чаепития, те не бу
дут относиться к этому как к чужеземной привычке.

В последние годы жизни он захотел получить водительские 
права. Друзья опасались, что в его возрасте опасно водить ма
шину — можно попасть в аварию и погибнуть. Они даже, го
ворят, обратились в Управление безопасности Стамбула 
с просьбой не давать ему права. Тогда он, будучи у Ф. Кыр- 
зыоглу, получил их у гражданских властей провинции Адапа- 
зары. Заки Валиди сам рассказывал ныне покойному Ченгизу 
Орхонлу: когда шоферы в районе Кадыкёй видели его прибли
жающуюся машину, они с криками «Спасайся! Старик едет!» 
уступали ему дорогу. Существует и приукрашенная версия 
этой истории, по которой эти шоферы якобы бросали свои ма
шины и разбегались кто куда. На самом же деле учитель уп
равлял машиной с осторожностью**.

Возвращаясь из поездок, Заки Валиди всегда стремился 
привезти с собой чистые тетради и прочную бечевку. Бечевкой 
он ловко умел завязывать пакеты, а тетради постоянно были 
нужны ему для бесконечных записей.

Ж изнь его была строго упорядочена. Он постиг тайну обра
щения со временем, что свойственно той великой цивилиза
ции, которую мы называем западной. Но иногда и ему хоте
лось нарушить эту размеренность. Однажды Решит Саффет 
Атабинен пригласил его к 16 часам, и когда Заки Валиди при
шел в 15.45, хозяин проворчал: «Вы, восточные люди, не зна-

* Atsiz Н. N. Zeki Velidi Togan’ın tarihçiliği // Ötüken. 1971. Temmuz. Sayı 7.

** Летом 1966 года мы возвращались в Стамбул из Кютахьи и иногда 
за руль садился Сюбидей.
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ете, что такое время», — и заставил его прождать 15 минут. 
Учитель вспоминал этот случай в качестве примера чрезмер
но педантичного отношения ко времени.

Человеческие качества Заки Валиди очень точно и исчерпы
вающе охарактеризовал Герберт Янски:

Заки Валиди был, действительно, великим ученым, 
но он также был и великим человеком. Знания, наука, 
ради которой он еще в детстве покинул нежно любимый 
дом, стала поглотившей все его существо профессией, 
неотъемлемой частью его жизни; и служение науке не
смываемыми знаками было начертано на его челе... Как 
бы глубоко он ни погружался в море знаний, он никогда 
не терял трезвого взгляда на жизнь и не прерывал не
посредственной связи с ней... Он не был замкнутым че
ловеком и не смотрел на людей свысока... И наконец, 
мы можем сказать, что он совсем не чувствовал себя чу
жим в стране, где прожил полную крутых перемен 
жизнь, где стремился к высотам, где остались его потом
ки. Напротив, он остался самим собой и гордился свои
ми корнями. Он — дитя своей родной земли, своего ау
ла, своих кочевий, гор и лугов. И в этом — ценнейшая 
грань его человечности.

Заки Валиди — великий ученый и великий человек; 
однако наряду с этими двумя его качествами существу
ет еще и третье, завершающее характеристику его лич
ности: он — великий турок. И это последнее качество 
придает его научной деятельности особое значение... 
Турок в буквальном смысле своего имени, Тоган был 
рожден для того, чтобы стать в первых рядах исследо
вателей и ценителей тюркской истории.

Педагогическая деятельность

Заки Валиди происходил из семьи учителей. Его отец, дед, 
дядя по матери — все были учителями медресе. И эта семей
ная традиция стала основой его педагогической деятельности. 
Мать его в народе называли мугаллима, или остабике, и этот 
факт также укреплял его учительские корни.
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Заки Валиди начал преподавать в 1906-1907 учебном году 
в медресе отца. Один год отец не мог вести занятия из-за бо
лезни глаз, а на следующий год он совершил паломничество 
в Мекку. Таким образом, Заки Валиди замещал его два года. 
В первый же год ему представился случай проявить себя. 
К традиционной программе обучения он стремился добавить 
современные дисциплины и хотел, чтобы в медресе был глобус. 
Используя тесто в качестве клея, он сам соорудил большой 
земной шар. В те годы некоторые в медресе считали Землю 
плоской. Поэтому Заки Валиди у этого глобуса объяснял всем, 
каковы на самом деле Земля, Луна и Солнце.

Позже, когда мыши съели тесто глобуса и он развалился, 
отец посмеивался над Заки Валиди: «Даже мыши не верят 
в то, что Земля вертится» («Воспоминания». С. 42).

Собственно педагогическая деятельность Заки Валиди нача
лась позже: в 1909—1910 учебном году в казанском медресе 
«Касымия» он был назначен преподавателем тюркской исто
рии и истории арабской литературы («Воспоминания». С. 75). 
И продолжалась она, с некоторыми перерывами, до последних 
дней его жизни — 61 год, или, точнее говоря, более 50 лет. 
Его публичные лекции периода 1923-1924 годов также можно 
считать продолжением его педагогической деятельности.

Его преподавательская работа в высшей школе началась 
в 1927 году в Стамбульском университете и закончилась там 
же в 1970 году. Одна из его записей, относящихся к этому 
34-летнему периоду, помещена в «Государственном ежегодни
ке Турецкой республики» (Стамбул, 1930. С. 118), где Заки 
Валиди назван профессором тюркской истории литературного 
факультета Стамбульского университета. В те годы профессо
ров называли мугаллимами, а ординарных профессоров — мю- 
деррисами.

Некоторые из первых учеников Заки Валиди живы до сих 
пор. Его студентами по Институту тюркологии были Орхан 
Ш аик Гёкйай и проф. д-р Тахсин Бангоглу.

В 1939 году начался второй период работы Заки Валиди 
в Стамбульском университете. Историки проф. Аднан Эрзи 
и проф. д-р Фахреддин Кырзыоглу и многие-многие другие 
были его учениками в этот период. Ф. Кырзыоглу помогал ему 
готовить труды к изданию.

Последний период начался в 1948 году. Т. Байкара также 
был его учеником: с 1960 года — вольнослушателем, а с
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1963 — студентом. Многочисленные ученики последнего пери
ода до сих пор живут воспоминаниями о своем учителе.

Начиная с 1927-1928 учебного года и до 1969-1970 учебно
го года, посвященного Чингиз-хану, он прочитал очень много 
курсов лекций. В первый период специальные исторические 
проблемы он оставлял для старших курсов, а первые два года 
он посвящал главным проблемам тюркской истории (Umumî 
Türk Tarihine Giriş. 2. baskı. İstanbul, 1969. S. 111). В те годы он 
также читал «Историческую географию тюркских стран» 
и «Методологию исторических исследований».

После 1939 года он продолжал эти темы, а с 1948 года до
бавил к ним и «Всеобщую историю тюрков». Реформы 1961 го
да усилили кафедру всеобщей истории тюрков: на ней появи
лись исследователи с учеными степенями, начал преподавать 
проф. д-р Ибрахим Кафесоглу, а проф. д-р Мустафа Кафалы 
и проф. д-р Гюльчин Чандарлыоглу в те годы были ассистен
тами кафедры. Теперь Заки Валиди посвящал свои лекции 
и истории Азии начиная с IX-X вв.: Чингиз-хан, чингизиды, 
Тимур, тимуриды, колониальная эпоха, туюхуны и башкиры — 
вот лишь главные темы его лекций. В последний год жизни он 
вновь возвратился к Чингиз-хану, а предыдущий посвятил ка- 
раханидам. Эти два курса были законспектированы и тиражи
рованы мной. К сожалению, учитель не смог просмотреть их, 
как он сделал это с конспектом лекции 1964 года о Тимуре.

Он читал лекции на языке, который несколько отличался от 
литературного турецкого. Его ослабевший старческий голос 
и своеобразный язык были причиной того, что лишь немногие 
студенты в аудитории слышали и понимали его. Он не дикто
вал свои лекции по заранее написанному тексту и поэтому не 
был популярен среди тех, кто привык записывать каждое сло
во преподавателя.

Он был близок к студентам. Предприняв в 30-е годы ряд 
плодотворных научных поездок, он продолжал их и в 60-е го
ды. В одной из них в 1960 году участвовал и автор этих строк. 
Любимых студентов он приглашал к себе и после недолгих за
нятий угощал их бульоном с вареным картофелем. И за обе
денным столом, как это бывает у ученых, продолжались науч
ные беседы.

Он с интересом относился к своим студентам, старался по
лучше узнать их и поэтому придавал большое значение семи
нарским занятиям. Несмотря на то, что я был студентом не
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полного курса обучения, я все равно посещал его семинары. 
В 1963-1964 учебном году он вел семинар по карлукам. Эта 
тема требовала эрудиции и знания многих иностранных язы
ков. На первом же занятии записал наши имена, сведения 
о родителях, место рождения и т. п., а потом поинтересовался, 
какую литературу по истории мы прочитали и попросил все 
это написать. Меня он запомнил с первого же раза, потому что 
я уже успел прочитать много книг, самостоятельно выучил 
арабский алфавит и очень любил историю.

Заки Валиди требовал, чтобы желающие работать над дис
сертациями по всеобщей истории тюрков аттестовались по од
ному из трех основных направлений и изучали бы русский 
язык у д-ра Махмута Алукая, китайский — у Полата Тарф а- 
ни, а исламские науки — у Мухаммеда Хамидуллаха. Специ
ализировавшимся в исламских науках он также советовал за
ниматься арабским или персидским языком, но они обычно ог
раничивались посещением лекций по введению в ислам.

Выполнения этих требований он сумел добиться только в 
последние 6—7 лет, когда уже и сам состарился, и здоровье 
ухудшилось, и большую часть времени отдавал таким проек
там, как «Справочник по тюркской культуре».

Он всегда всерьез воспринимал своих студентов и вообще ко 
всем относился с уважением. Как-то раз экскурсовод Музея 
Мевляны в Конье вел экскурсию так плохо, что даже нам бы
ли очевидны его ошибки. Но учитель ни разу не прервал его 
и только после окончания экскурсии в отсутствие экскурсово
да рассказал нам, как обстояло дело на самом деле. Так он 
учил нас не перебивать говорящего и не мешать ему своими 
исправлениями. Но, с другой стороны, во время разговоров со 
студентами он исправлял ошибки сразу же.

Мне доводилось слышать, что среди государственных деяте
лей ему нравился Сараджоглу. В Ахмете Атеше и А. Гёльпы- 
нарлы он ценил знание персидского. Когда А. Атеш из Стам
була в Тегеран поехал на машине, он очень злился на его су
пругу: «Как же ты это допустила, неужели нельзя было лететь 
самолетом!» А вскоре после этого случая А. Атеш умер, буду
чи еще довольно молодым.

Из ученых на него большое влияние оказал А. Допш, и
В. Бартольда он вспоминал постоянно.

Одной из важнейших педагогических черт Заки Валиди бы
ло поощрение тех, кто хотел работать, ибо трудно было найти
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желающих посвятить себя всеобщей истории тюрков, где тре
бовалось и знание многих языков и высокая культура, а попа
дались и такие, кто готов был работать ради внешнего блеска, 
безо всяких там языков и прочего. Поэтому-то и старался З а 
ки Валиди с особым вниманием относиться к охочим до знаний 
и оказывать им всяческую помощь и поддержку.

Об отношении к английскому языку. Заки Валиди всегда 
и всем советовал изучать языки. Я в лицее изучал француз
ский, а он мне рекомендовал заняться еще и английским. Ан
глийский, считал он, надо знать хорошо. Придаваемое им ан
глийскому языку значение создавало у многих людей впечат
ление, что он предпочитал турецкому языку английский. 
Но Заки Валиди осознавал значение турецкого языка как язы
ка науки и находил удовольствие в том, чтобы писать свои 
труды по-турецки. И вместе с тем он понимал, что, отдавая 
должное турецкому языку, следует позаботиться и о том, что
бы достижения турецкой науки сделать достоянием всего ми
ра. Именно в этом он и усматривал назначение английского 
языка.

К такому мнению он пришел еще в 30-е годы. Конечно, 
и речи быть не могло о вытеснении турецкого языка англий
ским. Но требовались турецкие ученые, хорошо знавшие анг
лийский, способные переводить с турецкого на английский. 
Они бы переводили на английский турецкие произведения 
и труды турецких ученых, написанные с турецкой позиции 
и в интересах Турции. А иностранные ученые, в таком случае, 
читали бы правду о турках, написанную самими турками. Вот 
что было главным для Заки Валиди, который совсем не хотел, 
чтобы в турецкой науке английский язык преобладал бы над 
турецким.

Отношение к английскому языку — это лишь небольшая 
часть процесса вхождения в мировую цивилизацию стран 
и народов, бывших в XIX и XX вв. за ее пределами, вхожде
ния благодаря изучению языков цивилизованных народов. 
И здесь нет никакого противопоставления взглядов Заки Ва
лиди взглядам других современных наших интеллигентов. Он 
был турок и мусульманин. Знание им иностранных языков не 
превратило его в носителя иностранной культуры. Он всегда 
осознавал свое место: турецкий язык был для него основой, 
а английский — средством общения с остальным миром.



Часть вторая. Ученый и мыслитель 61

Историк и ученый

Профессия преподавателя, безусловно, достойная профес
сия. Но преподавателя, вычитывающего известные факты, хо
рошо усваивающего их и искусно преподносящего своим сту
дентам, необходимо отличать от исследователя, ученого, исто
рика. Заки Валиди — это педагог, но, что еще важнее, он и ис
следователь, и историк, и ученый.

Заки Валиди — это ученый в полном смысле этого слова. 
Для такого человека первым условием является любовь к сво
ей профессии. Все остальное существует как бы в виде прило
жения к ней. Во время войны в горах Туркестана с винтовкой 
в руках он копировал старинные надписи и собирал историче
ские сведения. И это не парадокс, это работа ученого. А в 1925 
году он попал в Стамбул после многих лет приключений 
и сразу же бросился в библиотеку. И это не ради карьеры или 
рисовки. Это — от большой и истинной любви к науке. И все 
долгие годы жизни в Стамбуле у него была единственная 
страсть — страсть к книгам.

Научная деятельность составляла суть его жизни. Еще до 
поступления на работу в университет, будучи чиновником 
в Анкаре, он написал такие труды, которые заслужили похва
лу проф. Фуада Кёпрюлю в журнале «Hayat». В турецкой вы
сшей школе Заки Валиди был тем человеком, который любил 
свою профессию и с любовью посвящал себя ей.

Заки Валиди с чувством признательности вспоминает тех, 
кто наставил его на путь научных исследований. «Любовь 
к народным дастанам, национальным играм и состязаниям 
привили мне старший дядя Вали-мулла и семья Каскынбае- 
вых» («Воспоминания». С. 34). А вот религиозного фанатизма 
он не любил и к «шейхам» относился с настороженностью, 
но ученость, труды и помощь некоторых из них вызывали 
в нем ответную благодарность. Зайнулла-иш ан, например, же
лая испытать Заки Валиди, как-то дал ему достаточно много 
денег и сказал: «Может быть, они тебе понадобятся». И когда 
Заки Валиди купил на эти деньги книги, он одобрил покупки 
и сказал много хороших слов. «Похвала такого уважаемого 
в нашем обществе человека была для меня большой поддерж
кой, и не будь ее, моя жизнь, возможно, прошла бы в стороне 
от науки», — говорит Заки Валиди («Воспоминания». С. 37).
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Создается такое впечатление, что Заки Валиди родился ис
ториком. Во многих местах его «Воспоминаний» объясняется, 
почему он выбрал историю. Конечно же, этот выбор был пре
допределен традициями его семьи и ближайшего окружения. 
И судьба автора этих строк сложилась точно так же. Иметь 
возможность избрать любую профессию и из всего их множе
ства выбрать профессию историка, — для этого нужно не про
сто любить, а очень любить историю. Именно благодаря этой 
любви нам открываются такие истины, которых не понять лю
дям, ставшим историками не от любви к наукам, а по стече
нию обстоятельств.

Заки Валиди начал изучать историю в свете богатейшего 
наследия устного народного творчества. Эта устная традиция 
позволяла ему погружаться в глубь истории: некоторые даста
ны и предания уводили его к началу XV века. Многие преда
ния посвящены и более поздним временам.

Заки Валиди входил в историю, имея под ногами надежную 
этнографическую базу. Приметы повседневной жизни, о кото
рых скупо говорит история, он имел возможность сравнивать 
с тем, что видел сам. Ведь некоторые наблюдаемые им тради
ции и обычаи существовали уже сотни лет. А среди них были 
и такие, возраст которых Заки Валиди оценивал более чем 
в тысячу лет. Учет этой социальной обстановки позволил З а 
ки Валиди освободить собственно историю из сухих и бессмыс
ленных рамок политической истории, воспроизводимой в бес
цветных книгах и холодных документах, и найти в ней место 
для человеческого существа. Ибо если основой истории явля
ется человек, то значение имеет все, что связано с ним, 
и в особенности экономика. Не следует забывать, что с эконо
микой тесно связана и духовная жизнь.

И в своем родном окружении Заки Валиди, естественно, 
ощущал свое существование внутри истории. Ибо не только 
его старший дядя, но и отец его был известен как знаток на
родных преданий башкир («Воспоминания». С. 597). А эти 
предания были не чем иным, как частью самой истории.

В опубликованной в 1934 году автобиографии (Onyedi 
Kumaltı Şehri ve Sadri Maksudi Bey. İstanbul. S. 3—4). Заки Валиди 
сообщает о своей семье сведения, которые показывают его 
первые исследовательские опыты:
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Насколько удалось установить в свое время автору, 
его предки и главы других семейств веками занимались 
скотоводством и грамоты не знали. И тем не менее 
в любую эпоху были среди них один-два человека, 
очень хорошо помнивших старинные предания и редкие 
теперь легенды об Эдигее, Джанибек-хане, Еренсе 
и другие «ногайские» сказания и даже знавших араб
ский и персидский языки. Автор и сам первые уроки 
арабского получил у своего отца, а персидского — у ма
тери.

Отец автора, Ахметша-хаджи, не в пример окружаю
щим, был человеком сведущим, он с самого первого но
мера был подписчиком газеты «Терджюман» и был ис
кренним почитателем ее редактора Исмаила Гасприн- 
ского, а также был автором «Описания путешествия 
в Хиджаз» и «Ж изнь Сатлык-улы». Старший брат отца, 
Вали-мулла, по прозвищу Поперек-себя-шире, был из
вестен как прекрасный знаток генеалогии и дастанов. 
Дядя автора с материнской стороны, Хабибназар С ат
лык-улы, был одним из самых успевающих учеников ка
занского историка Ш ихабеддина Марджани и автором 
трудов по истории и арабскому языку.

Автор настоящих строк, Ахмет-Заки, под влиянием 
названных выше лиц и родословий племен юрматы, бур
зян и гирей-кыпчак с юных лет пристрастился к исто
рии, генеалогии и фольклору и первым в округе начал 
собирать родословные записи и различные дастаны, 
в частности «Эдигей и Мурадым».

Заки Валиди как историк имел несколько присущих только 
ему особенностей. Первая из них состоит в том, что своей кро
потливой поисковой работой в книгохранилищах он сделал 
всеобщим достоянием множество скрытых во тьме веков све
дений и фактов*.

* Вот его рассказ о находке поэмы «Кутадгу Билиг»: «В конце 1913 го
да в Намангане Мухаммед Хан-ишан Лалериш в своем доме дал мне бег
ло просмотреть «Кутадгу Билиг», а затем тайно передал мне начальную 
часть рукописи. Я привез ее в Петербург и показал Бартольду, Радлову 
и Залеману. Бартольд использовал ее в своих статьях. Я оставил эту часть 
рукописи у себя как подарок от упомянутого лица, ибо я верил, что при
дет день, когда ко мне в руки попадет вся книга целиком». Из письма 1938 
года Рашиту Рахмети.
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Самой знаменитой в этом смысле находкой была «Книга пу
тешествий» Ибн Фадлана. А сколько вообще книг из библио
тек Стамбула и всей Турции он вернул к жизни! Среди них 
должны быть особо упомянуты произведения Бируни и древ
ние образцы хорезмийского языка, которые, возможно, и не 
сделали переворота в науке, но зато открыли новые пути ее 
развития.

Заки Валиди относился к письменным памятникам с особой 
бережливостью. Когда в 1923 году в Мешхеде библиотекарь 
предложил ему купить одну рукопись, Заки Валиди ответил: 
«Я сделаю так, что она и здесь будет известна всему миру». 
И во время своих поездок по Анатолии он не покупал рукопи
си для себя, а наоборот, хотел, чтобы они накапливались в би
блиотеках. Он сделал только одно исключение и приобрел ис
торию Отемиш-хаджи. В целом же он считал, что письменные 
памятники должны находиться не в частных, а в публичных 
библиотеках, ибо только так будет обеспечена их общедоступ
ность.

Вторая особенность Заки Валиди состоит в том, что он был 
независим в своих исследованиях. Он на своем примере ясно 
показал, как турецкие ученые могут выносить самостоятель
ные суждения, основываясь на избранных научных методах. 
Зависимость суждения от методов известна всему миру и, 
при необходимости, она принимается в расчет. Но существуют 
такие данные, которые не мешают некоторым ученым прихо
дить и к иным, даже противоположным, выводам. Заки Вали
ди, с точки зрения своей независимости, был великим ученым. 
Нет нужды перечислять все его высказывания по этому пово
ду. В качестве примера можно привести наиболее яркие и всем 
известные его дискуссии с другими историками:

1. Проблема опустынивания, обсуждавшаяся на 1 Историче
ском конгрессе 1932 года.

2. Дискуссия 40-х годов с Фуадом Кёпрюлю о племенах кай 
и кайы.

3. Спор 1946 года с П. Виттеком о прочтении термина яса- 
ма.
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I Исторический конгресс: Опустынивание Средней Азии

Национально-освободительная борьба 1919-1922 годов ока
зала специфическое воздействие на историческое сознание 
Ататюрка. Вторжение Греции в Анатолию выглядело как ре
зультат ее притязаний на эту исконно греческую территорию. 
Но он задавался вопросом: всегда ли Анатолия была грече
ской? В поисках ответа на этот вопрос он узнал, что до греков 
на ней проживали хетты и другие народы. А кто были эти хет
ты? Почему бы им не быть тюрками? Ведь тогда получалось, 
что тюрки заселяли Анатолию еще до греков, а значит, грече
ские притязания на Анатолию были неправомочными.

Таким образом, весь вопрос сводился к тому, насколько со
ответствует историческим фактам постановка проблемы, учи
тывающая национальные интересы. Именно так Ататюрк и по
ставит перед историками задачу. И историки того времени 
должны были держать непростой экзамен: подчинить ли науку 
подобному «национальному» взгляду на историю или ясно 
и четко высказать свое научное убеждение? Ведь могли быть 
и такие, кто, опираясь на свои знания и совесть, примут вто
рое решение.

Заки Валиди никогда не высказывался против предположе
ний о том, что обитавшие за тысячу лет до нашей эры в Сред
ней Азии люди были тюрками. Он только говорил, что не мо
жет быть никакой речи об опустынивании Средней Азии, 
на котором настаивали его оппоненты. Именно Общество изу
чения турецкой истории упорно отстаивало идею о том, что со
здавшие здесь высокую цивилизацию тюрки с началом опус
тынивания расселились по всем странам света. И оказавшиеся 
в результате этого переселения в Анатолии тюрки как раз 
и создали здесь, еще до греков, свое государство. Но отсутст
вие факта опустынивания означает, что не было ни переселе
ния тюрков в Анатолию, ни, тем более, последующих за ним 
событий.

Ш ли годы, и правота Заки Валиди стала очевидной. И в на
писанной позже «Методологии исторических исследований» он 
лишь мимоходом затрагивает эту тему: «По-моему, история — 
это не цель, а лишь средство изучения общества, в котором 
живу я, и других обществ, с которыми оно вступает в отноше
ния. Поэтому искажение мною истории ради какой бы то ни 
было священной идеи будет самообманом для меня и обманом

3 -З а к и  Валиди Тоган
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доверяющих мне читателей. Именно этот тезис я и отстаивал 
в 1932 году на состоявшемся в Анкаре Первом историческом 
конгрессе. По-моему, только истина и правда в истории послу
жат делу и турецкой нации и других наций» (Tarihte usul. 
S. 118).

А новая теория, авторство которой приписывалось Ататюр
ку с целью помочь ему самому свыкнуться с ней, вскоре рас
теряла своих адептов*. Ведь большинство их защищало ее 
только для того, чтобы быть замеченным Ататюрком. И поэто
му оценка Н. Беркесом Заки Валиди как человека, «выживше
го теорию Ататюрка из нашей страны», совершенно неспра
ведлива. За ее печальную судьбу гораздо большую ответствен
ность несут те, кто снабжал Ататюрка заведомо ложной ин
формацией.

Дискуссия о племенах кай  и кайы

В 1941 году в «Zeitschrift der Deutschen Morgenlândischen 
Gesellschaft» была опубликована небольшая, в шесть страниц, 
статья Заки Валиди «Предки Османов в Средней Азии». В ней 
устанавливалось, что одно из огузских племен — к а й ы  — про
исходило от племени ка й , жившем далеко на востоке.

Статья вызвала в Турции многочисленные отклики. Проф. 
д-р Фуад Кёпрюлю сначала кратко изложил основные мысли 
«коллеги Заки Валиди Тогана — одного из самых компетент
ных сегодня специалистов по среднеазиатской истории тюр
ков», а потом в их опровержение написал большую статью 
«Проблемы этногенеза Османской империи» (Belleten. 1943. 
VII/2. Sayı 28 .1. Teşrin. S. 219-313). Это была действительно впе
чатляющая статья, в которой Кёпрюлю особенно критически 
отнесся к тому, что Заки Валиди возводит османцев не к огуз- 
скому племени ка й ы , а к ка й  — племени монгольского проис
хождения.

Однако, в сущности, все дело сводилось к тому, что истории 
известно тюркское племя, название которого писалось и кай  
и ка й ы . И ставшее предметом дискуссии племя к а й  также мог
ло оказаться тюркским племенем.

* См., например: Yavuz Hilmi. Kültür üzerine. İstanbul, 1987. «Теория бы
ла отвергнута вследствие того, что она опиралась на представления, да
лекие от научных фактов».
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В последние годы в Монголии была обнаружена орхоноени- 
сейская надпись, известная как надпись тарйат. На камне, 
установленном уйгурским ханом Моюнчуром в 753 году, упо
минается и племя, название которого проф. Т. Текин прочитал 
в форме кай. Такое прочтение можно считать доказательством 
существования племени кай в составе государства уйгуров 
и разрешением многих спорных проблем тюркской истории, 
в том числе и проблемы племен кай и кайы. Вполне возмож
но, что племя кай позже войдет в состав огузов уже под име
нем кайы, а это позволяет предположить, что племена кай 
и кайы  были одного происхождения.

И в этом случае Заки Валиди также высказывал свое суж
дение не в интересах «национальной идеи», но в интересах ис
торической науки, а время подтвердило его правоту.

Термин ясама

На воротах анкарской крепости есть знаменитная податная 
надпись времен ильханидов. Она была расшифрована П. Вит- 
теком и в 1932 году опубликована. Однако Заки Валиди во 
«Введении во всеобщую историю тюрков» (1946 год) предло
жил несколько иное ее прочтение.

Два слова яса и ма (наш  закон), по Виттеку, он прочитал 
как одно ясама  и предположил, что оно должно обозначать не
кий специальный налог:

«Ясама — это, должно быть, налог, взимаемый с сельского 
и кочевого населения помимо калана  и кончура, но такого тер
мина я больше нигде не встречал» (Umumî Türk Tarihine Giriş. 
İstanbul, 1970. S. 480. Hş. 636).

Нужное Заки Валиди слово автор этих строк обнаружил 
в стихах Ашика-паши и на IX историческом конгрессе высту
пил с докладом на тему «Некоторые налоги времен сельджу- 
кидов», в котором показал, что термин ясама  действительно 
обозначал специальный налог, уплачиваемый крестьянами-зе- 
мледельцами.

Эти три примера — только малая часть того, что можно бы
ло бы напомнить. Одна особенность раскрывается уже в них. 
А именно — приверженность ученого к методу и источникам 
оказывается более соответствующей исторической перспекти
ве и раскрытию временных и национальных особенностей. 
В этом отношении мы можем сравнивать Заки Валиди с Бар

3*



68 Историк и ученый

тольдом. Подобно «Туркестану в эпоху монгольского нашест
вия» Бартольда, опубликованному в 1901 году, с методологи
ческой и источниковедческой точек зрения произведения Заки 
Валиди также не утратили своего значения.

Заки Валиди и исторические учреждения

В период создания Турецкого исторического общества Заки 
Валиди не был допущен к нему вследствие преобладания в нем 
влиятельных казанских историков (Ю суфа Акчуры и Садри 
Максуди). А Исторический конгресс 1932 года еще больше 
увеличил пропасть между этим обществом и Заки Валиди: 
влиятельные деятели Турецкого исторического общества как 
раз и противостояли Заки Валиди. И единственное, что связы
вает ученого с этим обществом, — это статья 1948 года. Пред
ложения Заки Валиди об издании его книг так и не были удо
стоены ответа со стороны Исторического общества, а по пово
ду своей статьи «Лыжи у древних тюрков» он пишет:

В журнал «Ülkü» я направил статью о лыжах у тюр
ков. Кёпрюлюзаде якобы сказал: «Если порекомендует 
г-жа Афет (Инан), мы напечатаем, или пусть обратит
ся в журнал «Belleten», может быть, они возьмут». Я так 
и сделал. И вот дней 15 назад (написано в середине ап
реля 1939 года) мне возвращают статью в официальном 
конверте Турецкого исторического общества, не удосу
жившись даже сопроводить его хотя бы запиской в одно 
слово.

Позже Заки Валиди опубликует ее в «Askerî Mecmua». 
Но такое отношение к нему было одной из причин того, что 
напряженность между ним и обществом сохранялась до самой 
его смерти. Разумеется, я имею в виду то общество, которое 
существовало до 1982 года.

Другие научные общества также держали Заки Валиди То- 
гана на отдалении, как, например, Институт исследований ту
рецкой культуры. Но зато он был сотрудником Института 
сельджукидских исследований. То, что он не вошел в состав 
Института исследований турецкой культуры, связано с отно
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шением к нему казанских ученых, руководивших им в первое 
время.

Заки Валиди Тоган был членом научных обществ и комите
тов во многих странах, в создании которых он принимал дея
тельное участие. В последние годы жизни он основал Турец
кую ассоциацию востоковедения. Он был удостоен многих зна
ков отличия и наград. Так, 10 марта 1951 года он стал К ава
лером Ордена Первой степени Иранского общества просвеще
ния. Напомним и о том, что он был членом Австрийского об
щества имени Хаммера-Пургшталя.

27 июня 1957 года Манчестерский университет присвоил 
ему звание почетного доктора. На торжественной церемонии 
по этому случаю Заки Валиди произнес следующую речь:

Я глубоко тронут той честью, которую оказывает мне 
Манчестерский университет, присваивая звание своего 
почетного доктора. Ж ивя на родине, на Уральских го
рах, я даже не слышал названия вашего города. Позже 
я узнал, что в Манчестере ткут знаменитые английские 
сукна и что в его богатых библиотеках находится много 
восточных рукописей.

К пониманию значения вашего университета как на
учного центра я пришел только в процессе изучения ис
тории востоковедения на Западе. Одновременно я узнал, 
что ваш город богат такими интеллектуалами, как Джон 
Райландс и его супруга, уделяющими огромное внима
ние искусству Востока, научным произведениям и ком
мерческим документам. Около 30 лет назад, познако
мившись с каталогом А. Миньаны «Каталог арабских 
рукописей в библиотеке Джона Райландса» и прочитав 
в нем строки о рукописи восточно-тюркского перевода 
священного для нас Корана, я почувствовал глубокий 
интерес к вашему городу, его университету и его библи
отекам. Языковые особенности этой рукописи свиде
тельствовали о том, что это был очень древний язык. Я 
хотел было заказать ее фотокопию, но обнаружилось, 
что без моего личного участия скопировать 14-томную 
рукопись будет очень трудно. Впоследствии я получил 
копии отдельных страниц, по хорошо сохранившемуся 
тексту и бумаге которых стало ясно: перед нами список 
караханидской эпохи XI или XII вв., изготовленный на
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кашгарском диалекте в Восточном Туркестане, являю
щийся переводом Корана на тюркский и персидский 
языки.

Как историк я знал, что Англия — это страна, распо
лагающая прежде всего необходимыми для тюркской ис
тории богатейшими библиотеками и хранилищами. Н а
чиная с XVI в. просвещенное окружение королевской 
семьи приняло на себя обязанность приобретать для сво
ей страны восточные рукописи. В этом смысле Британ
ская и Османская империи напоминают и дополняют 
друг друга. Это факт не нуждается в доказательствах, 
достаточно будет только сравнить «Коллекцию Честер 
Битти» со Стамбульской библиотекой, основанной на 
личной библиотеке Садразама Кёпрюлю Мехмета-паши.

Тюркский перевод Корана манчестерской библиотеки 
Джона Райландса имеет огромное значение для нашей 
культуры. Он представляет собой перевод с подстрочно
го персидского перевода Корана, выполненного группой 
лиц на основе «Тафсира» Табари в период саманидско- 
го правителя Мансура бин Нуха (961-977 гг.). Тюрк
ский текст этого перевода может быть сравнен с персид
ским и арабским текстами. В стамбульском Музее тюр- 
ко-мусульманских рукописей хранятся два великолеп
ных датированных списка тюркских переводов Корана 
из Ирана и Золотой Орды. В первом зафиксирован язык 
тюркских племен, пришедших в Иран вместе с чингизи
дами. А золотоордынский список показывает преоблада
ние элементов господствовавшего в ней кыпчакского 
языка. Что же касается манчестерского списка, то я рас
сматриваю его язык как оригинальный тюркский язык, 
отражающий диалекты переводчиков — жителей Ис- 
фиджаба и Аргу. Кроме того, этот список ценен и бла
годаря своей орфографии.

В октябре нынешнего года правительство Пакистана 
планирует провести конференцию, посвященную 1400-й 
годовщине ниспослания Священного Корана, и этот 
список является древнейшим из всех переводов Корана 
на тюркский язык. В случае своего участия в работе 
конференции я обязательно сделаю доклад о рукописи 
перевода Корана из библиотеки Джона Райландса.
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Присвоение мне звания почетного доктора и пригла
шение посетить ваш город стало для меня великим со
бытием. Вместе с тем это послужит прекрасным началом 
моих будущих работ над восточными рукописями в би
блиотеках Англии и Ирана.

Любовь к истории у Заки Валиди возникла не без влияния 
его семьи, имевшей тесные культурные связи как с Кавказом, 
так и со Средней Азией. Это, по-видимому, и стало причиной 
его собственной характеристики своего исторического воззре
ния как стремящегося к универсализму. С этой точки зрения 
можно рассматривать разнообразие в хронологической и гео
графической проблематике его трудов.

Заки Валиди — это тот редкий человек, который охватыва
ет всю тюркскую историю целиком. Исходя из современных 
фактов он стремился оценить историю всесторонне, целиком , 
и полностью. Он широко использовал материалы современной 
этнографии, фольклора и многих других дисциплин. Здесь же 
следует упомянуть и его собственный богатый опыт участия 
в борьбе за создание тюркской государственности. Все это со
ставляло его неоценимое преимущество во взгляде на тюрк
скую историю. Важным было и то, что он хорошо знал как ко
чевую, так и оседлую жизнь тюрков. Именно знание оседлой 
жизни и помогло ему реконструировать древнейшую историю 
тюрков Средней Азии. И перечисление подобных его харак
терных черт можно продолжать и продолжать.

Мы можем процитировать слова Янски о его универсализ
ме:

Историческая наука очень нуждается именно в таких 
ученых, как Заки Валиди, которые, будучи тюрками по 
происхождению, приняли на вооружение современную 
методологию и поэтому оказываются в состоянии осве
тить тюркскую историю во всем ее обширном объеме. 
Ибо сущность этой истории, обнаруживаемая только 
в соединении ранее проводившихся независимо друг от 
друга параллельных исследований в области этногра
фии, археологии и истории искусства, раскрывается 
благодаря всей совокупности всех источников народов 
Евразии. Но в самом богатом виде эти источники сохра
нились лишь в среде тюркских народов. Заки Валиди
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сумел проникнуть в самые потаенные сферы тюркской 
истории кратчайшим путем, ибо он разыскал в боль
шинстве своем неизвестные и неопубликованные вос
точные рукописи, рассредоточенные в библиотеках мно
гих стран, и сумел соединить почерпнутые из них дан
ные с этнографическими и археологическими фактами, 
знакомыми ему с малолетства. Ему удалось достичь са
мых вершин духовной культуры и раскрыть внутренние 
движущие силы тюркских народов — создателей «степ
ных государств». Он значительно продвинул вперед ис
торическую науку и, продолжая дело В. Бартольда 
и Р. Гроссета, обеспечил ее будущее. Он обращает на 
себя внимание еще и тем, что сам является ученым, 
происходящим из степной полосы.

Профессор Карл Ян откликнулся на смерть Заки Валиди 
словами о том, что русская школа историков последней чет
верти XIX-начала XX вв. перестала существовать, ибо вслед 
за В. Бартольдом (1869-1930) и В.Минорским (1877-1966) из 
жизни ушел теперь и Заки Валиди Тоган (1890—1970)*.

История для Заки Валиди — это не цепь событий прошло- ) 
го. Для него история не может быть в прошлом, она должна ‘ 
быть" прослежена до дня сегодняшнего. Поэтому-то она и бы
вает полезна своим воздействием на современность. И в этом 
смысле она оказывается действенной и сегодня.

История для Заки Валиди — это не просто череда полити
ческих фактов. Она бывает завершенной только после оформ
ления ее экономических и особенно идейных аспектов. В этом- 
то и заключается истинный смысл истории. И нет никакой не
обходимости в том, чтобы во главу ее пристраивать какую-ли
бо «социальность». Значение истории и ее социальный атрибут 
едины.

Заки Валиди Тоган и сам был историей и вполне сознавал 
этот факт. В самом деле, и результаты его самообразования, 
и политические события 1917-1922 годов, в которых он участ
вовал, оказали влияние на исторический процесс. Но даже 
и просто как человек он всем своим существом оказывался

* Central Asiatic Journal. 1970. Vol. 14. № 4. По случайному совпаде
нию в этом же номере журнала была опубликована и статья Заки Валиди 
об исторической топографии Балха: The Topography of Balkh Down to the 
Middle of the Seventeenth Century // Ibid. P. 277-288.
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в центре исторического движения. Поэтому-то он никогда не 
выбрасывал ни одного документа, письма или нужной бумаги. 
Все это он тщательно сохранял, насколько позволяли обстоя
тельства*. Накапливая и сохраняя документы, он, с одной сто
роны, проявлял себя как историк, а с другой стороны, сам мог 
бы рассматриваться как материал для истории. Ибо в изуче
нии многих проблем периода 1919-1970 годов документы То
гана будут для нас уникальными источниками. Поэтому Заки 
Валиди Тоган в качестве хранителя знаний и документов за
нимает совершенно исключительное место среди турецких ис
ториков. Ведь сколько их было у нас, не оставивших после се
бя ничего, все унесших с собой.

Заки Валиди все свои огромные познания предоставлял 
в распоряжение ученых всего света. Об этой черте его харак
тера Н. Атсыз, близкий друг Тогана в течение почти полуве
ка, пишет так:

Несмотря на свои 80 лет (статья относится к 1969 го
ду), учитель до сих пор живет полной жизнью: то уча
ствует в работе конгрессов и угощается на их банкетах, 
то по приглашению персидского шаха отправляется 
в Иран, то ведет научную переписку с корреспондента
ми из Америки, Европы, Индии, Пакистана, Японии 
и даже из Монголии и при этом неустанно готовит 
к публикации свои ценнейшие труды, материалы для 
которых он собирал 60 лет. В отличие от Мукримина 
Халиля (И нанча), проговорившего всю жизнь в кофей
не «Эсафил-и Ш арк» и не оставившего после себя поч
ти ничего, достойного его знаний, учитель щедро делил
ся сведениями своего архива, записи в котором не смог 
бы прочитать никто, кроме него самого. Несколько раз 
я пытался удержать его от такой расточительности, 
и мы даже ссорились с ним по этому поводу. Но разве 
он послушался меня!.. Однажды я сказал ему: «Напрас
но ты тратишь свое время, целыми днями просиживая за 
письмами и отвечая на всех известных тебе языках». 
На что он заявил на своем «тогановском языке», отлич
ном от всех тюркских языков и диалектов: «Так ведь я 
ими и живу!». Учитель, наверное, любил, когда его хва
лят. И корреспонденты в своих письмах сначала хвали-

* См. наст. изд. С. 293-308. — Примеч. пер.
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ли его работы, а потом просили предоставить им сведе
ния по какому-нибудь вопросу. И по их просьбе он без
вылазно сидел над рукописями в стамбульских библио
теках, а затем тратил еще несколько дней, чтобы напи
сать ответ по-немецки, по-английски, по-русски или по- 
персидски. И в этом была его жизнь*.

Мировоззрение Заки Валиди

Мировоззрение Заки Валиди, по нашему мнению, сложи
лось не под влиянием приобретенных им знаний, а было при
суще ему изначально, с тех пор как он начал осознавать себя. 
Ниже мы постараемся если не объяснить этот факт, то хотя бы 

£ указать на его происхождение. Для нас это важно еще и пото
му, что подобные факты наблюдаются и в жизни других тюрк
ских народов.

Богатейшим источником для нашего экскурса являются его 
«Воспоминания». Другими словами, благодаря им мы получа
ем возможность обнаружить истоки мировоззрения нашего 
знаменитого историка и политического деятеля. Но в данном 
случае нашей целью является не проведение детального ана
лиза духовного мира Заки Валиди, а обозначение только глав
нейших его черт.

1. Прежде всего Заки Валиди воспринял влияние своего ок
ружения, тюркских национальных обычаев родного аула, 
то есть воспринял влияние тюркских традиций — самого цен
ного, что он получил от своих предков и родителей. В «Воспо
минаниях» есть несколько строк, где Заки Валиди упрекает от
ца за его религиозность и предрассудки. Но одновременно он 
говорит и о том, что наряду с нормами шариата его отец чтил 
и национальные обычаи. А в ряде мест (с. 21, 22, 34, 41), опи
сывая совершение намаза под руководством пьяного от медо
вухи сельского имама, он указывает, что в выборе между ш а
риатом и обычаем предпочтение было отдано обычаю. Это, ко
нечно же, не означает отрицания норм ш ариата, но сама воз
можность, допускаемая национальным обычаем, поразила 
и самого Заки Валиди. Итак, с нашей точки зрения, нацио-

* Ötüken. 1969. Aralık.
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нальные тюркские обычаи являются главным формообразую
щим его мировоззрение фактором.

2. Ислам явился вторым истоком мировоззрения Заки Вали
ди. Но его понимание ислама отличалось от отцовского почи
тания национальных обычаев и традиций. Заки Валиди не про
являл интереса к суфизму в исламе и даже отрицательно от
носился к суфиям. Но, как говаривал много давший ему юро
дивый Муллагул, — это отдельный вопрос человеческих спо
собностей и характера. Суфии, как известно, считают некото
рых людей неосознанно набожными. К этой категории можно 
отнести и Заки Валиди. «Воспоминания» неоднократно пока
зывают, что для его окружающих совершать намаз и соблю
дать пост было совершенно обычным делом, без которого они 
даже не могли представить себе жизни (с. 34).

После 20 лет жизни Заки Валиди попал в окружение рус
ских людей и их литературы. В таком же положении и сейчас 
оказывается часть турецкой молодежи, ощущая на себе проти
воречия между традиционной тюркской жизнью и так называ
емой «цивилизованной жизнью». Традиционная жизнь тюрков 
не знает вина, а в «цивилизованной жизни» есть и вино и дру
гие горячительные напитки. И если турок захочет порвать 
с национальными традициями и перейти в «цивилизованный 
мир», то в жизни его наступает кризис. Подобный кризис пе
режил в свое время и Заки  Валиди. Но от его пьющих знако
мых исходило такое зловоние, что он предпочел искать счастья 
в своей прежней жизни. Вместе со своими близкими друзьями 
он решил совершать намаз и соблюдать пост, руководствуясь 
велением сердца.

В этом вопросе не обошлось без влияния Катанова, хакаса 
по происхождению и христианина по вероисповеданию, кото
рый предостерегал Заки  Валиди: «Смотри, будь осторожен! 
Русские мне кроме водки ничего не дали! Ты должен беречь 
себя!». Он говорил, что ислам является важнейшим культур
ным фактором, способным спасти тюрков: «Не отходи от исла
ма и осознай величие его культуры!».

Заки Валиди видел в этом мире и добро и зло, пережил не
мало счастливых и черных дней. И, может быть, поэтому, уже 
в 70-летнем возрасте взявшись за «Воспоминания», он бук
вально идеализирует окружение, в котором он родился и рос, 
с его мусульманской верой и традиционными обычаями. В мо
лодости оно ему не нравилось и казалось тесным, но в конце
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концов он поймет, что благодаря этой среде тюрки сохранили 
свое существование и не утратили сопротивляемости.

Нет никакого сомнения в том, что Заки Валиди был верую
щим человеком. Об этом он не постеснялся заявить и В. И. Ле
нину. И это вполне естественно. И вообще, он знал себя и 
свою веру, хранил ее и при необходимости защищал ее. В этом 
смысле он очень отличался от людей, заботившихся только 
о себе и общавшихся только с суфийскими шейхами. К тому 
же он известен и как защитник ислама на поприще науки.

3. Третьим истоком мировоззрения Заки Валиди был соци
ализм — распространенное в те годы в России политическое 
течение.

Со времени своего приезда в Казань Заки Валиди для изу
чения русского языка начал читать русскую прессу. Левая 
пресса ему нравилась своей антицаристской направленностью. 
Другие же газеты отличались либо чрезмерной клерикально- 
стью, либо ультрамонархизмом. Читая всю социалистическую 
прессу, Заки  Валиди входил в круг социальных проблем. Воз
можно, что на формирование его социальных воззрений ока
зал влияние и капитан парохода, на котором он в молодости 
направлялся из Астрахани в Казань. Как знать, не был ли этот 
капитан товарищем таких людей, как Ленин.

То, что Заки Валиди предпочитал социалистическую печать 
всей остальной, объяснялось особенностями российской дейст
вительности того времени. Совершенно естественно, что кле
рикальная и монархическая пресса была ему не по вкусу, 
а мусульманские издания еще не доросли до осмысления поло
жения дел. Обозначая выше истоки его мировоззрения, мы от
мечали, что Заки Валиди вполне осознавал свою принадлеж
ность к исламу, а в социальных вопросах для него были хара
ктерны открытость и свободомыслие.

Национальные тюркские обычаи и исламские традиции от
рицательно относятся к угнетению людей и концентрации зна
чительных богатств в руках отдельных членов общества. А та
кие положения не могли не привлечь внимания Заки Валиди. 
Тюркские обычаи признают действенность борьбы за сущест
вование, основанной на принципах взаимопомощи людей. 
И это уже стало традицией в народной тюркской среде. Поэ
тому для Заки Валиди, выросшего в окружении людей, забо
тящихся о своих бедных и немощных, было естественным при
держиваться таких взглядов.



Часть вторая. Ученый и мыслитель 77

Заки Валиди разъясняет в «Воспоминаниях», что он не хо
тел продолжения режима царизма не из тех соображений, 
о которых мы только что говорили, а из соображений «соци
альных». Да, он проводил «национализацию» крупной собст
венности. Да, он приказывал сжечь церкви в деревнях с на
сильно христианизированным тюркским населением. Но он не 
причинял вреда мечетям и никому не позволял этого делать. 
В сущности, все его действия сводились к облегчению изнури
тельного труда и тяжелой жизни тюркского населения.

Изучение многовековых и даже тысячелетних традиций эко
номического уклада тюркских народов помогло Заки Валиди 
выработать и собственный взгляд на экономику. Выше мы уже 
отмечали, что мировоззрение Заки Валиди сформировалось 
главным образом под воздействием национальных обычаев 
и традиций. Это же относится и к экономической сфере, где 
обычаи и традиции были известны ему не из письменных ис
точников, а из наблюдаемой им жизни. И кроме того он совер
шенно твердо знал, что если его спросят, каков должен быть 
образ жизни его народа — капиталистическим или социали
стическим, он, скорее всего, выбрал бы второй путь. С этой 
точки зрения социализм, в понимании Заки Валиди, все-таки 
более соответствовал национальным обычаям тюрков.

4. Национализм. Все люди принимают за истину то, что для 
человека нет ничего более естественного, чем любить прежде 
всего свою семью, потом своих ближних и свою нацию. Заки 
Валиди также признавал эту истину. Он в первую очередь лю 
бил башкир и вообще всех тюрков. Но эта любовь не мешала 
ему с уважением относиться и к другим народам. Иногда его 
причисляли даже к ультранационалистам, и если это так, 
то тогда остается тайной: как же у него могли появиться ис
кренние друзья по всему миру.

Заки Валиди уважал все нации и народы. Но и от них он 
ожидал такого же чувства к своему народу. В последнее вре
мя турецкая интеллигенция хулит свой народ и превозносит 
другие народы, но Заки Валиди не хотел быть похожим на них. 
Всем ведь известно: человек, не любящий себя и свой народ, 
невзлюбит и весь род людской, а любовь к человечеству про
ходит через любовь к себе, к своему народу.

Вот такой «национализм» и был естественным для Заки Ва
лиди. Тюркские традиции и обычаи не только сделали из З а 
ки Валиди настоящего Заки Валиди и не только заложили ос
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нову его мировоззрения, но и стали главным источником, пи
тавшим его национализм.

Библиография Заки Валиди Тогана

Автор почти четырехсот книг и статей, Заки Валиди явля
ется одним из наших самых продуктивных ученых. Его первая 
книга — «История тюрков и татар» — была напечатана в 1911 
году и получила в свое время полное одобрение читателей. Од
нако всемирное признание востоковедов принесет ему опубли
кованная в 1939 году работа об Ибн Фадлане. Это была поис- 
тине счастливая публикация.

В 1940 году, благодаря помощи Турецкого Генерального 
штаба в Каире, было закончено издание его труда о современ
ном периоде истории Туркестана (это была серия очерков, ко
торые он переправлял в 1923 году через Генеральное консуль
ство Турции в Мешхеде). В том же 1940 году вышла работа 
о Бируни, затем появились «Введение во всеобщую историю 
тюрков», «Методология исторических исследований», статьи об 
Алишере Навои и другие произведения.

Событие 1944 года явилось сильнейшим ударом по гранди
озной деятельности Заки Валиди. Находясь в тюрьме, он зано
во переделывает «Введение» и сразу же по выходе из заклю
чения публикует его в 1946 году. Омер JI. Баркан отметил, что 
«это ученейшее произведение заполнило зияющую пустоту 
в турецкой исторической науке». Позже, в 1950 году, увидела 
свет до сих пор не переизданная «Методология исторических 
исследований», а в 1951 году — «Хорезмийский перевод „Му- 
каддимат аль-адаб“».

Если не считать его «Воспоминаний» (1969 г.) и посмертно
го «Дастана об Огузе», число опубликованных им книг вроде 
бы не так уж и велико. Однако мы не должны забывать, что 
в течение всей своей жизни он вынужден был постоянно бо
роться с нуждой. И будь у него средства, он непременно в са
мом лучшем виде издал бы и «Мусульманский период в исто
рии Средней Азии».

Некоторые книги и статьи Заки Валиди остались в рукопи
сях. Они уже приведены в порядок, но решение некоторых во
просов отдаляет момент их появления перед молодыми турец
кими исследователями. Заки Валиди надеялся стать связую
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щей нитью между поколениями ученых. И памятуя об этом, 
мы заявляем, что после необходимой подготовки, редактирова
ния и частичной правки его работы будут опубликованы в бу
дущем. Здесь же мы должны сказать, что вся эта работа будет 
проделана без какого бы то ни было ущерба для содержания 
его книг и статей.

Заки Валиди Тоган так говорит о своем первом произведе
нии, оставшемся неопубликованным: «Когда мне было лет 17... 
я преподавал в медресе своего отца (он сам не мог вести за
нятий из-за болезни глаз) и тогда же написал работу по астро
номии. Она была написана в форме вопросов и ответов Ахме
та и Сайта и была полна идей, навеянных трактатом Хусейна 
Джисра. Таково было мое первое сочинение» (İslam Tetkikileri 
Enstitüsü Dergisi. İstanbul, 1966 (1959-1960). \\УЪ-4. S. 257). В «Вос
поминаниях» (с. 42) Заки Валиди говорит, что оно было напи
сано в начале 1908 года.

Библиография произведений*

1909

1. Ислам дөньясында / /  Идел. Хажитархан. № 215, 216. 25, 29 
декабрь.
В мире ислама / /  Идель. Астрахань. N° 215, 216. 25, 29 декабря.

2. Имамнарың жәмгыятә тәэсире / /  Шунда ук. № 159. 5 июнь. 
Влияние имамов на общество I I  Там же. N° 159. 5 июня.

3. Укыялым, язмадан дәһа артык укыялым / /  Шунда ук. № 190,
191. 22, 29 сентябрь.
Давайте читать, писать и еще больше читать / /  Там же.
N° 190, 191. 22, 29 сентября.

4. Терек ханнары / /  Шунда ук. № 213. 19 декабрь.
Тюркские ханы II  Там же. N° 213. 19 декабря.

5. Морат әфәнде «Тарихы» вә галлямәи Мәржани / /  Шунда ук.
№ 124, 125. 30 гыйнвар, 3 февраль.
«История» Мурада-эфенди и выдающийся ученый Марджани II  
Там же. №  124, 125. 30 января, 3 февраля.

* Произведения, описанные за номерами 1-53, 59-62, 66-67, 70-71, 
64-88, 93-102, 145, 260, 271, 316 и 364, были опубликованы на арабском 
алфавите. — Прим. пер.
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6. Мәктүб (Айлар үтте...) / /  Шунда ук. № 189. 18 сентябрь.
Письмо (Прошли месяцы...) I I  Там же. №  189. 18 сентября.

1910

7. Ислам дөньясында / /  Шунда ук. № 217, 218. 1, 5 гыйнвар.
В мире ислама II  Там же. №  217, 218. 1, 5 января.

8. Гыйльме к элям дэреслэре / /  Шунда ук. № 303. 29 октябрь. 
Уроки мусульманского богословия II  Там же. №  303. 29 ок
тября.

1911

9. Ж,ырларымыз хакында / /  Шура. Оренбург. № 10. Б.317-320;
№ 14. Б.445-448.
О наших песнях I I  Шура. Оренбург. №  10. С.317-320; №  14.
С.445-448.

См. также № 433. С. 18-31.

1912

10. Хөсәен әфәнде Фәезхановның тәрж,емәи халенә гаид әрбер- 
ләр / /  Шунда ук. № 16. Б.494-495.
Материалы к биографии Хусаина Фаизханова / /  Там же.
№  16. С.494-495.

11. Төрек вә татар тарихы. Казан. 1-нче жөзэ. 280 б., 1 карт. 
История тюрков и татар. Казань. Ч. 1. 280 с., 1 карт.

См. также № 429.
12. Kazan Hanlığının son günleri // Türk Yurdu. İstanbul. Sayı 7. S.575-580. 

Последние дни Казанского ханства II  Тюрк Юрду. Стамбул.
№  7. С.575-580.

13. Ярлыклар мөнәсәбәте илә / /  Шура. Оренбург. № 15. Б.462-463. 
По поводу ярлыков II  Шура. Оренбург. №  15. С.462-463.

1913

14. Идарәгә хатлар / /  Йолдыз. Казан. № 954. 10 март.
Письма в редакцию / /  Юлдуз. Казань. N9 954. 10 марта.

15. Бөржан башкортлары арасында / /  Шура. Оренбург. № 19.
Б.587-589; № 20. Б.617-619; № 21. Б.647-650; № 22. Б.682- 
684.
Среди бурзянских башкир I I  Шура. Оренбург. №  19. С.587-589; 
№  20. С.617-619; №  21. С .647-650; №  22. С.682-684.

См. также № 415; 433. С.39—54.
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16. Профессор Бартольдның безнең арамызда булуы мөнәсәбәте 
илә / /  Вакыт. Оренбург. № 1224, 1225. 13, 15 июнь.
К пребыванию у нас профессора Бартольда / /  Вакт. Оренбург. 
№  1224, 1225. 13, 15 июня.
См. также № 430; 433. С.84-94.

17. Профессор Катановның көтебханәсе хакында / /  Шунда ук.
№ 1213. 31 май.
О библиотеке профессора Катанова I I  Там же. N° 1213.
31 мая.

18. Татар эдэбияты хакында Ашмарин. Оренбург.
Ашмарин о татарской литературе. Оренбург.

19. Тел һәм әдәбиятымызга гаид яңа хезмәтләр / /  Йолдыз. Казан. 
№ 973, 975. 23, 28 апрель.
Новые работы о нашем языке и литературе /  /  Юлдуз. Казань. 
N° 973, 975. 23, 28 апреля.

20. Тукайның әсәрләрендән «Шүрәле»гә гаид жентекләү / /  Мәктәп. 
Казан. № 4. Б. 116-120.
Анализ «Шурале» Тукая I I  Мектеп. Казань. N° 4. С. 116-120.

21. Хәлфиннәр / /  Шура. Оренбург. № 3. Б.67-72; № 4. Б .105-109; 
№ 5. Б .138-141. '
Семья Халфиных / /  Шура. Оренбург. N° 3. С.67-72; N° 4.
С. 105-109; №  5. С. 138-141.

См. также № 433. С. 145-168.
22. Диваны Мәхтүмколый / /  Шунда ук. № 12. Б.357-360; № 13.

Б.393-395.
«Диван» Махтумкули I I  Там же. N° 12. С. 357—360; N° 13.
С. 393-395.

См. также № 433. С.80-83.
23. Диваны Мәхтүмколый: Мәхтүмколый әшгаренә күрсәткеч / /  

Шунда ук. № 14. Б.424-427; № 15. Б.458-460; № 16.
Б.491-494; № 17. Б.522-524.
«Диван» Махтумкули: Указатель стихотворений Махтумку
ли I I  Там же. №  14. С .424-427; №  15. С.458-460; №  16.
С.491—494; №  17. С.522-524.

24. Романов сөляләсе патшалык иткән дәвердә Русия дәүләте һәм 
мөселманнар / /  Мәктәп. Казан. № 1. Б.8-11.
Русское государство и мусульмане в царствование династии 
Романовых II  Мектеп. Казань. N° 1. С.8-11.

См. также № 433. С.59-62.
25. Фетнә вакытында һәм Михаил Федорович Романовны сайлау 

эшләрендә мөселманнар (XVI-нче гасырның ахыры — XVII-нче 
гасырның башларында Русия мөселманнарының хәлләренә гаид
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мөляхэзэ). Казан. 28 б. — («Мәктәп» журналының беренче но
мерына гыйлавә). — («Мәктәп» журналы көтепханәсеннән бе
ренче китап).
Смутное время и участие мусульман в избрании на царство 
Михаила Федоровича Романова (Исследование положения му
сульман России в конце XVI — начале XVII столетия) / /  Ка
зань. 28 с.— (Приложение к №  I журнала «Мектеп»). — (П ер
вая книга из библиотеки журнала «Мектеп»).

26. Кайу милләттәнсең? / /  Мәктәп. Казан.№ 7. Б .179-183.
Кто ты по национальности? I I  Мектеп. Казань. №  7.
С. 179-183.

См. также № 423; 433. С.74-79.
27. Мөхәррирнең үз исеменә язылган бер мәктүб / /  Шура. Орен

бург. № 23. Тышлыкның 2-3  б.
Письмо на имя редактора I I  Шура. Оренбург. №  23. 2 -3  с. 
обложки.

См. также № 433. С .100-101.
28. Мәдрәсәләребез хакында / /  Мәктәп. Казан. № 2. Б.35-38.

О наших медресе II  Мектеп. Казань. №  2. С. 35-38.
См. также № 433. С.63-67.

29. Мәдрәсәләребезнең тарихына бер нәзар / /  Шунда ук. № 3. 
Б.78-81.
Взгляд на историю наших медресе / /  Там же. №  3. С.78-81. 

См. также № 433. С.68-73.
30. Вамбери: [Некролог] / /  Шунда ук. № 10. Б.242-250; № 11.

Б.264-276.
Вамбери: [Н екролог] / /  Там же. №  10. С.242-250; Nq II.
С.264-276.

31. Юбилей хэзерлеклэре / /  Вакыт. Оренбург. № 1129. 10 февраль. 
Приготовления к юбилею II  Вакт. Оренбург. №  1129. 10 фев
раля.

1914

32. İbn Haldun’un nazarında İslam hükümetlerinin istikbali // Bilgi. İstanbul. 
Sayı 7. S.733-743.
Будущее мусульманских правительств в представлении Ибн 
Халдуна / /  Бильги. Стамбул. №  7. С. 733-743.

33. Татар әдәбиятының барышы: [Тәнкыйд] / /  Ил. Петербург.
№ 27, 29. 17, 31 май.
Развитие татарской литературы: [ Рецензия]  /  /  Иль. Пе
тербург. №  27, 29. 17, 31 мая.
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34. Шәрекъка гаид яңа әсәрләр / /  Йолдыз. Казан. № 1295, 1339.
28 октябрь, 31 декабрь.
Новые произведения о Востоке I I  Юлдуз. Казань. N° 1295,
1339. 28 октября, 31 декабря.

35. Шиһаб хәҙрәтенең Урта Азия тарихына гаид бөек хеҙмәте / /
Аң. Казан. № 4. Б.74-78.
Выдающееся произведение Шихаба [Марджани] по истории 
Средней Азии / /  Анг. Казань. N° 4. С. 74—78.

36. Фәрганә хатыннары тугьрысында Наливкин / /  Сөембике. Ка
зан. № 6. Б. 10-11; № 9. Б.8-10.
Наливкин о женщинах Ферганы II  Сююмбике. Казань. №  6.
С. 10-11; №  9. С.8-10.

См. также № 428; 433. С.95-99.
37. Лотфый һәм аның Диваны / /  Йолдыз. Казан. № 1320, 1322, 

1326, 1335. 4, 7, 12, 25 декабрь.
Лютфи и его «Диван» II  Юлдуз. Казань. N° 1320, 1322, 1326, 
1335. 4, 7, 12, 25 декабря.

См. также № 38; 433. С .103-106.
38. Лотфый һәм аның Диваны. Казан. 44 б. — («Йолдыз» газета- 

сының 1914-нче елгы 1320, 1322, 1326, 1355-нче номерларын- 
дан аерылып басылды).
Лютфи и его «Диван». Казань. 44 с. ( Перепечатано из номеров 
1320, 1322, 1326 и 1355 газеты «Юлдуз» за 1914 год).

На 4 с. обложки на русском языке: Джагатайский поэт 
Лютфий и его диван (сборник стихотворений).

См. также № 37; 433. С. 103-106.
39. Мөхәррирнең үз исеменә язылган бер мәктүб / /  Шура. Орен

бург. № 1. Тышлыкның 2 б.
Письмо на имя редактора I I  Шура. Оренбург. N° 1. 2 с. об
ложки.

См. также № 433. С.101-102.
40. Мәржани / /  Шунда ук. № 9. Б.208-209.

Марджани II  Там же. N° 9. С. 208-209.
См. также № 433. С.107-109.

1915

41. «Ак юл» журналы хакында// Вакыт. Оренбург. № 1765. 6 май. 
О журнале «Ак юл» / /  Вакт. Оренбург. N° 1765. 6 мая.

См. также № 433. С. 129-132.
42. Академик Корш хатирэсе / /  Шунда ук. № 1710. 24 февраль. 

Памяти академика Корша II  Там же. N° 1710. 24 февраля.
См. также № 433. С. 124-128.
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43. Уфамыздан чыккан бер галимнең хеҙмәтенә егерме биш ел тулу 
мөнәсәбәтейлә / /  Тормыш. Уфа. № 260, 261. 11, 12 июнь.
К двадцатипятилетию произведения уфимского ученого II  
Турмуш. Уфа. №  260, 261. 11, 12 июня.

44. Башкортларга гаид яңа әсәр / /  Шунда ук. № 248. 24 май. 
Новое произведение о башкирах 11 Там же. №  248. 24 мая.

См. также № 433. С. 133-136.
45. Ходаяр ханның соңгы көннәре. Казан. 32 б.

Последние дни Худаяр-хана. Казань. 32 с.
46. Диваев юбилесе рус жэмгыятендэ / /  Тормыш. Уфа. № 386.

1 декабрь.
Юбилей Диваева и русская общественность /  /  Турмуш. Уфа.
№  386. 1 декабря.

47. Рус тарихи әдәбиятында Мәржани / /  Мәржани. Шиһабеддин 
әл-Мәржани хәзрәтләренең вилядәтенә йөз ел тулу (1233-1333) 
мөнәсәбәтейлә нәшер ителде. Казан. Б.468-484.
Марджани в русской исторической литературе / /  Марджани.
К столетию со дня рождения (1233-1333) Шихабеддина аль- 
Марджани. Казань. С.468-484.

См. также № 433. С .110-123.
48. Сөембикә: [Тәнкыйд] / /  Сөембикә. Казан. № 4. Б.7—11; № 5.

Б.4-6; № 7. Б.6-10.
Сююмбике: [Рецензия] I I  Сююмбике. Казань. №  4. С .7-11;
№  5. С.4 -6 ; №  7. С.6-10.

49. Шәрекъка гаид яңа әсәрләр / /  Шура. Оренбург. № 6. Б. 174- 
175; № 7. Б. 199-201; № 9. Б.267-268; № 10. Б.307-308.
Новые произведения о Востоке / /  Шура. Оренбург. №  6. С. 174- 
175; №  7. С. 199-201; №  9. С.267-268; №  10. С.307-308.

50. Казан татарларыньщ кара сүзләренә гаид яңа әсәрләр / /  Сө
ембикә. Казан. № 11. Б.6-12; № 12. Б .10-14; № 13. Б.9-12;
№ 14-15. Б.6-9.
Новые работы о сказках казанских татар / /  Сююмбике. 
Казань. №  11. С .6-12; №  12. С. 10-14; №  13. С .9-12; №  14-15. 
С. 6-9.

51. Кыскача төрек-татар тарихы (Рәсемнәр илә). Казан. Беренче 
жөзэ. IV, 136 б.

Тышлыкта: Кыскача рәсемле төрек-татар тарихы.
Краткая история тюрков и татар (С  иллюстрациями). 
Казань. Ч. 1. IV, 136 с.

На обложке: Краткая иллюстрированная история тюрков 
и татар.

См. также № 61.
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52. Мэржани хакында кеч кейәлегемдә язган бәгьзы нәрҫәләрем мө- 
нәсәбәтә илә / /  Сөембикә. Казан. № 6. Б.8-12.
По поводу некоторых вещей о Марджани, написанных мною в 
детстве I I  Сююмбике. Казань. №  6. С. 8-12.

См. также № 433. С .139-144.

53. Мәржанинең бер әсәре тугърысында Каюм Насыйри / /  Мәржа- 
ни. Шиһабеддин әл-Мәржани хәзрәтләренең вилядәтенә йөз ел 
тулу (1233-1333) мөнәсәбәтейлә нәшер ителде. Казан. Б.582- 
589.
Каюм Насыри об одном произведении Марджани II  Марджани. 
К столетию со дня рождения (1233-1333) Шихабеддина аль- 
Марджани. Казань. С.582-589.

См. также № 433. С .137-138.

54. Восточные рукописи в Ферганской области / /  Записки Восточ
ного Отделения Императорского Русского Археологического Об
щества. Пг. Т.22. С.303-320.
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Воспоминания: Борьба народов Туркестана и других восточ
ных тюрков за национальное бытие и сохранение культуры /  
Перевод А.Юлдашбаева / /  Агидель. Уфа. №  1. С. 147-163; №
2. С. 159-172; №  3. С .91-109; №  4. С. 108-142; №  5. С. 159- 
176; №  6. С. 146-162; №  7. С. 139-166; №  8. С. 150-174; №  9.
C. 106-133; №  10. С. 154-176; №  11. С. 112-136; №  12. С. 139- 
156.

Продолжение в № 420.
См. также № 367, 431, 432.

1992

414. Башҡорттарҙың тарихы: Башҡорттар хаҡында беренсе мәғлү
мәттәр / /  Башҡортостан. Өфө. 26 ноябрь
История башкир: Первые сведения о башкирах /  /  Башкорто
стан. Уфа. 26 ноября.

415. Бөрйән башҡорттары араһында /  Ә. Сәлихов тәржемәһе / /  
Ағиҙел. Өфө. № 10. Б .136-147.
Среди бурзянских башкир /  Перевод А. Салихова /  /  Агидель. 
Уфа. №  10. С. 136-147.

См. также № 15.
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416. Кыскача төрек-татар тарихы. Беренче жөзэ /  Төзүче, төп тек- 
стның транскрипциясен әзерлэүче, искәрмә-аңлатмалар, библи
ографик исемлек һәм ахыр сүз авторы Равил Әмирхан. Казан. 
184 б.
Краткая история тюрков и татар. Ч. 1. /  Составление, 
транскрипция основного текста, примечания, библиографи
ческий указатель и послеслесловие Равиля Амирхана. Казань. 
184 с.

См. также № 61, 427.
417. Рәсәй мосолмандарының хәле /  А. Дилмөхәммәтов тәржемәһе 

/ /  Йәшлек. Өфө. 9, 16, 18, 23 апрель.
Положение российских мусульман /  Перевод А. Дильмухамето
ва II  Яшлек. Уфа. 9, 16, 18, 23 апреля.

См. также № 104.
418. Төрк һәм татар тарихы /  Ә.Вилданов инеш һүҙе һәм 

тәржемәһе / /  Башҡортостан. Өфө. 23-26 июнь, 1-4 июль, 
22-30 сентябрь, 2 -3  октябрь.
История тюрков и татар /  Предисловие и перевод А. Вильда
нова I I  Башкортостан. Уфа. 23-26 июня, 1-4 июля, 22-30  
сентября, 2 -3  октября.

419. Төркөстан мәсьәләләре /  А. Дилмөхәммәтов тәржемәһе / /  
Йәшлек. Өфө. 13, 15 февраль.
Туркестанский вопрос /  Перевод А. Дильмухаметова I I  Яш
лек. Уфа. 13, 15 февраля.

См. также № 103.
420. Хәтирәләр: Төркөстан һәм башҡа Көнсығыш төрөктәрҙең мил

ли булмыш һәм культура өсөн көрәше /  Ә.Юлдашбаев тәрже
мәһе / /  Ағиҙел. Өфө. № 1. Б .148-167; № 2. Б .110-131; № 3.
Б .142-162; № 4. Б.175-192; № 5. Б.147-165; № 6. Б. 148-166 
Воспоминания: Борьба народов Туркестана и других восточ
ных тюрков за  национальное бытие и сохранение культуры /  
Перевод А. Юлдашбаева II  Агидель. Уфа. №  1. С. 148-167; №
2. С. 110-131; №  3. С .142-162; №  4. С.175-192; №  5. С .147- 
165; №  6. С. 148-166.

Начало в № 413.
См. также № 367, 431, 432.

1993

421. Башҡорттарҙың боронғо ғәскәрҙәре хаҡында /  Ғ.Моғаттаров 
әҙерләне / /  Башҡортостан ҡыҙы. Өфө. № 4. Б.2-4.
О древнем башкирском войске /  Подготовил Г.Мугаттаров / /  
Башкортостан кызы. Уфа. №  4. С.2-4.

См. также № 62, 74, 403, 404.
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422. Башҡорттарҙың тариһхы: 1954-1955 уҡыу йылында «Колони
заторлыҡ тарихы» дәрестәрендә уҡылды /  Әмир Юлдашбаев 
тәржемәһе һәм баш һүҙе / /  Ағиҙел. Өфө. № 1. Б.3-21; № 2.
Б .164-188; № 3. Б.153-173; № 6. Б.154-174; № 7. Б.158-184. 
История башкир: Лекции 1954-1955 учебного года по истории 
колониализма /  Перевод и предисловие Амира Юлдашбаева /  /  
Агидель. Уфа. №  1. С .3-21; №  2. С. 164-188; №  3. С. 153-173; 
№  6. С. 154-174; №  7. С. 158-184.

См. также № 429.
423. Ҡайһы милләттәнһең? /  Ә.Сәлихов тәржемәһе / /  Башҡорто

стан ҡыҙы. Өфө. № 11. Б.4-6.
Кто ты по национальности? /  Перевод А.Салихова II  Баш
кортостан кызы. Уфа. N9 11. С.4-6.

См. также № 26.
424. Коммунистарҙың Көнсығышҡа ҡарата тотҡан сәйәсәте /  Мат

буғатҡа Р.Мәрҙәмшин әҙерләне; руссанан Ә.Гәрәев тәржемә
һе / /  Ағиҙел. № 9. Б. 156-168.
Восточная политика коммунистов /  Подготовил к печати 
Р.Мардамшин; перевод с русского А. Гареева II  Агидель. Уфа. 
№  9. С. 156-168.

См. также № 67.
425. Ҡөрьән һәм төркиҙәр / /  Zaman-Башҡортостан. Өфө. № 4. 1-15 

август; № 5. 1-15 сентябрь.
Коран и тюрки /  /  Zarnan-Башкортостан. Уфа. №  4. 1-15 ав
густа; №  5. 1-15 сентября.

См. также № 371, 377.
426. Сәйет Баһадир: [Ә.-З.Вәлиди Туғандың «Башҡорттарҙың та- 

рихы»нан өҙөк] / /  Йәшлек. Өфө. 22 апрель.
Саит Бахадыр: /От рывок из «Истории башкир» А.-3. Валиди 
Тогана] I I  Яшлек. Уфа. 22 апреля.

427. Төрек-татар тарихы. Истанбул. VIII, 212 s.
История тюрков и татар. Стамбул. VIII, 212 с.

См. также № 61, 416.
428. Фирғәнә ҡатындары хаҡында Наливкин /  Ә.Сәлихов тәрже

мәһе / /  Башҡортостан ҡыҙы. Өфө. № 5. Б. 16-17.
Наливкин о женщинах Ферганы /  Перевод А.Салихова I I  
Башкортостан кызы. Уфа. №  5. С.6-17.

См. также № 36.

1994

429. Башҡорттарҙың тарихы. Төрк һәм татар тарихы /  Ә.Юлдашба
ев, Ә.Вилданов тәржемәләре; инеш һүҙҙең авторы Р.Ғ.Кузеев.
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Өфө. 352 б.
История башкир. История тюрков и татар /  Перевод А.Юл- 
дашбаева, А. Вильданова; предисловие Р.Г.Кузеева. Уфа. 352 с. 

См. также № 11, 422.

430. Профессор Бартольд беҙҙең арабыҙҙа булыуы мөнәсәбәте ме
нән /  [Ә.Сәлихов тәржемәһе] / /  Ағиҙел. Өфө. № 1. Б .178- 
185.
К  пребыванию у нас профессора Бартольда /  [Перевод А.Са- 
лихова] I I  Агидель. Уфа. №  1. С. 178-185.

См. также № 16.

431. Воспоминания: Борьба народов Туркестана и других восточных 
тюрков за национальное бытие и сохранение культуры /  Пере
вод с турецкого Г.Шафикова, А.Юлдашбаева. Уфа. Кн.1. 400 с.

См. также № 367, 413, 420, 432.

1996

432. Хәтирәләр: Төркөстандың һәм башҡа Көнсығыш төрөктәрҙең 
милли булмыш һәм культура өсөн көрәше /  Ә.Юлдашбаев 
тәржемәһе. Өфө. 655 бит.
Воспоминания: Борьба народов Туркестана и других восточ
ных тюрков за национальное бытие и сохранение культуры /  
Перевод А.Юлдашбаева.Уфа. 655 с.

См. также № 367, 413, 420, 431.

433. Әҫәрҙәр: 1917 йылға ҡәҙәр яҙылған әҫәрҙәре /  Иҫке төрки 
теленән тәржемәһе, аңлатмалар биреүсе, библиографияны 
төҙөүсе һәм инеш һүҙ авторы Әхәт Сәлихов; Баш һүҙ авторы 
Ишмөхәммәт Ғәләүетдинов. Өфө. 216 бит.
Сочинения: Произведения, написанные до 1917 года /  Перевод 
со старотюркского языка, комментарии, составление биб
лиографии и предисловие Ахата Салихова; Вступительное 
слово Ишмухамета Галяутдинова. Уфа. 216 с.

434. Письмо другу [А.Б.Таймасу] /  Перевод и комментарии А.Юл
дашбаева / /  Вельские просторы. 1996: Проза, поэзия, воспоми
нания, статьи, эссе. Уфа. С.79-86.

1997

435. Доктор Галимзян Таган /  Перевод с турецкого Амира 
Юлдашбаева / /  Известия Башкортостана. Уфа. 31 января.
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Список машинописных текстов

436. XVI-XX inci asırlarda umumî Türk ve Asya tarihi. 6 s.
Всеобщая тюркская и азиатская история X V I-X X  веков. 6 с. 
— без даты.

1926

437. Возникновение Партии «Эрк». Программа Туркестанской Со
циалистической партии «Эрк»: Теоретическая часть. Текст 
программы. 7 с.

1955

438. Başkurtların tarihi: 1954—1955 ders yılında «Müstemlekecilik tarihi» ders
lerinde okutulmuştur. 131 s.
История башкир: Читано в курсе лекций «История колониа
лизма» в J954-I955 уч. году. 131 с.

1962

439. XIX. ve XX. asırlarda Orta ve Ön Asya’da fikir ve kültür hayatı: 1961- 
1962 ders yılı umumî Türk tarihi notlan. 66 s.
Интеллектуальная и культурная жизнь Средней и Передней 
Азии в XIX и XX  веках: Записи лекций по всеобщей тюркской 
истории 1961-1962 уч. года. 66 с.

1963

440. I. Cihan harbinden sonra Asya’da siyasî teşekküller: 1962-1963 kış sö- 
mestresi umumî Türk Tarihi notları. 36 s.
Политические изменения в Азии после первой мировой войны: 
Записи лекций по всеобщей тюркской истории зимнего семес
тра 1962-1963 уч. года. 36 с.

441. [Çengiz Han tarihi]: 1962-1963 ders yılı notları. 38 s.
[История Чингиз-хана]: Записи лекций 1962-1963 уч. г. 38 с.

1964

442. [XIV. asırda Türkler]: 1963-1964 ders yılı kış sömestresi notlan. 24 s. 
[Тюрки в XIV веке]: Записи лекций зимнего семестра 1963- 
1964 уч. года. 24 с.

1965

443. Temür tarihi: 1963-1964 ders yılı yaz sömestresi, 1964-1965 ders yılı kış 
ve yaz sömestreleri notlan. 56, 93, 67 s.
История Тимура: Записи лекций летнего семестра 1963-1964
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уч. года, зимнего и летнего семестров 1964-1965 уч. года. 56, 
93, 67 с.

1966

444. XVI. asırdan günümüze kadar müstemleke devrinde Asya tarihi: 1965— 
1966 ders yılı kış sömestresi notlan. 100 s.
История Азии колониального периода с XVI в. до наших дней: 
Записи лекций зимнего семестра 1965—1966 уч. года. 100 с.

1968

445. Tuyuhunlar ve Başkurtlar: 1967-1968 ders yılı yaz sömestresi notlan.
S.34-56.
Туюхуны и башкиры: Записи лекций летнего семестра 
1967-1968 уч. года. С. 34-56.

1969

446. Asya tarihi: 1968-1969 ders yılı notları. 67 s.
История Азии: Записи лекций 1968-1969 уч. года. 67 с.

1970

447. Çengiz Han (1155-1227): 1969-1970 ders yılı kış sömestresi notlan. 66 s. 
Чингиз-хан (1155-1227): Записи лекций зимнего семестра 
1969—1970 уч. года. 66 с.



ПРИЛОЖЕНИЯ.
ФРАГМЕНТЫ ПРОИЗВЕДЕНИЙ

Биография Заки Валиди Тогана*

Профессор Заки Валиди Тоган родился 10 декабря 1890 го
да в деревне Кузяново Башкортостана. После учебы в медре
се в Казани в 1912 году сдал экзамены для получения свиде
тельства об окончании инородческой учительской семинарии 
и продолжил учебу на факультете истории и литературы К а
занского университета в 1911-1912 учебном году в качестве 
вольнослушателя. Однако университетское образование завер
шил в Вене в 1931—1935 годы и в 1935 году в этом же универ
ситете получил степень доктора философии. В 1927-1932, 
1939-1944 годы и с 1948 года до нынешнего времени ведет 
курс тюркской истории в Стамбульском университете. 
В 1935-1937 годы в Боннском, в 1938-1939 годы в Гёттинген
ском университетах был «почетным профессором исламских 
наук» и за свою преподавательскую работу в этих университе
тах Министерством просвещения Германии был удостоен зва
ния «почетного профессора германских университетов», где 
вел преподавательскую деятельность.

Первая книга, посвященная истории тюрков, — «История 
тюрков и татар» — была опубликована в Казани в 1912 году. 
Ввиду успеха этой книги, положительно оцененной и в рус
ских журналах профессорами Катановым и Бартольдом, 
в 1913 году Общество истории и археологии Казанского уни
верситета вручило ему почетный диплом. В 1913 году универ
ситет, в 1914 году Российская Академия наук направили его

* Написано в 1952 году. — Примеч. пер.

5-Заки Валиди Тоган
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в Фергану и Бухару для ведения археографических исследова
ний. Результаты  этих экспедиций были опубликованы 
в 1915-1917 годы в XXII-XXIV томах Записок Восточного от
деления Императорского русского археологического общества. 
В 1915 году в Ташкенте в протоколах Туркестанского кружка 
любителей археологии была опубликована его важная статья 
«Некоторые данные по истории Ферганы восемнадцатого сто
летия». За  сделанные в этих экспедициях находки А. 3. Вали
ди был избран членом различных Российских научных об
ществ.

После прибытия в Турцию А. 3 . Валиди, кроме преподава
тельской деятельности в Стамбульском университете, годами 
занимаясь в библиотеках Турции, ввел в научный оборот мно
жество ценнейших источников. Его большое произведение 
«Ценные произведения в Стамбульских библиотеках», опубли
кование которого не было завершено до смены алфавита, бы
ло представлено нашему народу профессором Фуадом Кёпрю
лю специально написанной статьей под названием «Научные 
изыскания профессора Заки Валиди», опубликованной в 1927 
году в журнале «Hayat» («Ж изнь»). Из произведений, опубли
кованных в Турции, вышедшее в свет в 1931 году «Экономи
ческое положение Анатолии в монгольскую эпоху» было пере
ведено на немецкий язык. Книга «История Туркестана» была 
издана в 1940 году в Египте и в 1942-47 годы на латинском 
алфавите в Стамбуле. Она была встречена на западе много
численными положительными отзывами, переведена, хотя и не 
опубликована, на немецкий и английский языки. В 1946 году 
была опубликована книга «Введение во всеобщую историю 
тюрков», в 1950 году — «Методология исторических исследо
ваний», в 1951 году — Хорезмийский перевод «Мукаддимат 
ал-адаб». Результаты работы ученого вне пределов Турции, 
сведения о найденных им ценных произведениях в 1923 году 
в Мешхедской библиотеке Ирана и Кабульской библиотеке 
Афганистана были сообщены в «Journal Asiatique» и «Извести
ях Российской Академии» наук в 1924 году. В 1939 году была 
опубликована «„Книга путешествий" Ибн Фадлана» (на не
мецком и арабском языках), в 1940 году — «Бируниева кар
тина мира» (на английском и арабском языках в «Memoris of 
the Archaeological Survey of India»). Классическое произведе
ние A. 3. Тогана об Ибн Фадлане было встречено положитель
ными отзывами со стороны таких ученых, как Фрай и Блейк
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в Германии, Микельанджело Гуиди в Италии, Мжик в Авст
рии, К. Ян в Чехословакии и другими. О его труде, посвящен
ном географическим знаниям Бируни, Г. Сартон опубликовал 
в Америке 3 статьи. Число книг и статей, опубликованных 
А. 3 . Тоганом с 1911 года, ныне достигло 167 названий. За  за
слуги в области науки он был избран почетным членом Фин
но-угорского объединения (играющего роль Академии наук 
Финляндии) и в Германии — членом Немецкого общества вос
точных народов. За  достижения в области иранистики он был 
награжден Министерством просвещения Ирана золотой меда
лью первой степени «Ферхенг». Его труд «Ислам и географи
ческие науки», опубликованный в 1934 году на немецком язы
ке в журнале Гейдельбергского географического общества, был 
издан на английском в Хайдарабаде, на арабском в Египте 
и.на персидском в Тегеране.

В качестве источника, характеризующего его научные тру
ды и деятельность, можем указать на совместную статью про
фессора Кампфмейера и Виттека «Заки Валиди Тоган», опуб
ликованную в 1936 году в журнале «Die Welt des İslam».

Автобиография профессора Заки Валиди Тогана*

Я родился 10 декабря 1890 года в деревне Кузян, располо
женной на Южном Урале, в Башкортостане, на территории 
России. Мой отец был сельским учителем и священником 
и происходил из местного рода суклы -кай . Начальное образо
вание я получил в религиозной школе своего отца, знавшего 
арабский и персидский языки, среднее — в мусульманской ре
лигиозной школе в Утяке, а высшее — в высшем религиозном 
и педагогическом учебном заведении «Касымия» в Казани. Все 
это происходило в России. Потом я был назначен преподава
телем тюркской истории и истории тюркской и арабской лите
ратуры в «Касымия». Одновременно с преподаванием в 
1910-1913 годах я сдавал экзамены на право преподавания 
русского языка в нерусских школах и посещал лекции профес
соров Н. Катанова и В. Богородицкого по русскому и восточ
ным языкам на филологическом факультете Казанского уни
верситета. Свои знания арабского и персидского языков я со-

* Текст оригинала написан по-английски.'— Примеч. пер.

5 *
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вершенствовал под руководством своего отца, а в Казани я 
изучал немецкий и французский. Свое филологическое обра
зование я продолжил позже в Вене.

Первую свою большую работу по тюркской истории я опуб
ликовал в Казани в 1912 году, преподавая историю в «Касы- 
мия». Она получила благожелательные рецензии Катанова 
и Бартольда в России, Юсуфа Акчуры в Турции и Г. Вамбери 
в Венгрии, благодаря которым я был избран членом Общества 
археологии, истории и этнографии при Казанском университе
те. Это общество направило меня в Ферганскую область Тур
кестана для проведения археографических исследований 
в 1913 году, а в 1914 году Российская Академия наук в Санкт- 
Петербурге и Русский комитет для изучения Средней и Вос
точной Азии с аналогичной целью командировали меня в Бу
харское ханство. Эти путешествия были весьма успешными, 
и мои отчеты о них были опубликованы в журналах Импера
торского русского археологического общества в Петербурге 
и археологических обществ Казани и Ташкента. В результате 
я был избран членом различных научных обществ России. 
В эти годы я издал большое количество работ по истории, эт
нографии и культуре тюркских и мусульманских народов По
волжья и Средней Азии.

В 1915 году я был назначен учителем истории мусульман
ской религиозной школы «Госмания» в Уфе. В 1916 году му
сульмане Уфимской губернии избрали меня своим представи
телем в Думу, и я уехал в Петербург. В 1917 году в России на
чалась революция, и я в качестве одного из организаторов 
участвовал в деятельности различных съездов мусульман. 
Съезд башкирского народа в Оренбурге возложил на меня обя
занности руководителя Башкирского областного совета и по
ручил мне создать башкирское войско. Центральный Турке
станский съезд в Ташкенте избрал меня секретарем Нацио
нального совета Туркестана и назначил главным редактором 
выходившей там газеты «Кенгеш». В мае 1917 года в Москве 
состоялся Всероссийский мусульманский съезд, на котором я 
представлял Национальный совет Туркестана. Этот съезд из
брал меня членом Центрального совета мусульман России.

С 1917 по 1919 годы я исполнял обязанности председателя 
Башкирского национального правительства и военного мини
стра. Одновременно я был главнокомандующим созданного на
ми башкирского войска. Наша борьба против Советов длилась
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три года. После поражения белой армии Колчака мы заключи
ли мир с Советами и в течение 15 месяцев пытались сотруд
ничать с большевиками при условии сохранения своей автоно
мии. Это сотрудничество позволило мне близко познакомить
ся с такими лидерами большевиков, как Ленин, Сталин 
и Троцкий, которые вскоре начали закулисные интриги с це
лью получить полную власть над нами. Точно такая же поли
тика позже проводилась в отношении Финляндии и Чехосло
вакии. В конце концов я тайно бежал в Бухару, и в горах Тур
кестана мы начали вооруженное восстание против большеви
ков. Главной моей обязанностью в это время было руководст
во Туркестанским национальным объединением, стоявшим во 
главе этого вооруженного движения, в котором участвовал 
и Энвер-паша. После заключения мира на Польском фронте 
русские получили возможность перебросить свои войска на 
восток, против нас, что привело к нашему окончательному по
ражению в 1923 году. Вместе с частью наших войск и группой 
своих соратников я пересек границу с Ираном, откуда пере
брался в Афганистан. В качестве гостя правительства Афгани
стана я провел некоторое время в Кабуле, а потом направил
ся в Индию, а потом — в Египет. В 1924 году я был в Пари
же и Берлине с целью создать иностранное представительство 
Туркестана. Несколько раз мы обращались с заявлениями 
в Лигу наций. В 1925 году правительство Турции пригласило 
меня в Анкару на работу в консультативный совет Министер
ства просвещения. Здесь я стал гражданином Турции, а в 1927 
году был назначен профессором всеобщей тюркской истории 
Стамбульского университета. В эти годы я опубликовал не
сколько работ по истории и смежным дисциплинам. В 1932 го
ду на историческом конгрессе в Анкаре я выступил с критикой 
исторической доктрины, вдохновителем и защитником которой 
был сам Победитель Мустафа Кемаль. Будучи не в состоянии 
принять эту доктрину, я подал в отставку и покинул страну. 
В Вене я продолжил изучение истории, философии, экономи
ки и востоковедных дисциплин и, между прочим, был удосто
ен степени доктора философии в Венском университете. Моя 
диссертация представляла собой важную часть опубликован
ного позже исследования «„Книга путешествий11 Ибн Ф адла- 
на». По приглашению Боннского университета в 1935-1937 го
дах я преподавал исламские науки в качестве почетного про
фессора. В 1938-1939 годах в той же должности я читал лек
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ции в Гёттингенском университете. В эти годы я опубликовал 
ряд статей в журналах различных научных обществ Германии, 
Франции и Англии, членом которых я состоял. Среди крупных 
работ этого периода была «Бируниева картина мира», выпу
щенная отдельным томом «Memoris of the Archaeological Survey 
of India».

С началом войны в сентябре 1939 года я покинул Герма
нию, чтобы вернуться к обязанностям профессора всеобщей 
тюркской истории в Стамбульском университете. Между тем 
Советы продолжали интриги против меня и в отместку за мою 
политическую деятельность лишили меня возможности зани
маться наукой. В 1944 году в Стамбуле и Анкаре прошли ан
тикоммунистические демонстрации студентов, которые были 
использованы определенными прокоммунистическими кругами 
как повод для ареста и заключения большого количества про
фессоров, писателей и других представителей интеллигенции. 
Судебный процесс закончился нашим полным оправданием, 
и я возобновил свои научные занятия. После 1939 года я опуб
ликовал несколько трудов по истории, важнейшими из кото
рых являются мои крупные работы «Введение во всеобщую ис
торию тюрков» (1946 год) и «Современный Туркестан и его 
недавнее прошлое» (1947 год).

Полный список моих работ, составленный на немецком язы
ке, прилагается.

Я свободно владею турецким языком, различными тюркски
ми языками и диалектами Средней Азии, персидским, араб
ским, русским и немецким. На английском и французском 
языках я могу только читать.

Я женат, и у меня есть двое детей.
Стамбул, 16 м ая 1948 года

Тунджер Байкара

Ординарный профессор доктор 
Заки Валиди Тоган*

Для людей науки существует особая шкала оценок. Эти 
оценки зависят не от преходящих впечатлений повседневной

* Bizim Anadolu Gazetesi. 26. Temmuz 1971.
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жизни, а от вечно действующих принципов. Поэтому мы их 
и видим большею частью столь далекими от лоска и блеска по
вседневного существования. Возможно, это разочарует тех, 
кто привык оценивать людей лишь по их повседневной жизни 
и изменчивым впечатлениям. Однако занимающиеся социаль
ными науками, в особенности историей, хорошо знают, на
сколько обманчивы эти внешние впечатления.

А. Заки Валиди Тоган, которого мы потеряли 26 июля 1970 
года, был выше видимостей повседневного существования, он 
был одним из тех, кто, хорошо зная прошлое, жил уже в бу
дущем, чье чутье и предвидение было чрезвычайно мощным, 
как историк он был одним из великих не только в Турции, 
но и в мировом масштабе. Он не из тех, кто в своей повседнев
ной жизни кажется преисполненным значимости, но со време
нем его ничтожность становится все очевидней. Он не принад
лежит к тем людям, написанное которыми теряет свое значе
ние за день или за год после написания. Написанное им как 
в 1922, так и в 1943 годах, необходимо для понимания сегод
няшнего дня и будет представлять большой интерес в буду
щем.

Ахмет-Заки Валиди родился 10 декабря 1890 года в баш
кирской деревне, расположенной в прекрасных Уральских го
рах. Он был ребенком в высокодуховной семье. Детство у не
го прошло на лоне природы. Формирование его личности на 
лоне природы придало ему неуемную энергию, которая была 
неиссякаема до конца жизни. Персидскому языку он обучался 
у матери, а уроки арабского давал ему отец, и русский язык 
он стал изучать с детства. С такой прочной культурой Заки 
Валиди Тоган стал одним из самых великих представителей 
тюркского научного мира.

Он был прежде всего человеком деятельности, практических 
дел, конкретного действия. Всей своей деятельностью он доби
вался того, чтобы тюркские народы наконец освободились, что
бы они образовали всеми признанное государство. В процессе 
этой деятельности он в конечном счете добивался победы.

Заки Валиди Тоган во всей своей деятельности главным об
разом преследовал интересы тюрков. Отправной точкой его 
политической борьбы является именно это. За  то, что он от
стаивал интересы своего народа, собственной нации, он был 
объявлен социалистами, связанными с Москвой, «башкирским 
националистом». Заки Валиди Тоган обеспечение условий для
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существования, самосохранения своего народа ставил выше, 
чем создание возможностей для осуществления идеи «социа
лизма», что и снискало ему непреходящую честь и достоинст
во. Его национализм сформировался перед лицом очевидного 
отрицания права тюркских народов на национальное сущест
вование. Тюрки могли жить и сохранить себя только в том 
случае, если бы они смогли вернуться к своей сути. Иначе их 
могли свести на нет те народы, которые свои интересы стави
ли превыше всего, но всем остальным говорили об интернаци
онализме. Эта борьба на уничтожение могла вестись не толь
ко при помощи оружия, но и другими методами. Она и велась 
различными методами. Заки Валиди Тоган против всего этого 
боролся как представитель тюрков. Вначале эта борьба за са
мосохранение приобрела форму вооруженного столкновения. 
В ходе этой борьбы он был не только командующим и предво
дителем, но иногда брал в руки оружие как рядовой солдат. 
Эта борьба, начатая им в Уральских горах, затем получила 
продолжение в Туркестане. В «вооруженной борьбе» ему не 
удалось достичь успеха, но противостояние на этом не завер
шилось. Эту борьбу он решил продолжить в иной форме, тем 
более давно уже был готов вести ее на научном поприще. Ин
тересам тюрков он решил служить отныне на этом пути.

Научная деятельность Заки Валиди Тоган принесла пользу 
не только тюркской, но всей мировой науке. Однако и в этой 
его деятельности, и на этом его пути самое главное заключа
лось в том, чтобы вести борьбу против тех, кто хотел бы сбить 
тюркские народы с пути научного прогресса, ослабить их уси
лия в этом направлении. Отныне эту борьбу он вел не оружи
ем, а умом, и это имеет великое значение. Он сам значение 
всего этого понимал как никто другой и сделал все, что от не
го зависело.

Одной из самых характерных особенностей ученого было то, 
что он обладал неустрашимой решимостью, никогда не отсту
пал от борьбы и никогда ее не прекращал. Это было его на
значением с малых лет, и он остался верен себе до самой сво
ей кончины. Слова Пророка Мухаммеда «работайте так, будто 
вы бессмертны, молитесь так, как будто смерть настигнет вас 
завтра» точно соответствовали его правилам жизни. Даже на 
больничной койке до последних дней, пока болезнь не отняла 
у него душевных сил, ученый не прекращал своей научной ра
боты. Он был истинным мусульманином, сохранившим в душе



Приложения. Фрагменты произведений 137

веру, предпочитал чтение Корана, действительно вникая в 
суть его смысла. Этому великому человеку, значительную 
часть своей научной деятельности посвятившему исламским 
наукам и желавшему, чтобы мусульманство существовало по- 
истине осознанно, в последние дни, к сожалению, не было ока
зано достойного внимания. Да и при жизни он не получил по
добающей ему оценки.

Заки Валиди Тоган, после 80-летней жизни, полной борьбы, 
переселившийся в вечность на прекрасном уголке Пролива, 
при жизни на этом же Каражаахметском кладбище однажды 
очень долго искал могилу одного очень большого ученого, ко
торый, так же как и он сам, прибыл сюда из Средней Азии. 
Не найдя эту дорогую могилу, он очень огорчился. Теперь и он 
сам, на этом же Каражаахметском кладбище, предстал перед 
святым ликом Аллаха.

В Канцелярию Председателя 
для передачи Великому Национальному 

Собранию

Для сведения депутатов 
На правах рукописи

Прежний режим, преследуя боровшихся против коммунизма 
националистов, 17 месяцев и 10 дней продержал меня в тюрь
ме, дважды рассматривал мое дело в военном суде, 4 года и 8 
месяцев на позволял мне заниматься научной и педагогиче
ской деятельностью в университете.

Этот режим, не сочтя нужным провести судебное расследо
вание в установленном порядке, уже через три дня после мо
его ареста решением комиссии № 23189 от 18 мая 1944 года 
за подписью министра внутренних дел Хильми Урана, напра
вленным командованию Стамбульского округа осадного поло
жения с предписанием «действовать в соответствии с необхо
димостью» и приложенным к первому тому нашего дела в ка
честве руководящего указания, установил окончательные уго
ловные статьи, по которым нам будет предъявлено обвинение. 
Подобно тому, как Исмет Инёню в речи 19 мая 1944 года пре
допределил приговор, мера пресечения в отношении меня 
и административные меры были назначены до суда.
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Все это было сделано с целью оказать на меня и на мою се
мью материальное давление и сломить нас. Между тем как не
которые арестованные (например, д-р Хасан Ферид Джансе- 
вер) получали жалование регулярно, а другие (Хюсейн Намык 
Оркун, Недждет Санджар, Орхан Ш аик и проч.) были взяты 
на содержание министерства и также получали жалование ре
гулярно, только мне внезапно прекратили платить деньги. Я 
тоже был взят на содержание министерства, но причитающее
ся мне в течение двух лет жалование я в тюрьме не получал, 
и моя семья была обречена на голодное существование.

Спустя месяц после моего ареста вышел закон №  4598 об 
однократном внеочередном повышении жалования служащих, 
имеющих высшее образование, но в результате преследования 
я был лишен законного повышения. Кроме того, впоследствии 
меня дважды обошли при очередных повышениях жалования. 
В июне 1944 года мое и моих товарищей жалование составля
ло 90 лир, и сейчас, в июне 1950 года, мое жалование должно 
было быть равным тому, что получают они — 150 лир, но оно 
по-прежнему остается на уровне 90 лир.

9 апреля 1948 года я обратился по этому поводу в Государ
ственный совет, который своим решением №  49/2108 от 13 
июля 1949 года отклонил мои претензии, признав законными 
действия режима Исмета Инёню и Хасана Али, годами пресле
довавшего меня и обрекавшего на страдания мою семью. Это 
решение Государственного совета, принятое 13 июля в моем 
присутствии, но врученное мне лишь 32 дня спустя (15 авгу
ста), является ярким примером диктаторского подавления 
справедливости. От имени турецкого правосудия и всей турец
кой нации в заключении этого решения говорилось: «Пятое 
управление Государственного совета, действующего от имени 
турецкой нации, рассмотрело существо дела и решило: по
скольку 90-дневный срок для подачи административных исков, 
установленный статьей 32 Закона о Государственном совете, 
уже истек, ибо истец был взят на содержание министерства 22 
мая 1944 года, ни законность назначенного содержания, 
ни выдвинутое им требование о возмещении убытков не могут 
быть приняты к рассмотрению. Поскольку вопрос о назначе
нии на должность служащего является абсолютной прерогати
вой министерства, с точки зрения административного права 
непозволительно оказывать давление на министерство и тре
бовать от него восстановления истца в должности профессора».
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Этим последним предложением своего решения члены Госу
дарственного совета диктаторского режима подтвердили пра
воту министра, «прерогативой которого является назначение 
меня на должность профессора», и таким образом ответили на 
мою жалобу, направленную в Государственный совет еще 17 
апреля 1949 года, и президенту, и премьер-министру 18 мая 
1949 года, в которой я писал о том, что «за два дня до приня
тия закона об университетской автономии от 18 июня 1946 го
да министр просвещения Хасан Али намеренно перевел ожи
даемую мной в течение двух лет должность профессора лите
ратурного факультета на какой-то другой факультет, закрыв 
тем самым для меня доступ в университет, а на следующий же 
день (17 июня 1946 года) назначил на тот же литературный 
факультет преподавателя, обвиняемого в прокоммунистиче
ской деятельности, то есть совершил беззаконие, в последний 
раз проявив свою власть над университетом».

В ответ на упрек Государственного совета в том, «что я не 
опротестовал в течение 90 дней решение министерства о взя
тии меня на содержание от 22 мая 1944 года», я мог бы отве
тить следующим образом: «На заседании Государственного со
вета 13 июля я дал личные показания о том, что указанное ре
шение министерства никогда не было доведено до моего сведе
ния. На протяжении 4 месяцев содержания в тюрьме Сиркед- 
жи меня лишали права свидания с семьей или другими лица
ми и не давали газет. Только через четыре с половиной меся
ца, когда начались слушания в суде №  1 чрезвычайного поло
жения, я получил несколько минут поднадзорного свидания 
с женой и нанятым ею адвокатом. И только тогда я узнал о ма
териальных лишениях своей семьи, которая, по словам декана 
литературного факультета, якобы была взята на содержание 
министерства, но так и не получила от него ни единого гроша. 
После этого известия я неоднократно направлял министру 
просвещения заказные письма, но ни на одно из них не полу
чил ответа. Сообщив судьям о том, что в тюрьме меня лишают 
права обжаловать решения, я получил возможность отправлять 
заказные письма через 1-е отделение полиции, но так и не по
лучил ни квитанций об отправлений моих писем, ни ответов на 
них. Государственный совет является высшей кассационной ин
станцией, поэтому мне не к кому больше обратиться».

По прошествии требуемых пяти лет я не мог обратиться 
с жалобой в Великое Национальное Собрание по нижеизло
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женным причинам. Несмотря на мое заявление в Государст
венном совете о том, что я не был извещен о решении мини
стерства взять меня на содержание и поэтому не мог опроте
стовать его в течение 90 дней, мне было сказано: «Вы были 
обязаны опротестовать решение министерства сразу же по его 
получении». Эти иезуитские слова отравили всю мою жизнь.

На государственную службу в Турции я поступил уже в не
молодом возрасте. Поскольку в моем стаже был перерыв в 7 
лет, проведенных мной в Европе, 4 года и 8 месяцев заключе
ния и безработицы лишают меня права на отставку с пенсией. 
Мне сейчас 61 год, и если в 65 лет я подам в отставку, то не 
буду получать ни гроша пенсии. А если же я буду продолжать 
служить до 70 лет, то буду получать самую минимальную пен
сию, так как не имею 25-летнего стажа. Невыплата мне жало
вания за 4 года и 8 месяцев и лишение законного повышения 
жалования впоследствии означает исполнение злобного приго
вора Исмета Инёню, который будет преследовать меня всю 
жизнь, а мою семью — даже после моей смерти. Лишившись 
права на своевременную отставку с пенсией, я даже вынужден 
был дать согласие на работу моей жены, до этого бывшей мо
им научным ассистентом, в качестве учительницы истории 
в далекой провинции.

Здесь я должен пояснить, почему я квалифицирую пресле
дования Исмета Инёню как проявление ненависти ко мне. 
После нашего ареста он выступил в Балыкесире на собрании 
учителей с речью, в которой публично, к удивлению всех при
сутствовавших, назвал меня амбициозным политиком, стремя
щимся занять кресло президента в Афганистане или другой 
стране и после смерти д-ра Ризы Нура являющимся идеологом 
пантюркизма в Турции. Это ложное мнение обо мне, которое, 
как я полагал, основывалось на многолетних регулярных доно
сах определенных кругов, со временем превратилось в навяз
чивую идею и в конце концов приняло форму открытой враж
дебности.

То, что я не имел никакого отношения к студенческой де
монстрации в Анкаре за 10-15 дней до моего ареста, направ
ленной против коммуниста Сабахаддина Али, и к турецкой ра
систской прессе, — это показало судебное расследование до
кументов, и по этим пунктам обвинения я был оправдан судом. 
Но Исмет Инёню именно на этом основании считал меня 
«идейным руководителем» крайнего национализма, расизма



Приложения. Фрагменты произведений 141

и антикоммунистической деятельности в Турции, и большую 
часть обвинений, предъявленных 23-м пантюркистам, взвали
ли на меня. Об этом я узнал из ближайшего окружения быв
шего президента. Его вздорные измышления против меня про
явились, в частности, в том, что в приговоре суда № 1 чрез
вычайного положения по делу 23-х пантюркистов только в от
ношении меня такое тяжелое наказание, как 10 лет тюрьмы 
строгого режима, 4 года ссылки и лишение всех прав. Кроме 
того, они приобрели официальный характер в письме под на
званием «Обвиняемый в расистской пропаганде Заки Валиди 
Тоган и его товарищи» за №  1800 от 3 июня 1946 года, под
писанном председателем военного трибунала корпусным гене
ралом М. Эргюдером и адресованном командованию Стам
бульского округа осадного положения, в котором я был назван 
главарем турецкого расизма. Существует много доказательств 
того, что предусмотренные для меня столь жестокие меры на
казания суть плоды ненависти и враждебности.

Так, капитан Кязым Алёч, судебный следователь, ведший 
допросы после нашего ареста, в первой половине июня отпра
вился в Анкару, где удостоился особой благосклонности Неме
та Инёню и его окружения и получил специальные инструк
ции. По возвращении в Стамбул он стал относиться ко мне как 
к изменнику родины и тайному резиденту германской развед
ки. Часть конфискованных у меня в доме и приобщенных к де
лу документов, свидетельствовавших в мою пользу, он не стал 
рассматривать (позже они всплывут на заседаниях военного 
трибунала №  2 под названием «документы в пользу обвиняе
мого») , другие документы он уничтожил и все пытался добыть 
против меня подложные улики. Кроме того, в двух простран
ных обвинительных заключениях, оглашенных им в военном 
трибунале №  1 и опубликованных в газетах с целью опозорить 
нас перед всем миром, ои намеренно исказил только мои сло
ва, причем число их достигло 91. Сорок восемь случаев этих 
искажений я перечислил в двенадцатистраничном приложении 
к обвинительному заключению и 9 июля 1948 года направил 
его по инстанции. 12 июля 1948 года оно было зарегистриро
вано в 5-м отделе высшей судебной инстанции под №  8088, 
но пришлось им не по нраву, и дальнейшие события развива
лись так, как это было предопределено в речи Исмета Инёню 
19 мая 1944 года. Примеры таких наглых искажений свиде
тельских показаний и подтасовок улик настолько поучитель
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ны, что их следует сделать достоянием гласности, чтобы пока
зать, на что способен диктаторский режим в своем стремлении 
навеки скомпрометировать в глазах нации почтенного и ува
жаемого гражданина и морально уничтожить его. Что же ка
сается меня, то даже сейчас, после отмены злобных пригово
ров, оправдание не заглушило застарелую, но острую боль, 
которая, как туберкулез, постоянно разъедает меня, несмотря 
на приход демократии.

Единственное лекарство от этой боли — обратиться в демо
кратически избранное Великое Национальное Собрание, выра
жающее волю всего народа. То, что я с самого начала не по
лучал жалования от министерства, а моя семья буквально уми
рала от голода, в то время как арестованные вместе со мной 
другие служащие Министерства просвещения получали его ре
гулярно, безусловно является несправедливостью, но такая же 
несправедливость имеет место и теперь, когда оправданные 
вместе со мной военнослужащие получили все невыданное им 
в свое время жалование, а мне отказывают и в этом, потому, 
якобы, что я являюсь гражданским человеком.

Я обращаюсь к уважаемым депутатам Великого Националь
ного Собрания с просьбой выплатить мне все неполученные 
мною деньги и произвести все повышения моего жалования, 
которые не были сделаны своевременно. После того как моя 
жалоба была отклонена Государственным советом, я подумы
вал обратиться в Великое Национальное Собрание, но отка
зался от этой мысли под влиянием тех благожелательно на
строенных к нам депутатов, которые говорили, что назначен
ные Исметом Инёню и принадлежащие его партии депутаты 
вынесут решение, аналогичное решению Государственного со
вета, и никогда не смогут объявить действия Исмета Инёню 
и Хасана Али незаконными. Поэтому я решил, что буду обра
щаться только в новое, демократическое Великое Националь
ное Собрание, действительно представляющее весь турецкий 
народ.

Я являюсь гражданином Турецкой Республики уже 26 лет. 
Я никогда не занимался внутренними делами и внутренней по
литикой Турции. Моя жизнь в этой стране посвящена служе
нию турецкой нации и всему человечеству на ниве науки. Бла
годаря моим научным заслугам, я был избран почетным чле
ном научных обществ во многих странах и в качестве почет
ного профессора преподавал во многих университетах. Вместе
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с тем моя научная деятельность в Турции была прервана по
лутора годами тюремного заключения и 4 годами и 8 месяца
ми всевозможных преследований, что до конца моих дней бу
дет отравлять мне жизнь и причиняет мне столько мучений.

Я обращаюсь к вам с просьбой предоставить мне действи
тельное и полное оправдание, то есть восстановить меня во 
всех моих правах и положить конец тому, что я во времена де
мократии продолжаю получать урезанное прежним режимом 
жалование и деньги на командировочные расходы, что ставит 
меня ниже уровня более молодых коллег и даже моих собст
венных учеников.

Профессор всеобщей исто
рии тюрков литературного  
факультета Стамбульского 
университета 
Заки Валиди Тоган

1 мая 1951 года

Проф. д-р Заки Валиди Тоган

Одна из задач, 
стоящих перед Стамбульским университетом*

Решения по делам университетов, имеющих общегосударст
венное значение, относятся к компетенции правительства. Не
которые меры, предпринятые правительством в этом направ
лении, ныне являются предметом обсуждения в нашей печати. 
Я в данном случае желаю вести речь о некоторых проблемах, 
которые должны обсуждаться теми, кто сам принадлежит уни
верситету. При этом я коснусь вопросов, находящихся в пре
делах моей собственной сферы деятельности.

Одна из этих проблем: освобождение от бюрократизма про
цесса создания научных учреждений, которые, в сущности, 
и составляют становой хребет университетов. Как один из 
примеров этого бюрократизма хочу рассказать историю собст
венной попытки создать научный институт, историю, которая 
длится уже много лет.

* Türk Yurdu Dergisinin 1961 yılı, 8. Sayısından Ayrıbasım.
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По приглашению литературного факультета Стамбульского 
университета от 26 марта 1926 года, подписанному тогдашним 
деканом проф. Кёпрюлю Фуадом, где было выражено предло
жение вести «занятия по всеобщей истории тюрков», я присту
пил к своим обязанностям 26 января 1927 года и на своем пер
вом занятии, содержание которого позже было опубликовано 
литографическим способом, кроме всего прочего говорил 
и следующее:

Всемирно-историческая роль нашего народа в древ
ний и средневековый период истории Азии и Европы 
с точки зрения взаимосвязи нашего народа с самыми 
различными народами и цивилизациями может быть 
сравнима с ролью Англии в XVIII и XIX веках в исто
рии этих же двух континентов. То есть история наша 
такова, что изучать ее необходимо в едином контексте 
истории народов всей Азии и Европы. Мы стоим перед 
необходимостью изучать нашу историю в двух направ
лениях: 1) с одной стороны, историю Турции нужно 
изучать в единстве с историей Ближнего Востока, Сре
диземноморья и Европы, 2) с другой стороны, всеобщую 
историю тюрков, то есть историю тюркских народов, 
следует изучать в единстве с историей Азии и Восточ
ной Европы, в особенности Китая, Индии и России.

Для исследования истории скифов, западных гуннов, 
печенегов и булгар, а также османцев мы должны изу
чать греческий, латинский языки, а для изучения всех 
периодов истории и восточных гуннов и всеобщей исто
рии Средней Азии нужно знать китайский, для изучения 
буддийского периода нашей истории, для чтения исто
рических источников, обнаруживаемых в ходе археоло
гических раскопок, нужно знать хинди, древнеиранский 
языки, а для исследования нового времени требуется 
владение арабским и персидским. Разумеется, все это не 
может быть достигнуто одним человеком. Если один из 
исследователей, владеющий арабским, персидским, 
а также тремя европейскими языками, овладеет и ки
тайским, а второй — хинди и древнеиранским, тре
тий — латинским и греческим, четвертый — славян
скими, в особенности русским, то все они должны будут
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исследовать историю тюрков, объединившись под одной 
крышей.

Все эти языки не могут быть изучены вдруг, потребу
ется время. Однако каждый, кто будет принят на учебу 
в университет для специализации по истории, в зависи
мости от избранной им специальности должен будет 
изучать языки, которые ему будут необходимы. Сегодня 
этого нет, но в будущем это станет необходимостью. 
Например, я в России начал изучать латинский язык, 
позже прекратил, но сейчас вижу, для изучения путевых 
заметок Ибн Ф адлана этот язык необходимо знать, так 
как труды проф. X. Френа и других, посвященные дан
ной теме, написаны на латинском языке. Ввиду того, что 
история тюрков охватывает обширные пространства, мы 
сможем ее описать лишь сообща, достигнув широкого 
сотрудничества с западными учеными. Исследования 
тюркских ученых непременно должны публиковаться на 
европейских языках и подвергаться критическому ана
лизу западных ученых. На нашем факультете нам нуж
но сотрудничать с теми западными учеными, которые 
могут нам помочь использовать в исследовательской ра
боте научные издания, исторические источники, напи
санные на монгольском, китайском, хинди, древнеиран
ском и древнеславянском языках, содержащие сведения 
о тюркских народах и самой Турции. В настоящее вре
мя мы не должны изучать свою историю,замкнувшись 
в собственную скорлупу, изоляция и фанатизм для нас 
пагубны. Нам нужно вне часов аудиторных занятий ор
ганизовать работу семинаров, чтобы там молодежь, спо
собная к исследовательской деятельности, могла про
явить себя.

Эти свои мысли, высказанные в 1927 году на самом первом 
занятии, я изложил в предисловии к книге «Введение во все
общую историю тюрков», изданной в 1946 году, а в книге «Ме
тодология исторических исследований», опубликованной 
в 1950 году, попытался подробно разъяснить эти идеи 
(с. 190—311) на примере источников, написанных на самых 
различных языках, показывая пути и методы их использова
ния в процессе научного исследования.
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Цель, мною преследуемая, — создание научного института, 
который занимался бы изучением тюркской истории. Первый 
раз 26 ноября 1939 года я предложил деканату литературного 
факультета проект Института истории на восьми страницах, 
копию которого направил и в Министерство просвещения. 
В проекте были указаны технические условия для обеспечения 
деятельности создаваемого института, где бы занимались до 25 
студентов и 5 ассистентов, там же сформулированы до 300 ак 
туальных исторических проблем, над которыми необходимо 
работать, определены научные издания и журналы, которые 
институт должен издавать. Прежний декан отнесся к проекту 
отрицательно и в течение нескольких лет не ставил вопрос на 
повестку дня для обсуждения факультетским советом. Ввиду 
такого отношения я 9 мая и 26 сентября 1940 года обратился 
в министерство с подробной запиской (отправив копии и ф а
культету), где попытался объяснить, что если институт не бу
дет создан, то на факультете исследования по тюркской исто
рии не будут развернуты, что из подрастающего поколения не 
вырастут ученые, что привлечение к этому делу иностранных 
историков также является необходимостью, что мы нуждаемся 
в высококвалифицированных переводчиках, которые были бы 
способны перевести наши труды на иностранные языки для 
публикации их за рубежом. В Анкаре в министерстве советник 
Ихсан-бей рассказал мне, что на нашем факультете господ
ствует мнение, будто организация подобного института пред
ставляет собою вопрос, в котором лично заинтересован лишь я 
сам, что сама идея — продукт моей фантазии, что никто из 
профессоров, ведущих занятия по различным историческим 
дисциплинам, не пожелает заниматься руководством данного 
института, поэтому будет более целесообразно создание не 
Института истории, а лишь Института всеобщей истории тюр
ков, согласно курсу занятий, который я сам веду на факульте
те, и что это будет поддержано и министерством. Я свой про
ект написал в соответствии с этими советами и предложил де
канату. Однако и на этот раз вопрос не был поставлен на по
вестку дня.

10 лет спустя после первого проекта, стремясь воспользо
ваться происшедшими переменами в руководстве деканата, я 
вновь предложил проект из трех составных частей, предусма
тривающий создание Института всеобщей истории тюрков 
и Азии, Института славянской и русской филологии. Как толь
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ко проект об Институте всеобщей истории тюрков, предложен
ный мною 19 апреля 1949 года, начали обсуждать на заседа
нии совета профессоров факультета, прежний декан факульте
та, придя в состояние необычайного волнения, высказался, что 
«это не что иное, как создание государства в государстве» 
и покинул заседание. Лишь тогда я понял, какие приняты 
серьезные меры для того, чтобы эта идея не была осуществле
на. Тем не менее с помощью своих ученых друзей на факуль
тете, получивших образование в западных университетах 
и поддерживавших меня, я этот проект настойчиво вновь 
и вновь ставил на повестку дня. Спустя полтора года после 
представления его последнего варианта проект был обсужден 
на факультетском заседании 30 октября 1950 года и был при
нят как устав Института всеобщей истории тюрков. Однако 
проект почему-то в сенат университета был отправлен очень 
поздно. И сенат никак не мог рассмотреть его, дело затяну
лось. Наконец я 31 октября и 25 декабря 1956 года обратился 
с письмами к ректору и сенату, предложив принять первона
чальное название — Институт всеобщей истории тюрков 
и Азии, и настойчиво просил, слишком не затягивая это дело, 
взять в число исследовательских тем университета и проблемы 
тюркской истории, указал, что все это может привести к от
срочке подготовки нами серьезных научных публикаций по ис
тории нашего народа и других народов Азии. Сенат семь лет 
спустя, 3 января 1957 года, на своем 55-м заседании наконец 
обратил внимание на проект и обсудил его. Однако ввиду то
го, что представляющие факультет два историка-сенатора не 
были сторонниками данного проекта, сенат возвратил его об
ратно на факультет, не поддержав план создания Института 
всеобщей истории тюрков, а предложив создание института 
истории широкого профиля, охватывающего все стороны исто
рических исследований. Я, отстаивая свои прежние идеи, 
вновь письменно обратился в факультетский деканат, предла
гая вновь обсудить предложенный мною проект, однако и до 
сегодняшнего дня мне не удалось узнать, каковы результаты 
этого обращения.

В 1950 году институт как будто был создан, ректор Омер 
Джеляль дал даже устное разрешение: «Можете публиковать 
свои труды как издания Института всеобщей истории тюрков». 
На титульных листах двух больших трудов — «Методологии 
исторических исследований», изданной в том же 1950 году,
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и «Хорезмийском переводе „Мукаддимат ал-адаб“», изданном 
в 1951 году, — было указано: «Издание Института всеобщей 
истории тюрков». После ухода Омера Джеляля с поста ректо
ра несколько томов моих трудов (в том числе «Рашид ад-Дин, 
жизнь и труды», «Алишер Навои, жизнь и труды», «История 
Тимура и его сыновей»), подготовленных для публикации от 
имени этого института, остались не изданными. В изданиях 
нашего института должны были принять участие многие зару
бежные ученые (в том числе американцы Шурман и Крейдер, 
японский ученый Такео Абе по теме «Феодализм в истории 
тюрков», англичанин Данлоп — по истории хазар и кавказ
ских тюрков, англичанин Бейли, Хеннинг и американец Д рез
ден — по документам на хорезмийском, тохарском, согдий
ском, сакском и хотенском языках в Средней Азии, связанным 
с тюркской историей, француз Обен — по истории Улугбека, 
голландец Карл Ян и Вань Циншан со своими исследованиями 
китайской части истории Рашид ад-Дина), должны были изда
ваться труды на английском языке, дающие историческую 
оценку тюркским дастанам, в этом деле намеревались принять 
участие профессора Сиэтлского университета и Карл Ян. Не
которая часть этих трудов на сегодняшний день подготовлена, 
остается лишь в сотрудничестве с турецкими учеными завер
шить их с учетом сведений, содержащихся в источниках, хра
нящихся в Турции.

С 1949 года для библиотеки института собраны книги. 
В этой библиотеке, содержащей к началу текущего года 3132 
тома, имеются книги на китайском — 1814 томов, на англий
ском — 363 тома, на русском — 233 тома, на хинди и древних 
иранских языках (тексты на санскрите, языке Авесты, Харуш- 
ти, Хотана, Тохара, на согдийском) — 228 томов, остальные 
книги — на французском, немецком, арабском, персидском, 
тибетском, латинском, греческом, монгольском, итальянском, 
таджикском языках и на всех тюркских языках. Библиотека 
приведена в порядок путем составления двух каталогов — ал
фавитного и предметного, предметный каталог разделен на 43 
специальности, а они, в свою очередь, на 122 части. Напри
мер, проблема взаимосвязи тюркских и дальневосточных наро
дов разделена на 8 тем, проблема взаимосвязи тюркско-иран
ских народов — на 12 тем, политическая история и история 
культуры тюрков — на 10 тем, история Средней Азии и Кав
каза с XVI века до современности и их сегодняшнее положе
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ние — на 14 тем, проблемы взаимосвязи в Восточной Европе 
тюркских и славянских народов — на 13 тем, проблемы все
общей тюркской культуры и языка — на 14 тем. Скажем, в от
деле «История тюркской экономики» под номером 8 содержат
ся части: а) общие вопросы экономики и торговля, б) финан
совые вопросы и налоги, в) промышленность, меры, метроло
гия, г) сельское хозяйство и землеустройство, д) уход за ско
том в кочевом и оседлом хозяйстве, уход за лошадьми у тюр
ков и др. В отделе «Тюркская цивилизация» под номером 22 
содержатся части: тюркская система управления, администра
тивное деление, феодализм, тюркское искусство, военное ис
кусство у тюрков, оружие, военное снаряжение, общественная 
организация, организация ремесла, спорт, театр, музыка, иг
ры, тюркская этнография и др. Как только институт будет 
официально организован и обретет свое исследовательское на
правление, библиотека в течение нескольких лет станет обла
дателем десятков тысяч редких изданий. С 1949 до 1960 года 
в библиотеку поступали научные журналы на иностранных 
языках, с прошлого года и это дело прекратилось. И в отделе 
микрофильмов библиотеки накоплена богатая коллекция, там 
содержатся пленки с текстами изданий и рукописей, которых 
нет в библиотеках Турции.

По словам бывшего декана, если институт не будет создан, 
то все эти журналы и коллекции микрофильмов будут переда
ны факультетской библиотеке, то есть усилия, потраченные 
в течение 11 лет, окажутся напрасными. Если институт будет 
наконец создан и его деятельность войдет в нужное русло, от
кроются возможности получения разносторонней помощи от 
больших благотворительных учреждений мира для ведения ис
следований как по истории Турции, так и по всеобщей исто
рии тюрков и Азии. В этой связи о том, что мне было обеща
но в 1957 году, во время пребывания в Америке, в Рокфелле
ровском благотворительном фонде, я сообщил в ректорате 
и в деканате нашего университета и просил ускорить органи
зацию этого института.

Ректоры, занимавшие эту должность после 1949 года, когда 
дело организации института как будто было действительно на
чато (Омер Джеляль, Кяҙым Исмаил, Фехим Фыратлы, Ф ах
ри Еничай), выражавшие свою искреннюю поддержку идеи со
здания института, обещали, что при их ректорстве этот вопрос 
непременно будет решен окончательно. Но ничего из этого не
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получилось. И нынешний ректор, начиная исполнять свои обя
занности, говорил, что он это дело непременно решит положи
тельно. Кто знает, может, так и будет. Однако этот вопрос, 
как мне теперь кажется, зависит не столько от ректоров, 
сколько от традиций деятельности сената. Я, работая в уни
верситете с 1927 года, ни разу не был членом сената, ни разу 
не имел с ним какого-либо дела. Поэтому мне неведомо, как 
работает высший руководящий орган университета. Во всяком 
случае, в нашем университете, в отличие от западных универ
ситетов, отсутствует какой-либо высший совет по научным де
лам, который мог бы защитить научную жизнь университета 
от притеснений управленческих органов.

Мне бы не хотелось обойти и следующее обстоятельство. 
Некоторые предложения об организации институтов, поданные 
в сенат несколько лет или даже много лет позже нас, были 
приняты, в том числе на нашем факультете официально был 
организован Институт экспериментальной психологии. Орга
низована была у нас также Станция археологических исследо
ваний Антальи. Решение о ее организации было принято ф а
культетом на заседании от 21 декабря 1954 года после одного- 
единственного короткого обсуждения, и дело тут же было на
правлено в сенат. И сенат, спустя лишь две недели, 8 января 
1955 года, на своем первом в новом году заседании принял по
ложительное решение с первого обсуждения. Сенат для этой 
станции тут же определил ассигнования в размере 15000 лир. 
А в 1959 году, сократив бюджет Института исламоведения, гео
графии и тюркологии, составлявший по 15000 лир в год, на 5 
тысяч лир, отдал эти деньги Археологической станции, и ее 
бюджет был доведен до 30000 лир в год. Сказанное не следует 
истолковывать, будто я желаю противопоставить одну ветвь 
высшего органа университетской власти другой ее ветви, од
нако обязанностью ученого является выявление и описание 
происходивших событий с реалистических позиций, такими, 
какими они были на самом деле. Существует необходимость 
создания при высшей университетской власти органа, который 
должен заниматься делами ученых-исследователей. Иначе они 
постоянно будут испытывать трудности в защите своих закон
ных интересов по проблемам управления, набора учеников 
и преподавателей, служащих, получения помещения, финан
сов. Возвращаясь к делам нашего института, следует отметить, 
что безуспешность наших попыток имеет — кроме засилья бю
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рократизма и отсутствия у нас среди бюрократов благоволя
щих к нам помощников — и целый ряд других причин. Преж
де всего отметим, что некоторые наши соотечественники исто
рию тюркских народов до сих пор не признают в качестве ис
тории. Однажды в знойные дни лета (кажется, это был 1927 
год) я встретил в Бурсе покойного Халиля Эдхем-бея, руково
дившего сбором остатков греческих археологических памятни
ков у медресе рядом с Зеленой мечетью. Когда я ему сказал: 
«Не лучше ли, если византийские памятники будут собраны 
в крепости, а здесь были бы расположены исламские и осман
ские археологические памятники?» — он с возмущением отве
тил: «Для османских произведений применять понятие «архео
логия» невозможно». И сейчас один из тех, кто наши усилия 
в изучении истории и культуры тюркских народов не воспри
нимает всерьез и считает, что они «не заслуживают создания 
института», отвергая мои старания подготовить местных спе
циалистов по изучению истории тюркских народов и истории 
Азии, сказал: «Найдите для этих дел людей из числа своих та
тар». Мы часто бываем свидетелями горькой практики осуще
ствления ошибочного мнения. Есть авторы, которые в факуль
тетских изданиях пишут, что якобы «история среднеазиатских 
народов не предмет истории, а лишь этнографическая пробле
ма», «до каких пор мы будем терпеть в нашем университете 
тех, кто пытается породнить нас с варварскими народами, ведь 
они хотят дальше расширять свою деятельность». Есть и та
кие, которые выступают против создания института исходя из 
политических соображений, считая, что занятие историей 
тюркских народов будет означать вмешательство во внутрен
ние дела России. Кажется, есть еще одна важная причина: 
у некоторых возникло опасение, что создание этого института 
приведет к формированию группы ученых, которая будет 
иметь будущее. На литературный факультет обычно приходят 
те, кто не был принят на технические, медицинские или юри
дические факультеты. И для них, под влиянием семьи или ок
ружения желающих сделать научную карьеру, не может быть 
привлекательной перспектива поступления в университет 
с целью изучения всеобщей истории тюркских и азиатских на
родов, требующая знания арабского и персидского, трех евро
пейских языков, сверх того еще одного из следующих языков: 
китайского, древнеиндийского, одного из славянских, древне
греческого или латинского. Такая задача не может казаться им
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легкой. Поэтому для них следует определить более повышен
ную, чем обычная, стипендию и после завершения учебы пре
дусмотреть для них места для работы. Обращаясь к покойно
му ныне Ататюрку, я попытался объяснить, что при нынешнем 
состоянии дел мы не сможем подготовить себе достойную за
мену, для этого необходимо определить пяти студентам, изу
чающим арабский, персидский, китайский, хинди, какой-либо 
из славянских языков, для дальнейших занятий по истории 
специальные стипендии. Это предложение было хорошо встре
чено им и было дано соответствующее задание Министерству 
просвещения. Однако министр просвещения Абидин-бей не 
смог понять проблему, лишь поругал меня, сказав: «Как мож
но обращаться напрямую к Ататюрку по вопросу, который от
носится всецело к нам, Министерству просвещения?». 20 лет 
спустя, обращаясь к другому понимающему проблему минист
ру просвещения, я рассказал о том, что в 1949 году, захватив 
Синьцзян, китайцы направили для «просвещения» мусульман, 
находящихся под владычеством красного Китая, 460 молодых 
людей, прошедших подготовку на советских литературных ф а
культетах и в коммунистических пропагандистских универси
тетах, и что их оклад не был меньше оклада инженеров, что 
и нам для разъяснения нашему народу его собственной куль
туры, а также его собственных интересов следует встать на тот 
же путь, что мы, постоянно ограничивая будущее наших сту
дентов профессией учителя истории и литературы в лицеях, 
не сумеем подготовить молодые кадры для научной деятельно
сти, что в таком случае нам не удастся повернуть способную 
молодежь от техники к национальной культуре. Объяснив все 
это, я вновь поставил вопрос о стипендиях, но до сих пор ни
каких результатов добиться не удалось. После Ататюрка, ко
торый в 1930 году, пригласив меня, проф. Фуада Кёпрюлю 
и студентов в университетскую аудиторию им. Энвера-паши, 
говорил о проблемах преподавания истории, никто больше не 
интересовался нашими занятиями, не обращал внимания на 
наши исследования, не нашелся ни один представитель, кото
рый бы оказал содействие нашему делу, оставшемуся без под
держки.

Ф акультет литературы испытывает крайнюю тесноту. Пос
ле строительства нового здания нам для курса всеобщей исто
рии тюрков с большим трудом удалось добиться единственной 
комнаты площадью 10 м2. Среди трех столов, книжных шка
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фов, содержащих в себе 4 тысячи томов, ассистент, некоторые 
студенты, подолгу занимающиеся под нашим руководством, 
учитель китайского языка, профессор по санскриту, учитель 
русского языка можем поговорить, стоя на ногах, так как воз
можности заниматься за рабочим столом у нас нет. Если хотя 
бы один из ректоров снизошел до того, чтобы прийти к нам 
и взглянуть, то понял бы наше положение. Однако у нас есть 
высокие и широкие, как ангары аэропланов, коридоры, может 
быть, следовало бы в них соорудить этажи или в садах из до
сок построить бараки, поставить в них железные отопительные 
печи и заниматься в них. Все, что мы желаем, это иметь про
сторные комнаты для ведения нормальных занятий. В Амери
ке в Сиэтле, даже в Колумбийском университете несколько 
научных учреждений расположились в дощатых бараках, ос
тавшихся со времен второй мировой войны. Из-за отсутствия 
ассигнований не можем выписывать книг и научных журналов. 
До сих пор не возмещена стоимость книг, купленных нами еще 
в 1957 году. Выписывали около 60 научных журналов, с 1959 
года не можем выписывать и их. С начала 1959 года мы не 
знаем, какие новые публикации по нашей специальности поя
вились в Европе. Ни одно издание из германских, английских, 
американских, российских, французских, индийских, японских 
востоковедных обществ, ориенталистических школ мы не по
лучаем. При таком положении вещей даже при наличии по
мощников мы не сможем заниматься наукой.

С моей точки зрения, самостоятельность университета за
ключается в том, чтобы освобождать исследователя от всех тех 
бюрократических препон, которые связывают его по рукам 
и ногам. Ощущение внутренней несвободы, бюрократизм, 
сдерживающий любое проявление самостоятельности, песси
мизм, покорное признание собственной отсталости перед З а 
падом — все это и есть проявление господства отвратительных 
традиций, уничтожающих у нас чувство правомочности, огра
ничивающих нашу инициативу. Ясно как день: если наши 
университеты не сумеют войти в мир подлинной международ
ной научной мысли с исследованиями по истории, языку 
и культуре нашего народа, подобно университетам западных 
государств, если, например, мы не сумеем в изучении пись
менных источников на языках Средней и Южной Азии, обна
руженных в ходе археологических раскопок, встать в один ряд 
с европейскими учеными, как это нам удалось при изучении
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языков Ближнего Востока, то в сфере культуры и осмыслении 
своего национального существования мы будем продолжать за
висеть от других народов. Например, не сможем подняться да
же до уровня А. Ализаде, который, изучив современные обще
ственные и экономические науки, исследовав оригинальные 
письменные источники на арабском и персидском языках, три 
года тому назад издал книгу «Социально-экономическая и по
литическая история Азербайджана в XIII—XIV века». В одно 
время в нашем государстве господствовало мнение, что рука
ми турков нельзя произвести ничего, кроме деревянных дета
лей железнодорожных вагонов, а о производстве самолетов 
и моторов и речи не было. Теперь мы преодолели этот этап. 
Однако до сих пор у нас господствует мнение, что оригиналь
ные исследования в области национальной культуры и истории 
на основе изучения китайских, индийских, славянских источ
ников, письменных памятников на древних среднеазиатских 
языках — дело европейских ученых, а участь, выпавшая на 
нашу долю, — создание трудов, посвященных проблемам, раз
рабатываемым на основе изучения источников на персидском 
и арабском языках. Обсуждение на собрании профессоров ф а
культета предложения о том, что нужно обеспечить на ф а
культете возможность совместной деятельности наших ученых 
с европейскими в области изучения нашей истории и дастанов, 
состоявшееся 25 октября и 15 ноября 1960 года, было достой
но всяческого внимания. Было бы очень кстати, если бы про
токолы подобных обсуждений рассматривались высшей комис
сией по научным исследованиям при сенате.

Предложение о создании научного института, который дол
жен заниматься истоками истории тюрков, если принять во 
внимание первый проект, поданный 26 октября 1939 года, 
ждет рассмотрения 20 лет, если принять во внимание второй 
проект, поданный 19 апреля 1949 года, то он более десяти лет 
лежит, затерявшись среди других бумаг. Несмотря на все это, 
мои предложения однажды будут претворены в жизнь. В эти 
годы, вступив в завершающий этап своей жизни, мне очень 
хотелось бы собственными глазами увидеть, как будет создан 
Институт всеобщей истории тюрков и Азии и, ввиду сложно
сти данной области исследований и малочисленности студен
тов, будут определены им надлежащие стипендии, и исследо
вания, посвященные истории нашего народа, наконец-то обре
тут нужное направление. Когда у нас вырастет молодежь, изу
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чившая итальянский, латинский и греческий языки и способ
ная заниматься в архивах Венеции, Рима и Ж еневы, с другой 
стороны, если найдутся и те, которые для того, чтобы зани
маться в славянских, арабских и иранских архивах и библио
теках, изучат и эти языки, то и у нас, как в Лондонском уни
верситете, можно было бы создать Институт истории Турции 
и Ближнего Востока, другие институты и семинары по исто
рии, которые смогли бы объединиться вокруг общего центра. 
Исторические институты факультета смогут создать при себе 
музеи восточной культуры и другие учреждения по изучению 
Востока. Видимо, все эти дела будут претворены в жизнь уже 
после нас.

В проекте Конституции предусмотрен Верховный экономи
ческий совет, имеющий самостоятельный бюджет, но не пред
полагается создание Турецкой Академии наук с независимым 
бюджетом, которая стала бы основой для самостоятельных на
учных исследований и которая не зависела бы от смены руко
водства государства. Для нас единственная надежда — под
держка самостоятельных научных инициатив ученых-исследо- 
вателей частным капиталом, учреждение богатыми людьми 
Турции благотворительных фондов, которые обеспечили бы 
издание серий научных трудов и журналов по истории и куль
туре тюрков на турецком и европейском языках. В Голландии 
один богатый издатель по имени Мутон, организовав с 1954 
года издание «Central Asiatic Journal», в увидевших свет до се
годняшнего дня 20 выпусках обеспечил возможность всем же
лающим воспользоваться чрезвычайно ценными трудами са
мых видных тюркологов, китаеведов, тибетологов, монголи
стов, индологов, посвященных истории, языку и культуре сре
днеазиатских, в том числе тюркских и монгольских народов. 
Точно так же, благодаря оставленному одним датским вла
дельцем пивного завода благотворительному фонду, были 
в очень совершенной форме опубликованы литературные па
мятники на языках Азии («Monumenta Linguarum Asiae 
Majoris»), в том числе памятники тюркских и монгольских 
языков. Почему бы и турецким богачам ради опубликования 
и исследования собственных национальных культурных памят
ников не учредить подобные благотворительные фонды.
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Проф. Заки Валиди Тоган

Ошибочное направление, 
проявившееся в международной инициативе 

относительно истории тюркских народов*

Стамбульский конгресс востоковедов 1951 года благодаря 
стараниям тогдашнего министра иностранных дел Турции 
проф. Ф уада Кёпрюлю, автора этих строк и других турецких 
делегатов принял решение издать трех- или четырехтомный 
фундаментальный справочник по истории тюркских языков, 
литератур и культур. Расходы на его издание брали на себя 
Ю НЕСКО, Германская академия наук и Турция. Такого рода 
справочники по-латыни называются «Fundamenta», а по-не
мецки «Grundriss». К сожалению, свергнутое правительство 
так и не смогло выделять ежегодно 2000 долларов на его под
готовку.

Мы неоднократно уведомляли тогдашних министров просве
щения о том, что если Турция не примет долевого участия 
в финансировании работы и издании справочника, если наши 
ученые не будут участвовать в деятельности редакционной 
коллегии и если они не будут привлечены к рассмотрению 
произведений о тюркской культуре, предлагаемых для вклю
чения в справочник во время заседаний редколлегии в Турции, 
то инициатива показать всему миру, что из себя представляют 
тюрки и их культура, перейдет в другие руки. Так оно и про
изошло. В 1957 году умер тюрколог и монголист проф. Грён- 
бек, один из главных пропогандистов этого предприятия, к то
му же обеспечивавший в нем участие Дании, беззаветно рабо
тавший вместе с ним ученый секретарь д-р Дёрфер отстранил
ся от дел, и по оплошности члена подготовительного комитета 
проф. Ш ееля все попало в руки г-на Луи Базена, бывшего до
центом г-на Дени, и его протеже Пертеву Боратаву. Я не знал 
партийной принадлежности г-на Базена, но слышал, что он 
склоняется влево и является другом Советов. В 1954 году на 
Кембриджском конгрессе востоковедов я не придал значения 
одному факту, который очень удивил других участников: г-н 
Базен охапками носил советскую литературу, привезенную

* Togan, Zeki Velidi. Türk kavimleri tarihine dair milletlerarası bir teşebbüse 
gösterilmekte olan yanlış istikamet // Türk Yurdu. Ankara, 1963. Cilt 3. Sayı 6.
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русской делегацией, и распространял ее среди членов конгрес
са. Но когда я увидел, как усиленно они стараются редактиро
вать статьи «Основ тюркской филологии» по истории тюрк
ских литератур в угоду Советам, как стремятся вычеркнуть 
имена Ризаэтдина Фахретдинова, Фатиха Карими, Фатиха 
Амирхана, Габдрахмана Сагди, казахских национальных поэ
тов, национального писателя и поэта Крыма Ш евки Бектюрея, 
находящегося в забвении уже 55 лет, то есть имена тех, кого 
русские считают националистами и уже не упоминают в сво
ей литературе, — когда я увидел все это, я понял, что дело 
приняло нешуточный оборот.

В западных научных журналах, таких как «Central Asiatic 
Journal», членом которого я являюсь, публикуются и ученые 
из-за железного занавеса. В вышедшем и готовящихся томах 
«Основ тюркской филологии» достойно участвовал и участву
ет профессор Варшавского университета д-р А. Заянчковский. 
В четвертом томе справочника, посвященном не связанным 
с политикой проблемам истории тюркской культуры — музы
ке, играм, танцам, внешнему виду, одежде, архитектуре и уб
ранству шатров, домов и городов и т. п., — могли бы принять 
участие Затоевский, Гаскаров, С. Руденко, В. Лавров и другие 
русские специалисты. Но когда речь заходит о политической 
истории, положение меняется: многие из них относятся к пред
мету предвзято. Одно дело — публиковать в западных журна
лах отдельные статьи русских и других левых ученых и совсем 
другое — передавать управление и руководство такого рода 
справочным изданием в руки друзей Советского Союза.

Когда в 1951 году в Стамбуле создавался Комитет по под
готовке и изданию «Основ тюркской филологии», г-н Базен 
в состав редакционной коллегии избран не был. Он и его друг 
Пертев Боратав были привлечены лишь для того, чтобы пра
вить корректуру, выполнять техническую работу и составлять 
указатели. В 1958 году в органе Ю НЕСКО журнале «Diogene», 
№  24 г-н Базен опубликовал 33-страничный «предваритель
ный план», касающийся не только филологической части, 
в которой он более или менее разбирается, но вообще всех ча
стей «Основ тюркской филологии», включая язык, литературу 
и историю. Пункты этого плана, касающиеся истории, которой 
г-н Базен никогда не занимался, отражают русскую доктрину, 
хотя и написаны они с большой осторожностью. Так, про
странство, известное в нашей литературе как «Дешт-и-Кып-



158 «Ошибочное направление...»

чак» («Кыпчакская степь»), он называет «русская степь»; про
блему одностороннего влияния монгольской и тюркской куль
туры на русских в эпоху Золотой Орды он представляет как 
проблему якобы взаимного влияния русской и тюркской куль
тур; борьбу русских против Золотой Орды он представляет как 
пробуждение «сильного русского национального духа», о кото
ром в то время и речи быть еще не могло; говоря о «всемир
но-историческом значении этой борьбы», он заявляет, что зо
лотоордынский и следующий за ним период истории должны 
изучаться не столько одними тюркологами, сколько совместно 
тюркологами и славистами; он ни единым словом не упомина
ет ни о том, что происходило с тюркскими народами после на
чала русской экспансии в XVI веке (эта тема не нуждается 
в совместных исследованиях тюркологов и славистов), 
ни о политических и культурных процессах, ни о культурной 
жизни и идеологической борьбе, которым посвящены многие 
тома Ш ихабетдина Марджани, Мурата Рамзи, Ахуна Курбан
гали Халиди и других тюркских историков и которые отража
лись в периодической печати, ни об истории местной экономи
ки, которая представлена в архивных документах, ныне тома
ми издаваемых в современных советских тюркских республи
ках.

Турецкие архивы и библиотеки располагают множеством 
документов о жизни тюрков под русским владычеством после 
XVI века, о восстаниях против России мусульман Кавказа, 
башкир, казахских и западносибирских ханов, об их обраще
ниях к турецким султанам и крымским ханам. В одной из про
винциальных турецких библиотек хранится, например, доку
мент о завоевании Казани русскими, написанный жителем Ас
трахани. В ближайшем, 12-м, томе журнала «Saeculum» проф. 
Азиз Ахмад опубликует материалы о взаимоотношениях сред
неазиатских тюрков с Великими моголами Индии.

Кроме того существуют целые сборники документов и пере
писки, составленные в странах Средней Азии, отражающие их 
жизнь в эпоху после XVI века. А из работ JI. Дюма об эконо
мической истории этих стран мы узнаем, что существуют так
же и богатые сведениями китайские источники. Благодаря по
добным источникам и документам, а также выходившей с кон
ца XIX века периодической печати нам становится известной 
политическая и культурная жизнь тю ркских народов 
в XVI-XIX вв., в том числе и народов Кавказа и Крыма, и вза
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имодействие народов во время революционных событий 1905, 
1908 и 1917-1923 годов, что составляет самые животрепещу
щие проблемы тюркской истории и нашего справочника. Что 
же касается событий в отдельных тюркских республиках, об
разованных в советское время, то, в соответствии с нашей про
граммой, их следует только перечислить, не вдаваясь в их объ
яснения и оценки.

Публикация дорогим проф. Г. Яшке календаря событий но
вой тюркской истории не превратила его в пантюркиста. 
И американские ученые Ричард Пирс, Рудольф Лёвенталь 
и Мартин Диксон также проводят серьезные исследования во
все не для того, чтобы понравиться тюркам. Просто современ
ная историческая наука не существует без истории тюркских 
народов.

Г-н Базен же обошел молчанием всю эту эпоху русского 
владычества в истории тюркских народов, отбросил, не забыв, 
однако, оценить с дружественной Советам точки зрения незна
чительные факты (такие, например, как якобы появившуюся 
у тюрков возможность играть очень важную роль в так назы
ваемых республиках, созданных Советами). В своей публика
ции г-н Базен слово узбек употребляет в том же значении, что 
и русские: этот кыпчакский народ он противопоставляет дру
гим кыпчакским народам и описывает узбеков как чагатай
ский, а казахов — как кыпчакский народ, то есть как разные 
народы, принадлежащие к разным культурам. Он ни одного 
слова не говорит о тех казахах, которые во все времена пере
селялись в кишлаки и города бассейнов Сырдарьи, Чу и Т ала
са и которых в окрестностях Таш кента и Балха называли ку
рама, о таких казахах, как Эмир Ялантюш, Каип-хан и Аб- 
лай-хан, которые строили мечети и медресе в Самарканде, Са- 
бране, Яссе и Чёгечеке и которые поддерживали тесные кон
такты с тюрками Индии и Ирана; в то время как современные 
казахские ученые говорят на нучных конгрессах о деятельном 
участии казахов в развитии своей страны в феодальную эпо
ху, он не считает наобходимым уделить им место в истории 
культуры тюркских народов. В отличие от узбеков, он называ
ет казахов «чисто кочевым народом».

Перечисленные нами проблемы, естественно, не интересуют 
тех, кто расценивает эпоху русского господства только как 
эпоху позитивного культурного развития. И г-н Базен с его 
односторонними взглядами не может относиться к ним беспри-
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страстно. Он еще в сентябре 1953 года на заседании подгото
вительного комитета, принимая участие в обсуждении про
граммы третьего тома справочника, заявил, что история рус
ского господства над тюркскими народами является историей 
России и предложил вообще не включать этот период в спра
вочник. Это предложение вызвало серьезную критику предста
вителя Азербайджана Алиакбара Топчубаши, который, в кон
це концов, покинул заседание комитета.

Г-н Базен наверняка знал, что такова была позиция, изло
женная в многотомных «Очерках по истории России» и совет
ской 7-томной «Всемирной истории», а если он и не знал это
го, то к такому мнению его должно было подвести его друже
ское отношение к России. Совершенно естественно, что каж
дый вправе любить то, что хочет. И во Франции может быть 
много людей, любящих русских еще с царских времен. 
Но в международном научном справочнике недопустимо жер
твовать научной истиной ради подобной «любви».

Мы, турки, обсуждали программу этого третьего тома 
в 1951 и 1952 годах. В качестве подготовительного материала 
к заседанию 1953 года в Париже я с Мансуроглу и другими 
коллегами составил программу из 48 пунктов. В Париже этот 
проект программы был внимательно изучен и принят как «хо
рошая основа для дискуссии»*.

В 1954 году он был опубликован в «Докладе» подготови
тельного комитета (с. 15-17), представленном XXIII Междуна
родному конгрессу востоковедов в Кембридже. Предполага
лось, что проект будет впоследствии расширен, но в то время 
никому и в голову не приходило, что наступит день, когда, как 
и предлагал г-н Базен, история тюркских народов под влады
чеством русских будет исключена из программы. Однако на 
заседании подготовительного комитета в апреле 1959 года, ор
ганизованном Французским институтом археологии, проф. 
X. Шеель, между прочим коснувшись исторической части 
справочника, сказал, обращаясь ко мне: «А ваша программа 
уже давно отвергнута!» На наш с Мансуроглу вопрос «Кем от
вергнута?» ответа не последовало. Нам стало ясно: Базен 
и Шеель предпочли «предварительный план» Базена, а наш 
отвергли, но на том заседании обсуждать этот вопрос было не
уместно.

* В оригинале слова в кавычках написаны по-французски. — Примеч.
пер.
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В декабре того же года на конгрессе «Тюрк оджаклары» 
в Анкаре мы доложили министру просвещения Тевфику Иле- 
ри о создавшемся положении и настояли на том, чтобы очеред
ное заседание подготовительного комитета было проведено 
в 1960 году в Стамбуле: у себя на родине мы смогли бы отсто
ять свой план.

В конце июля того же года в Мюнхене на Конгрессе по изу
чению Советской России я встретил компетентного исследова
теля истории Азербайджана Джейхуна Хаджибейли и сказал 
ему, что если он сможет написать для третьего тома справоч
ника статью по истории Азербайджана, то я смогу предложить 
ее вниманию подготовительного комитета и постараюсь при
гласить его на заседание комитета в Стамбул. Однако, вернув
шись в Париж, Хаджибейли написал мне письмо о мнениях на 
этот счет Базена и его друзей и о том, что они всеми силами 
будут препятствовать включению в справочник статей об 
Азербайджане и вообще о тюркских народах, находящихся под 
русским господством.

Обо всем этом я написал письмо министру просвещения 
Атифу Бендерлиоглу, в котором особо подчеркнул, что « если 
правительство не обеспечит нашего персонального участия 
в подготовке справочника, он перейдет в руки лиц, питающих 
любовь к России, что принято решение о том, что на XXV Ме
ждународном конгрессе востоковедов, который состоится 
в Москве в 1960 году, слово «тюрк» будет употребляться толь
ко по отношению к Турции, а все остальные тюркские народы 
будут называться их племенными именами, и что если мы со
гласимся с таким наименованием, оно может быть перенесено 
и на справочник». Копию этого письма я направил проф. Ос
ману Турану, президенту «Тюрк оджаклары», а он без моего 
ведома опубликовал его в декабрьском номере журнала «Türk 
Yurdu» за 1959 год.

Мои опасения, изложенные в этом письме, вскоре стали 
подтверждаться. Все писатели, историки и мыслители тюрк
ских народов, находящихся под русским господством, не упо
минаемые в советском литературоведении, были вычеркнуты 
из второго тома «Основ тюркской филологии» г-ном Базеном 
и его друзьями, а разделы тюркских литератур советского пе
риода, к великому сожалению, были исключены. Эти факты 
были замечены и вызвали дискуссию в прессе тюркских наро
дов.

6 -З а к и  Валили Тоган
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25 января 1963 года на заседании подготовительного коми
тета был принят план и состоялось распределение авторской 
работы третьего, исторического, тома справочника, предло
женные группой Базена-Б оратава. Этот план совпадал 
с «предварительным планом», опубликованным Базеном 
в 1958 году в «Diogene», и совершенно отличался от нашего, 
турецкого, плана из 48 пунктов, предложенного нами в 1953 
и опубликованного в 1954 году.

Новый план выглядел так.
A. Общая часть:

1. Тюрки в доисторический период и на заре истории.
2. Прототюрки или считавшиеся ими народы (период до ос

нования государства Топа в 400-х годах н. э. Гунны , 
т иньлини и кинку).

Б. Древние и средневековые тюрки (IV—VIII века):
1. От государства Топа до государства гёктюрков;

а) распространение тюрков на запад и юго-запад, рас
пад государства Хунну (гунны, оногуры, эфтали- 
ты, булгары, сабиры, отурогуры, токурогуры, ава
ры  и др.);

б) тюркские и алтайские народы в Средней Азии и на 
Востоке (топа, джуан-джуэни, йа-та, гело  и др.).

2. Эпоха тукю, до уйгуров (550-744 годы):
а) тукю  и другие тюркские народы в Средней Азии;
б) западные тюрки (оногуры, булгары и хазары).

B. Средневековая история (VIII—XIV века):
1. Уйгуры и другие немусульманские тюркские народы 

Средней Азии (VIII-XIV века), царство Хотчо и Канчу, 
уйгуры в монгольскую эпоху.

2. Тюрки-немусульмане на Западе (кыпчаки, печенеги, их 
связи с маджарами) .

Г. Тюрки-мусульмане на Западе:
1. Тюрки в мусульманских государствах до начала XI века 

(включая газневидов).
2. Первые тюрки-мусульмане в Средней Азии и распро

странение ислама среди тюрков России.
3. Великие сельджуки в Иране.
4. Тюрки в Малой Азии в XI-XIV веках.
5. Тюрки в Малой Азии в XIV-XV веках.
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6. Тюрки в Иране, Средней Азии и Индии от монгольского 
завоевания до сефевидов.

7. Тюрки в арабских странах в послесельджукскую эпоху 
(м а м л ю к и ).

Д. Османская история:
1. От основания государства до смерти султана Мехмеда II 

Завоевателя.
2. От смерти султана Мехмета II Завоевателя до смерти ве

ликого везира Мехмета-паши Сокуллу.
3. От 1579 года до конца XVIII века.
4. От XIX до начала XX века.
5. 1908-1923 годы.

Е. Государственное устройство Османской империи:
1. Экономика и земледелие.
2. Административные, военные и социальные институты.
3. Религиозные институты.
4. Положение немусульманских народов.
Таким образом, в этом плане не нашлось места истории 

тюркских народов, находящихся под русским владычеством. 
И лишь в инструкции по практическому осуществлению этого 
плана, принятого, как указано в протоколе, «единогласно», по
сле двухстраничных подробных разъяснений записано, что 
вслед за тремя основными частями (доисламской, исламской 
эпохами и османском периодом) предполагается приступить 
к работам над четвертой частью — историей тюркских наро
дов на территории России и Туркестана, которая, однако, 
странным образом ограничивается «временем существования 
Османского государства». Но такая граница совершенно бес
смысленна, ибо ни Туркестан, ни Казахстан никогда не были 
частью Османского государства. Эта оговорка была сделана, 
как нам стало известно, по настоянию одного из турков, при
сутствовавших на заседании. Но даже если эти разделы, не во
шедшие в три основные части, и будут когда-нибудь написа
ны, они все равно будут доведены только до падения царизма 
в России и не затронут революции 1917 года и советский пе
риод истории тюркских народов.

Главнейшие отличия нашего, турецкого, плана, приведен
ного в конце статьи, от базеновского, заключаются в следую
щем:

6*
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1. Не задерживаясь долго на темных и дискуссионных пе
риодах нашей истории, главное внимание мы уделяем средне
вековью и новому времени. События эпохи Ататюрка в Тур
ции, революционных движений в России и Китае мы просто 
перечисляем в хронологическом порядке и даем общие сведе
ния о развитии демократии в Турции после второй мировой 
войны и о положении тюркских народов Афганистана, Ирана, 
Ирака, Польши, Литвы, Болгарии, Румынии и Югославии. 
Эти вопросы намечены четырьмя пунктами нашей программы. 
Но в уже принятой программе они отсутствуют. История Тур
ции доведена лишь до провозглашения Республики. И вместо 
всего этого уделено внимание тиньльням, кинку, оногурам, ку- 
тригурам, сабирам, аварам, эфталитам, йа-та, гело и другим 
древним тюркским и монгольским племенам, о которых надо 
бы вести речь не в справочном издании, а в специальных мо
нографиях и научных журналах.

2. В нашей программе историю четырех улусов монголь
ской эпохи, ильханидов, Тимура и тимуридов мы выделили 
в пять самостоятельных пунктов. Еще в мае 1956 года, когда 
никому еще и в голову прийти не могло изменение политиче
ской ориентации справочника, во время великолепно органи
зованных и искренних заседаний в Майнце и лесных прогулок 
в его окрестностях старый идеалист проф. Грёнбек говорил 
мне: «Возьми и напиши о Чингизе и тимуридах, которых ты 
так хорошо знаешь!» Я последовал его совету и оформил ре
зультаты собственных исследований в виде двух статей, пред
варительно проконсультировавшись по некоторым вопросам 
у таких специалистов, как Хениш и Тауэр. Другой выдающий
ся специалист по эпохе монголов и тимуридов, проф. Мухам
мад Ш афи, помог мне завершить эти работы, организовал их 
перевод на английский язык и взял их для публикации в «Urdu 
Encyclopaedia of İslam» — самом главном научном издании П а
кистана. На декабрьском заседании подготовительного коми
тета в 1961 году я письменно заявил о том, что мои статьи уже 
готовы. А сейчас выяснилось, что в новой программе эпоха 
Чингиза и тимуридов — одна из самых блестящих страниц 
средневековой тюркской истории — вся уместилась в одном 
пункте, причем даже без упоминания имен Чингиза и Тимура, 
и этот раздел, включающий также историю тюркских народов 
Ирана и Индии досефевидского периода, поручен молодому 
французскому иранисту г-ну Обену.
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3. В нашей программе существует особый раздел из двена
дцати пунктов — «Тюркская культура и ее история». А в но
вой программе этот раздел вообще отсутствует, есть только 
приписка о том, «что от этого раздела решено отказаться по 
финансовым и практическим соображениям». Но ведь когда 
принималось решение о подготовке справочника, Стамбуль
ский конгресс востоковедов назвал это издание «Справочник 
по тюркским языкам и истории тюркской культуры». Похоже, 
что нынешняя редколлегия считает возможным ограничить 
тюркскую культуру только рассмотрением" устройства и учре
ждений Османского государства, и то этот раздел поручен не 
лучшему знатоку истории духовной жизни Кёпрюлю Фуаду, 
а Абдулбаки Гёльпынарлы, другу Базена и Боратава. И если 
бы подготовительный комитет взялся бы за всю культуру 
тюркских народов целиком, то финансирующее его Турецкое 
правительство не допустило бы «отказа от этого раздела» 
и смогло бы пойти на значительные расходы на научную его 
разработку.

4. Планируя второй пункт нашей программы, мы предпола
гали лишь кратко остановиться на предыстории тюркских на
родов и беспристрастно объединить различные, что вполне ес
тественно, точки зрения на ранний период взаимоотношений 
между алтайскими, арийскими и дальневосточными племена
ми. Именно так и обсуждался этот пункт в 1953 и 1956 годах. 
А в новой программе выделен целый раздел под названием 
«Археологические данные о предыстории и ранней истории 
тюркских народов», и поручен этот раздел какому-то русско
му ученому Вадиму Елисееву, ни имени которого, ни работ ко
торого на эту тему мы не знаем. Нам известен Серж Елисеев, 
японист и специалист по истории дальневосточного искусства, 
но зато Вадим Елисеев, наверное, хорошо известен Базену 
и его друзьям. Одна из проблем, которые трудно обсуждать 
с современными русскими учеными, состоит в том, что, по их 
доктрине, народы стран, захваченных русскими начиная с XVI 
века, «добровольно вошли в состав России, и это присоедине
ние стало для них истинным благом». Вторая же проблема от
носится к их концепции прежней истории этих народов: по
скольку русские стремятся создать из этих народов одну «со
ветскую нацию», они описывают прежнюю историю как эпоху 
мрака, «предысторию» и, в соответствии со своими теориями 
«этногенеза», фанатично пытаются доказать, что в далеком
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прошлом эти народы являли собой некий этнический «сплав», 
быстро менявший свой язык и образ жизни. Эта теория имеет 
цель убедить народы в том, что и в будущем они вступят на 
путь создания нового «сплава» и новой перемены языка и об
раза жизни. Отсюда стремление доказать, что нынешнее раз
деление тюрков на малые народы, которые с легкостью будут 
поглощены будущей «советской нацией», сущ ествовало 
и в древнюю мрачную пору. Этапы «развития» современной 
русской исторической и этнографической теории хорошо разъ
яснены в публикациях самих русских ученых проф. А. А. Мил
лера и Якубовского, немцев проф. Г. Ш тадмиллера, Георга 
фон Рауха, ф ранцуза К. К азна, а также в журналах 
«Comparative Studies», «Society and History» и «Saeculum» 
и в статьях других историков свободного мира. Вполне воз
можно, что, как и многие русские ученые, Вадим Елисеев бу
дет предан истине и не станет опускаться до подобных фаль
сификаций. Но если в свободном мире есть такие заслуженные 
ученые, как К. Йеттмар, Ф. Ханджар, Дж. Хаксинс, внима
тельно следящие за русскими исследователями Средней Азии 
и Сибири, то зачем утруждать себя нелегкими проблемами 
подбора такого русского ученого, который смог бы написать 
для справочника непредвзятую статью, зачем давать повод для 
спекуляций и отдавать всю работу в одни руки?.. Перечислен
ные выше специалисты свободного мира могли бы провести со
вершенно независимое исследование археологических матери
алов Средней Азии и Дальнего Востока и представить колле
ктивный труд по древнейшей истории племен Центральной 
Азии, учитывающий научные теории, существующие и в Рос
сии и во всем остальном мире. Ведь именно этот путь был вы
бран в первом томе справочника, посвященном тюркским язы
кам.

По моему мнению, в исторической части справочника сле
довало бы оставить в покое темные эпохи древнейшей исто
рии, удобные для всякого рода вымыслов, и начать с краткой 
истории гуннов, чуть подробнее дать историю гёктюрков и еще 
подробнее — последующие периоды, довести перечень собы
тий современной истории до момента выхода справочника 
в свет, привести исчерпывающую библиографию и, таким об
разом, обеспечить будущие исследования.

5. Главное же отличие новой программы от нашей состоит 
в том, что история тюркских народов под властью России ос
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тавлена до лучших времен и что история первых тюрков-му- 
сульман Средней Азии ограничена «распространением ислама 
среди тюркских народов России». Распространение ислама 
среди огузов, карлуков, «от булгар до Баласагуна, то есть ме
жду волжскими булгарами и современным Казахстаном на З а 
паде и среди тюрков Восточного Туркестана, происходило 
в первой половине X века. Значит, предки казахов, туркмен 
и татар, ныне находящихся под русским господством, вдруг 
превратились в «тюркские народы России»*. Но ведь все дело 
в том, что, когда эти народы принимали ислам, русского госу
дарства вообще еще не существовало. В нашей же программе 
(пункты 4-5 , 10—11, 15—17, 21, 23—24, 29-30) исследование 
политической и социальной истории тюркских народов, сейчас 
находящихся под властью России и Китая, предпринято в ши
роком масштабе, а принятию ими ислама посвящен лишь 
один, четвертый, пункт**.

В протоколах заседания подготовительного комитета, при
нявшего после часового обсуждения заранее подготовленную 
программу, имя г-на Базена упоминается 10 раз. Он не огра
ничился участием в написании древней и раннесредневековой 
истории тюркских народов — гуннов, гёктюрков и других сре
днеазиатских народов, а также северо-западных народов, ха
зар и булгар — вместе со своими упоминаемыми в протоколах 
друзьями, и особенно с проф. Лигети, известным своим искус
ством в деле советизации Венгерской академии наук, взвалил 
на себя ношу обеспечения гармоничности статей с точки зре
ния содержания, внесения изменений в необходимых случаях 
и централизации корреспондентских отношений между авто
рами и организации их непосредственных связей. Это было не
ожиданным для всех расширением полномочий г-на Базена. 
Ведь сам он снискал дурную славу среди востоковедов такими 
своими выходками, как, например, присвоением себе на Меж

* В оригинале слова в кавычках написаны по-французски. — Примеч.
пер.

** Пока данная статья находилась в наборе, была опубликована про
грамма третьего тома справочника, в которой история тюркских народов, 
находящихся под властью России и Китая, доведенная, однако, только до 
1917 года, была включена в 4-й раздел. Но мы сейчас обсуждаем тот ва
риант программы, который был предложен на заседании 25 января и рас
пространен с подписями Базена и Шееля. Таким образом, если будет ока
зано давление извне, другие критикуемые пункты программы также могут 
быть изменены.
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дународном конгрессе востоковедов в 1957 году приоритета на 
установление одной даты, связанной с Махмутом Кашгари, 
что уже было сделано в Турции за 30 лет до него. Турецкий 
профессор Хасан Эрен («Türkiyat Mecmuası». IX. S. 201—202), 
даже без анализа литературы на французском языке назвал 
уважаемого проф. Базена в связи с этими его претензиями 
«примитивным и поверхностным автором». Такие полномочия 
нельзя объяснить материальной поддержкой справочника 
французами, так как мы не слышали о такой поддержке, 
да и сам он не избирался конгрессом востоковедов в состав 
подготовительного комитета. На конгрессе был избран проф. 
Дени, который сейчас практически не участвует в работе над 
справочником. И если теперь от дел отойдет по причине пре
клонного возраста и другой избранный на Стамбульском конг
рессе востоковедов член подготовительного комитета — проф. 
Шеель, то справочник полностью окажется в руках г-на Базе
на и его друга Пертева Боратава.

По решению Стамбульского конгресса востоковедов 1951 
года работа над справочником, особенно его исторической ча
стью, поручалась Стамбульскому университету. Об этом ясно 
говорится в протоколах конгресса, опубликованных на англий
ском языке (см.: Т. 1. С. 212: Подготовка для справочника ма
териалов, относящихся к филологии и литературе, будет воз
ложена на Институт тюркологии Стамбульского университета, 
а относящихся к истории, истории искусств и этнографии, — 
на Институт всеобщей тюркской истории того же университе
та). По-видимому, Ю НЕСКО, членом которой являются и Со
веты, сочла удобным, чтобы контроль над этим изданием осу
ществляли люди, известные своими левыми взглядами. Так ли 
обстоит дело на самом деле — следует еще выяснить. И в та
ком случае необходимо принять меры к тому, чтобы справоч
ник по тюркской истории, готовящийся при финансовом и ин
теллектуальном участии турков, не был бы принесен в жертву 
политике.

В своем письме 14 января 1962 года в подготовительный ко
митет, считая, что выражаю мысли чуть ли не большинства 
турецких тюркологов, я написал следующее:

Мы ясно отдаем себе отчет в том, что в подобном на
учном издании, носящем энциклопедический характер, 
не должно быть места дискуссиям с Советами, необхо
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димо, чтобы оно было действительно научным. Мы так
же знаем, что его авторы не будут жертвовать своими 
убеждениями. Мы с большим желанием и удовольстви
ем участвуем в этом предприятии вместе со своими кол
легами, западными тюркологами, и у нас нет возраже
ния против того, чтобы они, вследствие своих религиоз
ных чувств и убеждений, высказывали в справочнике 
отличающиеся от наших и даже противоположные 
взгляды (как, например, в работах Тойнби), были бы 
такие взгляды результатами научных исследований. 
Мы, объединившиеся вокруг этого справочника на кон
грессе 1951 года, испытываем доверие и глубокое ува
жение к нашим западным коллегам. С какой же стати 
мы теперь должны позорить нашу искреннюю дружбу, 
допуская проникновение леваков в нашу среду? В этом 
издании со своими статьями и заметками участвуют 
и авторы левых убеждений, опирающиеся на научную 
доктрину Международного центра филологии, социоло
гии и истории, подчиненного Ю НЕСКО, но почему мы, 
допуская их к руководству всем изданием, позволяем им 
заниматься интригами?

Я совсем не думаю, что с передачей «обеспечения гармонич
ности статей и исправлением их в необходимых случаях, 
а также централизации корреспондентских отношений между 
учеными» в руки г-на Базена и его соратников Международ
ный центр филологии, социологии и истории способствует ру
ководству изданием справочника. Наши западные и восточные 
коллеги, участвующие в посвященных истории третьем и чет
вертом томах справочника, никогда не скажут, что они могут 
работать только благодаря руководству ими со стороны Базе
на и его соратников. Я даже не могу себе вообразить, чтобы 
французские востоковеды, например, благородный профессор 
Сорбонны Клод Казн, знаток тюркской истории, или подобные 
ему другие ученые, навязывали бы себя в руководство спра
вочником, как это делали Пертев Наили Боратав или его друг 
г-н Базен, который благодаря когда-то заведенным в Анкаре 
связям в каждый свой приезд в Турцию только и думает о том, 
с кем бы из левых переговорить, чтобы они повлияли на нуж
ных людей.
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В свое время греки убедили издателей энциклопедического 
словаря «Larousse» в том, что касающиеся Греции статьи в нем 
должны быть написаны самими греками. Мы также можем до
биться издания справочника на свои собственные деньги при 
поддержке Ю НЕСКО, под руководством Турецкого историче
ского общества, Стамбульского и Анкарского университетов.

На заседании подготовительного комитета 17—19 сентября 
1953 года была обсуждена и принята за основу турецкая про
грамма исторического тома справочника, опубликованного 
позже в «Докладе, представленном редакционной коллегией 21 
августа 1954 года». Ниже мы цитируем с. 15—17 этого докла
да*.

Второй том справочника посвящен политической истории 
и истории культуры. Подготовительный комитет считает хоро
шей основой для дальнейшего обсуждения соответствующую 
часть предварительного плана, представленного Заки Валиди 
Тоганом. Ниже следует полный текст указанной части.

Политическая история тюркских народов

1. Тюркоязычные народы в доисторическую эпоху.
2. Взаимодействия арио-иранских и тюрко-алтайских наро

дов в Центральной Азии, Восточной Европе и в Западной Азии 
до VII века н. э., миграции народов, включая эпоху гуннов 
(саки, ахемениды, греко-бактрийцы, аланы, согдийцы, хорез
мийцы, гунны, усуни, до аваров).

3. Тюркские империи в доисламскую эпоху: восточно
тюркские империи (восточные гёктюрки, уйгуры, карлуки, 
киргизы)', западные тюрки (западные гёктюрки, чигили, тух- 
си, ягма, барсхан, илак), а также агачери, хазары  и булгары.

4. Тюрки и ислам. Первые мусульманско-тюркские госу
дарства (караханиды, газневиды, волжские булгары); тюрки- 
немусульмане в эпоху ислама (уйгуры  и хазары).

5. Великое переселение народов XI века в Восточной 
и Центральной Азии, в Восточной Европе и на Ближнем Вос
токе (кун и кай, миграция огузов, печенегов, гузов и куман- 
кыпчаков).

6. Образование империи сельджуков и расселение тюрков 
на Ближнем Востоке.

* Следующий ниже текст до конца статьи написан по-французски. —
Примеч. пер.
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7. Империи великих сельджуков и румских сельджуков.
8. Распространение тюркских народов в Западную Азию 

и в Северную Африку (тюркские племена в Сирии и Египте, 
мамлюки).

9. Сельджуки и крестоносцы.
10. Кидань-каракытаи и тюрко-монгольские народы Цент

ральной Азии, хорезмшахи и возникновение империи Чинги
за.

11. Великая монгольская империя и четыре улуса (улусы 
Джучи, Чагатая, Удегея и Тули; эволюция Золотой Орды 
и улусов Чагатая и Удегея в XIV веке).

12. Империя ильханидов в Иране, ее связи с Золотой Ор
дой, Египтом и Византией; тюркизация западной Анатолии 
и бассейна Дуная.

13. Образование Османской империи и возникновение идеи 
завоевания Константинополя.

14. «Феодальные» династии в послеильханидскую эпоху 
в Иране и Анатолии.

15. Эволюция улуса Чагатая и территорий восточнее улуса 
Джучи; образование империи Тамерлана.

16. Империя Тамерлана и тимуриды.
17. Османы на Балканском полуострове.
18. Покорение «феодальных княжеств» в Анатолии и заво

евание Константинополя в правление Сулеймана Законодате
ля.

19. Правление родов каракоюнлу и аккою нлу в Азербай
джане и образование империи сефевидов.

20. Средняя Азия после тимуридов, образование империй 
узбеков и казахов в Западном Туркестане и чагатаидов — 
в Восточном.

21. Казанское и Крымское ханства и Ногайское княжество 
на развалинах Золотой Орды; нашествие русских.

22. Тимуриды в Индии.
23. Открытие европейцами великих морских путей и его 

последствия для торговых путей в Средней Азии; русские 
в Сибири; первые шаги британцев и русских в качестве заво
евателей новых территорий.

24. Политика Надир-шаха, действия калмыков и их послед
ствия для судьбы государств узбеков, казахов и ногайцев 
в Средней Азии и на Волге.
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25. Османская империя как господствующая морская дер
жава на Средиземном море.

26. Господство Османов в Азербайджане и на Кавказе 
и судьбы «феодальных княжеств» в этих регионах. Политиче
ские связи Османов с тюрками Закавказья в XVII и XVIII ве
ках.

27. Период упадка Османской империи до 1774 года.
28. Эпоха «танзимата» и «восточный вопрос».
29. Наступление русских и китайцев на Среднюю Азию 

в XVIII и XIX веках.
30. Отношение тюркских народов к русскому господству.
31. Последствия русских реформ и революций, начиная 

с XIX века, для тюркских народов под властью России.
32. Период конституционной монархии в Турции до начала 

первой мировой войны.
33. Национально-освободительное движение в Турции, 

Ататюрк и республика. Перечень событий.
34. Национально-освободительное движение тюркских на

родов под властью России и Китая. Перечень событий.
35. Вторая мировая война и Турция. Установление демо

кратического правления в Турции.
36. Положение тюркских племен и групп населения в Аф

ганистане, Иране, Ираке, Польше, Литве, Болгарии, Румынии 
и Югославии.

Тюркская культура и ее история

1. Тюркские заимствования в китайском, тибетском, фин
но-угорских, монгольском, маньчжурском, арабском, персид
ском, таджикском языках, в древнеиранских языках Средней 
Азии (согдийском и хорезмийском) и Кавказа (асском, осетин
ском и кубачинском), в кавказских языках (чеченском, ингуш
ском, лезгинском, грузинском и армянском), в русском, укра
инском и других славянских языках, в балканских языках, 
в языке урду и др. как памятники культурных связей тюрков 
с этими народами.

2. Влияние культур Китая, Монголии, иранских народов 
Средней Азии, арабов, персов, индийцев, а также культур но
вых европейских народов (Византии, Италии, России, Ф ран
ции) на тюркскую культуру, главным образом в сфере языка.

3. Древнетюркская религия, шаманизм.
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4. Ислам и его влияние на тюркскую культуру. Суфизм 
и его тюркские секты.

5. Кочевая жизнь тюрков; социальная организация жизни 
в различные эпохи тюркской истории. Скотоводство, его об
щие черты в Средней Азии и на Ближнем Востоке. Устройст
во шатра кочевников и этапы его усовершенствования. Коче
вой и полукочевой образ жизни в истории тюркских народов.

6. Городская жизнь тюрков Средней Азии и Ближнего Вос
тока. Типы городов, социальный аспект жизни оседлых тюр
ков в различные эпохи, особенно до XVI века.

7. Историческая география городов и поселений, построен
ных или населенных тюрками в Средней Азии и на Ближнем 
Востоке.

8. Политическое устройство жизни тюркских народов (от 
эпохи гёктюрков, уйгуров, караханидов, монголов и их преем
ников в Средней Азии и Иране, устройство Османского госу
дарства).

9. Организация военного дела у тюркских народов.
10. Движущие силы успеха их завоеваний, дополнительная 

роль кочевого, полукочевого и оседлого происхождения насе
ления, участвовавшего в завоеваниях; положительные и отри
цательные последствия великих завоеваний на собственную 
судьбу тюркских народов в различные периоды их истории.

11. Экономический базис образования государства и орга
низация завоевательных походов в Средней Азии; система мер 
и весов, применявшаяся в степях; единицы цен в городах 
Средней Азии в различные периоды истории.

12. Общие черты домашнего хозяйства у тюркских народов; 
еда, напитки и одежда различных эпох; влияние тюрков на 
своих соседей в течение истории.

Следующие разделы плана касаются в основном проблем 
фольклора, уже обсуждавшихся во второй части первого тома.

Заки Валиди Тоган: Записи 1970 года

Заки Валиди аккуратно записывал события в записную 
книжку. Для каждого года заводилась одна тетрадь, куда все 
кратко записывалось. Из этих тетрадей записи, относящиеся 
к 1970 году, публикуем без изменений, лишь исключив адре
са и некоторые несущественные части.
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(1) 1970, 8—16 января. Поехал в Анкару на заседание Ко
митета по культуре «Турецкого очага».

Эмин Бильгич, Тахсин Ишрай (?), Невзад Ялчынташ гово
рили о «Турецком очаге».

11-го января вернулся обратно. Поехал в спальном — 144, 
при возвращении — 154 лиры. Отель (Байкал) — 69 лир.

(2) 27 января во вторник на факультетском меджлисе был 
вновь избран заведующим Институтом исламских исследова
ний, при голосовании 26 голосов были против, 30 — за.

(3) 4 февраля автобусом фирмы «Коч» двинулись в Анта
лью. Вместе с Назмией. В окрестностях таможни (?) устрои
лись в отеле Атлас. Хозяин Эмин-бей, двухместная комната — 
30 лир. Воздух чуден, здоровье хорошее. Лишь мочевой путь 
болезненный.

Вид Бегских гор прекрасен. Пользуюсь лишь «камбрай» (?).
(4) 22-28 февраля отдыхал в Улудаге. Остановился в Боль

шом отеле. Н а возвышенность Фастин (?) сумел взойти на лы
жах. Самочувствие, слава Аллаху, очень хорошее. Восходя, 
никаких затруднений не испытывал. То есть состояние моего 
здоровья такое же, как и 2 года тому назад.

Постоянно работаю над примечаниями к эпосу об Огузе.
1 марта приехал домой. Горы действуют на меня благотвор

но.
(5) 10 марта 1970 года. Сегодня в Адане скончался муджа

хид Туркестана Ш ирмехмет-бей.
(6) 26 марта. Были вместе с профессором из Эдинбурга 

Монтгомери Уатт, Босворт и Фахир Из.
(7) 31 марта. Сегодня с профессором из Канады Адамсом 

обедали у Омюра Йогурдуна.
(8) 6 апреля. Сегодня устроился в клинике Джеррах-паша, 

чтобы сделать операцию на простате. Да поможет Аллах.
(9а) 15 апреля, в среду, операцию проделали. Тысячи бла

годарностей Аллаху, пусть будет к лучшему.
(96) 4 мая в понедельник вышел из больницы и вернулся 

домой. Благодарение Аллаху. Надеюсь, что в мочевом пути бо
ли прекратятся.

(10) 1970 год, 2 июня. Сегодня первый раз провел занятия. 
Без двух дней два месяца занимался этой простатой. Аллах 
дал исцеление. Я ему очень благодарен.
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Значение сведений мусульманских источников 
о положении во Внутренней Азии в X-XI веках

Несмотря на то, что в китайских и мусульманских источни
ках содержится значительное количество сведений о племенах 
кайы  и кун на востоке, огуз-печенегах и других на западе, от
носящихся к началу второй четверти X века, о переселении 
кара-кытаев и кыпчаков из Монголии на запад в конце пер
вой четверти XII века и, наконец, о завоеваниях монгольских 
племен в первой половине XIII века, но сведений о том, к ка
ким этническим группам эти племена относятся, в этих источ
никах мало или нет совсем, или они не обладают достаточной 
определенностью. В книгах и статьях И. Маркварта, П. Пейо, 
Минорского, Грум-Гржимайло и некоторых других ученых, 
посвященных этой теме, сведения, содержащиеся в ряде му
сульманских источников, не использованы, и разрозненные ис
следования этих ученых также не приведены в единую систе
му. Археологические исследования, способные в этой связи 
оказать помощь, проведены лишь в самое последнее время. 
Например, из-за этого до сих пор остаются нерешенными во
просы о происхождении хорезмшахов и монгольских ханов, 
о времени отделения тюркского большинства из Монголии 
и их монголизации. В связи с проведением моим другом про
фессором Macao Мори зимой 1958-59 учебного года занятий 
по истории тюрков на нашем факультете я взял в руки свои 
записи разных лет, посвященные данной проблеме, в зимние 
и летние семестры сделал их предметом обсуждения на семи
нарах вместе с учениками и ныне решил опубликовать. В вы
деленное мною для упорядочения этого материала время я 
проболел, поэтому и эти сведения остались разрозненными. 
Тем не менее в надежде, что они могут быть использованы 
другими, я счел целесообразным их опубликовать.

В этой связи достойными обсуждения являются сведения, 
представленные в качестве результатов археологических ис
следований профессором А. П. Окладниковым в статье с ри
сунками под названием «Первое в истории появление монго
лов на берегах Байкальского озера», изданной в прошлом, 
1958 году. Еще Джувейни, написав, что в период захвата Чин
гизом Самарканда «тюрков отделили от таджиков и заставили 
их брить волосы, как у монголов на передней части головы», 
оставил свидетельство о том, что состоящие в войсках Хорезм-
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шахов, но переселившиеся из Монголистана тюркские племе
на ямак, байагут  и канлы  по своей внешности отличались от 
монголов. О такого рода войнах можно узнать и из миниатюр. 
Однако отличия в кочевой жизни тюрков и монголов отража
ются в различиях используемых в юртах предметов быта, 
а также в конской сбруе и седлах, что было выявлено в ходе 
археологических раскопок, проведенных в Монголии еще 
раньше. Ныне профессор Окладников в результате раскопок 
с 1929 года до сего времени в различных местах вокруг Бай
кала установил, когда в этих местах обнаруживаются этниче
ские особенности монголов и тюрков, в какие века монголь
ские племена, издавна населявшие юго-восток Байкала, впер
вые появляются на юге и западе озера. В этой связи вместе 
с установлением некоторых сведений, которые могут служить 
аргументами для датирования, были найдены и монеты с им
ператорскими именами и знаками, что позволяет ныне устано
вить время происходивших событий. Окладников, опираясь на 
эти аргументы, доказывает появление монгольских племен на 
юге и западе Байкальского озера лишь вдоль рек Керулен 
и Лена и что эти события происходили в одно и то же время 
с описанными исламским историком Ш ереф аз-Заман Мерве- 
зи событиями о вытеснении на запад китайцами гуннов (кун) 
и кай в 30-е годы XI века, что до этого времени на юге и за
паде Монголии племен, говоривших на монгольском языке, 
не было, что они жили на среднем течении Амура, на про
странствах, начиная с реки Онон, и больше всего были в свя
зи с маньчжурами. В 1929 году были сделаны археологические 
раскопки западнее Байкальского озера, в Сеганутском улусе 
Бурят-Монголии. Место раскопок находится в двенадцати ки
лометрах выше от деревни Качуга, в местечке под названием 
Кабсагай, расположенном недалеко от устья реки Манзур. 
Здесь были найдены предметы кухонной утвари, носящие при
знаки, свидетельствующие о принадлежности монгольским 
племенам — горшки с круглым дном, используемые для варки 
мяса, и образцы ножниц времен железного века, встречающи
еся лишь у монгол, остатки захоронений в деревянных гробах, 
также свидетельствующие о различии монгол и тюрков, и мно
гие другие вещи, относящиеся к первобытной культуре. Они 
составляют восемь захоронений и показывают образ жизни 
и этнические особенности народа, ведущего кочевой образ 
жизни. Вблизи нынешнего Иркутска в процессе строительства
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Советами на реке Ангаре большой гидроэлектростанции на 
двух островах реки Ангары, именуемых русскими Сосновый 
и Лесной, недавно также были обнаружены вещественные ос
татки культуры железного века. Их принадлежность к XI ве
ку подтверждается найденными там китайскими монетами. 
Однако стало ясно, что захоронения на этих двух островах 
принадлежат не монголам, а тюркам, так как на острове Лес
ной был найден и надгробный камень с записью на тюркском 
языке. Обнаруженная здесь керамика также принадлежит 
тюркам, и горшки, используемые для приготовления пищи, 
имеют плоское дно. Ясно, что обе эти культуры, обнаружен
ные на островах Ангары, относятся к XI веку, часть из них 
принадлежит тюркам, а другая — монголам. Недалеко от Ир
кутска, вблизи русской деревни Иркутка (Уркут) (Афонино), 
была обнаружена могила, где найдены позолоченные серебря
ные части, они принадлежат к культуре, идентичной лишь Се- 
гануту. При последующих раскопках по реке Селенге рядом 
с русской казачьей деревней Зарубино были найдены вещи, 
также относящиеся лишь к культуре Сеганут, по обнаружен
ным там же монетам установлено, что и они принадлежат к XI 
и XII векам. Исходя из этого можно подтвердить, что эти за
хоронения принадлежат тем первым монголам, которые в XI 
и XII веках переселились с востока к рекам Лене и Ангаре, 
о них упоминает и Рашид ад-Дин как о монгольских племенах 
хурм, иргас булгачи и керемучин.

До XI века на этих островах Лесной и Сосновый господство
вала тюркская культура. Она, как это объяснено профессором 
Окладниковым, принадлежала к племенам, упоминаемым в 
гёктюркских петроглифах под названием курикан. Предметы, 
принадлежащие их культуре, найдены также в могиле кузне
ца вблизи деревни Курумчу недалеко от Иркутска и в захоро
нениях на острове Оллоо, находящемся недалеко от западного 
берега озера Байкал. Окладников все это подробно разъяснил 
в своем труде, посвященном истории якутов. Куриканы были 
тюрками с высокой культурой, имели укрепленные крепости 
и города, а также занимались кузнечным делом. Следователь
но, куриканские захоронения, найденные на островах реки Ан
гары Сосновый и Лесной и относящиеся к XI веку, составляли 
остатки той культуры куриканских кузнецов, которая расцве
ла еще в эпоху гёктюрков в VIII веке н. э. и продолжала жить 
до XI века и после завоевания этих мест монголами. В более
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поздние периоды здесь обнаруживались вещи, принадлежав
шие лишь монгольским племенам, и их могилы. Все это Ок
ладников тщательно описывает в своих трудах.

Тунджер Байкара

О «Воспоминаниях» 
профессора Заки Валиди Тогана*

Выдающийся представитель ученого мира историков, неус
танный его работник, дорогой Заки Валиди Тоган по прошест
вии многих лет после описываемых событий наконец опубли
ковал свои воспоминания, которые будут иметь очень большое 
значение с нескольких точек зрения («Воспоминания». 1969, 
Стамбул. Подзаголовок: «Борьба туркестанцев и других тюр
ков мусульманского Востока за свое национальное существо
вание и культуру»), В конце 643-страничной книги, на 
с. 622-640, даются фотокопии документов и фотографии. Это 
произведение ученого, так много сделавшего для развития на
шего исторического сознания, отражает пережитые автором 
политические события, в которых он сам принимал активное 
участие и оказывал на них глубокое воздействие. Вместе с тем 
это сочинение не является лишь книгой политических воспо
минаний.

Данное произведение глубоко почитаемого ординарного 
профессора доктора А. Заки Валиди Тогана, как выше было 
уже отмечено, имеет большое значение с нескольких точек 
зрения. Являясь повествованием о процессе становления исто
рика, развития будущего ученого, в то же самое время книга 
представляет собою жизненный роман, расказанный одним из 
руководителей освободительного движения тюрко-мусульман- 
ского народа в обширном регионе. Каждая страница, даже 
иногда отдельное предложение этого произведения, обладает 
такой глубиной и емкостью, что потребует от читателя специ

* Diriliş. Sayı 2. Kasım. 1969. S. 61-63.
У этой статьи есть небольшая история. Вручив ученому номер журна

ла с данной статьей, несколько дней спустя я посетил его дома. Профес
сор был как всегда серьезен, но супруга его, Назмие-ханым, была радо
стна. Значит, учитель был удовлетворен тем, что я его понял правильно, 
но внешне ничем не выражал своего чувства.
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ального изучения. В данной статье мы не будем пытаться дать 
книге исчерпывающую характеристику. Предоставив читате
лю лишь самые общие сведения о «Воспоминаниях», хотелось 
бы остановиться лишь на воззрениях моего дорогого учителя 
на ислам. После прочтения этой книги душу охватывает глу
бокая печаль. Неудача, которую потерпело национально-осво
бодительное движение в одной тюркско-мусульманской стра
не, не только привлекает наше внимание к давно минувшим 
временам, но и побуждает нас обратить взоры к сегодняшнему 
дню нашей собственной родины. С этой точки зрения это про
изведение проливает свет и на будущее Турции. Те, кто пол
века тому назад начали и руководили этим освободительным 
движением, были вынуждены покинуть родину, а не покинув
ших — казнили. Во главе тех, кто покинул родину, чтобы про
должить борьбу уже за пределами России, стоит достопочтен
ный профессор Заки Валиди.

Руководитель Института исламских исследований А. Заки 
Валиди Тоган, без тени сомнений веривший в ислам, в его до
бродетель, в данном своем произведении сделал объектом ис
следования многие современные животрепещущие проблемы. 
Смолоду изучивший персидский и арабский языки, сызмальст
ва проникшийся духом Корана, он, тем не менее, считал себя 
недостаточно подготовленным в исламских науках, что пока
зывает его бесконечное уважение к науке и знаниям. Несмот
ря на обладание обширными знаниями как в области истории 
тюркского мира, так и в сфере исламских наук, ученый счи
тал свое руководство в Турции Институтом исламских иссле
дований признаком отставания в последние десятилетия ис
ламских наук в нашей стране, что свидетельствует о его само
критичности. Однако в словах глубокопочитаемого профессо
ра есть доля истины и в том смысле, что исламские исследова
ния у нас нуждаются в дальнейшем развитии.

Воинствующий материализм XIX века, пусть в течение ко
роткого времени, в молодости оказал воздействие и на Заки 
Валиди Тогана. Он сам в «Воспоминаниях» объясняет с пре
дельной искренностью свои душевные сомнения. Однако ино
го пути к счастью кроме верности исламу не существует, толь
ко эта вера является наилучшей из возможных. Будучи ис
кренне верующим, он признался в этом и Ленину.

На научных конгрессах востоковедов, где участвовали ис
следователи самых различных религий и религиозных направ
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лений, он защищал ислам, оставаясь верным его сути, чуть ли 
не объявляя священной войны. Уважаемый профессор верил 
также, что ислам является самым великим фактором, способ
ствующим спасению тюрков. Данное свое мнение он подтвер
ждает и словами профессора Катанова. Катанов, выходец из 
алтайских тюрков, принявший христианство, рассказывал об 
этом молодому Валидову со слезами сожаления на глазах. 
Почтенный профессор предпочитал более жестким мерам то 
приспособление к исламу веры тюрков, восходящей еще 
к древнетюркскому законоуложению, которое имело место 
в эпоху Улугбека и султана Селима Грозного.

Ученый восхищен пророком не только как религиозным 
учителем, но и как великой личностью и государственным че
ловеком. Он с глубокой симпатией относится к исламу как 
к вере, которая, с одной стороны, убеждает человека в необ
ходимости борьбы, а с другой стороны, внушает ему глубокое 
искреннее стремление к моральной чистоте, представленной 
в учении Накшбенда. Ученый признает ислам как веру, наи
более благоприятную для тюрков. 3. Валиди сохранил в себе и 
веру в судьбу. Мы видим из его произведений, что ему не раз 
угрожала смертельная опасность, неоднократно он сам шел на 
риск. Ради освобождения тюрко-исламских стран прожил 
очень активную жизнь. Вначале тюркские народы подняли 
знамя борьбы против царизма. Когда эти народы начали бес
пощадную борьбу и против красных, у сторонников царя, на
звавших себя «белыми», не было желания оказать им содейст
вие. Видя это, башкиры и казахи предпочли принять казавши
еся приемлемыми условия Ленина и подписали с ним соглаше
ние. Однако, по мнению Ленина и Сталина, подобного рода со
глашения, подписанные при определенных условиях, с измене
нием этих условий превращаются в клочок бумаги. Поэтому 
борьбу пришлось возобновить и продолжить в Туркестане. 
Но тюрко-исламские страны из-за равнодушия к их судьбе со 
стороны Европы не смогли освободиться от России, ставшей 
коммунистической.

Это сочинение, обретающее местами качество увлекатель
ного и волнующего романа, пронизано духом истории. Часто 
приобщает читателя к очень важным историческим знаниям. 
Особенно глубокого изучения требуют те места этой книги, где 
ученый характеризует усилия Ленина и Сталина в использо
вании коммунистических идей в государственном строительст
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ве. Почему-то почтенный историк в своей книге счел необхо
димым точно цитировать те слова Ленина, которые сегодня не 
могут понравиться нашим левым кругам, считающим себя 
«врагами империализма». Разумеется, понятливым и этого 
вполне достаточно.

Издав свои «Воспоминания», охватывающие его жизнь до 
1925 года, дорогой профессор 3. Валиди Тоган сделал очень 
большое дело. В Турции крайне мало специалистов по Совет
скому Союзу, трудно причислить к ним и авторов односторон
них восторженных описаний этой страны. Уважаемый профес
сор остается ученым, который лучше, чем кто-либо, знает 
и больше, чем кто-либо, продолжает изучать особенности на
шего огромного северного соседа. Как в 1964, так и в прошлом 
году в ходе военных столкновений между Красным Китаем 
и Россией, ставших проблемой дня, ученый проводил мысль, 
что нельзя придавать слишком большое значение этим собы
тиям. Время подтвердило правоту Заки Валиди Тогана. Меж
ду тем известные американские газеты были в немалой расте
рянности. Книга почтенного профессора, хорошо знающего со
ветскую власть и коммунистов, должна быть прочитана интел
лигенцией прилежно и со всем вниманием. Его воспоминания 
о периоде жизни после 1925 года были бы также чрезвычайно 
важны для изучения новейшей истории. Из послесловия к кни
ге ясно, что мы не получим вторую часть «Воспоминаний» на
шего выдающегося и авторитетного историка. Но несмотря на 
это, мы можем испытывать глубокое удовлетворение тем, что 
опубликована ее первая часть.

Турция и тюркские народы испытывают глубокую призна
тельность и благодарность Заки Валиди Тогану, борцу за ис
ламские ценности в горестные 20-е годы нашего столетия.

Фрагменты «Воспоминаний»

Сцены из жизни башкир.
Ибрагим Каскынбай

Ибрагим — сын имама деревни Алангуянбашы Ш амсетдина 
Каскынбая был на два года старше меня. Почти двухметрово
го роста Шамсетдин и столь же рослый Вали-мулла служили 
вместе в Башкирском кавалерийском полку и под руководст
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вом уже упомянутого выше майора Ю суфа Карамышева при
нимали участие в походе русских войск в Коканде, находя
щемся на реке Сырдарья. Шамсетдин Каскынбай так же, как 
и Вали-мулла, хорошо знал арабский, персидский и русский 
языки, чагатайскую литературу, в особенности произведения 
таких поэтов, как Ахмед Ясави, Навои и Аллаяр Суфи. Ш ейх 
по имени Габдулла, сын Сайта, и Шамсетдин Каскынбай из 
числа бурзянских башкир были просвещенными, начитанными 
людьми. Оба они участвовали в Сырдарьинском походе, так 
же как и майор Юсуф из Макара и Бикбулат-мулла из Сай- 
рана, они принесли среднеазиатскую культуру на почву Баш 
кортостана. Дома у них хранились рукописные книги на пер
сидском и арабском языках. Среди книг муллы Шамсетдина 
имелось стихотворное произведение «Михр ва Муштери», по
вествующее о двух любящих друг друга верных друзьях. Бы
вало, мулла, сравнивая дружбу этих двух литературных пер
сонажей с дружбой между мной и Ибрагимом, читал отрывки 
из этого произведения. Прекрасный экземпляр этой книги, ук
рашенный рисунками, я видел в 1958 году в Вашингтоне 
в «Фри-Музеуме».

Своего сына Ибрагима Ш амсетдин-мулла отдал учиться 
в медресе моего отца. Наряду с персидским и арабским, он 
вместе со мной изучал и русский. Ибрагим овладевал этими 
языками успешнее, чем я. В их доме персидская культура, 
влияние Бухары ощущались сильнее, чем в нашем. Ибрагим 
был исключительно человечным, умным, внешне привлека
тельным — высоким и стройным джигитом. Мать Ибрагима 
облачила нас в одинаковые одежды, заказала одинаковую 
сбрую для верховой езды. Наши длинные шелковые пояса, са
поги на высоких каблуках, нагрудники и другие ремни для 
крепления седел, сами седла, уздечки, стремена, застежки тех 
ремней, прекрасно изготовленные неким странствующим даге
станским мастером-ювелиром по заказу матери Ибрагима, 
и даже плети-камчи были у нас совершенно одинаковыми. Н а
ши украшенные пояса она выткала собственноручно. Зимой, 
когда я возвращался из Утяка, в особенности в летние меся
цы — мае, июне и июле — мы с Ибрагимом были постоянно 
вместе. После смерти Ш амсетдина-муллы мать Ибрагима же
нила его, ссылаясь на то, что осталась отныне совершенно од
на в своих хозяйственных заботах. После женитьбы, не имея 
возможности продолжать учебу и вынужденный заниматься
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делами своего богатого хозяйства, Ибрагим чувствовал себя 
как бы обделенным, временами испытывал упадок душевного 
состояния. Лошади в их табунах были из особо ценимой 
у башкир породы. По древней легенде она, эта порода, якобы 
появилась после того, как жеребцы, вышедшие из пещеры 
Шульган, покрыли кобылиц тамошней округи. Ибрагим пода
рил мне скакуна и кобылицу этой породы. Когда кобылица во
шла в наши табуны, мы были очень горды, что в наше стадо 
включилась столь благородная порода. Ибрагим был вынужден 
оставить занятия в медресе, но продолжал уделять много вре
мени чтению книг. Из русских авторов очень любил Лермон
това, на персидском читал Аттара и Аллаяра, из тюрки — Н а
вои и книгу «Мухаммадия». Между нами была искренняя, оду
хотворенная переписка. Письма его прибывали в виде неболь
ших свитков. Позже я видел в Бухаре точно таким же образом 
присылаемые письма. Часто послания Ибрагима были украше
ны текстами народных песен или замечательными образцами 
восточной поэзии. Один из них в памяти моей до сих пор.

После первого снега в загон для скота не вернулись две на
ши лошади. Я написал письмо Ибрагиму с просьбой помочь 
мне в поисках животных, сам же должен был выехать ему на
встречу. В ответ получил письмо, содержащее четверостишие 
следующего содержания: «Человек в друге должен видеть сул
тана, а себя считать его рабом, твой друг — твой дух, а ты — 
его тело, если друг попросит твою шапку, будь готов отдать 
ему голову, если другу понадобится твоя жизнь, ты должен 
быть готов и к этой жертве». Действительно, вместе со своими 
наемными работниками он несколько дней занимался поиска
ми пропавшей скотины и все-таки нашел исчезнувших лоша
дей за восемьдесят километров от нашего аула и пригнал их 
к нам.

Чужаку летняя жизнь башкир может показаться существо
ванием некоего сообщества, изнывающего от лени и безделья. 
Но едва приходит пора больших забот, требующих многих 
усилий, к примеру, откорма скота, лесных работ, пасечных дел 
или войсковой службы, от сонного состояния людей не остает
ся и следа. И Ибрагим являлся образцом такого рода башкир. 
Когда мы до наступления холодов пасли свои табуны в горах, 
нам приходилось проезжать верхом расстояния до двухсот ки
лометров. Под воздействием отца Ибрагим выучил наизусть 
отрывки из произведений Навои, «Мухаммадии», Языджи-ог-
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лу — из османской литературы, многие места из дивана Умми 
Камала, части дивана Хафиза на персидском, строки Аттара, 
а также многие места из чрезвычайно почитаемой во времена 
Тамерлана книги «Нузхат уль-арвах». Позднее, приехав 
в 1913 году в Бухару, я видел эту книгу и, многократно пере
читывая ее, вспоминал своего друга Ибрагима, уже покойного. 
Еще позже попадались мне некоторые экземпляры этих произ
ведений, иллюстрированные рисунками. У Шамсетдина-муллы 
было несколько тетрадей с его сочинениями, написанными на 
персидском в виде дневниковых записей, которые он вел не
сколько лет кряду. Каково было их содержание и куда они по
том подевались, я в то время не удосужился поинтересоваться. 
На меджлисах с обильным потреблением кумыса мы с Ибраги
мом читали чагатайские поэтические творения очень сложной 
и изысканной формы. Но едва кумыс начинал «бродить» в го
лове, мы переходили к нашим чудным народным протяжным 
песням. Ибрагим исполнял на курае бесчисленные мелодии. 
Он обладал сильным, весьма приятного тембра голосом, любил 
петь и играть на курае, забравшись на высокую скалу горы 
Такыя Сусак, чтобы слышать и воспринимать эхо собственно
го голоса.

* * *

В ауле Ибрагима любили водить древние тюркские игры. 
Например, в кочевье Карагас Каскынбаи соревновались в под
боре плети с земли на полном скаку. Тот, кто не мог это сде
лать, должен был получить чувствительный удар плетью по 
спине. Чтобы избежать этой позорной участи, всадник пускал
ся прочь, а другой должен был его настичь и нанести-таки 
надлежащий удар. Если ему это не удавалось сделать, удар тот 
оборачивался против него же самого.

Нечто подобное описывает и Алишер Навои, воспроизведя 
игры вместе с другом своим из анатолийских турков Сары Ту
ла, с которым состязался в конных скачках: «Коль мы с дру
гом своим Сары Тула пускались в путь на конях, затевали 
скачки, невзирая на горы, равнины, посевы или пустынные 
дюны, он старается ускакать от меня — я догоняю, я уношусь 
во весь опор — он пытается настичь». Ибрагим знал наизусть 
большое количество стихотворений подобного содержания.
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В то время среди башкир бытовала такая игра и между джи
гитом и девушкой. Если джигит на своем коне не может на
стичь девушку-всадницу, он получает от нее удар камчой по 
спине, если же ему это удается сделать, он получает право на 
поцелуй. Родственница Ибрагима Оркия была из таких деву
шек. Она смело участвовала в подобных играх. А жена Ибра
гима, которую звали не по имени, а по прозвищу Ак-килен 
(Белая невестка), тоже женщина не из робкого десятка, очень 
любила это зрелище. Когда я был в малолетнем возрасте, мои 
старшие сестры Магия и Гульсум также не уступали парням 
в верховой езде. Однако когда большинство жителей нашего 
аула стали составлять татары, среди которых мусульманская 
культура и традиции занимали господствующее место, наши 
женщины под их влиянием стали ходить, полуприкрыв лицо 
кончиком платка, и уже речи о верховой езде не могло и быть. 
У бурзянских же башкир тюркские обычаи продолжали быто
вать дольше. Когда джигиту удавалось настичь Оркию, кото
рая обычно выезжала на прекрасном иноходце, она нисколько 
не смущалась перед «грозящим» ей поцелуем, напротив, напе
вала мелодию старинного башкирского дастана «Кара-юрга» 
(«Черный иноходец»), чтобы подбодрить своего коня: «Не дам 
поцеловать свою прекрасную всадницу, не дам обнять дорогую 
госпожу». В этой песне по-башкирски вместо понятия «дочь 
бия», то есть «княжна», используется слово «сестра мужа». 
В народных песнях и кубаирах произошла некая подмена по
нятий, тем не менее влияние ногайской культуры обнаружива
лось вполне явственно. Но понять мне это удалось лишь зна
чительно позже. В таких соревнованиях-играх мне иногда уда
валось нагнать Оркию, ухватить ее за руку, но поцеловать ее 
я не смел, так как в нашем ауле прилюдный поцелуй девуш
ки воспринимался как крайняя мера распущенности. Пожилые 
башкиры, развлекавшие себя подобным зрелищем, кричали: 
«Мы бы поцеловали, поцелуй же и ты!», смеялись и подшучи
вали надо мной. Если же мне не удавалось нагнать иноходца 
девушки, Ак-килен кричала вслед девушке: «Огрей этого та
тарина по спине!» Дело в том, что татары нашего аула и ок
рестных нам деревень считали нас башкирами, а бурзянцы — 
татарами.

В семье Каскынбаев пили самый отменный кумыс, а когда 
осенью возвращались на зимовку, находившуюся на берегу 
речки Алагуян, притока Агидели, изготовлялась медовуха
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и устраивались застолья с веселыми песнями и плясками. Ме
жду тем пятикратная молитва была обязательна, намаз твори
ли даже в хмельном состоянии. Человека, который не постил
ся бы в месяц рамазан, нельзя было себе и представить.

Любовь к народным дастанам, национальным играм и со
ревнованиям зародили во мне брат отца Вали-мулла и эти са
мые Каскынбаи. И мать Ибрагима, и его молодая жена, обе до
чери мулл, были смелы и отважны по характеру, умели читать 
и писать.

Царизм и мусульманство.
Праздник свободы совести в Мелеузе

Спустя три дня, добравшись до села Мелеуз, встретил зна
комого башкирского учителя, прибывшего на здешний мусуль
манский праздник. Он рассказал, что встретившийся мне по 
пути башкир сообщил моему отцу о встрече со мной, и что 
отец, тотчас оседлав коня, отправился на поиски, но встретил 
в ауле Азнай своего друга богача по имени Казый, и тот убе
дил его отказаться от мысли насильно вернуть сына домой. 
Весть эта меня обрадовала.

В Мелеузе жили татары, когда-то подвергнутые насильст
венному крещению царской администрацией. Но в душе они 
сохранили верность исламу. Воспользовавшись ограниченной 
свободой, данной революцией 1905 года, они открыто перешли 
в мусульманство и построили большую мечеть. По окончании 
строительства устроили праздник открытия мечети. По этому 
случаю были приглашены из ближайших аулов имамы, уважа
емые среди башкир и татар люди. Несколько сот баранов, не
сколько быков и коров были принесены на закланье. Многие 
привезли из окрестных аулов кумыс. На празднике меня поса
дили среди мулл. Когда заговорили о сообщении в газете 
«Алеми Ислам», поведавшем о широком распространении 
в Японии ислама, возник вопрос: можно ли считать мусульма
нами тех, кто, отклонившись от верного учения ислама, пошел 
по одному из его ложных ответвлений. Стоило мне высказать 
мысль, что ислам основан на ряде идей, которые представля
ют непреходящую ценность и выше отдельных направлений 
мусульманства, и в подтверждение своей правоты привести от



Приложения. Фрагменты произведений 187

рывки из трудов таких ортодоксов ислама, как Ибн Таймия, 
Ибн Кайим аль-Джавзи, как я тут же подвергся атаке фана
тичных мулл. В результате мнения разделились, разгорелся 
спор, нашлись и те, кто осуждал деление ислама на различные 
толки и секты и встал на мою защиту.

Высказанные мною мысли привлекли внимание одного та
тарского купца по имени Ильяс (Ильяситдин) Баязитов, и он 
пригласил присутствовавших на празднике мулл с прогрессив
ными, по его мнению, взглядами, а с ними и меня, в свой дом. 
Стало понятно желание Ильяс-агая организовать на эту тему 
более обстоятельную беседу меж сведущих людей. Разговор 
получился интересным. Я открыл собравшимся муллам свое 
желание уехать учиться в другие страны. Они посоветовали 
ехать в Египет, чтобы расширить там религиозные познания. 
То, что в глухом уголке тогдашнего Башкортостана оказался 
торговец, интересующийся мыслями Ибн Таймии, было отрад
ным фактом, говорящим о росте национального самосознания 
и просвещения среди башкир и татар. Этот человек дал мне на 
дорогу еще и четыре-пять рублей, что было весьма кстати.

* * *

Из Мелеуза я ушел пешком. Остерегаясь отцовских поис
ков, сторонился большой дороги. Ночью спал в хлебах. Одна
жды очутился около небольшого летнего пристроя — аласыка 
на краю маленькой деревушки Кунакбай. Я надеялся там уто
лить голод. Но хозяева оказались слишком бедными. Д а и до
ма их не было. Девочка лет четырнадцати, оставшаяся с млад
шим братом, вскипятила мне воду, и я попил чаю с хлебом. 
И девочка, и малыш были удивительно красивы. Тут же лежа
ло одеяло, сшитое, как они объяснили, из халата умершего ни
щего. О боже, как бедны эти люди, как они будут жить даль
ше, думалось мне. В то же время меня поражала красота их 
лиц. Я отдал им свой хлеб, казы и курут, имевшиеся в моем 
мешке. Мне не давала покоя одна и та же мысль: «Что это за 
прелесть, и, в то же время, что за нищета». О горьком конт
расте тюркской жизни Джеляледдин Руми написал такие стро
ки: «Насколько темно и бедно жилище тюрка из кошмы, на
столько чудно светится, подобно луне, лицо красавицы в нем».

У обитателей этой лачуги имелась одна-единственная коза, 
которую они доили и пили молоко. Однако гостеприимство
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башкир порой не знало меры, переходило всякие границы, 
и если бы к отцу этих детей однажды заявился близкий друг 
ишан или шейх, считающийся его духовным наставником, он, 
не задумываясь, зарезал бы ради гостя свою единственную ко
зу. Если бы я не задумал учиться, то женился бы на этой дев
чушке, думал я про себя. В тот момент, когда мальчик пошел 
перевязывать козу на полянке за аласыком, мне захотелось 
поцеловать эту девочку, но я отступился от своего дерзкого 
желания. Когда она смущенно спросила меня: «Ты снова сюда 
придешь?» — я объяснил, что иду далеко, буду учиться. Она 
подарила мне иголку с белыми нитками, сказав: «Может, при
годится в дальней дороге». Вполне возможно, что это было од
ним из обычаев нашего народа, выражающее желание даряще
го когда-нибудь возвратить путника обратно.

В татарском ауле Муса, стоящем несколько в стороне от 
большой дороги, я встретил друга отца по имени Наби-хаджи. 
Это был очень полный человек. «Если даже отец твой высле
дит тебя, не выдам, помогу бежать», — заверил он меня.

Он тоже был из тех, кто не хотел, чтобы я завяз в своей де
ревне, и даже будто бы советовал отцу дать мне возможность 
учиться. На другой день он велел запрячь лошадь до Карга- 
лов, дал мне на дорогу немного денег. Решил также дать тка
ни, чтобы я мог прилично приодеться. «Сошьешь одежду 
в Оренбурге», — сказал он мне. Я упросил его вместо этой 
ткани отправить от моего имени два одеяла отрокам из Кунак- 
бая, предварительно поведав о горестном их положении.

Когда, усевшись в арбу, я выехал в путь, то все мои помыс
лы были охвачены той девушкой по имени Зулейха и ее бра
тишкой. Ну почему я ее не поцеловал, терзался я мыслью, 
но в нашем ауле такое было не принято. О поцелуях я начи
тался в русских романах, успокаивал я себя, и сделал совер
шенно правильно, что подавил в себе это побуждение.

Прошло время. В 1913 году я ехал на почтовых лошадях из 
Оренбурга в Стерлитамак, и путь мой проходил неподалеку от 
Кунакбая. В ту пору я начал изучать немецкий язык, и слова 
Гете, обращенные к девушке по имени Зулейха, показались 
мне обращенными и к моей красавице Зулейхе из Кунакбая:

Позволь сладостью поцелуя стереть муки греха любви, 
Пусть подаренный тобою мне фетиш останется моим

талисманом в твоем сердце.
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«Может быть, иголка и белые нитки, подаренные мне моей 
Зулейхой, были для меня тем самым фетишем», — подумал я.

На почтовой станции я встретил жителя этого аула и спро
сил: «Как-то я видел здешнюю девушку по имени Зулейха 
с братишкой, что жили в нищем домике на краю деревни, как 
они себя чувствуют?» И он сказал, что оба они сейчас люди 
семейные, у них родились первенцы, и спросил в свою очередь: 
«Однажды к ним приехал какой-то шакирд, потом он прислал 
им два одеяла. Уж не тот ли ты человек?» Я не стал распро
страняться о своих чувствах, заметил лишь: «Очень уж бедно 
они жили. Я послал те подарки с помощью Наби-хаджи». 
На это он ответил: «Да ведь и сам ты был бедным шакирдом. 
Мы тоже звали ее «Красавица Зулейха»*.

Ататюрк

1 февраля 1930 года меня пригласили в Чанкая — летнюю 
резиденцию президента в Анкаре. В гостиной Ататюрка велись 
беседы не только на политические, но и на научные темы. Об
ращаясь к депутату из города Сиирт Махмуд-бею, Ататюрк 
сказал: «Принесите статью профессора». Через некоторое вре
мя Махмуд-бей принес из библиотеки Ататюрка журнал 
«Bilgi». Я понял, что Ататюрк прочитал мою статью с большим 
вниманием. Дал он читать ее и Махмуд-бею. Хозяин попросил 
меня объяснить одно место в статье, где были такие слова: 
«Стройная система управления войском, введенная в жизнь 
под гениальным руководством Чингиз-хана, свела на нет бю
рократические порядки Ирана». «Я думаю, здесь вкралась 
ошибка», — произнес он. «Вы правы, мой паша, — ответил я 
ему. — При переводе статьи на турецкий Ю суф-бей допустил 
ошибку, вместо «теократические порядки» написал «бюрокра
тические порядки». «Я тоже так думаю, — произнес Ата
тюрк. — Ибо в других случаях вы употребляете слово «теокра
тия» и выступаете против халифата». На той встрече присут
ствовали издатель журнала Тевфик Рюштю, Джеляль Баяр, 
Юсуф Акчура, госпожа Афет и еще несколько человек. Ю суф- 
бей признал свою ошибку со словом «бюрократия», которое он

* В 1918 году Заки Валиди вместе с войсками побывал в тех местах 
и встретился с этой женщиной, уже бывшей замужем и воспитывавшей 
детей. Она узнала его и сказала, указывая на детей: «Когда подрастут, 
они будут воинами твоей армии».
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употребил вместо слова «теократия». Я поразился вниматель
ности Ататюрка. Обращаясь ко мне, он сказал: «Видите, мы 
прочитали вашу статью до того, как вы сами сюда прибыли. 
Еще до своего приезда вы прислали нашей стране важную 
весть». Было ясно также, что Ататюрк знаком и со статьями 
М. Джевдета, критиковавшего мои позиции. Однако внимание 
Ататюрка к моей персоне в связи с разговором об этой статье 
обернулось впоследствии не в мою пользу. Высокое мнение 
Ататюрка о высказанных мною мыслях в названной статье 
дурно повлияло на настроение одного из его приближенных — 
профессора Шемседдина Гюналтая, который тоже присутство
вал на той встрече. Это объяснил мне потом Ю суф Акчура. 
Но как бы то ни было, узнав, что ученые мужи и политиче
ские деятели Турции внимательно прочитали мою статью, на
писанную зимой 1912—1913 годов в связи с изучением трудов 
Ибн Халдуна, я был обрадован. Позднее такой же отзыв, со
ответствующий оценке Ататюрка, я обнаружил в книге про
фессора Зияэддина Фахри, посвященной Ибн Халдуну. Книга 
эта появилась еще в 1922 году. Американский профессор 
Ф. Розенталь, сделавший наиболее полный перевод сочинения 
Ибн Халдуна «Мукаддима» с подробными комментариями 
и выпустивший его в 1961 году, тоже обратил внимание на 
мою статью.

О том, что в XIV веке философией истории и проблемами 
общества занимались не только исламские ученые, выросшие 
и жившие в основном вокруг Средиземного моря и в Испании, 
вроде Ибн Халдуна, но идеи эти достигли Самарканда эпохи 
Тимура, я узнал зимой 1913 года, читая рукописные произве
дения в Самаркандской библиотеке. Здесь я наткнулся на труд 
Ш емса Иджи, который был современником Ибн Халдуна, 
встречался с ним, но еще до этой встречи высказывал фило
софские идеи, аналогичные его мыслям. Это великое произве
дение под названием «Тухфа» было написано в правление Ти
мура и по его заказу. Оно посвящено философии истории, 
тюркским канонам, системе государственного правления 
и преподнесено Тимуру. Один экземпляр книги я увидел по 
прибытии в Стамбул в библиотеке Новой мечети. Про эту кни
гу, в которой предлагается закону отдать предпочтение перед 
шариатом, а достижениям математики — перед религией, рас
сказал я и Ататюрку на памятной встрече в его летней рези
денции. «Поразительным тюрком был этот Тимур», — сказал



Приложения. Фрагменты произведений 191

он. О труде Шемса Иджи я сделал специальное выступление 
на состоявшемся в Стамбуле XXII Международном конгрессе 
востоковедов в 1951 году.

Введение во всеобщую историю тюрков

Это одно из самых известных произведений Заки Валиди 
Тогана (Другие — «„Книга путешествий" Ибн Фадлана» 
и «История Туркестана»). Еще в 1927—28 учебном году на за 
нятиях со студентами он начал излагать основные положения 
будущей своей книги. Текст, который начали печатать еще 
в 1941 году под названием «Введение во всеобщую историю 
тюрков», остался незавершенным. Несколько позже рукопись 
была доработана и в 1946 году опубликована «в частном по
рядке благодаря материальной помощи друзей».

После выхода в свет «Введение во всеобщую историю тюр
ков» было встречено критикой двоякого рода. Например, Омер 
Л. Баркан оценил книгу как глубоко научную. И напротив, па
триоты Османского периода нашей истории, негативно относя
щиеся к Чингизу и Тимуру, высказали о книге отрицательные 
суждения. План книги представляет собою образец того, как 
следовало бы охватить историю тюркских народов в целостном 
виде. Книга была задумана в двух томах, но второй том не был 
опубликован (см.: «Методология исторических исследований». 
С. 304).

Общий план произведения

Введение. Тюркские племена и численность их населения; 
Деление истории тюрков на периоды и произведения для чте
ния при изучении этих периодов истории.

Часть I. Древнейший период истории тюрков.
1. Вопрос об исконной территории Туркестана и тюрках.
2. Древняя территория южного Туркестана и их соседи.
3. Тюркская природа саков и Афрасьяб.
4. Смысл слов тюрк и туран и первые племена, носившие на

звание тюрков.
5. Политические события, происходившие в древний период 

на исконной родине.
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6. Общая характеристика древнейшего периода.
Часть II. Период развития тюркской истории 

в исламскую эпоху.
1. Важнейшие политические события, правившие династии 

и известные личности этого периода.
2. Общая характеристика периода развития в исламскую эпо

ху.
Часть III. Завоевания и распространение тюрков.

1. Завоевательные традиции тюрков.
2. Значение в мировой истории завоеваний тюрков и монгол.
3. Формы распространения тюрков и действующие при этом 

факторы.
4. Распространение тюрков и туранцев в самые древние вре

мена.
5. Распространение тюрков и туранцев в Азии на восток и 

юг.
6. Распространение тюрков и туранцев в Восточной и Средней 

Рнропе.
7. Распространение тюрков в Передней Азии и Северной Аф

рике.
Часть IV. Образование новой родины турков 

в Передней Азии.
1. Сельджуки и их происхождение.
2. Ж изнь сельджуков в Мавераннахре, переселение в Хорасан 

и Ирак.
3. Поселение сельджуков и огузов в Азербайджане и Анато

лии.
4. Отуречивание Азербайджана и Анатолии в период сельджу

ков.
5. Правители ильханиды и княжества, пришедшие им на сме

ну.
6. Культура в период ильханидов.
7. Образование Османского государства.
8. Внутренняя организация Османского государства.
9. Запад Джучиева улуса и османцы.
10. Политическая жизнь Азербайджана во второй половине 

XIV столетия.
11. Культурная жизнь восточных тюрков в период образова

ния Османского государства.
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Этот план был взят из плана обоих томов, содержащегося 
в книге «Методология исторических исследований» (с. 304). 
Между планом, данным в самом «Введении» и приводимым 
в «Методологии», имеются незначительные отличия (напри
мер, вместо шимал пишется кузей). «Методология в историче
ских исследованиях» была издана позднее, поэтому если «Вве
дение во всеобщую историю тюрков» будет переиздаваться, 
то его оглавление должно быть напечатано по более позднему 
авторскому варианту. Исходя из этого и мы привели здесь 
этот, более поздний, вариант.

Часть I.
Ильханиды

Газан-хан представлял собой тип редкостного правителя, 
подобного которому редко можно встретить не только в исто
рии чингизидов, но и во всей Передней Азии. Он, как и Ос
манский султан Селим, правил недолго, но вместе с завоева
ниями совершил и другие, столь же великие, дела. Османский 
историк Энвери характеризует Газан-хана как «самого вели
кого правителя ильханидов, бравшего дань с Византии, завое
вавшего Ш ам (Сирию) и заставившего там (и даже в Египте) 
творить молитву в свою честь». То, что Газан-хан взимал на
логи с византийцев, соответствует истине, мы увидим при 
дальнейшем изложении. Аксараи, представляя его как идеаль
ного государя, отмечает прежде всего предпринятые им по
стройки, а также положительно оценивает его точное знание 
реального положения всех сословий своих подданных и истин
ного состояния дел своего времени. О том, что во времена Га- 
зана культура Передней Азии и Дальнего Востока была объе
динена в Тебризе, мы отмечали выше, когда вели речь о зна
чении тюркских завоеваний в развитии культуры (с. 112-113). 
В тот период город Тебриз превратился в самый крупный 
центр науки и международной торговли. Самый великий стро
ительный шедевр Газана — новая часть города Тебриз, назы
ваемая Шенб-и Газан. Аксараи в качестве самого удивитель
ного произведения, не имеющего в истории аналога, описыва
ет шатер Газан-хана.

Газан-хан, по повелению которого группа специалистов на
писала национальную историю тюрков и монгол как состав
ную часть мировой истории, и сам был историком, занимался

7 -Заки  Валиди Тоган
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изучением науки о природе и экономики (в основном, сельско
го хозяйства). Газан-хану принадлежит заслуга первого пра
вителя, повелевшего описать общую историю тюркских пле
мен. Поэт Ахмеди о Газане говорит следующее: «Газан почти 
каждый месяц года отправлял духовенству Мекки богатые да
ры, то же самое он делал и в Медине». Поэт из анатолийских 
турков в Гюльшехри в своем произведении «Фелек-наме», со
чиненном в 1301 году на персидском, посвятил Газан-хану 
хвалебные оды.

Олжайту был правителем, который проявлял чрезвычайно 
большой интерес к религиозным вопросам. И у него был неко
торый интерес к истории и некоторым другим наукам, но он 
больше всего занимался религиозными и философскими воп
росами. Ввиду того, что его мать принадлежала к роду кираи- 
тов, и они были христианами, сообщается, что он в детстве 
был христианином, и ему даже было дано христианское имя. 
Столкнувшись с исламом, он стал изучать различные толки 
этой религии, приглашая самых известных ученых, относя
щихся к суннитам, шиитам, шафиитам и ханефитам, слушал 
их споры и дискуссии между собой, склонялся то к одному, 
то к другому направлению мусульманства. Увидев, что знато
ки различных толков ислама испытывают друг к другу самые 
низменные чувства и не брезгуют распространением друг 
о друге самой низкой клеветы, он думал отвернуться от исла
ма и вернуться к шаманизму.

В ходе одной из подобных бесед окружавшие Олжайту знат
ные женщины и великие эмиры, обращаясь к хану, сказали: 
«После принятия ислама дела наши пошли плохо, старая вера 
и путь, указанный Чингиз-ханом, были для нас более успеш
ными и желанными». Они обратили внимание хана и на то, что 
исламским народам в то время были присущи некоторые свой
ства безнравственности и неискренности, и настойчиво пыта
лись убедить его вернуться к старой вере. Но Олжайту сказал: 
«Мы приняли эту веру, пути назад нет», из толков ислама 
предпочитал шафиизм, но из-за того, что в государственном 
правлении придерживался порядка наследственной передачи 
власти, воспринял шиизм, точнее, предпочел культуру двена
дцати имамов и до конца оставался искренне преданным это
му учению. В этой связи Олжайту среди азербайджанских 
тюрков и на начальном этапе Османского государства воспри
нимался как святая личность. Олжайту до нашего времени
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в Азербайджане в молитвах, творимых в мечетях, упоминался 
как великий султан, достигший сана святости. Османский ав
тор Энвери, после того, как написал, что он построил город 
Султания, а Тебриз превратил в райский уголок, оценивает 
его как благочестивого правителя и свидетельствует о том, что 
народ его вспоминает с благодарностью.

Арабское слово «эмират», буквы которого по числовому ал
фавиту обозначают 711 год хиджры — год постройки Султа
ния, было предложено самим Олджайту как хронограмма, уве
ковечивающая это великое событие в тюркской и мусульман
ской истории.

Также и Аксараи отозвался об Олжайту с похвалой, оценив 
его как самого справедливого государя своего времени.

Последний из великих ильханидов Абу Саид-хан создал ус
ловия для процветания искусства. Самые великолепные произ
ведения искусства, самые прекрасные здания мечетей и медре
се, книги с миниатюрами были созданы в его время. И он, так 
же, как и его отец, в памяти жителей Азербайджана и Анато
лии оставили самые благоприятные воспоминания. Поэтому 
его имя в азербайджанских мечетях в месяце рамазан упоми
нается в молитвах в числе имен четырех самых справедливых 
султанов. Возможно, когда влияние шиитов было сильным 
у первых османцев, к нему отношение было таким же почти
тельным. Энвери написал о нем следующее: «Султан Абу С а
ид был единственным сыном Олжайту, склонным к науке и до
бродетели, не было равного ему по щедрости, семьдесят два 
народа молились за его благополучие». И поэт Ахмеди об этом 
хане писал: «Абу Саид-шах был великим султаном. Называли 
его Багатур-ханом». Затем он, намекая на любовные интриги 
во времена этого правителя, объясняет, что упадок государст
ва ильханидов наступил не из-за деспотизма, а из-за женщин. 
После смерти Абу Саида внук эмира Чобана (князя племени 
сулдуз, самого многочисленного в государстве со времен Га- 
зан-хана) эмир Шейх Хасан-младший, объявив ханом в 1336 
году одного из чингизидов по имени Арпа, а чуть позже — 
князя племени арлат  Муса-хана, потомка сына Хулагу Тур- 
гай-оглана, попытался сохранить единство и целостность госу
дарства, но успеха в этом не достиг.

Другая важная опора государства, Ш ейх Хасан-старший, 
один из князей племени джалаир, объявив ханом Мухаммета, 
потомка другого сына Хулагу по имени Менгу Тимур, превра

7*
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тил Багдад в центр и прибрал к рукам южную часть государ
ства. Князья в Хорасане, объявив ханом Тугай Тимур-хана, 
потомка брата Чингиз-хана Джучи Кысара, образовали свое 
отдельное государство. В одно время и Ш ейх Хасан-старший 
признал было его ханом. А Ш ейх Хасан-младший правил 
в Азербайджане и Анатолии до 1343 года и, начав войну 
в 1338 году против Ш ейха Хасана-старшего и Мухаммета, 
взял в плен хана и умертвил его, признал правительницей се
стру Абу Саид-хана Сатыбек-хатун, а позже объявил ханом ее 
супруга Сулейман-хана. От имени этого хана Анатолией уп
равлял уйгур Алаэддин Эртене, который был одним из вели
ких князей из окружения Тимурташ-бея, отца Ш ейха Хасана- 
младшего, правившего в его время этой страной. Ш ейх Хасан- 
младший этого Эртене-бея в 1338 году объявил губернатором 
всего Анатолийского вилайета.

После смерти Ш ейха Хасана-младшего его брат Мелик Эш- 
реф, достигший положения князя улуса и снискавший в исто
рии известность своей безнравственностью, в 1344 году от
странил от власти Сулейман-хана и объявил ханом кипчака по 
имени Нуширван (одного из принцев улуса Джучи-хана). Это 
обстоятельство послужило причиной того, что хан Золотой Ор
ды Джанибек, вступив в соглашение с джалаирцами, предпри
нял поход против наследников Чобана. Джанибек-хан, побе
див в 1356 году Мелика Эшрефа в Уджане, пленил его и умер
твил. Есть монеты с именем Нуширван-хана, отчеканенные 
в 1344—1355 годы. В 1356-1367 годы в Тебризе, даже в Багда
де были отчеканены монеты с именем Джанибека. Отсюда сле
дует, что здешние джалаирские князья также признали власть 
Джанибек-хана.

После кончины джалаирского князя Ш ейха Хасана-старше
го правил его сын Султан У вес Джелаир (1356-1375), затем 
брат Хусейн Джелаир (1374—1382), после него сын У веса Сул
тан Ахмет Джелаир (1382-1393, 1405-1410). Они, завладев 
в 1358 году и Тебризом, правили Азербайджаном и Ираком 
вплоть до прихода Тамерлана.

Написанное об ильханидах арабскими авторами Египта 
и Сирии в большинстве своем полны упреков и хулы, ценность 
хвалебных од, написанных в то время иранскими поэтами 
и писателями об этих правителях, также невелика. Поздние 
сведения об этих ханах, содержащиеся в трудах таких авторов, 
как Тевеккули (Тюкли), Девлетшах Самарканди, Хафиз Аб-
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ру, Абдураззак Самарканди, Ибн Биби, Аксараи, а также та
ких поэтов, как Ахмеди и Энвери, черпавших сведения из уст 
народа, очень ценны, так как ойи писали не для того, чтобы 
понравиться или угодить кому бы то ни было.

Вместе с тем и в трудах таких авторов, как Джувейни, Ра
шид ад-Дин, Вассаф — современников ильханидов — многие 
мысли нашли обстоятельное разъяснение. В трудах Джувейни, 
Рашид ад-Дина, Вассафа содержатся и серьезные критические 
оценки различных ханов того времени.

Часть II.
Удельная система

В этой связи необходимо обратить внимание на значение 
в тюркской истории проблемы деления на улусы, т. е. на 
удельную систему. В истории времен Чагатая и Джучи о вну
тренней жизни и порядке государства говорится: «Владения 
и стратегические места расположения войск великих были за
ранее определены и подчинены четкому порядку, их кочевья 
и жилища, порядок приема гостей и вручения подарков, пра
вила, которые следовало всем соблюдать во время церемоний, 
особенно в ходе коллективной охоты, были известны. Дело бы
ло так, что ни один знатный не мог притеснять и нападать на 
худородного и, наоборот, ни один худородный не мог выйти за 
пределы предписанного и действовать вопреки правилам. Сло
во копы  означает владения; сюбе — место, предназначенное 
для той или иной группы войск не в смысле кормления, а в во
енно-стратегическом смысле; юрт — это место жизни и корм
ления войска или рода; макам  — это места расположения лет
них кочевий и зимних стоянок на территории юрта; саврын 
(или савры) — порядок приема гостей и вручения подарков; 
джерге — обязательные для всех правила проведения церемо
ний, в особенности коллективной охоты, очередности и поряд
ка действия.

Пока тюркские князья в своих областях и улусах оставались 
верны этим исстари сложившимся обычаям, жизнь тюркских 
и монгольских сообществ протекала в собственном русле 
и нормально. В этих условиях от правителя требовалось стро
гое соблюдение этих обычаев. Самое главное во всем этом — 
копы, т. е. владения, так как они составляют зерно государст
венности. Владелец копы у монгол опирается на четырех чи
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новников: 1) даруга (управляющий), 2) ясавул  (правитель), 3) 
демечи (или битикчи), 4) сюленге (чиновник по экономиче
ским делам). Они представляют собой исполнителей владель
ца копы. Будь то вилайет или целое государство, оно управля
ется на этих четырех основах.

В тюркских и монгольских странах обновление государств 
предопределено улусной системой. Так как в процессе деления 
государства по улусной системе среди представителей правя
щего семейства через 4—6 поколений (за 100—150 лет) юрты- 
владения становятся мелкими, тумены  дробятся на мелкие ку
ски, называемые утюками. В это время члены правящей ди
настии, считающиеся владельцами улусов, бывают вынуждены 
управлять мелкими племенами и столкнуться с главами родов, 
так как дело ханов — не управление отдельными племенами, 
а обеспечение равновесия во взаимоотношениях между ними. 
При раздроблении владений и возникновении необходимости 
управлять племенами против ханов  (туре) начинают высту
пать князья (беи). Внутри родов появляются беи, они усилива
ются, между тем как внутри рода туре — чужой. Однако гос
подство князей приводит к столкновению между племенами. 
Этого терпеть длительное время нельзя, столкновения между 
племенными князьями вынуждают народ искать общего меж
племенного правителя из числа потомков Ачина. В Монголии 
войны между ханами и нойонами в середине XIV века завер
шились поражением ханов, а в начале XVI века — их побе
дой. Ильханиды и ханы улуса Джучи и Чагатая свои владения 
также оставили князьям, выступившим против них соперника
ми и стремившимся превратить ханов в свои игрушки.

С другой стороны, мы выше объяснили, что потомки Ачина 
вначале находились рядом с хаканами лишь в качестве глав 
племен, умом и опытом снискали себе роль приближенных 
старых правителей и завоевали среди населения духовное вли
яние как демирчи тарханы. Они во внутреннем управлении 
государством не опираются на войска, силу оружия, укрепле
ний, не становятся владельцами богатств, собственности, двор
цов, не позволяют сооружения крепостей, не избегают наблю
дения и контроля со стороны населения и не отдаляются от на
рода. Народ, обладавший правом отстранения и даже убийст
ва неугодных себе тарханов, признавал, однако, их своими 
предводителями и уважал. И Чингиз-хан начинал свою дея
тельность в качестве подобного идеального правителя — пред
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водителя. Однако в результате завоевательных войн богатст
ва, накопившиеся в руках ханов, возросли в десятки раз, вну
ки начали то там, то здесь возводить укрепления, становились 
на путь содержания наемных войск и начали относиться к сво
ему народу свысока, в итоге перестали быть опорой для своего 
народа. В XIV веке в улусах Джучи и ильханидов у членов 
царствующего дома наследственные владения все больше дро
бились и мельчали, между тем как представители правящей 
династии составляли немногочисленный круг лиц, утопающих 
в богатстве и роскоши. Во времена Олжайту правители для 
расходов на содержание жен и войск кроме доходов из собст
венных владений использовали средства из государственного 
бюджета в размере 500 туманов, то есть 5 миллионов динар. 
Таким образом, обязанностью этих ханов было обеспечение 
согласия между родами и достижение тем самым влияния 
и власти. В итоге ханы (в письменных источниках гёктюрков 
называемые карабудунами) , призванные оберегать народ от 
междоусобиц и гнета князей (беев), превратились в обществе 
в эксплуатирующую прослойку. Следовательно, в результате 
действия улусной системы в течение одного века не правящие 
члены династии, живущие в унаследованных владениях, ока
зались лицом к лицу с князьями родов, а правящие дома тюр
ков и монгол оторвались и отдалились от народных масс.

В действительности история тюрков представляет собою не 
что иное, как многократное повторение подобных периодов. 
И в тюркских преданиях говорится о том, что вначале прави
ли тюркские хаканы, позже власть переходила к огузским яб- 
гу (князьям), укравшим священный камень яшму. Вероятно, 
это означает, что власть перешла от саков и хаканов их основ
ного рода тюрков к князьям (ябгу) кунов. В эпитафиях гёк- 
тюркские хаканы до Кутлуг-хана жалуются на междоусобицы 
князей. В 760 году в Семиречье власть из рук западных гёк
тюрков перешла в руки карлукских князей (ябгу). Согласно 
относящемуся к этим событиям сообщению Гардизи все хака- 
ниды вместе с Кут-оглан-ханом были убиты, и власть перешла 
в руки князя (ябгу) карлуков Илмасын ябгу. И во время кара- 
ханидов наблюдаем, как карлукские князья выступили против 
хаканов. Следовательно, во все времена происходило чередо
вание власти между хаканами и князьями.

После того, как были прочтены орхонские письмена, и их 
содержание стало достоянием историков, труды по истории
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тюрков, опубликованные в 1896 году, составили некоторый 
поворотный пункт в понимании истории этих народов. Тем не 
менее нельзя считать, что на сегодняшний день фундаменталь
ные проблемы о факторах и способах формирования государ
ства у тюрков, о внутренней организации этих государств вы
яснены до конца. Среди идей, высказанных в вышеупомянутом 
году, наиболее важной является мысль Леона Каёна о том, что 
ошибочно рассматривать историю тюрков и монгол лишь 
с точки зрения взаимоотношения кланов, что это история на
ций, постоянно совершавших в Азии великие преобразования. 
Эти мысли для своего времени были совершенно новыми. 
А В. Бартольд, сам читавший восточные источники в подлин
никах и участвовавший в изучении орхонских текстов, в одной 
из своих публикаций выдвинул для своего времени совершен
но новые идеи о том, что различия между первобытными пле
менами и кочевниками чрезвычайно велики; что история тюр
ков, так же как и история народов европейской культуры, раз
вивается по одним и тем же законам исторической эволюции 
(ошибочно представлять историю этих народов наподобие ска
зок «Тысячи и одной ночи» или как вечную борьбу между кла
нами); что и среди тюрков происходила борьба между бедны
ми и богатыми, в связи с чем возникали кризисы; что и исто
рия тюрков является историей противоречий между общест
венными группами и столкновений экономических интересов.

В. Бартольд в труде, опубликованном в 1918 году, эти же 
мысли развил еще более обстоятельно. Он разъяснил, что ми
ровые империи, созданные тюрками и монголами, распались 
не на роды, а на отдельные государства; что жизнь государст
ва ильханидов, образовавшегося в просвещенном Иране, пока
зывает, как кочевой народ, достигнув господства над более 
культурным народом, постепенно в новой среде испытывает 
его культурное влияние; что победители стремятся сочетать 
изысканность высокой культуры со свободой кочевой жизни, и, 
наконец, они сами осознают степень своего сближения с мест
ным населением; что эти кочевники не исчезли среди местных 
бесследно, что они оставили здесь досель продолжающий су
ществовать государственный строй; что в Китае и России по
ложение аналогично; что кочевники дали толчок к дальнейше
му развитию культурных народов; что и в истории Ирана са
мый высокий уровень развития культуры приходится на пери
од господства ильханидов. В. Бартольд в этой связи находит
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сходство в истории тюрков с историей кочевых арабов. Одна
ко В. Бартольд историю тюрков воспринимал лишь как исто
рию кочевого народа, поэтому его понимание формирования 
тюркских государств не отличалось от понимания тюрколога 
В. Радлова. В итоге и в его воззрениях преобладали представ
ления об истории тюрков как о взаимоотношениях между кла
нами.

Согласно подробно изложенной теории В. Радлова, выведен
ной им на основе наблюдения жизни киргиз-казахских родов 
кирей и каратай на южном Алтае, основной причиной, побу
ждавшей тюрков к созданию государств и в то же время при
водившей эти государства к распаду, является «текучий эле
мент» в жизнедеятельности тюрков, образующийся ввиду уве
личения численности населения родов; появление и разраста
ние в них все новых и новых аймаков постоянно оживляло 
внутреннюю жизнь родов. По его мнению, эти внутриродовые 
изменения, обычно происходящие по биологическим причинам 
и самими людьми не осознаваемые, используются знатными 
предводителями родов и батырами с целью возбуждения поли
тической активности. Роды, по природе своей консервативные 
и не желающие быть вовлеченными в политические столкно
вения, насильно вовлекаются в политические события, в ре
зультате формируются великие государства. Однако ввиду то
го, что кочевники не в состоянии оставлять наследникам твер
дые традиции государственного существования, порою даже 
название государства, вновь образовавшееся государство в ус
ловиях продолжающейся клановой жизнедеятельности затуха
ло и прекращало свое существование. И некоторые другие 
ученые, занимающиеся проблемами общественного строя коче
вых народов Средней Азии и опубликовавшие в последние го
ды свои труды, как основной пример государств тюрков и мон
гол берут систему управления северного, наиболее отсталого 
рода якутов — долган, у которых система управления осуще
ствляется двумя слоями, один из которых ведает военными, 
а другой — экономическими делами. Ученые эту организацию 
управления сравнили с системой внутреннего самоуправления 
кочевников восточной Африки.

По моему мнению, история тюрков не представляет собою 
лишь историю кочевых племен, хотя самыми деятельными 
кругами были кочевники, тем не менее эта история складыва
лась как результат взаимодействия кочевников с полукочевы



ми племенами. Государства были созданы не племенами, жив
шими на дальних окраинах, а теми из них, которые всегда на
ходились в качестве политически активных кругов на перед
нем плане; и у них традиция государственности возникала, как 
я уже объяснял неоднократно раньше, на основе существова
ния в их общественной жизни в зачаточной форме элементов 
королевской власти, порождавшей постоянно те или иные по
литические изменения. Все это опиралось, как уже было ска
зано, на удельную систему, прошедшую этапы своего совер
шенствования. Возникновение борьбы в силу складывающихся 
общественных и экономических условий выливалось в форму 
чередования власти хаканов и князей; будь то власть хаканов 
или власть князей, и та, и другая постепенно разлагались 
в связи с изменением экономических условий, и это создавало 
почву для обновления общественной жизни. Перемена власти 
между ханами и князьями созревала в течение долгого истори
ческого периода, но когда рассматривается история в целост
ном виде, остается впечатление, что она напоминает смену 
власти политических партий в современных государствах. 
Будь то ханы из древней династии хаканов или такие князья 
из числа глав родов, как огуз, карлук, джалаир, барлас , л а н 
г ы т , ойрат  и чураш, они способствовали реализации время от 
времени возникавших возможностей для развития. То есть из
менения, возникавшие в результате действия удельной систе
мы, не оставляли народ на том же уровне развития, тем более, 
как утверждают некоторые русские авторы, пишущие об улус
ной (удельной) системе, не тянула народ на ступеньку ниже 
прежнего уровня, а наоборот, изменения в системе удельных 
отношений создавали условия для дальнейшего совершенство
вания общества.

Мнение Радлова и Бартольда, что роды, будучи равнодуш
ными к политическим делам и апатичными, могли быть побу
ждаемы к созданию государств лишь своими предводителями, 
необоснованно. Бартольд в первой из лекций, прочитанных им 
в Стамбуле, борьбу между гёктюркскими ханами и токузогу- 
зами объяснял исходя из этой мысли. Он опирался на мысль, 
что токузогузы = гёктюркам, ошибочность этой мысли я объ
яснил выше. Наоборот, из-за того, что большинство тюркских 
кочевых родов издревле сохраняли в себе традиции военного 
государства, они быстро приноравливались к политическим 
и общественным событиям и присоединялись к движению за
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государственность. В тюркских племенах деление на роды все 
время существовало параллельно с делением на военные еди
ницы (десятка, сотня, тысяча, тумен — десять тысяч, правая 
и левая рука — фланг) и только в зависимости от нее. Эта 
мысль была принята и в новейших публикациях, посвященных 
исследованиям общественных отношений тюркских народов. 
Хотя войска и были организованы на основе родов, но при 
удельной системе эти родовые войска разложились из-за из
мельчения улусов в ходе многократного деления наследства. 
В итоге у тюрков такие большие сообщества, как огузы, кып- 
чаки, киргизы, объединяя в значительной мере собственных 
сородичей, вовлекали в свою среду тысячи различных групп, 
аймаков других исторических племен, и это мы видим, изучая 
сегодняшнее их состояние. Выше я уже объяснял, как сообще
ства, в XI—XII веках показавшие свою способность сохранять
ся как большие роды, рассеялись в водоворотах исторических 
событий XIII—XIX веков.

Господство тюрков и монгол в XIII—XIV веках в Передней 
Азии и Иране не представляет собою, как это утверждает Бар
тольд, процесс «растворения кочевников среди своих более 
культурных подданных, оставив лишь некоторый след», 
а представляет собою стадии их постепенного развития в ус
ловиях, ими же самими созданных. Утопая в богатстве, живя 
в роскошных дворцах под охраной стражи, эти ильханиды, ка
залось, ничем не похожие на древних аргимпаев и тарханов, 
переживали под влиянием культуры арабов и Ирана не разло
жение, а развивались в соответствии с условиями собственных 
условий жизни. Ибн Ф азлаллах аль-Умари пишет об ильхани- 
дах: «Эти правители в своем государстве не обращают ника
кого внимания на обязанности по приказанию и запрещению, 
не вмешиваются даже в дела государства по доходам и расхо
дам. Всем государством управляет везир, все дела по управле
нию падают на его плечи, лишь по очень важным вопросам, 
связанным с назначением и снятием должностных лиц, с упла
той и взиманием платежей, он обращается к правителю. Воен
ные дела целиком в ведении улусных эмиров. Во времена пра
вления Газана и Олжайту эта роль принадлежала Кутлукша- 
ху, а во времена Абу Саида — Чобану. Государством факти
чески управляли они». Это значит, что у ильханидов продол
жала существовать та же система двойного королевского пра
вления, которую можно было наблюдать у гёктюрков, караха-



нидов и хазаров. Бартольд, сравнивавший систему правления 
тюркских ханов Мавераннахра с системой управления иран
ских сасанидов, отметил, что в тюркской системе управления 
наблюдается постоянное отсутствие централизованности. Это
го требовала удельная система. Ильханиды своим государст
вом управляли посредством постоянно сменяемых генерал-гу
бернаторов (валиумуми), но ввиду того, что у губернаторов 
(вали), феодалов и принцев, живущих среди родов, правомо
чия были широкими, основа древней системы федерации не 
нарушалась, обеспечивалась гармония между системой цент
рализации и удельной системой. Большинство войск было ор
ганизовано на основе родов, однако Газан-хан из рабов орга
низовал «Особый тумен» и назначил его командующим Пула- 
та Джинсанга. Эта войсковая часть, похожая на османских 
янычаров (новые войска), продолжала существовать и во вре
мена Олжайту и Абу Саида. Хотя в результате удельной сис
темы в эпоху ильханидов ханы поменялись местами с беями, 
однако в Османском государстве эта же удельная система 
и войсковая организация, приняв реформированный Газан-ха- 
ном вид, что описано Леопольдом фон Ранке в труде «Секре
ты Османской мощи», продолжала свое дальнейшее развитие.

Культуры представляют собою общее достояние народов, 
ни у одной нации нет чистой «собственной культуры», однако 
развившийся у тюрков и монголов феодализм в виде удельной 
системы, несомненно, представляет собою форму, развившую
ся в их среде в зависимости от условий их существования.

Часть III.
Закон и религия

Главная цель языкового влияния Ирана — подчинить тюрк
ское культурное движение иранской культуре и вытеснить 
тюркский язык. Закон и тюркский язык для тюркского народа 
были показателями взлета и падения его веры в собственную 
созидательную мощь. В тот исторический период, когда уста
навливали порядок на основе собственных национальных зако
нов и искусство создавали на собственном языке, Газан-хан 
и его окружение могли определять место своей национальной 
истории в ткани мировой истории; внося требуемые временем 
реформы в удельную систему, искали и находили пути, обес
печивающие долговременное существование национального
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правления; находили пути влияния тюрков и монгол на меж
дународную экономическую и политическую жизнь; обеспечи
вали условия успешного сотрудничества для представителей 
самых различных национальностей в сфере культуры, прибли
зив их к тем или иным ханам. Развивалось искусство, рисова
ние, женщины в обществе занимали высокое, всеми уважаемое 
положение. Между полностью неисламской государственной 
и культурной организацией Чингиз-хана и государством кон
ца XV века, когда от востока до запада полностью господству
ют шариат и влияние Ирана, — дистанция огромного размера. 
Так же как сегодня, в нашей культурной жизни большую роль 
играют европейские традиции, а на литературу оказывают 
влияние европейские стереотипы мышления и реформы, после 
принятия ислама в XIV—XV веках тюрки были вынуждены 
принять как жизненную необходимость каноны шариата пре
жде всего в сфере семейного права, а в сфере языка и литера
туры — персидский и арабский языки. Задача заключалась 
в том, чтобы найти средний путь между двумя противополож
ностями — между неисламской культурой и правовой систе
мой времен чингизидов и с наступательной мощью оформив
шихся к концу XV века шариата и иранской культуры. Во вре
мена поздних ильханидов, Тимура и Улугбека, этот средний 
путь был найден. В мусульманском тюркском государстве ме
жду законом и шариатом, тюркским языком и персидским сло
жились гармоничные взаимоотношения. Управление войсками 
и господствующими тюрками и монголами осуществлялось со
гласно закону (яса), а ильханидами, арабами и мусульмански
ми народами — по шариату, в области литературы, в научных 
произведениях предпочтение отдавалось персидскому и араб
скому, между тем языком деловых взаимоотношений оставал
ся употребляемый среди тюрков и монгол тюркский язык, са
мостоятельность которого обеспечивалась предпочтением уй
гурской письменности. Эта письменность стала в действитель
ности средством защиты тюркского языка, так как она была не 
удобна для написания арабских и персидских слов.

На землях, где образовалось Османское государство (кото
рое было продолжением как государства ильханидов, так 
и сельджуков), применение шариата в жизни тюрков оказа
лось еще более благоприятным, чем это было у ильханидов 
или у подчинявшихся им других тюркских народов (например,



в восточной Анатолии и Азербайджане). Традиции уйгурской 
письменности установились также и на окраинах государства.

Форма правления, реформированная у ильханидов во вре
мена Газан-хана, удельная и финансовая системы были при
менены и здесь, но через некоторое время при вмешательстве 
улемы  (мусульманского духовенства) должность везира 
и «князя князей» были объединены. Мехмет Фатих был очень 
культурным мусульманским правителем, которого современ
ник Джами назвал «европейским и римским монархом». Нес
мотря на то, что Мехмет Фатих в одном из своих стихов, за
менив слова Хафиза Ш ирази «тюрк Ш ираза» выражением 
«Повелитель Европы», показывает, к какому идеалу устрем
лен, однако на самом деле он был мусульманином-тюрком, 
воспринявшим изысканность персидской культуры. Разумеет
ся, не могло идти речи о защите Мехметом Фатихом канонов 
Чингиз-хана, Хулагу и Аргун ханов, которых после смерти хо
ронили вместе с любимыми ими при жизни конями и девуш
ками. Тем не менее он не упускал из виду те основные зако
ны, которых придерживались уже чингизиды мусульмане. 
У поздних ильханидов и во времена Тимура в понимании ис
лама с точки зрения интересов великой тюркской государст
венности правильное направление было найдено, оно заключа
лось в умеренной середине между суннизмом и шиизмом. Ол
жайту удалил от себя великого шиитского факиха (знатока за
конов шариата) Джелялетдина Хасана бин Мутаггара аль- 
Хилли, внушавшего ему чувство фанатичной ненависти по от
ношению к суннитам, а сулдузским и уйгурским беям, которые 
были больше суннитами, чем он сам, ничего против не сказал. 
В произведении Рашид ад-Дина «Реваид-и Султание» на не
скольких примерах очень хорошо объясняется, как Олжайту 
понимал эту среднюю дорогу. Что касается Тимура, он в Ма- 
зендеране боролся против крайнего шиизма, а в Сирии — про
тив крайнего суннизма. В то время как мазендеранцы причис
ляли его к язидам, для сирийцев он был шиитом. Во времена 
первых османцев господствовала снисходительность по отно
шению к различным толкам ислама и чувство симпатии к ши
итам, во времена Мехмета Фатиха положение изменилось, 
Стамбул, Сирия и Египет встали на путь фанатичной привер
женности суннизму. Несмотря на приверженность к различ
ным направлениям ислама, суннитам или шиитам, времена та
ких дервишей раннего Османского государства, как Барак,
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Гейикли, Абдал Муса и Кайгусуз, представлявших одну и ту 
же мысль о любви к Пророку и Али, отныне отошли в прошлое 
истории. Сам происшедший от тюркских дервишей, Ашикпа- 
шазаде более их не признает, их зикр  характеризует «дьяволь
ским действом». Эта крайняя форма суннизма толкнет азер
байджанских тюрков в объятия крайних форм шиизма, два 
с половиной века спустя это послужит сдерживающим факто
ром против предложений Надира Афшара объединить два тол
ка ислама, хотя его предложение и казалось благоприятным 
и приемлемым для обеих сторон. Несмотря на все это, Мехмет 
Ф атих не позволил для Османских турков превратить один из 
толков ислама в господствующий, а также персидский или 
очень любимый им арабский не стал официальным языком. 
Мехмет Фатих так же как и предки, действительно был одним 
из победителей, принимавших участие в войнах. Он не позво
лил проникнуть шариату в систему правления «Султана Ри
ма», сохранявшую свое правомочие уже полтора столетия, 
и законы османцев, которые были весьма далеки от канонов 
ш ариата, остались в силе. В истории Турсун-бея — турка, вы
росшего в то время, секретаря высшего совета (дивана), поз
же заведовавшего финансами (дефтердара), — написанной на 
турецком языке, наряду со стихами на арабском и персидском, 
использованы и стихи на турецком языке, при этом сохранена 
красота слога. Использование этих стихов, рассказов со вку
сом и к месту показывает, что Мехмет Фатих и его окружение 
всеми тремя языками пользовались, зная их в совершенстве. 
Язык автора произведения, будучи очень близким к языку 
прозы Алишера Навои, обладая большой внутренней красотой, 
не грешит многословием и показывает, что османский язык во 
времена Мехмета Фатиха приобретает способность превра
титься в язык науки. Мехмет Ф атих взял под свое покрови
тельство светские науки, хорошо принял Али Кушчу с его 
приближенными, когда тот бежал в Стамбул от собственного 
сына Абдуллатифа-мирзы, убийцы Улугбека, назначил его му- 
даррисом Аясофьи. Беседы Мехмета Фатиха об исламских 
и греческих философах, оставаясь в пределах основных идей 
ислама, привели к возникновению обновленных произведений, 
в годы его правления начали появляться научные произведе
ния на турецком языке. Величие Мехмета Фатиха, остававше
гося сыном своего времени и своего окружения, заключается 
именно в этом.
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Методология исторических исследований

Заки Валиди Тоган результаты своих занятий со студента
ми по методологии истории, проведенных им в 1929—1932 
учебные годы, начал публиковать в 1941 году, но дело не бы
ло завершено. Труд был издан позже, в 1950 году. Предисло
вие представляет большой интерес тем, что оно написано 
в дни, когда стали известны результаты выборов 14 мая 1950 
года. В этом достаточно обширном предисловии Заки Валиди 
Тоган излагает свои мысли о культуре, цивилизациях и о мно
гих других проблемах.

Общий план произведения

Труд состоит из трех глав и нескольких приложений.
Первая глава. Проблемы и поле деятельности истории как 

науки. С. 1-27.
1. История и представления об исторических методах.
2. Генетический метод в исторической науке и его задачи.
3. Взаимоотношения истории с другими науками.
4. Виды исторических сочинений в зависимости от способа 

написания.
Вторая глава. Знания о методологии. С. 28-135.
1. Определение метода, его развитие и виды.
2. Знание источников.
3. Критика.
4. Комментарии.
5. Синтез.
Третья глава. Философия истории. С. 135-174.
1. Теократическое понимание истории.
2. Материалистическое понимание истории.
3-6. Позитивистское, идеалистическое, импрессионистиче

ское и гуманистическое понимание истории.
7. Понимание истории на исламском востоке.
Приложения.
1. Источники тюркской истории. С. 176-261.
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2. Журналы и продолжающиеся издания, посвященные ис
тории Востока, ислама и тюркских народов. С. 263—290.

3. Произведения, относящиеся к методологии отдельных 
наук, связанных с историей. С. 291-299.

4. Классификация и планы сочинения. С. 300-312.
5. Транскрипция, правописание, условные знаки и техника 

издания научных трудов. С. 312-320.
Именные и тематические указатели. С. 321-350.

Метод 1.
Различие между культурой и цивилизацией.

Бируни о греческой цивилизации

Совершенно естественно, что между национальными куль
турами европейских и восточных наций, в их обычаях, тради
циях, религиях и нравственных понятиях существуют разли
чия. Кроме того, такие различия сохранились как между сами
ми европейскими, так и между восточными народами. Однако 
сейчас культура, наука и искусство, методы деятельности 
в этих сферах, применяемая техника становятся общими во 
всем мире. В период возникновения цивилизации исламский 
мир воспринимался как часть западного мира, продолжающе
го древнегреческую цивилизацию. Исламский мир принял гре
ческую единицу веса и стоимости (динар, дирхем, эстар, мис- 
каль, у хорезмийцев — дина, крам и т. д.), унаследованную 
греками от древнего Ш умера, усвоил от греков географиче
ские, математические и философские понятия, даже жил по 
греческому календарю (календарь Селевка), освятил в Коране 
«Двурогого», т. е. Александра Македонского, возвысив его до 
степени пророка. Поэтому исламский мир и не мог восприни
маться иначе. Наш коллега немецкий философ К. Ясперс, так 
же как и Бируни, в своих произведениях с точки зрения куль
туры мир ислама, вместе с Грецией, Римом и Египтом, отно
сит к одному и тому же «Ахлуль-магриб» («народ Запада»), 
а Индию и Китай — к одному и тому же «Ахлуль-машрик» 
(«народ Востока») и определяет характерные различия между 
этими двумя мирами. Отделение мира ислама от мира Древней 
Греции произошло в период упадка последнего, когда религия 
соединилась с цивилизацией. В противоположность таким ав
торам, как Анри Масис и Поль Валери, придававшим столь
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большое значение христианству, Бируни, отводя греческой ци
вилизации особое и выдающееся место, в качестве самого вы
сокого и блестящего периода западной цивилизации считал 
греческую культуру до принятия ею христианства, написал, 
что лишь у греков того периода господствовала «самая высо
кая степень заботы и внимания к науке».

По моему мнению, однажды не останется различий между 
«западной» и «восточной» цивилизациями, Япония окажется 
более западной по сравнению с Америкой, а Франция более 
восточной, чем Испания. Культурные различия между жите
лем Малайзии или монголом и каким-нибудь немцем и амери
канцем уменьшатся до уровня культурных различий внутри 
европейских и американских наций. Я не считаю, что цивили
зация Запада, разделенная на национальные сообщества, со
ставит когда-нибудь одно целое, а цивилизация Востока, так
же разделенная на такие же сообщества, тоже объединится 
в целое. Утвердившееся за последние пять столетий мнение 
о различии между Европой и Азией как о «творческом» и «от
сталом» обществе будет продолжать существовать значитель
ное время и в дальнейшем. Но утверждать это с полной уве
ренностью нельзя. Законы созидания цивилизации развиваю
щееся сообщество определяет само, общество, не способное 
к этому, мертво. Эта мысль в ближайшее время в восточном 
мире возвысится до единственно господствующего принципа.

Мера усвоения западной цивилизации. На сегодня отличие 
между Западом и Востоком главным образом оценивается по 
уровню технического творчества. Поэтому очевидно, какова 
должна быть сейчас на Востоке мера оценки способности к та
кому творчеству — самостоятельно созданное произведение. 
Например, если какой-нибудь турок, внося некую новизну 
в мировую науку, создает научное произведение, при этом из
лагая содержание, технически безукоризненно все исполняя, 
не прибегает ни к какой помощи западного ученого и способен 
придать своему труду вид западного научного произведения, 
то это значит, что данный турок полностью усвоил западную 
цивилизацию. Но я тут же должен заметить, что отмеченная 
мною выше «самостоятельность» отнюдь не означает, что ав
тор при необходимости должен избегать обращений к учите
лям и научным коллегам по тем или иным проблемам. Произ
ведения, созданные коллективными усилиями, могут быть са
мостоятельными по своим оригинальным находкам, по методу
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классификации и описанию материала, по способу техниче
ского исполнения.

Другой мерой усвоения западной цивилизации является 
внимательность. Особенность, обозначаемая в современной 
Европе словом «akribie», оставшимся, видимо, от греческого 
языка, представляет собою наследство, полученное европейца
ми от древней Греции и Рима. Однако эта особенность наблю
далась как в Китае, так и у древних хорезмийцев, а также 
живших по соседству с ними тюрков Хорезма и Сырдарьи. Би- 
руни сетует на то, что встречающаяся у древних греков вни
мательность отсутствует у мусульманских ученых, более того, 
эту невнимательность он оценивает как «общий недостаток на
шего народа», после чего пишет: «Получается так, что при ис
правлении источников и при сравнении их с подлинниками из- 
за господствующей у нас невнимательности становится безраз
лично — существуют эти рукописи или не существуют, даже 
теряется смысл того, чтобы изучать содержание этих книг. Ес
ли бы у нас не было этой беды, было бы достаточно ссылать
ся на греческие имена в арабских переводах произведений Д и
оскура, Галена, Павла и Ореобасиса, однако мы этим перево
дам не верим и не можем быть уверены в том, что они при на
писании не переиначивали эти имена. В этой связи подлинное 
звучание и написание этих греческих имен приходится выяс
нять у самих греков», — и рассказывает, как ему пришлось 
расспрашивать у римлянина, приезжавшего в Хорезм и Газ- 
ну, — «подлинное звучание этих имен на их собственном язы
ке» и уточнять путем написания их латинскими буквами. Ис
следование рукописных источников наших библиотек с точки 
зрения исправления вкравшихся туда неточностей из-за отсут
ствия «внимательности» у авторов и переписчиков, а также 
знание того, в каких странах эта «внимательность» общепри
нята — вот вопросы, которым при изучении культуры ислам
ских народов следует придавать особое значение. Вниматель
ность не является расовой особенностью, это — результат при
вычки и воспитания, только народам, привыкшим к невнима
тельности, потребуется немалое время и усердие для ее вне
дрения. Если исламские народы не придадут этому должного 
значения, и роль внимательности и аккуратности не будет оце
нена по достоинству и не будут приняты меры по привитию 
этих качеств новым поколениям, то они, особенно в области 
технических наук, постоянно будут отставать от Запада.
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Во всяком случае в усвоении западной системы главными по
казателями сейчас являются упомянутая мною самостоятель
ность в создании научного труда и внимательность.

Демократия и идеология творчества. Интересно было бы 
знать, когда мы успешно достигнем такого высокого уровня 
усвоения идеологии творчества, когда сможем создавать само
стоятельно выполненные и со всем прилежанием завершенные 
оригинальные произведения? Во всяком случае переход от си
стемы военного управления, которая является главным пре
пятствием на пути развития свободы мнения личности, к де
мократии будет благоприятствовать достижению такого уров
ня. Переход в управлении к демократической системе, муни- 
ципальности, к выборности городских и областных органов, 
так же как и в России после 1863 года, и в Турции даст бла
гоприятные результаты, приведет к изменению структуры об
щества, обеспечит в науке инициативу и свободу мнений. Воз
можно, когда пишутся эти строки, без кровопролития, как ду
ховное возрождение нации, в досель небывалом в этом госу
дарстве всеобщем волнении осуществляется самая великая 
в истории Турции революция.

Турецкий народ, который, как мне казалось ранее, всегда 
будет существовать при армейских порядках, однажды смог 
отделить государство от религии, сейчас государственное уп
равление преобразуется в демократическое и гражданское, 
и успеху этого дела теперь не осталось никаких преград, лишь 
бы бог оградил народ от его внешних врагов. Турецкий народ 
обрел свой разум и волю и в будущем не пожелает от них от
казаться. Однако получением возможности применения сво
бодной воли как в политической, общественной жизни, так 
и в научной деятельности дело не завершается. Необходимо 
укреплять пути и средства усвоения «идеологии творчества».

Метод 2.
О пользе истории

В чем заключается польза истории? Слишком долго обсуж
дать этот вопрос нет необходимости, так как все мы, здесь со
бравшиеся, занимаемся историей, хорошо понимая ее роль. 
Во всяком случае каждый, кто изучает историю той среды, ко
торая его окружает, постигает прежде всего собственную суть 
и сущность общества, в котором живет, начинает лучше пони



Приложения. Фрагменты произведений 213

мать и то и другое. История объясняет нам, как современная 
жизнь стала результатом эволюции прошлой жизни, даже да
ет возможность иметь представление о будущем. Кроме того, 
всеобщая история при помощи своих методов (о которых речь 
будет идти впереди) становится причиной возникновения та
ких специальных дисциплин, как социальная и экономическая 
история, помогает решить некоторые трудные проблемы есте
ственных наук. Например, в прошлом веке геологи, сколько 
бы они ни исследовали, никак не могли разрешить вопрос 
о том, впадала или нет в прошлые исторические эпохи Амуда
рья в Каспийское (Хазарское) море и произошло ли русло Уз- 
бой в древности от морей, или оно образовалось в результате 
перемещения русла Амударьи. Наконец в течение этого века 
историки нашли источники, относящиеся к истории этого рус
ла и доказали, что Амударья, как в исторический период до 
христианского летосчисления, так и в XIII—XV века нашей эры 
впадала в Каспийское море (См.: Amu-Derya // İslâm Ansiklope
disi. İstanbul, 1941. S. 419-426).

Польза истории как науки, особенно как науки, объясняю
щей людям их собственное прошлое, вполне очевидна. Лич
ность, способная пользоваться историческим опытом всего че
ловечества, представляет такую же ценность, как и много
опытный мудрый человек к концу своего жизненного пути. Ис
тория — наука, нуждающаяся в уважительном, почтительном 
к себе отношении. В этом смысле она чрезвычайно чувстви
тельна. Поэтому она не любит, когда исторические события 
подвергаются искажениям. Отдельные люди историю насилу
ют, искажают или освещают те или иные события односторон
не. Но если на этот путь становятся представители целого го
сударства, нации или правительства, исторические исследова
ния заходят в тупик, наука переживает паралич.

Нация, понимающая ценность и значение исторической на
уки, развивающая ее на рациональной, методологической ос
нове, опираясь на документы, способная на этом пути показать 
свои труды другим народам, представляет собою зрелую, раз
витую нацию. Достижение зрелости в исторических исследова
ниях стало мерой в оценке зрелости наций и обществ. В неве
жественном обществе историческая наука ничего не стоит. 
В этом отношении некоторые отсталые представители мусуль
манского духовенства историю ни во что не ставили, с их точ
ки зрения история не наука, поэтому и в медресе уроки исто
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рии не были введены. Но с развитием культуры ошибочность 
такого взгляда стала понятной. Изучение истории должно за
нять важное место в повседневной жизни любого человека. 
Современные историки, обсуждавшие вопрос о том, что в стра
нах мира, оставшихся верными демократической системе, по
сле второй мировой войны, проходившей в 1939—1945 годы, 
утверждали: при изложении хода истории человечества допу
щены значительные ошибки. Они говорили также о том, что 
если в России, противостоящей этим демократическим стра
нам, история разъясняется русскому народу до самых послед
них дней, то в демократическом мире история, в том числе 
и история России, доводится лишь до конца первой мировой 
войны и на том прекращается.

Далее эти ученые утверждали, что если в обществе всемир
ная история не доводится до сведения общественного сознания 
в полном и систематическом виде, на основе демократических 
принципов с древнейших эпох вплоть до современности, то по
пытка решать проблемы, вытекающие из мировых событий, 
путем применения всеобщих выборов, представляет собою 
ошибку. Действительно, игнорирование изучения истории 
вплот ь до ныне переживаемого момента — большая ошибка. 
Отрицание истории без изучения ее сути — не что иное, как 
самое явное проявление невежества и глупости.

Метод 3.
Главные черты 

методологии исторических исследований

После обсуждения проблемы синтеза будет к месту рассмо
трение вопроса об очередности анализа и синтеза. Мы рассмо
трели вопрос о теории метода, разделив на три части: «знание 
источников», «критика» и «синтез». Такая очередность дает 
представление о том, как эти три стадии деятельности при со
здании произведения по истории требуют следующей друг за 
другом постепенно выполняемой ступенчатости. То есть: 1) 
историческая наука должна опираться на максимально воз
можный богатый материал, историк должен его накопить, изу
чить, выяснив, заслуживает ли он доверия или нет, оказал ли 
один источник влияние на другой, и привести их в единую си
стему, 2) после анализа сведений он должен перейти к рассмо
трению событий и, изучив их тем же методом, также привес
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ти в систем у, 3) наконец, разделив события в рамках времени  
и места, определив их место с точки зрения темы и специаль
ности, долж ен вскрыть меж ду ними причинно-следственны е  
связи. Однако этого рода «синтез» может быть применен лиш ь  
при достиж ении окончательных итогов в процессе творения  
исторического произведения. Это означает, что анализ и син
тез производятся одновременно, а не раздельно. Иногда при
чинно-следственная взаимосвязь какого-либо события с други
ми, происш едш ими до или после данного события, отражается  
в каком-либо докум енте, подтверж даю щ ем, имел место этот  
факт в действительности или нет. Таким образом , задача, ко
торая долж на выполняться при «синтезе», пересекается с «ана
лизом», то есть обе эти задачи осущ ествляются одновременно.

Долгое время историк занимается такими тремя следую щ и
ми друг за другом делами. 1) Д о того, как начать писать са
мостоятельный исторический труд он, опираясь на труды, на
писанные до него, стремится обрести собственное мнение 
о возникновении, постепенном развитии изучаемого события. 
В больш инстве случаев именно этим путем и определяется т е
ма исследования. 2) П риступив к дел у и изучая первоисточни
ки, он обращ ает внимание на то, что некоторые из них не во 
всем заслуж иваю т доверия и с этого момента начинает все ма
териалы рассматривать с критической точки зрения. 3) Чтобы  
исследование в полном смысле слова было основательным, 
а его результаты оказались ф ундаментальны ми, исследователь  
погружается в источники, стремясь к тому, чтобы эти источ
ники как можно более разносторонне отражали изучаем ую  
проблему. Этим самым заверш ается часть работы, которую  
в выш еприведенной схем е мы назвали «сбор источников» и ко
торая делается исследователем преж де всего. Сама м етодоло
гия истории возникла именно на этой почве, в процессе ана
лиза источников появилась необходимость развить и упрочить  
метод исторической критики самих источников. П озж е истори
ческая наука, обративш ись к таким наукам, как археология, 
нумизматика, антропология, этнограф ия, филология, встала 
на путь расширения своей источниковедческой базы.

От историков не требуется, чтобы они буквально следовали  
принятому в методологии исторических исследований очер ед
ности выполняемых дел: сначала накопление источников, за 
тем анализ и лишь после этого синтез и т. д. Тем не м енее не
обходим о, чтобы историческое произведение было создано
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лишь при действительном выполнении требуемых в этих трех 
сферах обязанностей исследователя. С другой стороны, 
не имеет значения, с какими намерениями и как долго созда
валось то или иное произведение. Все эти требования анализа 
и синтеза должны быть выполнены исследователем органич
ным, естественным образом, то есть он должен обладать осо
бой способностью, называемой опытом критики (esprit critique) 
источников. Иначе, если какой-нибудь историк, создавая ка
кое-либо произведение, будет ломать голову, соответствует 
или нет его работа тому или иному правилу внутренней или 
внешней критики источника, способствует ли он в действи
тельности упрочению духовных, естественных и культурных 
факторов, то это означает, что этот историк еще не усвоил ме
тод исторического исследования. Человек, не наделенный поэ
тическим дарованием, сколь бы прилежно ни изучал правила 
стихосложения, поэтом не становится. Человек, не имеющий 
способности к историческому мышлению, сколько бы он ни за
нимался изучением методики исторического исследования 
и как бы буквально ни стремился следовать ее правилам, 
не сможет создать подлинно научное произведение. Напротив, 
так же, как произведения великого поэта становятся образцом 
для изучения законов стихосложения, точно так же произведе
ния великих ученых, обладавших «критическим умом» (esprit 
critique) и, на практике занимаясь историческими исследова
ниями, создавших этот опыт, более того, выработавших в этой 
области новые правила и внесших новизну в область истори
ческого метода, становятся образцами для изучения методоло
гии истории. Вместе с тем все сказанное нами не должно ис
толковываться в том смысле, что можно снисходительно отне
стись к тем ныне работающим историкам, которые хотя бы на 
минуту упрямо отклоняются от пути, указанного методологи
ей истории.

К концу разговора о синтезе я хотел бы указать на необхо
димость того, что с самого начала, взяв в руки какую-либо те
му для исследования, нужно обратить внимание на наличие 
средств и уровень подготовленности для выполнения данной 
работы. Исследование, начатое без рассмотрения наличия 
средств и уровня подготовленности для выполнения работы, 
останется незавершенным или завершится ложными результа
тами. Говоря об уровне подготовленности, мы имеем в виду 
прохождение школы у крупных специалистов в этой области,
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занятия вместе с ними, обучение у них методу исследования. 
Говоря о наличии средств для исследования, мы имеем в виду 
наличие научных публикаций, необходимых для исследования 
данной проблемы, существование документов, материалов, 
других исторических следов, относящихся к изучаемой теме. 
Так как научное произведение появляется лишь на основе 
внимательного изучения всех тех трудов, которые до этого по 
данной теме были созданы, путем дополнения и исправления 
их недостатков, если у них таковые обнаружены. Если же по 
этой проблеме никаких трудов досель не было написано, то это 
нужно выяснить и провести новое исследование на основе изу
чения ранее не изученных новых материалов.

Дастан об Огузе. 
Перевод и исследование 

«Огуз-наме» Рашид ад-Дина

Общий план произведения

Труд, подготовленный Заки Валиди Тоганом, издавна зани
мавшегося тюркскими дастанами. После смерти ученого про
изведение было подготовлено к печати и издано Тунджером 
Байкарой. Этот труд представляет собой в основном перевод 
части из книги Рашид ад-Дина Ф азлаллаха «Джами'ут — 
Таварих», названный им «История огузов и тюрков». С. 17-78.

Вторую часть произведения составляют примечания, отно
сящиеся к тексту дастана (с. 81—114). В этих построчных при
мечаниях освещены некоторые особенности тюркской истории, 
относящиеся к доисторическому мифическому периоду. В этой 
части и издатель Т. Байкара сделал одно-два частные добавле
ния.

Третья часть — «Замечания, относящиеся к дастану об Огу
зе» (с. 115-152). В этой части вначале речь идет о месте, вре
мени и условиях создания «Дастана об Огузе», во втором раз
деле — о правителях, династиях, личностях и событиях в «Да- 
стане об Огузе». Третий раздел посвящен результатам иссле
дований «Дастана об Огузе». Заки Валиди Тоган 26 июня 1970 
года, находясь в больнице Джеррах-паша, продиктовал автору 
этих строк «Результаты исследований «Дастана об Огузе». Это
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были последние результаты его научного творчества. Месяц 
спустя ученый скончался.

Этот труд был переиздан второй раз без изменений.

История огузов и тюрков

Тюркские хронисты и искусные сказители повествуют так. 
Пророк Нух при дележе земной поверхности между сыновья
ми старшему сыну Яфесу отдал восточные страны вместе 
с Туркестаном и все те стороны. Яфес, по рассказам тюрков, 
взял себе прозвище Олджай-хан. Он жил как кочевник. Его 
зимовья и летние кочевья были в Туркестане, летние месяцы 
он проводил на Ортаке и Кёртаке, рядом с городом Ипанч, 
а зимние месяцы проводил в тех же окрестностях (получивших 
известность как Каракорум), в местности под названием Бор
сук в Каракумах. Там были два города: один Талас, другой 
Кары Сайрам, у второго города были очень большие сорок во
рот. (Сегодня там живут мусульмане тюрки. Близко к стране 
Кунчы, или Кайду.) Столица Олджай-хана находилась там. 
У него был сын по имени Дхиб Явку. Смысл слова дхиб — 
трон и место постоянного жительства, явку означает предводи
тель народа. Он был великим и признанным падишахом. У не
го были четыре почтенных и славных сына: Кара-хан, Ор-хан, 
Кюр-хан и Кюз-хан. Кара-хан, будучи наследником, стал вме
сто отца падишахом. У него родился очень счастливый сын, 
который обладал достоинствами, необходимыми падишаху. 
Три дня и три ночи после рождения не брал грудь матери. 
Мать потеряла надежду, что он выживет и была встревожена 
и печальна. Однажды во сне видела, как сын говорил ей: «Ес
ли ты хочешь, чтобы я сосал твою грудь, осознай и признай 
единосущность Бога, воспринимай это как возложенную на те
бя обязанность». Ж енщина три ночи видела это во сне. Ввиду 
того, что этот народ по религии был еще кафром, женщина не 
могла происшедшее событие объяснить им. Она тайно от му
жа перешла на веру Бога. Подняв руки к небу, помолилась 
и сказала: «О Боже, внемли мне, несчастной, придай моему 
молоку вкус, который бы понравился этому ребенку». Огуз 
в то же мгновение, ухватившись за грудь матери, стал сосать 
ее молоко. Когда прошел год, отец...
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П римечания

За — Это имя, написанное в вариантах рукописей и ...* чи
таю «Олджай». В издании: Кононов А. Н. Родословная турк
мен. Сочинение Абу-л-Гази хана хивинского. М.; Л., 1958. — 
пишется в форме Амылджа и Алынжа.

4а — Как сказано в „Истории Туркестана11 3. В. Тогана 
(с. 14), севернее озера Балхаш. И в походах Тамерлана упо
минается как Ортак и Кёртак. (ZN, I, 470). Ортак находится 
у устья Сарысу, Каракаралы — вблизи от Акмолы, между ре
ками Сарысу, Ж амансу и Манака. Абу-л-Гази Бахадур-хан 
перепутал их с Улутау и Кичитау. У Ч. Валиханова (новое из
дание, 1, 142, 647) Сарысу указан в восьми километрах юж
нее от железнодорожной станции Джанарык, но это ошибочно.

4б — В дастане об Огузе Ортак показывается взаимосвязан
ным с Яфенч (Ипанч-...*). Этот город находился в окрестно
стях нынешнего города Аягёз — Сергиополь или даже на том 
же месте. Этот город, названный у Кашгари и Джувейни 
Яфанч, по-тюркски произносился Япанджи. Это название 
Я пан (может быть, Чапан), по-видимому, означает колонию 
торговцев, продававших чапаны (халаты). Часть из них были 
прибывшие из Средней Азии шалджи, то есть население горо
да, продающего шали. Часть из них поселилась в окрестностях 
Казани, у булгар и эти местности получили названия шалджи, 
япанджи.

4в — В данном месте Рашид ад-Дин Ф азлаллах, вне всяко
го сомнения, правильно написанное в подлиннике слово Кара- 
кум — пустыня, прилегающая к пустыне Борсук в районе 
Арка в Казахстане, — перепутал с Каракорумом в Моголиста- 
не. Здесь взятое в квадратные скобки представляет собой до
бавления Рашид ад-Дина Ф азлаллаха, и в последующих тек
стах его добавления будут заключены в квадратные скобки. 
Определенное издателями Валиханова место Борсука в К ара
кумах было правильным («Сочинения» Чокана Валиханова, 
новое издание, 1, с. 648).

5а — Кары Сайрам сегодня известный город под именем 
Сайрам. Казгурт — гора и город с аналогичным названием. 
Исмаил-ата в произведении «Хадикат уль-Арифин» упомина
ет о Сайраме и Исфижабе как о двух соседних городах. Кары  
означает старый, возможно, существовали два Сайрама в виде

* Отточия оригинала. — Примеч. пер.
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Старого Сайрама и Нового Сайрама. (Однако выше, в 830 
строке, упомянутый здесь как город Талас будет упоминаться 
как Кары Талас). Тюрки из Сайрама прибыли и обосновались 
также на Уральских горах, сегодня их село известно под на
званием Сайран. Авторы примечаний к русскому переводу 
(1,78) и авторы примечаний к трудам Валиханова Казыгурт 
ошибочно прочитали как Кары-гурт. Преемники Ахмеда Яса
ви Исмаил-ата и Исхак-ата, оба выходцы из Казыгурта, свои 
прозвища писали в форме «Казыгурти» («Хадикат уль-Ари- 
фин», рукопись Кабулской публичной библиотеки, не прону
мерована).

6а — Кунджы был внуком сына Джучи по имени Орда. 
Во время войн между Кубилаем и Кайду он был на стороне 
Кайду. (Рашид ад-Дин, издание Хетагурова, 1/1 , 81, 178; 11, 
66; издание Ализаде, 1, 469; издание Блоше, 93-98). Кунджы, 
или Коюнджы был в очень дружественных отношениях с иль- 
ханидами Аргун и Газан ханами.

Место, время и условия создания 
«Дастана об Огузе»

«Дастан об Огузе» целиком повествует о событиях доислам
ской эпохи. Когда был найден вариант дастана, использован
ный Рашид ад-Дином, вокруг горы Казыгурт жили уже тюрки 
мусульмане. Однако до того как дастан принял данный вид, 
у него существовал вариант, созданный в доисламскую эпоху. 
В то время были еще живы воспоминания о том, как от границ 
Хорасана до Таласа и Сайрама жили племена канглы  и уйгур 
(гур), в Гуре, Гуржестане, Памире, Фергане и Чу — карлуки, 
в районе Бухары и Хорезма — канглы, в пространстве от Са
марканда до Алмалыка — уйгуры, а восточнее их на Памире, 
в горах Алай и Тенгри правили карлуки. Эти воспоминания 
у Дакики и Асади Туси представлены вместе с иранскими пре
даниями в последовательности, как будто одни из них являют
ся продолжением других.

Экземпляр, которым воспользовался Рашид ад-Дин, был со
здан в то время, когда рассказы и предания о борьбе сельджу
ков с Ш ах-Меликом были известны в подробностях. Однако 
прошло достаточно времени, чтобы эти события могли быть 
смешаны с преданиями X века о потомках Токсурмуша. Вме
сте с тем в это время в повествования о Ш ах-М елике были
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примешаны и другие предания. Огузы в то время вели коче
вой образ жизни в пространстве от Алмалыка и Балхаш а до 
центральной части сегодняшнего Казахстана, называемой Са- 
ры-арка, и до Борсукских Каракумов. Их кочевая жизнь напо
минала образ жизни казахов, которых мне довелось наблюдать 
в начале века. Они очень хорошо и подробно помнили то вре
мя, когда ими в древние времена правили ябгу из рода кай.

Во всяком случае некоторые места этих преданий записаны 
для салурских беев из уст народных сказителей.

Предания о Казан Алпе, который был предводителем салу- 
ров во времена их переселения из средней части гор Тенгри 
к Хорасану, рассказывались все еще в живой форме. Также 
эти предания отражают времена, когда салуры  вместе с баян- 
дырами, то есть вместе с ханами аккойунов жили в Иране, 
в Иранском Азербайджане и на границе Турции, вокруг Гёк- 
чегёль — озера Ван. Баяндыры, так же как и несколько гунн
ских племен, поселились около озера Гёкчегёль — озера Ван 
еще в V веке по христианскому летосчислению. А салуры  
лишь ненамного раньше сельджуков, в 1000 году, пришли из 
Хорасана и просоединились к баяндырам.

Другие произведения

«Справочник по тюркской культуре»:
Текст, распространенный 16 октября 1965 года

Мы знаем, что являемся в истории великой нацией. И сего
дня пребываем в состоянии великой нации и государства. Ны
не в науке представляется общепризнанным, что тюрки рас
пространили в мире не только формы военной организации, 
но и некоторые основные формы общественной организации 
и государственного управления, что истоки средневекового ис
кусства, усвоенные и ставшие затем в Иране и во всем мусуль
манском мире основой, в значительной степени возникли 
у тюрков, что тюркские дастаны оказали огромное влияние на 
возникновение героических эпосов у народов древней Азии. 
Сейчас настойчиво проводится мысль о том, что все это необ
ходимо свести воедино и оценить по достоинству. У нас все 
еще находятся люди, которые называют тюркские дастаны 
«небылицами, рассказанными у камелька», и восхищаются
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только эпосом древних греков. Они твердят о том, что все 
формы общественной организации и городской культуры мы 
восприняли от жителей Анатолии, живших здесь до тюрков. 
Эти люди свыклись с мыслью о том, что тюрки в древности на 
своей родине за пределами Турции в области искусства не со
здали никаких великих произведений и что изданный Ю НЕ
СКО большой труд об истории искусства тюрков представля
ет собою научную истину. К сожалению, они эти мысли про
пагандируют как самые революционные и передовые идеи 
в различных государственных изданиях. Всестороннее описа
ние собственной культуры на турецком языке для всего наро
да и в особенности для учащихся средней и высшей школы, 
перевод этого труда на иностранные языки, чтобы показать 
нашу культуру всему миру — это самый великий долг, стоя
щий перед нами. В 1948 году, когда знаменитый ученый Тойн
би выступал с лекциями в Стамбульском университете, ему 
было сказано, что он в своих трудах не пишет о культуре тюр
ков, а ведет речь о влиянии на тюрков культуры других наро
дов. На это он ответил, что свои произведения пишет, опира
ясь на книги, написанные на европейских языках, что иссле
дователь не в состоянии самостоятельно исследовать все куль
туры, что в то время как югославы, румыны, болгары написа
ли и издали труды о своих культурах на европейских языках, 
турки до сих пор эту работу не выполнили. Издавна один из 
самых больших наших недостатков заключается в том, что мы 
не сосредоточили воедино сведения обо всех сторонах нашей 
культуры, разбросанных в произведениях, написанных как 
в Турции, так и за рубежом, и не ознакомили с ними другие 
народы.

Из-за крайней подвижности тюрков в жизни изменчива 
и история тюркского народа, поэтому и произведения, им соз
данные, разбросаны во многих концах мира. Эти произведения 
изучались учеными разных специальностей, работавшими над 
всесторонним исследованием проблем нашей культуры, 
и поэтому все эти сведения находятся в разобщенном состоя
нии, и значительная часть наших культурных достижений 
приписывается другим народам. Например, серьезные исследо
вания по истории искусств, одежды, общественным и право
вым отношениям тюрков сейчас проводятся в Америке, в Рос
сии исследуется история городской культуры, жилище, охота, 
пища, музыка, животноводство, история сельского хозяйства,
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исследования, посвященные старой тюркской письменности, 
проводятся в Финляндии, Дании, Германии, а материалы, от
носящиеся к науке и истории литературы тюрков, опубликова
ны во Франции, Венгрии, Индии и Японии. При таком состо
янии дел для создания произведения, которое охватило бы все 
стороны тюркской культуры, есть необходимость организации 
международного сотрудничества.

Разумеется, и у нашего собственного народа есть авторитет
ные ученые, которые занимаются изучением различных сторон 
истории нашей культуры, и они в состоянии оказать помощь 
в написании фундаментальной настольной книги по истории 
нашей культуры. Однако некоторая часть этих ученых из-за 
незнания иностранных языков не в состоянии воспользоваться 
первоисточниками, написанными на русском, персидском, 
арабском, урду, китайском языках. Есть необходимость подоб
ные первоисточники и, например, монографии, изданные на 
русском, японском, венгерском языках, перевести на турецкий 
и в виде рукописей (если уж издание их представляется делом 
сложным) собрать в одном из научных учреждений, чтобы ими 
могли пользоваться специалисты, занимающиеся историей на
шей культуры. Например, в Турции есть историки, занимаю
щиеся историей права, экономики, сельского хозяйства, урба
низма тюрков. Если им предоставить все источники по этим 
направлениям, то будут созданы условия, чтобы и на нашем 
языке написать еще более совершенные труды.

С другой стороны, самые важные памятники тюркской 
культуры в нашей стране уцелели, а первоисточники хранят
ся в наших библиотеках и музеях. Однако фотографии куль
турных памятников, хранящихся в других странах, микро
фильмы рукописей или экземпляры трудов, изданных за рубе
жом, до сих пор в одно место не собраны. Например, из издан
ных произведений, отражающих результаты археологических 
раскопок, проводимых с прошлого века в Средней Азии, Ки
тае и Индии, у нас имеются лишь немногие. Все это можно бы
ло бы сейчас собрать в центре, созданном при комитете, взяв
шем на себя обязательство подготовить и издать «Справочник 
по тюркской культуре». Как видим, создание «Справочника по 
тюркской культуре» довольно трудное дело и потребует нема
лых затрат. Однако это дело, вне сомнения, обладает не мень
шей значимостью, чем сооружение моста, строительство це
ментного завода или открытие средней школы. На междуна
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родном конгрессе востоковедов, состоявшемся в 1951 году 
в Стамбуле, было принято решение подготовить и издать труд 
(«Fundamenta») о тюркской культуре, языке и литературе. 
Но все старания это решение претворить в жизнь руками тур
ков не могли быть осуществлены из-за того, что не было вы
делено на это дело ничтожное количество денег в размере 2 
тысяч долларов в год. Турецкая делегация, принявшая участие 
в международном конгрессе востоковедов в Новом Дели (в на
чале 1964 года), добилась принятия решения, чтобы тома 
«Fundamenta», посвященные культуре тюрков, были отделены 
от основных томов и изданы как отдельная новая серия (в де
вяти томах) под руководством самих турецких ученых с назва
нием «Справочник по тюркской культуре». Однако, несмотря 
на многократные обращения по этому поводу в правительст
венные учреждения, занимающиеся этими делами, вот уже два 
года не выделяются ассигнования для подготовки и издания 
этих трудов. Установлены связи с теми иностранными учены
ми, которые примут участие в подготовке этого труда со сво
ими статьями, а в Голландии фирма «Mouton» выразила готов
ность опубликовать этот труд. Мы верим, что в недалеком бу
дущем будут приняты все меры, направленные на освобожде
ние исследований по национальной культуре от иностранного 
влияния, и это святое дело будет доведено до конца.

Председатель комитета по изданию  
«Справочника по тюркской культуре» 

проф. Заки Валиди Тоган

От редакционной коллегии 
«Справочника по тюркской культуре»

Циркуляр №  2

И западные востоковеды, и турецкие специалисты пришли 
к единому мнению, что давно настало время, наподобие носи
телям различных иных культур — индо-германским, славян
ским, индийским и иранским, о языке и культуре которых 
опубликованы книги энциклопедического характера («Com
pendium» и «Grundriss»), и по вопросам филологии и культуры 
тюркских народов создать книги энциклопедического характе
ра, где были бы собраны и обобщены все те материалы, кото
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рые существуют в разрозненном виде во множестве источни
ков и книг. XXII конгресс востоковедов, состоявшийся в 1951 
году в Стамбуле, принял решение подготовить в трех томах 
«Основы тюркской филологии». Два тома, посвященные тюрк
скому языку и его диалектам, были выпущены с помощью 
Ю НЕСКО, третий том, посвященный истории, готовится к пе
чати издательским комитетом. XXVI конгресс востоковедов, 
состоявшийся в Дели в 1964 году, по предложению делегации 
Турции принял решение выпустить в девяти томах (а теперь, 
по решению в Равелло, — в десяти) «Справочник по тюркской 
культуре», который охватил бы все вопросы, оставшиеся вне 
филологических проблем тюркской культуры. Для его подго
товки был создан в Стамбуле международный комитет из ту
рецких, европейских, американских и азиатских ученых. Этот 
справочник будет подготовлен в двух сериях: на турецком 
и английском языке. Первую серию обязалось взять на себя 
Турецкое министерство просвещения, а о судьбе серии на ан
глийском языке Комитет ведет переговоры с голландскими 
фирмами.

В результате обсуждения и переписки с учеными, принима
ющими участие в написании этого труда, Комитет по изданию 
подготовил программу, 3 и 14 августа 1964 года в Стамбуле на 
расширенном совещании с участием иностранных тюркологов 
программа получила окончательный вид и была вручена в со
ответствующие органы Турецкого правительства. Эту про
грамму высылаем в виде приложения к данному сообщению.

Вместе с циркуляром об условиях издания книги особо бу
дут высланы листы, где будут названы авторы, участвующие 
в подготовке томов, с указанием взятых ими на себя тем и со
держащих окончательную формулировку глав, разделов, пара
графов.

Комитет по изданию  
«Справочника по тюркской культуре»

17 октября 1966 года

8 -З ак и  Валили Тоган
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Программа «Справочника по тюркской культуре»

Данная программа «Справочника по тюркской культуре» 
представляет собою окончательный вариант, принятый Коми
тетом по подготовке и изданию на заседаниях от 3 и 14 авгу
ста 1965 года в Стамбуле и 28 сентября 1966 года в Равелло.

Первый том

Введение в исследование тюркской культуры, всего 530 с.

Часть первая.
Предисловие

Первоисточники политической и культурной истории тюр
ков в хронологическом порядке, 240 с.
1 — Первые культурные связи тюрков с другими народами, 43 с.

Следы этих связей: а) в языке [2]; б) в истории и дастанах
[3]; в) в археологии [4]; г) в антропологии [5]; д) в этногра
фии [6]; е) первые связи с Китаем [7]; ж) связи с Палео-Си
бирью и народами Дальнего Востока [8]; з) связи с народами 
Ирана [9]; и) связи с народами Индии [10]; к) связи с монго
лами и тунгусами [11]; л) связи с угро-финскими народами 
[12]; м) связи со славянскими и германскими народами [13]; 
н) связи с кавказскими народами [14].
2 — Исторический период, начавшийся в Хиунг-ну, всего 20 с. 

а) хиунг-ну [15]; б) жуван-жуван, среднеазиатские авары
и тю-кю [16]; в) кушаны и эфталиты [17]; г) гёктюрки [18]; 
д) Иран сасанидов и культурные центры, возникшие нахрани- 
це Индии [19]; е) уйгуры и киргизы [20].
3 — Западные тюрки: 20 с.

а) европейские гунны [21]; б) западные авары [22]; в) ха
зары [23]; г) волжские булгары и сабиры (сувары) [24]; д) ду
найские булгары [25]; ж) печенеги, куман-кипчаки [26].
4 — Первые мусульманские тюркские государства, всего 25 с. 

а) мусульманские тюркские эмиры и военные группы в Хо
расане, газневиды [27]; б) караханиды [28]; в) каракытаи, 
поздние уйгуры и их соседи — немусульманские тюркские го
сударства онгутов, кираитов, найманов, ябагу, йемеков и госу
дарства других рассеянных «татарских» племен [29].
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5 — Мусульманские тюркские государства Передней Азии, 
всего 35 с.

а) тюрки в войсках омеядов и аббасидов, тюрки в Самарре, 
потомки Тулуна в Египте, ихшиты [30]; б) великие сельджу
ки [31]; в) римские (Византийские) сельджуки [32]; г) хо- 
резмшахи [33]; д) тюркские династии в Афганистане и Индии: 
туглукиды, халачи, египетские и индийские кёлемени [34].
6 — Тюрки в Средней Азии в XIII-XV века, всего 35 с.

а) Чингиз-хан и четыре улуса [35]; б) Джучиев улус [36];
в) ильханиды [37]; г) наследники ильханидов [38]; д) улусы 
Чагатая и Улуг юрта, роль уйгуров буддистов в Улуг юрте 
[39]; е) Тимур и тимуриды [40]; ж) тимуриды в Индии [41]; 
з) поздний период Золотой Орды, Казанское, Крымское, Аст
раханское и Западносибирское ханства [42]; к) кара- и аккой- 
уны [43]; и) тюрки в Иране во времена сафавидов, тюркская 
культура в Иране во времена Надир-шаха и каджаров [44].
7 — Османцы, всего 35 с.
8 — Среднеазиатские ханства в XVI-XIX века, узбекские, но
гайские, казахские, бухарские, кокандские, хивинские и каш 
гарские ханства, 20 с. [46].
9 — Развитие в последний период, 5 с. [47].

Часть вторая.
Первоисточники по истории искусства 

и архитектуры тюрков: всего 110 с., 
сюда же относится 20 с. иллюстраций.

1 — Ранняя культурная жизнь тюркских народов и их самые 
первые связи с соседями в области искусства, всего 10 с.

а) искусство скифов и пазырык [48]; б) искусство Кушана 
и эфталитов и тюрки [49]; в) гунны, искусство, развиваемое 
ими в Средней Азии и Европе [50]; г) влияние на тюркское 
искусство Китая, Индии и древнего Ирана [51].
2 — Связи с евразийской кочевой культурой, всего 10 с.

а) культура Сибири [52]; б) тюркские произведения в Мон
голии [53]; в) искусство анимизма и произведения искусства 
металлообработки [54]; г) юрта и ее виды [55].
3 — Культура оседлых тюрков: оседлая культура гёктюрков, 
уйгуров, киргизов, уренгойцев, басмилцев и тюргишлеров, их 
памятники, всего 120 с.

8*
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а) гёктюрк [56]; б) круг тюргишев [57]; в) уйгуров [58];
г) взаимоотношения китайского и уйгурского искусства [59];
д) искусство рисунка у уйгур [60].
4 — Произведения тюрков в исламский период, всего 10 с.

а) Самарра [61]; б) искусство караханидов [62]; в) сель
джукское искусство в Иране и Турции [63]; г) направление 
сельджукского искусства [64]; д) глазурь караханидов-сель- 
джуков [65]; е) искусство у газневидов [66]; ж) тюркское ис
кусство в Индии [67]; з) связи с Китаем и Тибетом [68]; к) 
связь с исламом [69].
5 — Период уйгуров и чингизидов, всего 15 с.

а) Новое наступательное влияние уйгурского и китайского 
искусства во времена чингизидов [70]; б) на Дальнем Востоке 
и Ханбалыке [71]; в) у ильханидов [72]; г) в Золотой Орде, 
Хорезме и у булгар [73].
6 — Искусство времен анатолийских княжеств и османцев, 
всего 35 с.

а) связи с сельджукским искусством [74]; б) архитектура
[76]; в) миниатюра [77]; каллиграфия [78].
7 — Искусство времен тимуридов в Средней Азии и Индии, 
всего 15 с.

а) архитектура времен Тамерлана [79]; б) в это же время 
искусство миниатюры [80]; в) садовая архитектура того же 
периода [81]; г) туркменская, кара- и аккойунская школы 
в тюркском искусстве [82]; д) тюркские ремесленники во вре
мена сафавидов [83]; е) узбекская, кыпчакская школы 
в тюркском искусстве [84].

Часть третья.
Экономическая жизнь, всего 25 с.

1 — Особенности экономической жизни тюрков [85].
2 — Уход за скотом. Конь в истории, дастанах и фольклоре

[86].
3 — Дороги и средства перевозки [87].
4 — Сельское хозяйство и торговля у тюрков [88].
5 — Металлургия, кузнечное ремесло [89].
6 — Османская экономика до конца XVI века [90].
7 — Османская экономика с XVII века [91].
8 — Система мер и деньги [92].
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9 — Налоговые системы [93].
10 — Библиография по этим вопросам [94].

Часть четвертая.
Социальная жизнь тюрков, всего 15 с.

1 — Общие проблемы социальной жизни тюрков [95].
2 — Феодальная организация, положение родов, обмен сооб

щениями [96].
3 — Сходство и различия феодальной организации с монго

лами [97].
4 — Положение женщины у тюрков, вопрос о положении

личности и семьи [98].
5 — Библиография по социологии тюрков [99].

Часть пятая.
Тюркское право, всего 20 с.

1 — Общие вопросы тюркского права [100].
2 — Обычное право скифов и огузов. Пережитки законов

Чингиз-хана [101].
3 — Османские «законы» и «каноны» [102].
4 — Общие свойства обычного права у казахов, киргизов

и якутов [103].
5 — Библиография [104].

Часть шестая.
Этнография тюрков, всего 15 с.

1 — Тюркские племена в прошлом и сегодня, проблемы эт
нографии тюрков [105].

2 — Типы тюрков [106].
3 — Вопросы тюркского фольклора [107].
4 — Проблемы прошлой и современной музыки тюрков

[108].
5 — Вопросы антропологии тюрков [109].
6 — Библиография [110].
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Седьмая часть.
Наука у тюрков, всего 20 с.

Проблемы истории наук у тюркских народов и сегодняшнее 
состояние научной жизни [111].

Восьмая часть.
Литература у тюрков, всего 25 с.

1 — Вопросы о языках и литературах тюркских народов
и сегодняшняя литература [112].

2 — Вопросы о народной литературе тюркских народов
[113].

Часть девятая.
Религиозная жизнь тюрков, всего 30 с.

1 — Вопрос о шаманизме [114].
2 — Буддизм в Средней Азии и у тюрков [115].
3 — Христианство, иудаизм, манихеизм и другие религии

у тюрков [116].
4 — Ислам у тюрков в прошлом и сейчас [117].

Часть десятая.
Взаимное влияние в области языка и литературы 

между тюрками и соседними с ними народами, 
тюрки в мировой литературе, всего 30 с.

1 — Взаимное влияние тюрков и их соседей в сфере языка
[118].

2 — Общие сведения о литературных произведениях, посло
вицах, стихах, народных поверьях и порицающих сказа
ниях, рассказах и романах угро-финнов, монгол, рус
ских и народов Китая, Индии, Ирана, Кавказа, Перед
ней Азии, Восточной Европы, в которых содержатся све
дения о тюрках [119].

3 — Библиография, относящаяся к этой части [120].
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Второй том

Тюркское искусство и архитектура

Краткий обзор подробной программы, над которой ведется 
работа. Особенности каждой исторической эпохи, ее архитек
тура, изобразительное и декоративное искусство являются 
предметом отдельного рассмотрения.

Исторические особенности тюркского искусства и архитек
туры [1]. Взаимоотношение между скифским и тюркским ис
кусством [2]. Связи между кушанским, эфталитским, индий
ским и тюркским искусством [3]. Влияние на искусство тюр
ков искусства Китая и Ирана, Согдианы, Тохара и Хорезма
[4]. Искусство Алтая и Южной Сибири, период гуннов [5]. 
Кочевническое искусство, развившееся в Монголистане во 
времена гёктюрков и уйгуров, анимистическое искусство, юр
та [6]. Искусство оседлых тюрков, развившееся во времена гё
ктюрков, уйгуров и киргизов в восточном и западном Турке
стане. Городские, басмил, тёргишы и онгуты. Влияние Китая 
в это время [7]. Искусство гуннов, авар, хазар и печенегов, 
огузов в Восточной Европе [8]. Тюркское искусство в Самар- 
ре в исламский период [9]. Караханиды [10]. Газневиды [11]. 
Искусство индийских кёлеменов [12]. Искусство Хорезма 
и его окрестностей, огузов в начале XII века [13]. Сельджук
ское искусство в Иране, Ираке, Азербайджане, Сирии, Анато
лии. В это время керамика, горное дело, искусство резьбы по 
дереву, ковроткачество и текстильное производство [14]. Ис
кусство мамлюков Сирии и Египта [15]. Тюркское искусство 
во времена чингизидов, на Дальнем Востоке и Ханбалыке, 
в улусе Чагатая в Туркестане, в Золотой Орде, Хорезме, 
у булгар, в Крыму, у казахов и во времена сибирских ханов
[16]. Искусство, развитое ильханидами в Иране и Азербай
джане, керамика и текстиль, металлические изделия [17]. Ис
кусство анатолийских беев, керамика, горное дело, резьба по 
дереву и ковроткачество [18]. Ранний Османский период, ке
рамика, горное дело и др. [19]. Искусство во времена Тамер
лана и тимуридов, керамика, горное дело, резьба по дереву, 
ковровое дело и текстиль, переплетное дело у бабуридов в Ин
дии [20], у туркмен [21], у ранних узбеков [22], в восточном 
Туркестане [23]. Искусство, керамика, горное дело, ковровое, 
текстильное и переплетное дело в период поздних османцев
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[24]. Тюркское начало в искусстве сафавидов [25]. Искусство 
среднеазиатских ханств после XVI века [26]. Виды развив
шихся в различные исторические периоды искусств, которые 
необходимо исследовать в целостном виде: письменность 
и каллиграфия [27], жилище, дом, крыша и их виды, развив
шиеся в Средней и Передней Азии, внутреннее убранство до
ма, кухня, виды пищи и напитков [28]. Тюркское градострои
тельство в различные исторические периоды [29]. В различ
ные периоды садово-парковое строительство, кочевья [30]. 
Искусство строительства дорог и мостов [31]. Религиозные уч
реждения [32]. Общественные здания и караван-сараи [33]. 
Кладбища и надмогильные камни [34]. Формы одежды и мо
тивы текстиля [35].

Третий том

Особенности, внесенные тюрками 
в экономическую жизнь стран, где они проживали

Введение [1]. Уход за скотом [2]. Лошади и их породы, 
тюркские лошади в китайских и исламских источниках [3]. 
Конь в произведениях искусства [4], в народной литературе
[5]. Верховая и иная сбруя для лошадей [6]. Породы верблю
дов, коров, овец и коз [7]. Двухколесные повозки и телеги [8]. 
Кузнечное и горное дело у тюрков [9]. Изготовление оружия 
и его виды у тюрков [10]. Сельское хозяйство и землеустрой
ство, организация торговли в различные периоды и в различ
ных сферах, «совместные» организации [12]. Караванные пу
ти, караван-сараи как центры торговли, погреба, укрепления, 
организация прохода через горные ущелья [13]. Предметы 
торговли, торговля ковровыми, текстильными, шелковыми из
делиями [14]. Торговля у уйгур и караханидов, правила тор
говли согласно «Кутадгу билигу» и другим источникам [15]. 
Торговля во времена монголов и тимуридов [16]. Экономика 
в Османский период до конца XVI века [17]. Система мер 
и деньги в различные периоды тюркской истории после X ве
ка [18]. Доставка бумаг и денег [19]. Чеканка монет у тюр
ков [20]. Система налогов и таможенная пошлина, система 
клеймения [21].
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Четвертый том

Общественная жизнь тюрков

Историческое введение [1]. Земельная собственность у ко
чевников и оседлых, собственность на колодцы, озера и леса
[2]. Феодальная организация в различные исторические пери
оды [3]. Сравнение с феодальной организацией различных 
других народов [4]. Семейная и родовая жизнь у тюрков [5]. 
Дворцовое воспитание у тюрков, в особенности у караханидов, 
сельджуков, чингизидов, тимуридов и османцев [6]. Положе
ние женщин у тюрков, роль женщины в общественной и госу
дарственной жизни [8]. Почта и система информации [9]. 
Названия родов и личные имена у тюрков [10].

Пятый том

Право у тюрков

Право у тюрков, историческое введение [1]. Обычаи скифов 
и тюрков [2]. Право у гуннов, гёктюрков и уйгуров [3]. Зако
ны Чингиз-хана [4]. Законы Тамерлана [5]. Османские зако
ны (ясак), «Каноны султана» и шариат [6]. Обычное право у 
казахов и киргизов [7]. Обычное право у якутов [8]. «Уложе
ния» правителей и нормы народного «правления», ставшие ос
новой возникновения законов [9]. Новые «собрания законов» 
в различные исторические периоды по отделению гражданских 
законов от религии и их результаты [10]. Государственное 
устройство у тюрков [11]. Военная организация у тюрков
[12]. Военное искусство тюрков и организация военного про
изводства [13]. Мореплавание у тюрков и у туркмен, населяв
ших побережье Каспийского моря, организация этого дела
[14]. Мореплавание у ранних османцев [15].

Ш естой том

Этнография и антропология тюрков

Введение [1]. Внешний облик тюрков [2]. В различные пе
риоды тюркские костюмы, османские костюмы [3]. Матери
альная культура тюрков, этнография тюрков [4]. Фольклор
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тюрков [5]. Музыка и музыкальные инструменты тюрков [6]. 
Театр тюрков и тюркские увеселительные игры [7]. Виды 
борьбы тюрков и их знаменитые борцы [8]. Танцы и развле
чения тюрков [9]. Спорт у тюрков [10]. Что написано в раз
личные исторические времена различными народами о харак
тере тюрков [11]. Тюркские племена в прошлом и сегодня
[12]. Племена, сегодня живущие в Средней Азии, и их части
[13]. Племена, живущие сегодня на Кавказе, в Иране и в це
лом в Передней Азии [14].

Седьмой том 

Наука у тюрков

Введение, современная научная жизнь [1]. Выдающиеся 
ученые в отдельных научных областях [2]. Ученые и писате
ли, пишущие труды на арабском [3], персидском [4], урду
[5], китайском [6], русском и западноевропейских языках [7]. 
Медицина и ветеринария у тюрков [8]. Тюрки, пишущие тру
ды по военным и спортивным темам [9]. Библиотечное дело 
у тюрков [10]. Коллекционирование произведений культуры 
у тюрков [11]. Письменности, применяемые тюрками [12]. 
Письменность, применяемая сейчас [13].

Восьмой том

Литература тюрков

Основные проблемы тюркской народной литературы [1]. 
Доисламская тюркская литература [2]. Восточнотюркская ли
тература исламского периода [3]. Западнотюркская литерату
ра исламского периода [4]. История у тюрков [5]. Отголоски 
тюркской культуры в произведениях, написанных на урду, 
арабском, персидском языках [6]. Современная литература 
тюркских народов до года составления данной книги [7].

Девятый том

Религиозная жизнь тюрков

Развитие религий, распространившихся в различные исто
рические периоды в Средней Азии. Ш аманизм [1]. Манихеизм
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[2]. Христианство в Средней Азии [3]. Христианство у тюр
ков Передней Азии, караханидов, в Восточной Европе, у ку- 
манов и кыпчаков [4]. Иудаизм у тюрков [5]. Буддизм у тюр
ков [6]. Ислам у тюрков [7]. Религиозные и нерелигиозные 
календари, праздники и торжества у тюркских народов [8].

Десятый том 

Тюрки в мировой литературе

Культурные связи тюрков с соседними народами [1]. Свя
зи, свидетельствующие о взаимном языковом влиянии тюрков 
с китайцами, тибетцами и корейцами [2], индусами [3], иран
скими народами [4], арабами [5], римлянами и итальянцами 
16], народами Средней и Восточной Европы [7], монголами, 
тунгусами и нетюркскими народами Сибири [8], с финно- 
угорскими народами и народами Урала [9]. Проявление вза
имного влияния в сфере материальной культуры, языка 
и фольклора [10]. Записи в литературе этих народов, касаю
щиеся тюрков [11]. Записи, стихи, рассказы и романы о тюр
ках в целом в мировой литературе [12]. Библиография трудов, 
в которых отражены связи тюрков с этими народами [13].

Проф. Заки Валиди Тоган Проф. З.Ф .Ф ындыкоглу
Проф. Карл Ян Проф. Х алиль Иналджик
14 августа 1965 года Эмель Эсин

При обсуждении этой программы на заседании Комитета по 
подготовке «Справочника по тюркской культуре», организо
ванном в июле — августе, принимали участие проф. Октай 
Арсланапа, доктор Е. Грубе, проф. Халаши-Кун, проф. 
К. Менгес, проф. Д. Синор. 28 сентября 1966 года на заседа
нии, состоявшемся в Равелло, были рассмотрены и завершены 
те части программы первого и второго томов, где речь идет 
о доисламском периоде истории. В этом последнем заседании 
принимали участие следующие ученые: проф. Д. А. Бойл 
(Манчестер), проф. Н. Эгами (Токио), госпожа Э. Эсин, проф. 
Т. Ганджеи (Лондон), проф. Б. Огель (Анкара), проф. Карл 
Ян (Утрехт), проф. О. Прицак (Гарвард), проф. Д. Синор 
(Блумингтон), проф. А. Заянчковский (Варшава) и проф. 
3. В. Тоган.
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Имена историков и приблизительное число страниц статей, 
им порученных

Первый том
[1] 1 с. 3. В. Тоган.
[2] 3 с. Проф. О. Прицак (Гарвард) и Рясянен (Хельсин

ки), Бьёрн Коллингер.
[3] 3 с. 3. В. Тоган.
[4] 5 с. Проф. Йеттмар (Гейдельберг).
[5] 3 с. Проф. Йеттмар.
[6] 3 с. Проф. 3. В. Тоган.
[7] 5 с. Проф. Самолин (Фармингтон) (Беркли) и доктор

проф. Б. Огель (Анкара).
[8] 3 с. Проф. Н. Эгами (Токио), проф. Окладников (Ле

нинград), доктор У. Йогансен (Гейдельберг), 
Исенбике Тоган (Стамбул).

[9] 3 с. Проф. Аалто (Хельсинки).
[10] 5 с. О языке — проф. К. Менгес. О религии и куль

туре — проф. Аалто (Хельсинки), проф. В. Рубин 
(Берлин) и Эрдели (Будапешт), Вальдшмидт 
(Гёттинген).

[11] 4 с. Проф. Н. Поппе (Сиэтл), О. Прицак.
[12] 3 с. Проф. Д. Синор (Блумингтон) о языке. Проф.

Йоки (Хельсинки) о культуре.
[13] 4 с. Гейне Гельдерн (Вена), проф. Сегледи (Буда

пешт) и О. Прицак.
[14] 4 с. Проф. Харматта (Будапешт).
[15] 6 с. Б. Огель и О. Прицак.
[16] 2 с. Б. Огель.
[17] 2 с. Проф. 3. В. Тоган.
[18] 6 с. Политическая жизнь — проф. Macao Мори (То

кио) и общественная жизнь — проф. Б. Огель 
(Анкара).

[19] 3 с. Проф. Фрай и 3. В. Тоган.
[20] 3 с. Политика — проф. Гамильтон (Париж). Общест

венная жизнь — проф. Б. Огель.
[21] 3 с. Проф. О. Прицак (Гарвард).
[22] 2 с. Проф. О. Прицак.
[23] 4 с. Заянчковский (Варшава) и проф. Д. М. Данлоп

(Кембридж), Зия Буниятов (Баку), О. Прицак.
[24] 4 с. 3. В. Тоган.
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[25]
[26]
[27]
[28]
[29]
[30]
[31]
[32]
[33]
[34]

[35]
[36]
[37]
[38]
[39]

[40]
[41]
[42]

[43]
[44]
[45]

[46]
[47]

[48]
[49]

[50]
[51]
[52]
[53]

[54]

[55]
[56]
[57]

2 с. О.Прицак.
4 с. О.Прицак.
3 с. Проф. Босворт.

15 с. 3 . В. Тоган.
7 с. О. Прицак, Тамура.
5 с. Проф. Ф икрет Ышытлан (Стамбул).

10 с. Проф. Мехмет Кеймен (Анкара).
10 с. Проф. Осман Туран (Анкара).
5 с. 3 . В. Тоган.
5 с. Проф. Азиз Ахмад (Карачи) и проф. Халёк Ах

мад (Алигарх).
4 с. 3 .В.Тоган.
4 с. Проф. Б.Ш пулер (Гамбург).
4 с. Б.Ш пулер, К. Ян (Буддизм в период чингизидов). 
3 с. Доктор Г.М.Смит (Беркли).
3 с. Проф. К.Ян (об улусе Чагатая) и Б.Огель 

(о Старшем джузе).
5 с. 3. В. Тоган.
3 с. Проф. Мухаммед Сахир (Карачи).
5 с. Проф. Халиль Иналджик и проф. Акдес Нимет 

Курат (А нкара).
3 с. Проф. Ф арук Сумер (Анкара).
3 с. Проф. Мартин Диксон (Принстон).

35 с. Проф. Халиль Иналджик, проф. Узунчаршылы 
(Государственное устройство и наука).

20 с. 3. В. Тоган.
9 с. Проф. Халиль Иналджик, 3. В. Тоган и Йылмаз 

Озтуна.
3 с. Проф. С.И.Руденко (Ленинград), Б.Огель.
2 с. Госпожа Эмель Эсин (Стамбул), Грабар (Анн

Арбор).
3 с. К.Йеттмар, Б.Огель и Самолин.
2 с. Аллад (Париж), Малер и Самолин.
2 с. Проф. Окладников (Ленинград).
3 с. Доктор Йисл (П рага), Б.Огель и Трыярский

(Варшава).
2 с. К.Йеттмар (Гейдельберг) и Харва (Хельсинки),

Х.Кошай, Д.Кераметли.
3 с. Харва и С.Руденко, Х.Кошай.
3 с. Б.Огель (Анкара).
3 с. Кызласов (Фрунзе, Кыргызстан).
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[58] 3 с. Проф. Б.Огель, Э.Эсин и проф. Отто-Дорн (Ан
кара), Ямада.

[59] 2 с. Эмель Эсин и мистер Малер (Нью-Йорк).
[60] 2 с. Эмель Эсин, Б.Огель и О.Прицак.
[61] 2 с. Доктор Грубе (Метрополитен Музеум. Нью-

Йорк).
[62] 3 с. Эмель Эсин и Грубе.
[63] 3 с. Проф. Эттингхаузен (Вашингтон), проф. О.Арс-

ланапа (Стамбул), проф. Отто-Дорн (Анкара) 
и Мехмет Ундер (Анкара, генеральный директор 
археологических музеев).

[64] 2 с. Эттингхаузен (Вашингтон), проф. О.Арсланапа
(Стамбул) и Доктор Э.Грубе.

[65] 1 с. Э.Эсин, Грубе, проф. Отто-Дорн и доктор Ш ера-
ре Еткин (Стамбул).

[66] 1 с. Грубе, Бомбачи.
[67] 1 с. Э.Эсин и мистер Х.Гетц.
[68] 1 с. Доктор Б.Огель, Малер, Туччи.
[69] 1 с. Мистер Грабар (Анн Арбор) и Пиндер Уилсон

(Лондон).
[70] 3 с. 3. В. Тоган, Эттингхаузен.
[71] 3 с. Б.Огель.
[72] 3 с. Малер, 3. В. Тоган.
[73] 1 с. 3. В. Тоган и Грубе.
[74] 5 с. Проф. Арсланапа.
[75] 5 с. Проф. Абдулла Куран (Анкара) и проф. Седат

Эльдем.
[76] 10 с. Кемаль Чыг (Дворец Топкапы), доцент Х.Кара-

магаралы (Анкара).
[77] 2 с. Э.Эсин и Мередит Оуэнс (Британский музей).
[78] 3 с. Проф. Сюхейль Унвер (Стамбул) и проф. Т.Ган-

джеи.
[79] 3 с. М.Денисов (Москва) и Й.Смолик (Вена).
[80] 3 с. 3. В. Тоган, И.Щукин (Бейрут), Эттингхаузен.
[81] 1 с . Доктро Айтёре (Анкара).
[82] 1 с. Доктор Щукин, Грабар, Волоу и Грубе.
[83] 2 с. Доктор Стюарт С. Уэлч (Гарвард), проф. Мартин

Диксон, Грубе и 3 . В. Тоган.
[84] 2 с. С.Уэлч, проф. М.Диксон (Принстон) и 3. В. Тоган.
[85] 2 с. Доктор Лоуренс Крейдер (Вашингтон) и 3. В. То

ган.
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[86] 3 с. Доктор Гельмут Герман (Мюнхен), С .З.Зиманов
(Алматы, Казахстан), доктор Матиас Германе.

[87] 3 с. 3. В. Тоган — караванные пути, Исенбике То
ган — организация укреплений и застав, ущелий, 
Али Генджели — организация курьерской служ
бы.

[88] 3 с. Проф. Яхья Гуламов (Ташкент) и Бахаэддин
Огель.

[89] 1 с. 3. В. Тоган и доктор Анхеггер.
[90] 3 с. Проф. Лютфи Гёчер (Стамбул), доцент Хал иль

Сахиллиоглу (Стамбул).
[91] 3 с. Асым Сюрея (помощник по экономике в сельско

хозяйственном банке, Анкара).
[92] 1 с. 3. В. Тоган, Федоров-Давыдов (Ленинград),

проф. Карл Ян (Утрехт), проф. Мустафа Акдаг 
(Анкара).

[93] 3 с. 3. В. Тоган, проф. Ализаде (Баку), проф. Халиль
Иналджик.

[94] 4 с. Проф. Лютфи Гёчер и 3. В. Тоган.
[95] 5 с. Проф. Зияэддин Фахри Фындыкоглу (Стамбул).
[96] 3 с. 3. В. Тоган и Лоуренс Крейдер (Огайо).
[97] 2 с. Лоуренс Крейдер.
[98] 3 с. З.Ф . Фындыкоглу и Тезер Ташкыран.
[99] 3 с. З.Ф.Фындыкоглу.
[100] 4 с. Проф. Халиль Иналджик.
[101] 3 с. 3. В. Тоган и проф. Д.А.Бойл (Манчестер).
[102] 5 с. Халиль Иналджик.
[103] 5 с. Проф. Д.Учок (Анкара), Абделькадир Инан (Ан

кара), С. 3. Зиманов (Алматы).
[104] 3 с. Халиль Иналджик и Д.Учок.
[105] 3 с. Доктор Рашоньи, А.Инан, Х.Кошай.
[106] 2 с. 3. В. Тоган.
[107] 3 с. Проф. Орхан Аджыпаямлы (Анкара).
[108] 3 с. Гюльтекин Урансой (консерватория, Анкара),

Метин Анд (Анкара).
[109] 2 с. Доктор У.Йогансен (Гейдельберг).
[110] 2 с. Доктор У.Йогансен (Гейдельберг).
[111] 20 с. Проф. Хамид Дильган (Стамбул) и 3. В. Тоган.
[112] 15 с. Проф. Фахир Из и Февзие Абдуллах Тансель —

западно-тюркская литература до сегодняшнего 
дня. Проф. Бомбачи — восточно-тюркская лите-
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ратура с начала до XVI века. 3. В. Тоган — вос
точно-тюркская литература с XVI века до сегод
няшнего дня. Проф. Ахмет Джафероглу — азер
байджанская литература, XIX век. Проф. Турхан 
Ганджеи — азербайджанская литература XX века 
до сегодняшнего дня.

[113] 10 с.
[114] 10 с.
[115] 5 с.
[116] 5 с.
[117] 10 с.

[118] 6 с.

[119] 20 с.

[120] 4 с.

[1] 5 с.
[2] 5 с.

[3] 5 с.

[4] 5 с.
[5] 15 с.

[6] 15 с.

[7] 15 с.

[8] 15 с.

[9] 10 с.

[Ю] 40 с.
[П ] 10 с.

тиф Невзат Аязбек (Стамбул).
Проф. О.Прицак, проф. Каллендар (Лунд) 
и проф. Рясянен (Хельсинки).
Проф. Macao Мори (Токио) — о Китае, проф. 
Азиз Ахмад — об Индии, проф. А.Йоки (финно- 
угры). Тюрки в европейской литературе эпохи 
Ренессанса — проф. Д.Синор (Блумингтон), 
проф. Прицак (Восточная Европа), Н.Поппе 
(монголы).
Проф. Синор.

Второй том

берг).
Эмель Эсин, Грабар (Анн Арбор), А. 
риж).
К.Йеттмар, Аллад (Париж), Грабар. 
К.Йеттмар, проф. Окладников (Лени 
Б.Огель (Анкара).
Проф. Б.Огель, Доктор Йисл (Прага 
Ру (Париж), Трыярский (Варшава). 
Кызласов (Фрунзе, Кыргызстан), Э.С 
и Б.Огель.
К.Йеттмар, проф. Немет Дьюла (Бу; 
дели (Будапешт).
Доктор Грубе (Метрополитен Музеу! 
Й орк).
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[12] 10 с. Э.Эсин, проф. Гётц (СШ А).
[13] 10 с. Проф. Осман Туран (история), Э.Эсин, проф.

Фарук Сумер (Анкара).
[14] 10 с. Проф. Грабар (Анн Арбор), Грубе, Эттингхаузен,

проф. Арсланапа, проф. Отто-Дорн (Анкара) 
и Э.Эсин.

[15] 15 с. Проф. Халаши-Кун (история), Грабар и Грубе.
[16] 20 с. Малер (Нью-Йорк), Б.Огель, Эсин и Грабар.
[17] 15 с. Проф. 3 . В. Тоган (история), Уилбер (СШ А),

и И.Щ укин (Бейрут).
[18] 15 с. 3. В. Тоган (история), Грубе, Арсланапа.
[19] 20 с. 3. В. Тоган (история), Э.Эсин, Арсланапа, проф.

Кемаль Еткин (Анкара).
[20] 30 с. 3. В. Тоган (история), Грабар, Волоу (СШ А),

Э.Эсин, Грубе, проф. Гётц (о моголах Индии).
[21] 10 с. Проф. Сумер (история), Э.Эсин и Грабер, Грубе,

Волоу.
[22] 5 с. 3. В. Тоган (история), Э.Эсин и Грубе.
[23] 5 с. Э.Эсин и 3. В. Тоган.
[24] 20 с. Иналджик (история), К.Еткин, Арсланапа, Экрем

Айверди, Седат Эльдем, Грубе.
[25] 20 с. 3. В. Тоган (история), Стюарт К.Уэлч (Asia

House Gallery, Гарвард), проф. Мартин Диксон 
(Принстон).

[26] 15 с. 3. В. Тоган и М.Диксон, Х.Кошай.
[27] 5 с. Проф. Сюхейль Унвер (Стамбул).
[28] 20 с. Проф. Абдулла Куран (Анкара), Хамид Кошай

(Анкара). О домах и юртах — сокращенное изло
жение трудов Кахарузена и Алихана Букейханова.

[29] 10 с. О городской культуре в Восточной Азии — крат
кое изложение перевода труда Лаврова. О Перед
ней Азии — Н.Зернетский (Баку).

[30] 10 с. 3 . В. Тоган и Айхан Айтёре (Стамбул).
[31] 5 с. Проф. О.Арсланапа, проф. Орхан Гюнсой.
[32] 10 с. Проф. О.Арсланапа.
[33] 10 с. Проф. О.Арсланапа.
[34] 10 с. Проф. Сюхейль Унвер.
[35] 5 с. Проф. Отто-Дорн (Анкара), проф. Ямада (Оса

ка).
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Третий том
[1] 10 с. Проф. Сабри Ульгенер (Во вводной части будут

излагаться и различия экономической жизни 
степных, лесных, горных и равнинных регионов).

[2] 50 с. Доктор Гельмут Герман (Вена), Доктор Матиас
Германе (Мюнхен), Проф. Зиманов (Алматы), 
будет переведен труд Добросмыслова об уходе за 
скотом у казахов и киргизов.

[3] 15 с. 3 . В. Тоган.
[4] 15 с. Э.Эсин.
[5] 10 с. А.Инан, Доктор Шюкрю Эльчин (Анкара), Керим

Ю нт (Стамбул), Ф.Кырзыоглу (Анкара).
[6] 15 с. Э.Эсин, Доктор Йогансен (Гамбург), Ахад Бик

кул (Дворец Топкапы).
[7] 5 с. Сабри Ульгенер.
[8] 10 с. Ахад Биккул, Огель, Э.Эсин.
[9] 25 с. 3 . В. Тоган, Доктор Анхеггер (Стамбул), Ф.Кыр-

зыоглу (Анкара).
[10] 15 с. Шерефеддин Эрэль.
[11] 15 с. Проф. Яхья Гуламов (Ташкент).
[12] 25 с. Халиль Иналджик, 3. В. Тоган (о компаниях, то

вариществах) .
[13] 25 с. Огель (о торговых путях внутренней Азии и се

верных регионов), 3. В. Тоган (о торговых путях 
Средней и Западной Азии), Исенбике Тоган (ох
рана дорог, организация укреплений и застав).

[14] 40 с. Проф. Лютфи Гёчер (Стамбул), доцент Халиль
Сахиллиоглу (Стамбул).

[15] 30 с. 3 . В. Тоган (включая хазар и поволжских бул
гар).

[16] 30 с. 3. В. Тоган.
[17] 50 с. Лютфи Гёчер, X.Сахиллиоглу и Мустафа Акдаг.
[18] 50 с. Лютфи Гёчер и X.Сахиллиоглу.
[19] 25 с. 3 . В. Тоган, Карл Ян и Федоров-Давыдов (Таш 

кент, Душанбе).
[20] 25 с. Федоров-Давыдов или переводы его книг и ста

тей, Ибрахим Артук, Сахиллиоглу.
[21] 20 с. Проф. Абделькадир Ализаде (Баку), 3. В. Тоган

и Омер Лютфи Баркан.
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Четвертый том 
З.Ф.Фындыкоглу.
Проф. Зиманов (Алматы), доктор Лоуренс Крей- 
дер (Огайо).
Доктор Лоуренс Крейдер (Вашингтон), Ализаде 
(Баку), 3. В. Тоган, Б.Огель, Мори (Токио). 
Лоуренс Крейдер (Вашингтон) и доктор Марио 
Гринаски (Рим).
Фындыкоглу, Рашоньи, доцент Бахрие Учок (Ан
кара), Абделькадир Инан (о казахах и киргизах). 
Узунчаршылы (об османцах), жизнь простонаро
дья — проф. Хильми Зия Улькен, Назмие Тоган 
(Средняя Азия и Крым), Доктор Мухаммед Са
хир (Карачи, кёлемены Индии, бабуриды).
Проф. Афет Инан (Анкара), Э.Эсин, Тезер Таш- 
кыран (Стамбул).
Фындыкоглу. Фахретдин Кырзыоглу, проф. Ф а
рук Сумер, А.Инан.
Доктор Алиакбер Генджели (Стамбул), 3. В. То
ган.
Фындыкоглу и Рашоньи.

Пятый том 
Халиль Иналджик.
3. В. Тоган и проф. Джошкун Учок (Анкара). 
Проф. Бойл (Эдинбург), 3 . В. Тоган.
3. В. Тоган.
3. В. Тоган.
Халиль Иналджик.
Сокращенные переводы трудов Гродскова и Доб- 
росмыслова.
Сокращенный перевод трудов Красовского.
3. В. Тоган.
Халиль Иналджик и 3 . В. Тоган (об ильханидах, 
Золотой Орде и потомках Чагатая).
Абдуллатиф Невзат Аязбек и Халиль Иналджик. 
Сокращенный перевод трудов генерала Иванина. 
Перевод труда Павлековского-Холевана.

Шестой том
[1] 10 с. 3. В. Тоган, Рашоньи.

[1] 30 с.
[2] 55 с.

[3] 75 с.

[4] 50 с.

[5] 50 с.

[6] 30 с.

[7] 30 с.

[8] 50 с.

[9] 40 с.

[Ю] 10 с.

[1] 10 с.
[2] 25 с.
[3] 15 с.
[4] 20 с.
[5] 10 с.
[6] 60 с.
[7] 70 с.

[8] 50 с.
[9] 25 с.
[Ю] 25 с.

[11] 25 с.
[12] 50 с.
[13] 25 с.
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[2] 20 с. 3. В. Тоган.
[3] 50 с. Хамит Кошай, Энисе Енер.
[4] 25 с. Проф. Хасан Эрен (Анкара).
[5] 50 с. Проф. Орхан Аджыпаямлы (Анкара).
[6] 50 с. Гюлтекин Урансой (Консерватория, Анкара).
[7] 25 с. Метин Анд, Ш .Эльчин (Анкара), Проф. X.Риттер

(Карагёз) и проф. Бомбачи (Неаполь).
[8] 20 с. Доктор Карл Дим (Кёльн).
[9] 25 с. Метин Анд.
[10] 40 с. Б.Огель (общее), 3. В. Тоган (лыжи и охота),

Э.Эсин (охота).
[11] 10 с. 3. В. Тоган (в исламских источниках), Macao Мо

ри (в китайских и японских источниках), Рашо- 
ньи (у финно-угров).

[12] 25 с. Абделькадир Инан, Рашоньи, Доктор Ярринг
(Стокгольм), проф. Ф арук Сумер.

[13] 10 с. Рашоньи, Ярринг и Абделькадир Инан.
[14] 50 с. Фарук Сумер (Анатолия), М.Алиакбер Топчуба-

ши (Париж), Али Азертекин (Стамбул).
Седьмой том

[1] 10 с. Проф. Хамид Дильган (Стамбул) и 3 . В. Тоган
(современная научная жизнь).

[2] 35 с. Проф. Хамид Дильган.
[3] 25 с. Проф. Шинаси Алтындаг (Анкара), мистер Аббас

Аззави (Багдад), проф. Мустафа Джевад (Баг
дад), проф. А.Гараибе (Амман).

[4] 25 с. Проф. Тарлан Али Нихад (Стамбул), доктор Аф-
шар Ирадж, доктор Аббас Кхои Зерьяб, Яр Ш а
тыр.

[5] 10 с. Проф. Азиз Ахмад (Карачи), проф. Мухаммед
Сабир (Карачи), Хермелинк.

[6] 5 с. Б.Огель и Macao Мори, Нидхэм (Кембридж).
[7] 15 с. Проф. Акдес Нимет Курат (Анкара) и доктор

А.Хофман (Утрехт).
[8] 25 с. Проф. Сюхейль Унвер.
[9] 15 с. Проф. Хамид Дильган.
[10] 25 с. М узаффер Гёкман (Стамбул. Директор Публич

ной библиотеки).
[11] 10 с. Музаффер Гёкман.
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[12] 25 с.

[13] 25 с.

[1] 50 с.

[2] 25 с.
[3] 50 с.

[4] 50 с.
[5] 4 с.
[6] 6 с.

[7] 10 с.

(Фрунзе).
Доктор Дёрфер (Гёттинген).

Восьмой том
Орхан Ш аик Гёкйай (Стамбул) и А( 
Инан.
Проф. Бомбами (Неаполь).
3. В. Тоган ( до конца XIX века), п] 
Акрам (Алигарх), Турхан Ганджеи.

Танджи.
Фахир Из, Орхан Ш аик Гёкйай и проф. Джафе- 
роглу, Февзие Тансель и проф. Турхан Ганджеи, 
М.Алиакбер Топчубаши (должно быть доведено 
до момента написания книги).

Девятый том
[1] 50 с. Проф. Осман Туран и Абделькадир Инан.
[2] 25 с. Проф. Сейид Хасан Такизаде (Тегеран).
[3] 25 с. Проф. Б.Ш пулер (Гамбург).
[4] 25 с. Б.Шпулер.
[5] 25 с. Проф. Заянчковский (Варшава), М.Шишман (П а

риж) и доктор Хикмет Танью (Анкара).
[6] 10 с. Проф. Вальдшмидт (Гёттинген).
[7] 20 с. Абдуллатиф Невзат Аязбек, Г.Янски (Вена).
[8] 50 с. О.Туран и А.Инан (включая стихи и тексты на

тюркских языках, читаемых при исполнении ре
лигиозных обрядов) и доктор Менучихр Муртаза- 
ви (Тебриз).

Десятый том
[1] 20 с. 3. В. Тоган и Халиль Иналджик.
[2] 25 с. Macao Мори, Б.Огель, Аалто (в вопросах взаимо

связи корейского и тюркского языков).
[3] 10 с. Проф. Азиз Ахмад, проф. Халик Ахмад Низами

(Алигарх) и Ш ериф аль-Хасан.
[4] 20 с. Проф. Яр Ш атыр (Тегеран) и доктор Дёрфер

(Гёттинген).
[5] 15 с. Проф. Мухаммед Танджи (Ф ас).
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[6] 10 с.
[7] 10 с.

[8] 25 с.

[9] 25 с.

[Ю] 10 с.
[11] 15 с.
[12] 15 с.
[13] 20 с.

10 с. Дьюла Моравчик (Будапешт) и проф. Бомбачи.
Сегледи, О.Прицак. Тюрки в европейской литера
туре в эпоху Ренессанса. Проф., доктор Синор. 
Проф. Поппе (Сиэтл), проф. Ахмед Темир (Ан
кара), проф. Менгес (Нью-Йорк) и проф. Ренхен 
(Улан-Батор).
Рясянен (Хельсинки) и проф. А.Й.Йоки (Хель
синки).
По отдельной программе.
По отдельной программе.
По отдельной программе.
Проф. Д.Синор (Блумингтон).



ДОПОЛНЕНИЯ

Из «Воспоминаний»

Ризаэтдин Ф ахретдин

В том году в Оренбурге стал выходить журнал «Шура» под 
руководством выдающегося ученого Ризаэтдина Фахретдина. 
В том же году он выпустил труд, посвященный жизни и фило
софскому учению глубоко уважаемого мною Абу-л-Ала Маар- 
ри. Книгу я прочитал еще в ауле. Отправился к Ризаэтдину 
Фахретдину, близкому другу моего отца. Он принял меня как 
взрослого. Ж ил в отдельном доме, принадлежащем Рамиевым, 
которые также субсидировали издаваемый журнал. Мы до
вольно долго говорили с ним об истории, литературе, особен
но о Маарри. Разумеется, я не стал посвящать его в «Сказа
ние о сорока фарзах». Высказал свое желание учиться. Он не
много знал и по-русски, показал мне русские исторические 
книги, в том числе также «Историю» Соловьева. И этот разго
вор напоминал своеобразный экзамен. Я поведал ему о своих 
колебаниях — учиться ли мне в русской школе или отправ
ляться в Сирию. Он посоветовал остаться в своей стране.

Ризаэтдин Фахретдин в 1926 году, по пути в хадж, остана
вливался в Стамбуле и жил в гостинице «Саматья». Он вспо
минал о нашем разговоре в Оренбурге в 1908 году и о своем 
совете учиться на русском языке. «Было бы очень жаль, если 
бы вы тогда не остались в России, — сказал он, — ибо, если 
бы вы тогда отправились в Сирию, не смогли бы выполнить ту 
историческую миссию, которую совершили в годы революции 
среди восточных тюрков. Из тех наших интеллигентов, кото
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рые уехали в Турцию, лишь Ю суф Акчура и Ахмед Агаоглы 
смогли оставить заметный след в культуре этого региона».

Я посетил дом и поэта Закира Рамиева, субсидировавшего 
издание журнала «Шура». С ним я познакомился еще на золо
тых приисках «Султан» на восточном склоне Ирендыкских 
гор, когда мы направлялись вместе с отцом в Троицк. Стихи 
его были прелестны, он прекрасно знал чагатайскую литера
туру.

В этом же году на обложке журнала «Шура» в красивом 
оформлении было напечатано четверостишие Алишера Навои 
такого содержания: «О всевышний, зная о моей любви и сле
дуя моим желаниям, ты создал косы моей любимой длиною 
в ее рост» (однако на самом деле эти стихи принадлежат, ка
жется, золотоордынскому поэту XIV века Хорезми). Я сказал 
Закир-бею о том, как хороша эта поэтическая выдержка, 
и прочитал наизусть еще кое-что из Навои, оставшееся у ме
ня в памяти. Он тут же записал эти стихи в свою тетрадь. 
Кстати, я прочитал также следующие стихи Навои, которые 
мне самому очень нравились: «На чужбине человеку нет радо
сти, ни трудом, ни ученостью не добьется он благодарности. 
В золотой клетке прекрасный цветок может расцвести, но на 
чужбине соловью не дадут свить гнездо даже среди колючек».

Закир Рамиев бесспорно понял, что смысл стихотворения 
весьма соответствует моему состоянию и настроению. Я рас
сказал ему о своем желании отправиться в Казань и поступить 
там в инородческую учительскую семинарию. Он одобрил мое 
намерение. Я не стал ему объяснять свое жалкое материальное 
положение. Тем не менее он посоветовал мне встретиться с ре
дактором газеты «Вакыт» («Время») Яруллой Валиевым. 
На другой день тот вручил мне от имени Закир-бея 50 рублей.

Закир-бей разговаривал предельно искренне. Он спросил 
меня, где я читал стихи Навои. Я рассказал, что «Диван» есть 
у отца и в Алагуяне у Каскынбая, а печатная «Хамса» имеет
ся у Бикбулата-хазрата в Сайране. Следовательно, в ту пору 
Закир-бей еще не видел «Хамсы» и «Дивана» Алишера Навои, 
а читал только его «Мухакамат уль-люгатайн».

Нравственные понятия Ленина

На заседание комиссии, рассматривавшей вопросы Башкор
тостана, приглашали и меня. В мае эта комиссия вынесла ре



Дополнения 249

шение, состоящее из пяти пунктов. За подписями Калинина 
и Ленина оно было официально провозглашено как постанов
ление Советского правительства. Наша республика объявля
лась самостоятельной в делах юстиции, просвещения и сель
ского хозяйства, тогда как в сфере внешних сношений, эконо
мики, финансов, почты и телеграфа, дорог и транспорта пере
давалась в подчинение РСФ СР, уравниваясь в правах с обыч
ными губерниями. Управление башкирскими войсками отныне 
будет осуществлять не командование Туркестанского военного 
округа, а Заволжского. Из членов комиссии Каменев выступил 
против такого решения, отражающегося на нашей независимо
сти. Он же сказал мне о существовании замысла слить Баш 
кортостан с Уфой и еще несколькими русскими уездами, 
но проведение его в жизнь временно откладывается.

На другой день после провозглашения этого постановления 
я снова встретился с Лениным. Я сказал ему: «В марте 1919 
года мы приняли соглашение. Оба поставили под ним свои 
подписи. Права одной угнетенной нации востока, хотя и не 
в полной мере, были признаны. Через четырнадцать месяцев 
и они превратились в прах». «На каком основании Вы подни
маете такие нравственные проблемы? Какой вы революцио
нер? Чего ради цепляетесь за эти соглашения? Наше с вами 
соглашение — лишь клочок бумаги, который никого ни к че
му не обязывает», — ответил он. «Мы верили, что люди в сво
их отношениях должны опираться на уважение к такого рода 
бумажным клочкам», — ответил я. На что Ленин сказал: 
«Ошиблись. В нашей среде Вы заметите и другие особенности. 
Я серьезно и искренне желаю вашего сотрудничества с нами 
в общероссийском и мировом масштабе. Вам не к лицу подни
мать спор из-за подписи, которая в другое время при иных об
стоятельствах вынужденно была поставлена на клочке бумаги. 
Сами увидите, предстоят очень важные дела». Судя по этим 
словам, он желал бы видеть меня среди своих товарищей, при
нимающих участие в делах всероссийского масштаба. Ж ела
ние, кажется, вполне серьезное. Перед моим уходом он дал 
мне какие-то бумаги: «Прочитайте, потом поговорим. Только 
набросайте ваши мысли на бумаге».

В ту пору в гостинице «Метрополь» видные советские руко
водители вели между собой довольно откровенные беседы. То
гда еще не была так сильно развита слежка за членами пар
тии. Случались интересные беседы. Рассказав председателю
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Советской Украины Петровскому о проектах конституций на
циональных республик и о встречах с Лениным, я спросил его 
шутливо: «Для достижения своей цели Ленин готов прибегнуть 
к любым средствам. А раз так, если сказать ему, что завтра 
произойдет мировая революция, но для этого нужно сегодня 
вечером обвенчаться с собственной матерью, пошел бы он на 
это?» Петровский ответил, ничуть не сомневаясь: «Разумеется. 
Ленин на все смотрит с точки зрения тактики. Например, он 
бы прикинул: если об этом венчании распространится слух 
в народе, не падет ли наш авторитет в обществе? Равно как 
взгляды Ленина не основаны на религии, так они и не ограни
чены моралью и обычаями. Он подчиняет нравственность ин
тересам классовой борьбы пролетариата. Многие союзники 
большевиков — лишь временные попутчики. Часть из них ото
шла от нас, считая, что Ленин раздает фальшивые векселя. 
Соглашения, о которых Вы мне рассказывали, в свое время 
были необходимы, и потому имели некоторое значение. Одна
ко в таких щекотливых ситуациях я не смог быть таким же ре
шительным, как Ленин». «Ленин действительно убежденный 
интернационалист? — спросил я его. — Или на него влияют 
иные русские национальные идеи?» Петровский ответил: «Ле
нин как деятель, желающий осуществить коммунизм в миро
вом масштабе, вненационален, но когда он ведет речь об ин
тернационализме применительно к инородцам России с точки 
зрения истории, географии, экономики, то делает это лишь для 
отвода глаз. В этом смысле он великоросс. По его мнению, 
кратчайший путь к коммунизму обеспечит не столько под
держка малых наций, сколько опора на такие великие народы, 
как русский, английский, китайский и на их империалистиче
ские традиции».

Другой раз при беседе с Петровским с глазу на глаз я за
дал еще и такой вопрос: «Григорий Иванович, вы двадцать 
пять лет в рядах партии, дружите с Лениным. Защ ищ ает ли он 
национальные интересы великороссов? Или то, что в восточ
ных регионах держит шовинистов, — всего лишь вопрос так
тики? Почему по отношению к составляющим меньшинство 
восточным коммунистам он применяет понятие «мелкая бур
жуазия»? Петровский ответил следующим образом: «Интересы 
великороссов Ленин защищает даже в большем объеме, чем 
Петр Великий. Освободив великорусскую нацию от пут капи
тализма, преобразовав ее в великое социалистическое общест
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во, он надеется превратить ее в образец для других народов. 
Интересы русского народа Ленин ставит выше интересов дру
гих подвластных России народов, то есть он, не будучи вели
корусским шовинистом, всю политику, однако, ведет в пользу 
великороссов. На деле мы, украинцы, по проблемам Украины 
расходимся с нашими националистами, но тем не менее даже 
нам приходится с Лениным вступать в постоянные споры. Он 
не может мыслить иначе о народах, находящихся под пятой 
русских. Создалась такая ситуация, что мы частенько некото
рые вещи остерегаемся говорить ему в лицо. В своем сочине
нии «Против течения» Ленин показал себя последовательным 
защитником малых народов. Теперь же, как и многие другие 
его товарищи, он таких, как вы, революционеров и членов 
партии из числа малых народов представляет как выразителей 
интересов мелкой буржуазии. Пока вы безоговорочно не при
мете точку зрения великороссов, вам обоснованно и без осно
ваний будут приклеивать ярлык мелкой буржуазии. Посколь
ку нашим общим врагом будет оставаться капитализм и капи
талистический империализм, между коммунистами великорос
сами и коммунистами из числа мелких наций сохранятся эти 
двусмысленные, фальшивые отношения. Это следует воспри
нимать как неизбежность и примириться».

Эти слова, услышанные из уст одного из самых близких, са
мых искренних друзей Ленина, я передал кому-то из своих на
дежных сторонников — представителей тюркского Востока. 
Если не ошибаюсь, это был Турар Рыскулов. Он, в свою оче
редь, написал об этом в письме одному из своих сторонников- 
коммунистов в Букейской Орде. При разговоре я упомянул, 
что Петровского, очевидно, побудил к той откровенности 
имевший место какой-то спор между ним и Лениным.

В те дни из Турции приехал некий доктор Фуад Сабит. Н е
смотря на то, что он был давним турецким патриотом, к ком
мунизму относился весьма положительно. Мне даже показа
лось, что его коммунистические убеждения были очень глубо
кими. Один из татарских деятелей, вернувшихся после учебы 
в Турции (кажется, это был астраханец Наджиб Асри), встре
тился с доктором Фуадом и передал ему то самое письмо Ры
скулова, предварительно переведенное с казахского на турец
кий. Вернувшись в Анкару, доктор Фуад показал письмо Му
стафе Кемаль-паше. В тот период связи между Россией и Тур
цией были очень оживленными. Так я позднее узнал, что со
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держание моих бесед в московском «Метрополе» через друзей 
и в виде письма дошло до Турции и вызвало там интерес. Я 
был очень удивлен этим.

Григорий Петровский был тем человеком, который глубже, 
чем кто-либо другой, раскрыл мне моральные принципы Лени
на и его отношение к русской нации. Естественно, он полагал, 
что я, как и он сам, исхожу из мысли: пусть, мол, мой народ 
терпит от великороссов что угодно, но мы остаемся верными 
Ленину, и потому говорил со мной так откровенно. Однако 
позже я узнал, что его доброе отношение ко мне не измени
лось и после того, как я уехал из Москвы и присоединился 
к движению борьбы против Советов. Об этом сказал Турару 
Рыскулову Рудзутак, с которым у меня сложились такие же 
доверительные отношения, как и с Петровским.

О нравственных принципах Ленина и его отношении ко вся
кого рода соглашениям я говорил на состоявшемся в декабре 
1924 года в Берлине «Конгрессе левых социалистов» (в нем 
принимал участие и председатель левых социалистов Италии 
Пьетро Ненни). Это мое выступление было опубликовано 
в Германии и в русской левосоциалистической печати («Зна
мя борьбы». № №  9-10. «Klassenkampf» 14.1.1925). В речи на 
том конгрессе и опубликованных статьях говорил следующие 
слова: «Мы, азиаты, обманулись, сохранив верность клочкам 
бумаги, которые, по мнению Ленина, не имеют никакой цен
ности. Раньше мы представляли Ленина личностью, отличаю
щейся от ташкентского Колесова, оренбургского Цвиллинга, 
Артема из Центра. Теперь выяснилось, что между этими людь
ми и Лениным нет никаких различий». После публикации по
становления ЦИК от 19 мая 1920 года некоторые деятели 
Башкортостана, записавшиеся в Коммунистическую партию, 
вышли из нее. На вопрос Самойлова, зачем они это сделали, 
те ответили: «Мы не можем состоять в партии, которая нару
шила Соглашение и приняла постановление от 19 мая». В сво
их воспоминаниях Самойлов говорит об этом сам.

Письмо,
отправленное в сентябре 1920 года 

на имя В. И. Ленина

Исходя из начатой ЦК РКП (б) политики становится ясно, 
что и Вы, как и Артем с товарищами, в политике по отноше-
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нию к восточным нациям хотите принять за основу идеи на
стоящих русских шовинистов. Товарищ Троцкий, проанализи
ровав в Уфе все эти вопросы, понял, что все дела этого чело
века* представляют собою цепь провокаций. Вне всякого сом
нения, он эти вопросы в Центральном Комитете осветил пра
вильно, тем не менее новая империалистическая политика ос
талась господствующей.

Возглавлявшие Тюркскую комиссию товарищи Фрунзе 
и Куйбышев, как ранее и Троцкий, проводимую ЦК политику 
считали двуличной, нечестной и открыто говорили об этом на 
заседаниях, состоявшихся после отстранения от руководства 
Рыскулова и меня. Наши же друзья, являющиеся членами пар
тии, должны будут способствовать господству старого, тради
ционного русского империализма в замаскированной форме. 
О том, что среди туркестанских народов будут искусственно 
возбуждены классовые противоречия, такие местные национа
листы, как Рыскулов и Валидов будут выведены как классовые 
враги местного пролетариата, среди местной интеллигенции 
будут подготовлены «октябристы» — люди, верные русскому 
империализму, и мы будем вытеснены ими, открыто говори
лось на заседаниях Тюркской комиссии. Только знайте, мы не 
станем искусственными классовыми врагами местных кресть
ян и не покоримся попытке сделать нас объектом всеобщего 
издевательства. Возможно, вы найдете жертву, которая вам 
так нужна, но мы такой жертвой не станем. Съезд восточных 
народов в Баку ясно продемонстрировал нашим землякам, 
участвовавшим в этом съезде, что посягательство на права 
туркестанцев — не дело отдельных местных коммунистов, 
а собственная политика ЦК. Поведение членов ЦК Зиновьева 
и Радека перед участниками съезда с Востока напоминало по
ведение комиссаров, вышедших навстречу толпе невежествен
ных крестьян на крестьянских съездах, созванных в 1917 году 
непосредственно после революции. Были запрещены выступ
ления делегатов по подготовленным на родине текстам, с по
мощью охраняющих красных частей заставили их молчать 
и принять решения, заранее подготовленные и присланные из 
Москвы. Принижение проблем восточных наций до правовых 
вопросов местного уровня, сведение их к проблеме села неоп
ровержимо доказывает, что ЦК ведет свою политику в ложном 
направлении. Искусственно возбужденные классовые противо-

*Имеется в виду Ф. А. Сергеев (Артем). — Примеч. пер.
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речия в аулах восточных народов ЦК сможет поддерживать 
лишь путем террора. В своих замечаниях на тезисы товарища 
Ленина по колониальному вопросу, которые затем были зачи
таны им на съезде Коминтерна, я уже писал, что на Востоке 
социальная революция неосуществима на основе искусствен
ного классового расслоения, что социальная революция у этих 
народов — явление чрезвычайно сложное. Если капиталисты 
и рабочие европейских наций, объединившись, стремятся к за 
воеванию колоний, то крестьяне и рабочие колониального Во
стока будут также вынуждены объединяться со своими богача
ми. Вы, видя, что у восточных народов нет проявлений клас
сового расслоения, тем не менее обвиняете их интеллигенцию, 
превращая одну ее часть «в мелкобуржуазного националисти
ческого классового врага», а из другой части делаете «левых 
октябристов». Не раз и этих «левых октябристов» будете вы
водить в число классовых врагов. Уничтожив их, будете фор
мировать все новых и новых «левых октябристов». Наконец, 
таким образом вы останетесь лицом к лицу с неграмотным ме
стным крестьянином, не знающим ничего, кроме своего осла 
и быка, лопаты и мотыги. Я не верю, что вы сумеете изменить 
ваше недоверие к местной интеллигенции в масштабе всего 
Туркестана. В крайнем случае предоставили бы местной ин
теллигенции возможность заниматься восстановлением жизни 
на территории Советской Бухары, организованной после бег
ства эмира.

Ахм ет -Заки Валидов

Письмо,
отправленное в феврале 1923 года 

на имя В. И. Ленина*

Глубокоуважаемый Владимир Ильич!
Заранее знаю, что из-за Вашей болезни это письмо не бу

дет Вам ни вручено, ни прочитано. Но копии этого письма я 
отправлю многим своим друзьям и сподвижникам, и оно ста
нет историческим документом. Товарищ Сталин при посредст
ве товарища Рудзутака прилагает усилия вернуть меня в пар
тию. Он делает вид, что не знает о моем письме в Централь
ный Комитет из Баку, написанном в 1920 году, где я открыто

* Письмо написано перед эмиграцией из Туркестана в Иран.
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объявил о своей деятельности против Москвы, о своем присо
единении к басмаческому движению. Кто же вам будет верить 
после того, как Соглашение, подписанное 20 марта 1919 года 
Вами, Сталиным, мною и моими товарищами, спустя четырна
дцать месяцев было перечеркнуто Постановлением от 19 мая 
1920 года, подписанным лишь Вами и Сталиным? После опуб
ликования этого односторонне принятого постановления, я, 
встретив Вас, выразил свой протест. Вы же тогда Соглашение, 
принятое 20 марта 1919 года, соизволили назвать «клочком 
бумаги». Кстати, по этому Соглашению у Башкортостана 
должна была быть собственная армия, подчиненная непосред
ственно центральному советскому командованию. Ныне по 
Постановлению от 19 мая 1920 года наши войска лишены это
го статуса, переподчинены Заволжскому военному округу, ко
мандованию этого округа предоставлено также право по сво
ему усмотрению дробить и переформировывать существующие 
воинские части. Фактически башкирские войска перестали су
ществовать. На основании подобного же Постановления вы 
«Уфимскую губернию присоединили к Башкортостану», на де
ле эта лукавая мера означает не что иное, как присоединение 
Башкортостана к Уфимской губернии. В этой связи объявлен
ные советским правительством 20 ноября 1917 года в обраще
нии «Ко всем трудящимся мусульманам России и Востока» 
права этих народов на самоопределение, «вплоть до отделения 
от России» в корне перечеркиваются Постановлением от 19 
мая 1920 года. После поражения башкир, казахов и туркестан- 
цев в этой борьбе в истории юго-восточных мусульман России 
начинается новый этап: борьба внутри России не обеспечила 
права мусульман, и это достойно сожаления, поэтому с нашей 
эмиграцией из Советской России борьба перейдет на междуна
родный уровень. Моя цель будет заключаться в том, чтобы 
требования этих народов довести до сведения мировой общест
венности. Далее в этом письме будут рассматриваться отдель
ные стороны нашего угнетенного положения.

Ныне великорусская нация свою политику, направленную 
против интересов наций и племен, оказавшихся в ее подчине
нии, начинает решительно претворять в жизнь не только 
в экономической и социальной сфере, но и в области культу
ры. «Восточный университет», созданный в прошлом году, 
приобрел качество некоего центра, осуществляющего эту по
литику. При Центральном Комитете появилась группа специ
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алистов по восточным делам. Центральный Комитет, собрав 
некоторых представителей восточных народов, оказавшихся 
в зависимости от Советов, повелел им готовить необходимые 
материалы для этих «специалистов по Востоку». Эти предста
вители Востока издали несколько книг и брошюр. Но мысли, 
опубликованные от их имени, навязаны великорусскими специ
алистами. Некоторые пункты «конституций», написанных ими 
для своих стран, были исключены, даже не удостоившись обсу
ждения. В данное время самое важное дело, которым занима
ются Восточный университет и специалисты по Востоку, — со
здание литературных языков для народов на основе фонетики 
их местных диалектов. В определении принципов этого меро
приятия нерусские коммунисты играли лишь роль советников. 
В последнем номере журнала «Красный Восток», издаваемом 
специалистами Восточного университета, дагестанец Гумер 
Алиев пишет, что если на Северном Кавказе для тюркских 
языков будет принят алфавит кириллицы, результатом этого 
будет христианизация этих народов, поэтому они, как азербай
джанцы, должны пользоваться латинским алфавитом, вопросы 
об алфавите и литературном языке должны решаться не под 
руководством русских, они должны решаться местными специ
алистами под руководством самостоятельных правительств са
мостоятельных областей, сформированных в условиях нацио
нально-политической свободы. Такого рода статьи, а также по
пытки некоторых азербайджанских специалистов посредством 
журнала «Красный Восток» объединить всех тюрков-мусульман 
вокруг одного литературного языка вызывают недовольство ве
ликорусских специалистов. Проф. Поливанов выступил против 
азербайджанцев Ш ахтахтинского и Джалиля Гулиева, которые 
на одном из совещаний, где принимали участие также узбек
ские и казахские специалисты, защищали идею создания обще
го алфавита на латинской основе для всех тюркских народов. 
Проф. Поливанов и другие русские говорили о том, что если 
будет принят латинский алфавит, позже он будет заменен ки
риллицей, каждый тюркский диалект, общее число которых до
ходит ло сорока, получит особый алфавит. Ш ахтахтинский 
объяснил, что каждый из тюркских народов не в состоянии 
обеспечить существование литературного языка. Дальнейшее 
совершенно ясно: Вы вместе с Вашими великорусскими товари
щами, начав с лишения простого народа их языка и письмен
ности, не перестанете держать их за шиворот, пока не достиг



Дополнения 257

нете их окончательного обрусения. Разница между Вашими 
словами о вручении нациям их неотъемлемых прав в их собст
венные руки, содержащимися в Вашем труде «Против тече
ния», и проводимой Вами сейчас политикой велика.

Весной 1919 года, когда мы по организационным делам на
ших войск находились в Саранске, присланный Вами предста
витель Зарецкий в течение месяца на многочисленных собра
ниях разъяснял нашему народу, что лишь Советское прави
тельство впервые в истории решит вопрос о самостоятельности 
нашего угнетенного народа, о создании национального прави
тельства и национальной армии. И я в «Правде» опубликовал 
статью соответствующего содержания. После этого не прошло 
и четырех лет, политика Ваша осуществилась в диаметрально 
противоположном направлении. Возможно, РКП слова о свобо
де наций будет распространять в далеких от России Азии и Аф
рике и после всех этих событий. Однако истина заключается 
в том, что в Туркестане великорусские коммунисты испытыва
ют ненависть к таким правдивым коммунистам, как Григорий 
Сафаров, публикующий статьи против продолжения здесь цар
ской колониальной политики. Они охотно «разъясняют» комму
нистам местного происхождения «теорию» о том, что мелкие 
народы для больших наций не что иное, как мелкая рыбешка 
для кита.

Товарищ Артем, будучи в Башкортостане, некоторым мест
ным коммунистам, наряду с уверениями, что мы будем жить 
в самостоятельной республике, откровенно говорил о том, что 
советская (русская) культура, кроме Китая и Индии, будет без
раздельно господствовать во всей Восточной Азии. Якобы это
му не сможет противостоять ни один местный язык или куль
тура, эти языки будут использованы лишь для распространения 
идей коммунизма. Эти и тому подобные слова многократно по
вторялись во многих местах. Нет никакого сомнения в том, что 
эти слова не останутся в пределах России, распространятся 
дальше, и в конечном счете дело дойдет до того, что врагом но
мер один каждого народа, желающего жить самостоятельно, 
но оставшегося под вашей рукой, окажется Советская Россия.

При обмене мнениями с Вами по поводу Ваших тезисов «Ко
лониальный и национальный вопрос» я уже имел возможность 
высказать обо всем этом некоторые свои мысли. Впоследствии 
эти тезисы я прочитал в журнале «Коммунистический интерна
ционал» (№ 11). Вы утверждали, что после осуществления ди-

9 -З а к и  Валили Тоган
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ктатуры пролетариата в мировом масштабе необходимым усло
вием установления социалистического режима в странах с «от
сталыми нациями» будет помощь «передовых наций» (в том 
числе и ранее угнетавших наций). Это означало, что в Индии 
английские, в Туркестане русские, в Африке французские или 
бельгийские рабочие организации будут продолжать колони
альную политику. Еще в 1915 году в Уфе доводилось беседо
вать с Вашими ближайшими друзьями, тогда речь не шла 
о том, что планируемый вами социалистический режим будет 
осуществляться в качестве террористического режима, попира
ющего все человеческие права. И что же мы видим теперь? 
Разве цель революций заключалась во всем этом? Пятаков, 
в ходе дискуссии о профсоюзах поставивший перед Вами этот 
вопрос, был прав. Он говорил, что не следует отнимать волю 
рабочего класса, который кровью и потом осуществил револю
цию. Если бы в России идеи социализма не оказались в плену 
имперских традиций, то какой смысл создавать для зависимых 
народов алфавиты и создавать новые литературные языки из 
их разговорных диалектов?

И Роза Люксембург совершенно правильно предупреждала, 
что если идеи социализма встанут на путь приспособления 
к желаниям великих наций, находящихся под влиянием тради
ций империализма, то от этого не следует ждать добра.

Выздоровев, возможно Вы сами сумеете исправить допущен
ные ошибки.

А хм ет -Заки Валидов 

Прощальное письмо башкирскому народу*

За права и свободу нашего народа я боролся по мере своих 
сил. Движение наше в Туркестане, так же как и в Башкирии, 
вдохновило на борьбу бесчисленное множество соотечествен
ников. В этом деле принимало участие множество людей из 
Турции, Дагестана, Азербайджана и даже Афганистана, нако
нец, оно привлекло и Энвера-пашу**. К сожалению, война

* Письмо написано в феврале 1923 года накануне эмиграции из 
Туркестана в Иран.

** Энвер-паша (1881-1922) — лидер Турецкой буржуазно-демократи
ческой революции 1908 года, военный министр, вице-генералиссимус, 
то есть главнокомандующий. Политик с чрезвычайно сложной судьбой. — 
Примеч. пер.
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с Польшей завершилась в пользу Москвы. Если бы эта война 
продлилась еще несколько месяцев, Энвер-паша, наступая из 
Байсун Гузара, а басмачи Самаркандской губернии из Джизак 
Нурата, смогли бы завоевать Самарканд и Бухару. Для под
рыва железной дороги во многих местах был подготовлен ди
намит. В августе железная дорога со стороны Кзыларват и 
Сырдарьи была бы закрыта для Красной Армии. К сожалению, 
Москва получила возможность направить сюда большие воен
ные силы. Несмотря на то, что в августе наши дела оконча
тельно приняли дурной оборот, я с целью продолжения борь
бы вел в августе организационную работу по сосредоточению 
басмачей Шахрисяба и Самарканда, башкирских, татарских 
и казахских офицеров в области Байсун для соединения их 
с Энвером-пашой. Но неблагоприятные события нарастали. 
Энвер-паш а пал в бою*.

Именно в это время (в сентябре) тайно созванный Конгресс 
Туркестанского национального объединения поручил мне про
должить эту работу за рубежом, написать ее историю, довести 
до сведения мировой общественности, представить наши тре
бования в качестве международных проблем. Этим делом на
мереваюсь заниматься, поселившись в Европе или Турции. 
Однако на реальность необходимо смотреть прямо: нынешний 
уровень нашего движения, то есть движение, борьба на уров
не областей за достижение уступок со стороны Советов, не да
ли желаемых результатов. Сейчас нация в положении овцы, 
попавшей в волчьи зубы.

Но этот вопрос в будущем будет стоять на более высоком 
уровне, необходима организация борьбы в иных формах. Во
прос о власти Советов в России, после того как она заверш и
лась в качестве внутренней борьбы, в дальнейшем превратит
ся в проблему межгосударственных отношений. В конечном 
счете этим вопросом займутся великие державы. Более того, 
данный вопрос перерастет и компетенцию великих держав 
и превратится в мировую проблему.

Советы, распространяя лживые слова об освобождении на
ций и колоний, приспособили теорию социализма, защищаю
щую интересы и права рабочих, к желаниям эгоистической на
ции, подверженной империалистическим традициям. Я напи-

* Энвер-паша погиб в 1922 году в стычке с частями Красной Армии. 
— Примеч. пер.

9 *
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сал два письма об этом и переправил их сегодня Рудзутаку, 
одному из советских руководителей в Ташкенте. Письма пред
назначены для вручения Ленину и Сталину (сообщившему 
мне, кстати, о моем прощении), а также другим их соратни
кам. Проводимая ими в дальнейшем политическая програм
ма — обеспечение господства русского языка и культуры не 
только в России, но и в сопредельных областях Европы 
и Азии. Даже призыв к устройству социализма в мировом мас
штабе является одним из способов достижения этой цели. Ру
сификация всего мира — задача неосуществимая. Но эту ис
тину (опасность) в других странах быстро понять не смогут. 
Поэтому независимым, свободным народам необходимо разъ
яснять империалистическую сущность русского вопроса. Даже 
в Хиве всего этого не понимали за четыре месяца до уничто
жения русскими их собственного правительства. Возможно, 
для понимания этих истин каждая нация некоторое время 
должна быть под властью русских. В любом случае сейчас на 
нашей родине не следует допускать никаких волнений и вос
станий. Движения, подобные выступлению Сулеймана Мурза
булатова, сегодня нанесут вред нашему народу. Об этом я по
слал ему письмо из Бухары. К счастью, кажется, больших по
терь не было.

*  *  *

По мере своих возможностей вы должны обращать внима
ние на следующие вопросы:

1) Занимайтесь учебой молодежи, готовьте из нее техниче
ских специалистов.

2) Внедрите в души способных людей желание, оторвав
шись от частных хозяйственных дел, войти в кооперативы, ук
репиться в советских аппаратах, взять на себя обязательства 
служить на этом поприще своему народу. Об этом я уже гово
рил на собрании в Стерлитамаке в августе 1919 года.

3) Не жалейте усилий для защиты религии и языка. Самые 
гнусные притеснения будут совершены на этих двух основах, 
то есть на основе религии и языка. В этой связи не будет ни
какой возможности иметь какую-либо организацию, так как 
она попадет в подчинение советских учреждений и будет слу
жить их интересам. Поэтому борьбу за религию и язык при
дется вести средствами как в рамках закона, так и скрытно.
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4) К следующему этапу борьбы готовьтесь будучи уверен
ными в том, что она превратится в проблему международного 
уровня. В этот период тюрки Поволжья и Приуралья должны 
верить, что им борьбу нужно вести в единстве с Туркестаном.

В этой связи детям дома нужно разъяснять, как с 1917 года 
мы вели эту борьбу. Если народы свободного мира не смогут 
объединиться и противостоять против распространения боль
шевизма, и большинство народов Азии встанет на путь совет
ской власти, то коммунизм как теория, наиболее сильно раз
дувающая пламя межнациональных раздоров, приведет к вой
не между самими этими народами. Мы живем в такое время, 
когда в мире развиваются самые различные, в том числе тор
говые, связи. Поэтому неумение России пользоваться старыми 
торговыми путями между Востоком и Западом приведет к пла
чевным результатам. Русские не смогут ассимилировать тюрк
ские народы в течение одного века, так как этот процесс за
висит также от успехов русификации на Кавказе, на Украине. 
К тому же нации, ставшие жертвами русификаторской поли
тики, не останутся без движения. Если будет расти числен
ность русских, увеличится численность и других. В этой связи 
напишу некоторые свои мысли, не сочтите за пророчество: им
периалистические поползновения русских и стремление совер
шить революцию приведут к тому, что все происходящее 
в России будет казаться самыми великими событиями XX ве
ка, связанными с судьбами всех народов. Однако из-за неуме
ния сдерживать свои аппетиты русские на основе этих собы
тий будут преследовать лишь свою корысть. Великие события, 
которые возникнут как последствия этого, дадут нам новые 
возможности для оживления. Такие регионы, как Туркестан, 
где мусульман живет много, сумеют воспользоваться этим по
ложением. В это время так же, как евреи в Израиле верят 
в возрождение своего государства, наши должны жить с верой 
и разъяснять все подрастающему поколению. Мы в зарубеж
ных государствах будем заниматься этим вопросом. Вопреки 
всему я верю, что до этих дней освобождения наше поколение 
не успеет исчезнуть совсем. Мы в Башкортостане развернули 
национальное движение на законной основе, на основе реше
ний курултаев создали регулярные войска и открыто боролись, 
открыто излагали свои мысли на страницах национальной пе
чати и в школах. В Туркестане же это движение как недоволь
ство и волнение началось до нашего прихода, большинство ба
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смачей было под влиянием фанатичных мулл. Мы в это дви
жение внесли национальную идею, идеал национального дви
жения. Наконец к этому делу присоединился великий истори
ческий деятель со своими офицерами.

Все эти дела не из тех, которые люди могли бы забыть за 
несколько лет, даже в течение одного-двух поколений. Из-за 
верности тюркского народа идее независимости в его памяти 
до сих пор живы воспоминания, относящиеся к временам сво
ей самостоятельности: о Джанибек-хане, Тамерлане, Кучуке 
и его сыновьях Каип-хане и Аблай-хане. Даже те тюркские 
племена, которые в древние времена оставались в меньшинст
ве среди других народов, забывали или почти забывали свой 
язык, при появлении возможности поднимались и вновь созда
вали государства. Такие племена, как туюхуны, шато и тауга- 
чи среди китайцев, карлыки и калачи среди индийцев, арпаты 
среди угро-финнов, огузы, агачерийцы и аккойуны среди 
иранцев, арабов и курдов, несмотря на то, что остались 
в меньшинстве, сохранили свое бытие, а позже создали госу
дарства и вошли в историю. История этих племен — восхити
тельный пример для подражания.

Испытываю желание обнародовать все это, описав в виде 
романов. Миф об Эргенеконе свидетельствует о возрождении 
одного мужественного тюркского сообщества тогда, когда дру
гим казалось, что оно на грани полного исчезновения. Мы пе
реживаем в настоящее время среди русских один из самых 
страшных периодов своего исторического существования, 
но страх не сковал нас. Лично я сам, хорошо зная наше про
шлое, даже в часы самых больших неудач не впадал в отчая
ние. Вышеупомянутые народы ради свободы покидали даже 
родину, но вновь обретали независимость. Наш народ, как 
трава пырей: если в земле останется хотя бы маленький его 
кусочек, вскоре распространяется на весь сад. Если бы 
в 1917-1922 годы мы не воспользовались возможностью под
няться на борьбу и остались бы без движения, то нам трудно 
было бы воспользоваться такой же возможностью в будущем. 
Эта возможность длилась очень короткое время, однако мы су
мели ею воспользоваться. Совершенные нами дела, так же как 
и дела Кучук-султана, его сына Мурат-султана, Бишай-султа- 
на, его сына Ырыс Махмут-султана, Султангирея (Карасака- 
ла), Батырши, Салавата, Аблая и Кенисары, оставят после се
бя великие воспоминания. Стихи, байты, сотворенные в ходе
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этой борьбы, невозможно заставить забыть. Разумеется, враг 
приложит много усилий, чтобы заставить вас забыть их. Но не
опубликованное в России будет опубликовано за границей. 
Россия не сможет удерживать свои границы вечно закрытыми. 
Если литературу, распространяющую идеи о свободе и нацио
нальном освобождении, наши не смогут прочитать на родине, 
прочитают за рубежом. Только пусть не ввергает нацию в без
надежность террористическая власть, кажущаяся сегодня не
избежной. Вера и совесть наша, наша любовь к независимости 
будут указывать пути освобождения и призывать вперед.

Возникновение партии «Эрк»

Организация партии «Эрк» («Воля») была задумана в 1919 
году. Весною же этого года одновременно, но независимо друг 
от друга группы социалистов в Ташкенте и в Темясове (Баш 
кирии) решили образовать туземные социалистические пар
тии, могущие войти в Третий Интернационал как самостоя
тельные члены последнего. В ноябре того же года представи
тели ташкентских, бухарских, киргизских и башкирских соци
алистов, случайно собравшиеся в Москве, решили объединить 
работу по организации национально-социалистических пар
тий, была намечена программа единой партии из 12 пунктов. 
К весне 1920 года выяснилось, что ЦК Коммунистической пар
тии России не допустит легального существования туземной 
социалистической партии, хотя бы и входящей в Коминтерн. 
Тогда представители организуемой партии, собравшись в ию
не того же года, решили организовать свою партию во что бы 
то ни стало, нисколько не стесняя себя ни программой, ни ус
тавом Третьего Интернационала. В сентябре того же 1920 го
да во время съезда народов Востока работала в Баку органи
зационная комиссия партии, куда, помимо лиц, имена которых 
теперь в советских условиях упомянутыми быть не могут, вхо
дили Валидов и Джанизаков, был выработан проект новой 
программы, состоящей из 27 пунктов. Та же комиссия, в обно
вленном составе, без Джанизакова, но с включением Абдулха- 
мида Арифова (тогда военного комиссара Бухарской Совет
ской Республики), на заседаниях 7-10 января 1921 года, в Бу
харе, приняла для организации наименование «Туркистан Со- 
циалистлар Тюдеси» или, короче, «Тюде», т. е. «Группа,
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или Кружок социалистов Туркестана». В апреле того же года 
(15—18 апреля) состоялся в Бухаре же «расширенный совет 
Тюде», куда, помимо Валидова и Арифова, входили также 
представители туземных социалистов Киргизской (Казахстан) 
и Хорезмской (Хива) Республик и вышеупомянутый проект 
программы из 27 пунктов был скомкан в 9 пунктах. «Совет 
партии», состоявшийся в начале 1926 года, переименовал 
«Тюде» в «Социалист ЭРК Фиркаси», т. е. «Туркестанскую со
циалистическую партию ЭРК», и утвердил программу из 9 
пунктов в следующем окончательном виде (8-9 января).

Программа Туркестанской социалистической 
партии «Эрк»*

Теоретическая часть**

При всем пока что слабом развитии промышленности коли
чество рабочего класса в городах Туркестана с каждым днем 
растет. Однако защищать свои классовые интересы против ме
стных и иностранных эксплуататоров и играть доминирующую 
роль в политической жизни и в хозяйственном строительстве 
страны рабочий класс может только при условии организован
ности в профессиональные союзы и в самостоятельную рабо
чую партию. При условии, если эта партия сумеет не оста
ваться замкнутой профессиональной организацией рабочего 
класса, а установит сотрудничество рабочих и крестьянства 
(дехканства) на основе общих интересов. Прочность союза ра
бочих и крестьян в Туркестане обусловлена тем, что судьба ог
ромного большинства дехканства, работающего на текстиль
ные фабрики, слишком тесно связана с судьбою рабочих тех 
же фабрик. Если европейские рабочие стремятся стать хозяе
вами средств производства в Европе, то туркестанские рабочие 
и хлопкоробы одинаково заинтересованы в развертывании на
ционализированной текстильной промышленности у себя 
в Туркестане. Туркестанский рабочий и крестьянин-хлопкороб 
будут, при наличии общей политической организации, пред

* Национальная библиотека РБ. Ф. 78185. — Примеч. пер.

** Документ написан на русском языке и печатается в редакции ори
гинала. — Примеч. ред.
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ставлять собою внушительную социально-политическую силу 
по сравнению с той частью крестьянства, которая обрабатыва
ет хлеб. Партия «Эрк» считает себя той политической органи
зацией, которая объединяет классы революционных рабочих 
и дехканства Туркестана.

Социализм выведет угнетенные классы порабощенных, как 
туркестанцы, народов Азии из умственной темноты замкнуто
го Востока на светлую арену современной жизни, из области 
суеверий — в область мировой действительности, из этниче
ско-родовых границ — в поле жизни международной классо
вой борьбы, социализм приучит их к сотрудничеству и обще
нию с другими народами. Социализм переделает хозяйствен
ное мышление трудящихся туркестанцев, в большинстве — 
крестьян, завязш ее в болоте темной кишлачной жизни 
и в замкнутых полурелигиозных цехах городских кустарей 
и ремесленников, заставит их заниматься вопросами мирового 
хозяйства, вопросами переустройства на новых началах всей 
экономической жизни человечества. Каким бы экономически 
отсталым ни являлся Туркестан, воспитательное значение со
циализма будет здесь огромным. Основанная на экономическо- 
классовых принципах социалистическая партия и пропаганда 
социализма будут способствовать еще и тому, чтобы и другие 
политические партии в этой восточной стране так же органи
зовывались только на экономической базе, чтобы религиозные 
и личные моменты не могли играть роли в организации поли
тических партий и чтобы в основу школы и вообще народного 
образования были положены тоже только жизненные, хозяйст
венные принципы.

Туркестан, находящийся в настоящее время под властью од
ной из империалистических держав, не может развиваться 
экономически, как это следовало бы по его географическим 
и природным условиям, так как страна эта — пока что в ней 
хозяевами являются завоеватели и пока что рядом с ними су
ществуют туземцы — должна находиться в состоянии постоян
ной войны. Дело в том, что нацией-завоевательницей являют
ся в Туркестане русские, а русская колониальная политика, 
в отличие, например, от английской в Индии, основана на идее 
полной и окончательной русификации завоеванных областей. 
Русский империализм поставил себе определенную цель: обос
новаться в Туркестане окончательно, превратить край в ис
тинно русский, заменить туземное большинство населения
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большинством переселяемых из Европейской России русских, 
обратить Туркестан в базу для своих дальнейших грабитель
ских завоеваний в Средней, Южной и Восточной Азии. Рус
ский империализм добивается этой своей цели путем примене
ния различных мероприятий, как, например: вооруженное ис
требление или ограбление туземцев отдельных районов с це
лью захвата их земель или по поводу восстаний, вызываемых 
часто действиями или провокацией самих империалистов. Ме
роприятия хозяйственные, как, например, постоянное и после
довательное вымогательство земли и воды. Богатейшие плодо
родные и густонаселенные долины Южного Туркестана пере
живают теперь эпоху бесчеловечного опустошения, из-за отбо
ра земли у туземцев, веками ее обрабатывавших, отбора зем
ли для водворения в них новых колониальных армий, прибы
вающих из России, чуждых интенсивной оросительной культу
ре. Оседлые и полуоседлые туземцы Северного Туркестана то
же лишаются своих плодородных обрабатываемых земель, ка
зах-киргизы, уже перешедшие в оседлость, вытесняются в пу
стыни. Проведение новых магистральных каналов, устройство 
фабрик (например, текстильных) и заводов (например, метал
лообрабатывающих) допускается тоже исключительно в целях 
переселения русских. Наиболее выгодная в наше время для 
сельских хозяев определенных поясов земли культура — хло
пок — тоже превращена в орудие полного порабощения тузем
цев. Сеется хлопок принудительно, при принудительном же 
сокращении посевов хлеба и риса. Не допускается расширение 
посевов хлеба даже тогда, когда оно лучше обеспечило бы рост 
посевов промышленных растений. Все это делается для того, 
чтобы поставить туземное население в отношении хлеба в пол
ную зависимость от России. Между тем в жизни России быва
ют моменты, когда она даже при желании не может доставить 
в Туркестан необходимое количество хлеба, как это случилось 
в 1917-1918 годы, когда погибло от голода до двух миллионов 
туземцев. Усовершенствованные сельскохозяйственные орудия 
и тракторы отпускаются прежде всего русским переселенцам 
или туземный кишлак ставится в зависимость от соседнего 
русского поселка в отношении воды и даже сельскохозяйствен
ного орудия.

Такие меры не могут не вызывать у трудящихся туземцев 
известного недоверия или даже вражду к новшествам в облас
ти хозяйства, исходящим от русских. Между тем нация-завое
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вательница, монополизировавшая в своих руках дело инфор
мации других культурных народов о состоянии своих колоний, 
систематически внедряет в сознание просвещенных обществ, 
что она завоевала в Средней Азии девственный край, населен
ный дикими туземцами вроде краснокожих, враждебно относя
щимися ко всяким новшествам в хозяйстве, что здесь культу
ра внедряется только силой завоевателей, что туземцы обрече
ны на «естественное» вымирание, что их места займут «закон
ные хозяева» страны, колонисты, которые «законно» же их ас
симилируют, что русские превращают дикую страну в Амери
ку. Туземец же Туркестана не имеет возможности вывести 
продукты своего труда на мировой рынок, не может сноситься 
с другим миром, объяснять культурным народам и тем более 
их рабочим, что промышленность и усовершенствованные си
стемы и орудия в сельском хозяйстве, которые он от души хо
тел бы у себя развить, преподносятся ему как средство смер
ти. Туземцы не только никогда не противились нововведениям 
в народном хозяйстве, наоборот, сами, будучи представителя
ми древнейшей и несравненно высшей, по сравнению с рус
ской, земледельческой культуры, с самого начала оккупации 
края обращались к русским властям с просьбой ремонта ста
рых и проведения новых оросительных каналов (например, 
в низовьях Сырдарьи), охраны саксаульных лесов в областях 
сыпучих песков и постройки мостов и т. д., но напрасно. Рус
ская экономическая политика в Туркестане всегда вызывала 
только войны и восстания, но отнюдь не энтузиазм туземцев, 
между тем производительность труда во всех странах, также 
и в колониях, зависит теперь от СОЗНАНИЯ и ЗА И Н ТЕРЕ
СОВАННОСТИ трудящихся.

Ввиду изложенного партия «Эрк» в области экономики ста
вит своей главной задачей хозяйственное возрождение Турке
стана путем заинтересования преобладающего в нем туземно
го населения. Осуществление этой задачи зависит от открытия 
дверей Туркестана для всех народов, от соединения его желез
ными дорогами со всеми соседями в Азии, именно Индией, 
Персией и Китаем и от освобождения его, таким образом, 
от монополии рынков со стороны русских железнодорожных 
линий. Только при этих условиях Туркестан сможет раскрыть 
остающиеся до нашего времени скрытыми в его недрах или из
вестные, но еще не использованные природные сокровища, ор
ганизовать свои внутренние экономические ресурсы. Только
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тогда Туркестан сумеет использовать системы своих больших 
рек, проводить великие магистральные каналы, расширить ир
ригационную сеть, привлекая технические силы и материаль
ную мощь всех культурных народов, сможет привлечь для по
селения вновь орошенных пространств кочевников степи, род
ственные или экономически себе равные соседние народы, 
сможет увеличить таким образом густоту своего населения. 
Наконец Туркестан, только при условии снятия монополии его 
общения с остальным миром, при условии нормальной связи со 
своими соседями, сможет приравнять заработную плату своих 
рабочих к зарплате рабочих других стран.

Вступление экономической жизни Туркестана в указанное 
естественное русло всецело зависит от его политической неза
висимости. Империалистическое иго державы-победительни
цы, угнетающее все классы туземного населения, препятству
ет проявлению классовой дифференциации в Туркестане, к то
му же еще промышленно отсталом. Рабочий класс Туркестана 
даже при теперешних условиях сумел показать, что он в гря
дущем культурно-экономическом возрождении страны явится 
важным фактором и что он выделит из своей среды действи
тельных общественных работников. Однако рост городской 
жизни, развитие промышленности и увеличение туземного ра
бочего класса до такой степени, чтобы он мог приобрести еще 
более внушительное, доминирующее положение и в политиче
ской жизни Туркестана, всецело зависит от того, чтобы стра
на эта, завоевав политическую независимость, могла сама об
рабатывать свое сырье и хлопок, сама добывала и обрабатыва
ла свои металлы и стала бы, как это было в ее прошлом, стра
ной, производящей текстиль и обрабатывающей металл. Заво
еватели Туркестана, для того чтобы навсегда обеспечить свое 
господство, приняли, кроме вышеперечисленных, еще много 
других мер, как-то: недопущение туземцев к обучению воен
ному искусству, поддерживание остатков отжившего феода
лизма, основ родового и патриархального строя, искусственно 
вызывая, для своих политических целей, племенные раздоры, 
пресечение путей развития сильной и жизнеспособной нацио
нальной культуры Туркестана с учетом современных условий, 
насаждение на место веками развивавшейся общетуркестан
ской культуры нежизнеспособных родовых «культур», должен
ствующих, по планам завоевателей, служить переходными 
этапами к полной ассимиляции туземцев, сохранение монопо
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лии профессионально-технического образования в руках гос
подствующей нации, исключение возможности для туземного 
населения получать образование в других европейских странах 
и знакомиться с другими культурами, более высокими по срав
нению с культурой поработителей, возвеличивание, вместо 
этого, культуры господствующей нации в глазах нации пора
бощенной. Однако держава империалистическая никогда не 
достигнет ни цели полной русификации края, ни цели ассими
ляции туземного населения, какие бы меры она ни принимала. 
Единственным результатом этих мероприятий является то, что 
энергия и силы всех классов туземного населения, вместо то
го чтобы применяться в положительных работах для его собст
венного культурного развития, нормального хозяйственного 
строительства, напрасно тратятся на борьбу с вредными и па
губными для будущности страны мероприятиями империали
стов. Только политическая независимость избавит население 
Туркестана от такой напрасной траты энергии, так необходи
мой и ценной для его культурно-экономического возрождения.

Восстановление независимости Туркестана, завоевание тру
дящимся классом руководящей роли в политической жизни 
страны могут быть достигнуты легальными, мирными способа
ми работы среди населения и, в то же время, путями револю
ционными. Идея независимости Туркестана является идеалом 
для всех классов угнетенной национальности и потому времен
ное совпадение и солидарность борьбы различных классов уг
нетаемой нации против поработителей вполне естественны, 
но и в дни одновременной, совместной борьбы за общую цель 
трудящийся класс не может ни на минуту отказываться от со
хранения своего классового лица. Проходят те времена, когда 
туземная буржуазная интеллигенция, оставляя нетронутыми 
экономические вопросы и выдвигая на их место лишь общена
циональные лозунги, могла вести за собой народные массы. 
Наоборот, буржуазия колониальных и полуколониальных 
стран вступает на путь ясного сознания своей классовой сущ
ности и открытой защиты своих классовых интересов. Мелко- 
буржуазно-демократические группировки Азербайджана, Тур
кестана и некоторых соседних азиатских стран, остававшиеся 
до последнего времени разрозненными или колебавшиеся ме
жду социалистами и чистой буржуазией, тоже начали, в годы 
послевоенной революции, организовываться как класс. Неко
торые из этих группировок открыто выступают в своей лите
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ратуре с пропагандой необходимости для этих азиатских стран 
развития национального капитала, сосредоточенного в руках 
прогрессивно-радикальной туземной буржуазии, объявляя се
бя, в то же время, носителями интересов и идеологами этого 
национального капитализма. Перед такими фактами, являю
щимися несомненным признаком культурного развития этих 
стран, для представителей класса трудящихся и рабочих Тур
кестана и для той части туземной интеллигенции и молодежи, 
которая усвоила за годы революции идеи социализма, органи
зоваться в самостоятельную социалистическую партию стало 
совершенной необходимостью.

Политические партии туземной несоциалистической интел
лигенции способны работать лишь среди буржуазии своей на
ции, и в борьбе за независимость колонии они не могут опи
раться на какое-либо сильное международное объединение. 
Революционные же социалисты этих стран, считающие, что 
цели полной свободы и независимости угнетенных народов 
и колонии могут осуществиться при победе социализма во 
всем мире и при образовании международной федерации соци
алистических обществ, будут опираться на интернациональное 
объединение политических сил, борющихся против мирового 
капитализма и империализма. В силу этого на партию трудя
щегося класса и на социалистов колониальных стран, несмот
ря на их слабость в настоящее время, объясняющуюся общей 
отсталостью колоний, ложится большая ответственность за по
литическую судьбу этих стран. Только через эти социалисти
ческие партии борьба за независимость колонии и угнетенных 
национальностей становится подлинной частью борьбы всех 
угнетенных и мирового пролетариата за свободу и социализм. 
При этом социалистические партии колоний и угнетенных на
родов должны учесть опыт русской революции. Русская рево
люция показала, что: а) пролетариат империалистической на
ции не может скоро освободиться от взглядов на колонии и уг
нетенных их же буржуазией народы, насажденных среди него 
той же буржуазией, и полагает, что получение продуктов 
и сырья из колонии и сбыт в них товаров метрополий может 
производиться только при условии сохранения системы наси
лия. То поколение пролетариев метрополии, которое унаследо
вало власть от буржуазии, несмотря на официальное призна
ние прав колонии, на практике ничем не отличается от своей 
буржуазии и тем внедряет среди трудящихся туземцев взгляд
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на социалистов метрополии как на худший, чем даже буржуа
зия, лицемерный элемент угнетателей, при этом лозунг осво
бождения колонии употребляет только как средство пропаган
ды в свою пользу в колониях других, конкурирующих с ним, 
империалистических держав. Русская революция, с другой 
стороны, показала, б) что социалисты метрополии, в то время, 
когда социализм осуществляется только в одной стране, выка
зывают свое и с к л ю ч и т е л ь н о е  доверие к о  в с я 
к о м у  ц е н т р а л и з у ю щ е м у  э л е м е н т у  импе
риалистической нации в колониях и относятся недоверчиво 
к т у з е м н о м у  п р о л е т а р и ю  как к элементу децен
трализации и верность туземного пролетария социализму из
меряют лишь его верноподданностью в отношении господству
ющей нации в целом. Социалисты метрополии этого поколе
ния свое недоверие к туземному пролетарию и социалистам 
умеют прикрывать лозунгом «единого фронта против мирово
го империализма». Между тем опытами годов «пролетарской 
колониальной политики», усовершенствовавшей прежнюю пе
реселенческую и ассимиляционную систему, ускорившей ее 
применение новыми «революционными» методами, поддержи
вающей устои феодализма и родового строя как противоядия 
против нежелательного для «господствующего пролетария» 
объединения туземцев вокруг единой, жизнеспособной нацио
нальной культуры, доказано, что это «доверие» к одним и «не
доверие» к другим вызваны лишь категорическим решением 
данного поколения пролетариев империалистической нации 
сохранить свое господство в колониях и даже довершить дело 
ассимиляции и экономического поглощения. Социал-коммуни- 
сты метрополии в тех же целях не допускают ни существова
ния отдельных национально-социал-коммунистических пар
тий, ни образования национальных фракций в составе общей 
коммунистической партии, которая должна оставаться моно
литно-единой русской. Эти обстоятельства русской революции 
с несомненностью доказали, что пролетарии метрополии и ко
лонии, господствующей и угнетенной нации могут понять друг 
друга только при посредстве третьего элемента, при посредст
ве сильного социалистического интернационала, независимого 
морально и материально от пролетариата нации, господствую
щей над данной колонией. Несомненно, что взаимоотношения 
пролетариев угнетенной и угнетающей национальностей будут 
таковыми и в других колониях Азии, Африки и Австралии.
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Лучшие и искренние, последовательные социалисты, благо
склонно относящиеся к свободе колонии и нации, — выходцы 
из первого поколения пролетариата, как это имело место 
в России, оказались слабыми и не способными влиять на мас
сы. Партия «Эрк» верит, что социалистический Интернационал 
сумеет стать решающей мировой политической силой и дейст
вительно представлять интересы угнетенных, когда в основу 
его организации будет положено деление человечества не на 
государства, а на национальности, когда в нем будут занимать 
надлежащее место и иметь реальное значение представители 
социалистических партий угнетенных народностей и колоний, 
и что она, партия «Эрк», в таковом интернационале будет так 
же полезна, как и представители социалистических партий 
иных колоний и угнетенных наций.

Партия верит, что она в будущем станет самой сильной 
и сплоченной политической организацией Туркестана, что 
зрелый и революционный элемент трудового дехканства также 
сгруппируется вокруг него и что, таким образом, рабочие 
и трудовое дехканство страны будут через нее представлены 
в семье международного социализма.

Текст программы партии «Эрк», 
исходящей из вышеизложенных основных положений:

1. В области экономической жизни должны быть проводимы 
следующие начала: 1) земля, водные артерии и леса принад
лежат всему народу и предоставляются в его пользование без
возмездно; 2) горная промышленность, обработка недр земли, 
железные дороги должны быть национализированы полностью 
и должны находиться в исключительном ведении Туркестан
ского государства; национализация остальных отраслей про
мышленности должна проводиться в соответствии с целями 
быстрейшего поднятия экономического состояния страны 
и улучшения материального положения рабочих; 3) должны 
быть поддерживаемы коллективные начала в сельском хозяй
стве, при этом оросительные работы и система туземного кол
лектива хашар, общественные работы по проведению арыков, 
поддержка и управление оросительных систем и т. п. объеди
няющие моменты в туркестанском сельском хозяйстве должны 
быть рассматриваемы как наиболее подходящая база для по
строения туземной общественной жизни на новых социалисти
ческих началах и для внедрения идей коллективизма вообще.
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Проведение новых, больших, современного типа каналов, со
оружение таких же шлюзов, регулирующих системы больших 
рек, постройка современных всетуркестанских гидроэлектри
ческих станций в туркестанских горах и управление ими 
должны сделать коллективизм и строительство общенацио
нальными усилиями в будущем основой всего народного хозяй
ства страны; 4) всемерное стремление да индустриализации 
сельского хозяйства, развитие во всех районах Туркестана ин
тенсивной культуры, приостановление .наступательного харак
тера русской экспансивной, неполивной культуры против оро
сительно-удобрительной, в особенности в северных областях 
края (в К азахстане); 5) заселение вновь орошаемых земель 
прежде всего кочевниками или невольными кочевниками стра
ны; 6) прекращение дальнейшего переселения русских, увели
чение густоты населения путем водворения в городах и во 
вновь орошаемых местах переселенцев из родственных турке- 
станцам или вообще неимпериалистических народов Азии 
и Европы, как татар, персов, индийцев, неимпериалистических 
народностей Восточной Европы и т. д.; 7) единый подоходный 
налог, устанавливаемый парламентом; 8) развитие всех видов 
кооперации и открытие государственных кредитных банков; 9) 
последовательный переход к современному типу городского 
строительства, распланирование туземных городов по евро
пейскому образцу, проведение водопроводов, канализаций, ус
тановление сети связи и передвижения в туземных городах по 
этим новым планам, тем самым ликвидируя деление городов 
на европейские и туземные.

2. Меры, необходимые для разрешения рабочего вопроса:
1) рабочие и профессиональные организации, существующие 
во всех культурных странах, профессиональные союзы, рабо
чие кассы, примирительные камеры, страхование жизни и т. п. 
должны быть созданы и в Туркестане как органы полноправ
ные и могущие защищать интересы трудящегося класса. 
При этом должны быть приняты все меры к тому, чтобы ту
земный рабочий — как через практические работы в этих про
фессиональных организациях, так и путем обучения в специ
ально для них открытых школах и курсах по профессиональ
ному делу — окончательно воспринял методы современного 
профессионального строительства и чтобы туземный рабочий 
везде в Туркестане мог сам управлять собою, без помощи «ор
ганизаторов» или «инструкторов» поработителей страны;
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274 Программа партии «Эрк

2) разрешение рабочего вопроса и улучшение рабочей жизни 
на фабриках и заводах, находящихся в ведении государства, 
должны быть поставлены на такую высоту, которая могла бы 
служить образцом для частных предприятий.

3. Партия «Эрк» будет бороться за полную независимость 
Туркестана и за его появление на международной арене как 
самостоятельной, самодовлеющей силы в соответствии с его 
географическим положением и естественно-экономическими 
особенностями в Центральной Азии.

4. Формой государственного правления Туркестана, освобо
жденного от ига империалистов извне, феодалов и духовенст
ва внутри, должна быть демократическая республика. Источ
ником власти является парламент, выбранный на основе пря
мого, тайного и равного избирательного права, земские и го
родские самоуправления должны быть организованы на тех же 
началах. Демократический режим и свободные выборы, 
не имеющие в Туркестане традиции буржуазного руководства, 
должны быть ограждены здесь от . давления капиталистов 
и буржуазии и должны обеспечить появление из среды наибо
лее угнетенных и низких в культурном отношении слоев насе
ления свежих народных сил.

5. Независимости и народовластия партия будет добиваться 
всеми лояльными и мирными путями. Однако, ввиду возмож
ности завоевания и удержания народовластия только при на
личии национального войска, партия будет выдвигать как тре
бование обязательную воинскую повинность и всеобщее воин
ское обучение. В то же время партия и при режиме иностран
ной оккупации будет поддерживать всякую борьбу против мо
нополии высшего командования в руках империалистической 
нации, против вывода туземных войсковых частей из пределов 
Туркестана и раздробления туземного войска на мелкие еди
ницы в составе больших войсковых объединений империали
стов.

6. Национальный вопрос в Туркестане вообще и вопрос 
о национальных меньшинствах в частности должны разре
шаться путем обобщения демократического избирательного 
права для всех национальностей и путем предоставления на
циональностям полной возможности пользоваться государст
венными школами и другими общественными учреждениями, 
естественными богатствами страны, землей и водой, меропри
ятиями государства по организации социального труда и по
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борьбе с безработицей — пропорционально к величине каждо
го народа. При этом партия будет бороться всеми силами про
тив феодализма, его наследия и против родового начала, слу
жащих всегда орудием интриг империалистов, будет поддер
живать меры по укреплению единой национальной туркестан
ской культуры для этнографических групп, принадлежащих 
к преобладающей в стране расе и до сего времени не успев
ших или не претендующих на оформление своей особой наци
ональной культуры. Помимо того, создание — обычного и ре
лигиозного права и судоустройства отдельных племен — еди
ного, современного правопорядка и суда также должно способ
ствовать ликвидации родовых традиций и неравенства.

7. Народное просвещение в Туркестане должно быть напра
влено прежде всего к быстрейшему материальному и духовно
му прогрессу населения; к укреплению народовластия и рас
крепощению туземцев от оков монополии финансово-промыш
ленного и технического знания, железнодорожного дела, теле
графа, телефона, трамвая, электростроительства и т. д. в ру
ках переселенцев империалистической нации (к тому должен
ствующих оставаться на правах граждан и в независимом Тур
кестане); к коренной отмене всех следов классового и сослов
ного неравенства; к созданию новой демократической народ
ной культуры взамен еще существующих институтов феода
лизма. Применение систем трудовой школы, всеобщее бес
платное начальное образование и, наконец, ознакомление тур- 
кестанцев с культурой подлинной Европы непосредственно 
в школах цивилизованных стран — составляют основные тре
бования партии в области народного просвещения. Органы на
родного образования, обеспеченные государством, должны 
быть в пропорциональном пользовании всех народностей 
и классов. Инертность и равнодушное отношение более отста
лых слоев населения не дают оснований предоставить их долю 
в распоряжение более состоятельных, ревностных и пронырли
вых слоев. Вместе с тем партия, принимая во внимание игно
рирование в прошлом просветительных интересов наиболее 
отсталых слоев и трудящегося класса населения, будет, как 
при составлении, так и при пропорциональном распределении 
государственного бюджета по народному образованию, уделять 
особое внимание на наверстывание потерянного этими слоями 
населения и национальностями страны.

V4 10*



276 Программа партии «Эрк»

8. В вопросах религии должен быть применен принцип пол
ной свободы совести, взгляд на религию как на частное дело 
каждого гражданина и полное отделение церкви от государст
ва. Правительство должно следить только за тем, чтобы рели
гиозные обряды совершались без нарушения общественного 
порядка и чтобы не велась религиозная пропаганда, могущая 
служить политическим целям, и чтобы она не являлась оруди
ем в руках внутренних и внешних врагов прогресса и нацио
нальной независимости Туркестана.

9. Партия «Эрк» верит, что борьба трудящихся классов ко
лониальных народов против капитализма и империализма за
вершится только при условии международной солидарности. 
Поэтому она будет стараться всю свою деятельность согласо
вывать с международным освободительным движением и вой
дет в такой Социалистический Интернационал, который смо
жет действительно обеспечить согласованность борьбы угне
тенных классов капиталистических стран с революционно-ос
вободительными движениями колониальных и малых народов.

Башкир*

Башкир (самоназвание башкорт) — название тюркского 
народа, живущего на южном и среднем Урале, а Башкорто
стан — название края, где проживает этот народ. Сегодня сре
ди республик Советской России есть республика с этим назва
нием. По переписи 1897 года численность башкир достигла 
1 492 944 человек (в их число вошли и 117737 тептярей). Есть 
доказательства, свидетельствующие о том, что башкиры так 
же как и жившие по реке Идиль-Эдиль, т. е. в Поволжье, бул
гары, переселились сюда из южной части западного Туркеста
на (См. например, предания о предках по имени Кенже 
и о географических названиях в кн.: Zeki Velidi Togan. Türk tari
hi dersleri. İstanbul, 1927. S. 125. Вместе с тем то, что они с нача
ла христианского летосчисления живут на нынешних местах 
расселения, подтверждается сведениями в географии Птолемея 
(III, 5, 22, 24 и IV, 14, 9, 11), где приводятся названия, напи
санные в форме Пауирпоа, Tr|omvoı, Tafiıvot, Bopougcoi 
и EovoPr|VOi, которые можно сопоставить со словами башкир

* Başkırt // Islâm Ansiklopedisi. İstanbul. 1943. Cilt 2. S. 328-332.
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и названиями их родов гайне, табын, буран и сувын. С другой 
стороны, то, что родина башкир находится на Урале, подтвер
ждается и легендами предков енисейских кыргызов (Публ. 
Zeki Velidi Togan. Ibn Fadlan. S. 187, 327), и в дастане об Огу- 
зе (См.: Raşid ad-Din. Paris. Bibl. Nat. Suppl. Pers., 1364, var. 134 a). 
Башкир означает беш (пять) огур. И миф в иранских сказках 
о том, что на севере Хазарского моря живет народ по имени 
гурксер (курт-баш), показывает, что этимологические преда
ния народа о смысле этого названия — курт-баш, баш- 
курт — очень древнего происхождения. Среди тюркских пле
мен, которые правили мадьярами, были и башкирские племе
на юрматы  и еней. Однако предположение о том, что они бы
ли мадьярами, еще в первой половине XIII говорившими на 
мадьярском языке и лишь во времена монголов воспринявши
ми тюркский язык (См.: G. Nemeth. Magna Hungaria. S. 95; 
KCsA, III, 73.), опровергается утверждением Махмута Кашга- 
ри о том, что языки башкир и йемеков, то есть северных кып- 
чаков, близки друг к другу. По существу, Абу-л-Гази (Баха
дур) хан также утверждает, что большинство башкир относит
ся к кыпчакам. И Шаме ад-Дин Димашки (умер в 1327 г.) 
причисляет башкир монгольской эпохи к кыпчакским племе
нам. Средневековые арабские авторы название башкир пишут 
как башжырт (Истахри), башгирд (Ибн Ф адлан), а в Худуд 
аль-аламе (KCsA, II, 52 и далее) они упоминаются следующим 
образом: «соседствующие с малочисленными хифжахами ягсун 
яусу» и «соседствующая с хифжахами маджария». Истахри пи
шет о башкирах, живущих в горной, лесной стране, внутрен
ние области которой мало населены, центр которой находится 
на расстоянии 25-дневного перехода от племени булгар, стояв
шего в то время над башкирами. Горы, с XIII века известные 
как Уральские, Бируни называет Башкирскими горами. Само
лично изучавший религию, нравы и характер башкир и об
ласть их проживания, Ибн Фадлан пишет о том, что в 922 го
ду, перейдя реку Ягынды (современное название — Ярынды) 
в районе нынешней Уральской области, бывшей в то время ме
стом кочевья огузских биев, его спутники приняли меры защ и
ты от нападения южных родов башкир, живших в тех местах. 
Он рассказывает о том, как после перехода рек Кинель и Сук, 
то есть приблизившись к границам булгар, они увидели пер
вые юрты башкир. По свидетельству, этого автора, башкиры 
целиком были шаманистами, но среди них попадались и му-

1 0  -Заки  Валили Тоган
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сульмане, один из которых сопровождал в пути арабскую де
легацию (См.: Ibn Fadlan, S. 35 и далее, 147-156). В 1135 го
ду прошедший через область башкир Абу Хамид аль-Андалу- 
зи рассказывает о том, как башкир по имени Дауд, сын Али, 
принявший ислам, сообщал ему в Анатолии, в Конье о моги
лах «людей высокого роста». О стране башкир Идриси также 
дает достаточно подробную информацию, соединив сведения, 
полученные им от современных ему рассказчиков, со сведени
ями из перевода географии Птолемея. Например, он говорит 
о городах Немжан, Гурхан, Карукая (Каракая(?) по течению 
рек Яик и Эдиль-Идиль (Ак-Эдиль), где производятся желез
ные и медные изделия, оружие, и о том, что добытые здесь бе
личьи и бобровые шкурки вывозились в близкие и дальние 
пределы. Причиной путаницы сведений о башкирах и мадья
рах, содержащихся в исламских источниках, послужило суще
ствование названий «внутренние башкиры» и «внешние баш
киры». Во всяком случае эти названия у Идриси кажутся по
нятиями, имеющими предельно определенный смысл. Действи
тельно, и Эвлия Челеби в своей «Книге путешествий» живу
щих на Уральских горах башкир (в отличие от живущих в сте
пях между Иделью и Уралом) называет «хештеки внутренней 
страны».

Известно и то, что в X веке, после миграции огузов от Ус- 
тьюрта, связи башкир с Хорезмом усилились. Привозимые 
вплоть до XIX века в Хиву с Урала, Страны башкир, продук
ты, kak (пастила) и изготовленную из бересты узорчатую по
суду и кружки еще Бируни перечислял среди вещей, доставля
емых «в Хорезм из страны тюрков». С другой стороны, Ибн 
Ф азлаллах аль-Умари (умер в 1348 г.) указывает, что боль
шая часть жителей Мангышлака состоит из бурзян. Бурзянцы 
и сегодня являются одним из башкирских родов. Вместе с тем 
нам хорошо известно и то, что башкиры, поныне живущие на 
юге Аральского моря в окрестностях Чимбая среди каракалпа
ков, обосновались там очень давно, и между этими двумя на
родами были союзные отношения и время от времени по соб
ственной воле башкиры становились подданными каракалпак
ских ханов (См.: Zeki Velidi Togan. Bugünkü Türkistan. Yeni tabı. S 
204 и далее).

В монгольскую эпоху башкиры уже исповедовали ислам. 
Например, Якут и Казвини пишут, что они, встретив в ислам
ских государствах некоторых башкир из Венгрии, узнали от
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них о том, что их предки приняли ислам при посредстве бул
гар и лишь после приобщения к исламу переселились в Вен
грию. Согласно сведениям, полученным Ибн Фазлаллахом 
аль-Умари от анатолийского купца Хасана Руми, башкирами 
в период монгольского господства управлял отдельный казый. 
Сохранившийся недалеко от Уфы рядом с селом Чишмы мав
золей, где похоронен казый по имени хаджи Хусаин-бек Эмир 
Умар Тараби ат-Туркестани, скончавшийся в 1342 году, до се
годняшнего дня является местом паломничества.

Башкиры служили в войсках потомков Чингиз-хана. Среди 
башкир, служивших ильханидам в Иране и мамлюкам в Егип
те и Сирии, были эмиры, снискавшие известность (например, 
во времена Газан-хана подавивший в Анатолии восстание Су- 
лемиша — Эмир-башкир, бывший на службе у Олжайту — 
Саркан-баш кир). Среди служивших в Египте известны Насир 
ад-Дин Насир аль-Башкурди (обладал чудесным поэтическим 
дарованием), Ала ад-Дин Башкурт ан-Насири, Санджар ар- 
Рукни аль-Башкирди и Илм ад-Дин Башкурди (высоконравст
венный государственный деятель, назначенный султаном Кы- 
лавуном наместником в Сирии).

После распада золотоордынского государства область вос
точнее рек Агидель и Кама осталась за чингизидами, потомка
ми Ш ейбана, а область юго-западнее этих рек находилась под 
управлением ногайских мурз. В 1469 году в походе казанско
го хана Ибрагима против русских принимали участие и баш
киры.

Страной башкир Тура-ханы (шейбаниды) управляли в XV 
и XVI веках. У этих ханов, живших в восточной части Урала 
в городах провинции Тура, одна из ставок находилась в Баш 
кортостане напротив нынешнего города Стерлитамака вблизи 
горы Тура-тау, а другая — недалеко от Уфы по реке Калмаш 
в местечке, называемом Хан ордасы. Могила одного из турин
ских ханов, скончавшегося в 1468 году, была обнаружена в не
давнем прошлом (См.: «Красная Башкирия», 2.10.1938). «Ор
да» правившего страной башкир Али-хана, сына последнего из 
Туринской династии Кучум-хана, также была найдена вблизи 
Уфы (см.: Ötemiş Hacı. Tarih-i Dost Sultan, мой личный экземп
ляр, 736). Во главе ногайских мурз, правивших юго-западны
ми башкирами, шли основатели династии Эдигей и Нуретдин 
(в башкирском произношении — М ораҙым , до сего времени 
среди них о нем бытуют дастаны и поются песни). Этот мур

10*
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за свою беспокойную жизнь завершил среди башкир и скон
чался в 1411 году. В середине XVI века управление страной 
башкир в свои руки взял казанский хан Хак Назар, а мурза 
Ак Килембет с родом табын и Кара Килембет с родом мин 
в 1657 году вместе со своими ногайцами откочевали на Ку
бань. Тем не менее другие мурзы, оставшиеся на востоке от 
Идели, сохранили свое господствующее положение. Очень 
важна деятельность в стране башкир во второй половине XVI 
века Иштиряка-мурзы (сына Тин Ахмеда) и Уруса-мурзы (сы
на Исмагила). Урус-мурза в своих письмах османскому султа
ну Сулейману Кануни призывает его захватить Поволжье. Од
нако ни этот человек, ни сыновья шейбанида Кучум-хана Али
хан и Ишим-султан не смогли воспрепятствовать экспансии 
русских на востоке от Идели.

Русские, захватив Казань и Астрахань, по Идели и Яику 
в 1584 и 1586 годах стали возводить новые и восстанавливать 
старые крепости (Яицк, Самара, Бирск, Уфа), что встретило 
протест со стороны Уруса-мурзы. В своем письме, отправлен
ном царю Ивану IV, он писал, что башкиры-истеки платят 
дань ему и поэтому попытка русских взимать с них дань будет 
означать вмешательство в его внутренние дела (См.: Пекар
ский И. Когда основаны города Уфа и Самара. 1872. С .8). Рус
ские довольствовались тем, что с башкир брали только симво
лическую дань в виде нескольких собольих шкурок и, подтвер
див их права времен ханского владычества, попытались при
влечь их к воинской службе (1606 г.). Тем не менее русские 
постепенно, путем кровавых войн, захватили эту область. 
В 1629 году башкиры в подданстве русских составляли лишь 
888 дворов, а после 1700 года их число достигло 7100 дворов 
(См.: Новиков В. История Уфимского дворянства. 1878. С. 75). 
В годы русского господства управление и внутренняя жизнь 
области долгое время оставались традиционными. Население 
состояло из следующих сословий: мурзы  (по-русски — кня
зья), потомки татарских и монгольских аристократов; беи (по- 
русски — старшины) и тарханы; асаба (арабское слово, по- 
русски — вотчинники), обладающие наследственными права
ми (икт а) на землю и служившие в войсках; т епт яри  (от 
слова дәфтәр — тетрадь), служивший в войсках различный 
сельский ясачный люд, безземельные жители (бобыли , в древ
ности у тюрков и монголов богул — пленник) и связанные 
с деревней кочевые туснаки.
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У юрматынских башкир еще в 1649 году, когда они стали 
подданными России, их мурзы, беи, тарханы  для обсуждения 
общих политических вопросов собирались на йыйын (курул
тай) в местечке Хан тубәһе вблизи нынешней деревни Хажи, 
а круг лиц, причастных к государственным делам, назывался 
дуван (исламский термин — диван). Роды вотчинников (аса- 
ба) , имея центром улус Ю рматы, были разделены на четыре 
дороги:

1) по Ногайской дороге, идущей в южном направлении, 
жили роды мин, миркит, табын, юрматы, сарт, cypauı, 
тамьян, тилеу, катай, кыпчак, бурзян, усерган (канлы)-,

2) по Казанской дороге, идущей в западном направлении, 
жили роды каршин, канлы, кайлы, елдят, гэрэ, еней, байлар, 
елан, кыргыз, буляр;

3) по Сибирской дороге, идущей в восточном направлении, 
жили роды кудей, табын, кыпчак ( сувын), танып, унгар, мыр
ҙалар, сарт (бухарцы), кувакан, барын-табын, кира-табын, 
катай\

4) по Осинской дороге, идущей на север, жили роды т аз
лар, уран, ирәкте, гайна, салавуш, кырк-уйле.

Они и в период русского владычества оставались жить на 
собственных землях.

Ввиду того что русские имели намерение основательно ук
репиться в этой области, борьба между ними и башкирами бы
ла достаточно упорной. Многочисленность и масштабы их бун
тов и восстаний побудили русского историка Н. Дубровина 
применить по отношению к башкирам оценку «самые злые 
враги русского владычества на востоке» (См.: Н. Дубровин, 
1884, I, 253). Эта борьба после принятия казахскими ханами 
российского подданства, проникновения русских в бассейн ре
ки Яик и строительства нескольких крепостей, в середине 
XVIII века наконец окончилась. Первое большое восстание на
чалось в 1661 году под предводительством Сайта Батыра (или 
Сайт Джафар) в западном Башкортостане. В ходе этих восста
ний, повторявшихся в виде борьбы с перерывами в два года, 
башкиры совершали набеги, доходившие до Дебрецена во вну
тренней Венгрии (См.: Zeki Velidi Togan. Bugünkü Türkistan.
S. 102). В связи с этими событиями Эвлия Челеби, путешест
вовавший в Дагестан и Крым, называет башкир, следуя ногай
цам, хешдек, то есть иштек. И в письме Уруса-мурзы царю
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Ивану IV и в произведениях Абу-л-Гази Бахадур-хана башки
ры упоминаются под названием иштәк  или истәк. Эвлия Че- 
леби сообщает, что он видел башкир в ходе их борьбы против 
русских и даже встретил в это время (1665—1676 гг.) двух 
принцев (Абугу и Кучук-султана, первый из которых сын вы
шеупомянутого Ишим-султана, потомка шейбанида Кучум- 
султана, а второй — внук). Более того, Эвлия Челеби сообща
ет о том, что некоторые из этих башкир выразили желание 
войти в подданство к Османскому государству и предложили 
им начать войну на русской границе против наступления рус
ских и калмыков.

По мнению Эвлия Челеби, хешдеки, то есть башкиры — 
«чрезвычайно преданные му’мины и мусульмане», будучи 
чрезвычайно мужественными, имеют очень остро отточенные 
сабли. Они едят конину, вина не пьют, а на голове носят шля
пы, напоминающие графин (Подробнее см.: Evliya Çelebi. 
Seyahat-name. VII, 761, 811-825, 835-836).

В 1672 году башкиры вновь напали на русских в Уфе 
и в других городах, уничтожая и сельское население, поэтому 
Российское правительство в 1675 году в башкирских областях, 
находившихся в подданстве России, под угрозой смертной каз
ни запретило кузнечное ремесло, так как башкиры все свое 
оружие делали сами. Они постоянно приурочивали свои вы
ступления ко времени, когда можнр было воспользоваться пе
реживаемыми Россией внутренними и внешними трудностями. 
В этом отношении снискали особую известность два предводи
теля из числа потомков упомянутого Кучум-хана — по имени 
Акай-султан и Каип-султан, которых и сами русские именова
ли «священные султаны».

Османские источники сообщают, что в 1710 году иштеки 
(то есть башкиры) прислали в Стамбул посла по имени Пех- 
ливан Кул и просили оказать им помощь в уничтожении 40000 
русских в крепости Терек в отместку за убийство русскими их 
султана (Каип-султана, сына вышеупомянутого Кучук-султа
на) (См.: Raşid. Tarih. Ill, 327). Это последнее восстание дос
тигло широкого масштаба, и походы башкир с участием сель
ского населения татар достигли мест вблизи Казани. Но царь 
Петр I это движение, длившееся 17 лет, подавил. Наконец 
в 1728 году в Москве после переговоров с одним из башкир
ских беев, Янчурой, был достигнут мир на гуманных услови
ях, по которому город Уфа объявлялся губернским центром.
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Однако восточные башкиры, стремясь к подданству казахских 
и каракалпакских ханов, продолжали борьбу за свою незави
симость. Между тем русские стремились прибрать к своим ру
кам казахских ханов и в целях отделения Казахстана от стра
ны башкир по реке Яик стали возводить крепости. Ввиду это
го башкиры, признав своим ханом Каип-хана, сына каракал
пакского хана Бахадура, подняли новое восстание (1735 г.). 
Для подавления этого восстания русские прибегли к крайне 
жестоким мерам, массовым убийствам, сжигали людей, запе
рев их в мечетях, сажали их на колья.

Во главе начавшегося в 1739 году нового движения башкир 
встал калмыцкий принц Ш уна, снискавший известность под 
именами Карасакал и Султангирей (в казахских и алтайских 
дастанах известен как Ш уна Батыр). После борьбы, длившей
ся в течение двух лет, русские одержали победу, скрывшийся 
у казахских ханов Ш уна в душе народа оставил очень глубо
кий след. Отрывки алтайских дастанов, посвященных ему, 
опубликовал Радлов, а башкирские — Игнатьев. Необходимо 
отметить, что и после этого восстания строжайший запрет на 
кузнечное дело для башкир был повторен, и в 1737 году столь 
же строго запретили их общие йыйыны (курултаи). Тем не ме
нее и после этого восстания башкиры, недовольные стремле
нием России продолжать заселение их земель русскими, в 1755 
году вновь поднялись под предводительством Батырши-абыза, 
и различные роды начали истреблять на своих землях русских 
чиновников и солдат, сожгли русские фабрики и церкви. 
Но в это время стараниями генерала Неплюева, до этого слу
жившего русским послом в Стамбуле, были испорчены отно
шения между калмыками и башкирами, и восстание было об
речено на неудачу, а их самоотверженный предводитель был 
казнен в Петербурге в 1756 году после попытки к бегству. 
Но эти меры усмирения не привели к длительному успокое
нию: в 1774 году башкиры вновь поднялись под предводитель
ством старшины Кудейской волости Ю лая и его сына С алава
та, пожгли русские фабрики, но и это восстание было подав
лено вместе с потерпевшим в то время поражение бунтом рус
ского казака Пугачева.

Ц арица Екатерина, проводя политику умиротворения 
и привлечения на свою сторону башкир, разделила область со
ответственно их древним традициям на 12 родовых бейств 
(кантонов) (1798 г.), более того, организовала из башкир пол
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ки с сохранением их традиционного внешнего вида, но без ог
нестрельного оружия, вооруженных лишь луком со стрелами. 
Эти полки, участвуя в войне против Наполеона, дошли до Па
рижа. Среди некоторых французских и немецких писателей, 
видевших башкирских воинов в Европе, возник интерес к Во
стоку (Например, об интересе Гете к ним см.: Schaeder Н. Н. 
Goethe’s Erlebnis des Ostens. S. 11). Но эти полки были расфор
мированы в 1862 году, а родовые бейства (кантоны) были уп
разднены еще в 1861 году. Башкиры, до этого времени нахо
дившиеся в ведомстве иностранных дел, с 1872 года оконча
тельно были приравнены к другим русским подданным. 
До 1881 года некоторые небольшие башкирские войсковые ча
сти сохранялись, но теперь были упразднены и они. Все же 
в земельных вопросах и в делах внутреннего управления они 
подчинялись особому закону — «Положению о башкирах».

В ходе революции 1905 года какого-либо важного движения 
среди башкир не наблюдалось. После революции 1917 года 
башкиры вновь пришли в движение. В 1917 году 1—10 мая, ос
новываясь на решении Всероссийского мусульманского съезда, 
требовавшего автономии для областей, населенных тюрками- 
мусульманами, участвовавшие на нем делегаты от башкир для 
организации самоуправления собственной области образовали 
комитет из трех человек, куда вошли Заки Валиди, Сагит Ми- 
рас, Аллаберды Ягафар. Они вступили в связь и достигли вза
имопонимания с казахами и киргизами, созвали первый баш
кирский конгресс. Этот конгресс принял решение: «Башкиры, 
объединившись с тюркскими народами на востоке и юго-вос
токе, борющимися за достижение автономии (т. е. с казахами 
и туркестанцами), будут добиваться осуществления автоно
мии» (Башкорт аймағы. Өфө, 1925, 3-сө бит). Были организо
ваны Центральное шуро, на основе старого кантонального де
ления области — кантонные {төбәк) шуро, а осенью началось 
формирование воинских частей, центром был определен К ара
ван-сарай в Оренбурге. Национальное правительство было 
сформировано под предводительством адвоката Ю нуса Бикбо
ва. В 1918 году башкирские воинские части были расформиро
ваны красными, правительство распущено, а его члены взяты 
под стражу и заключены в тюрьму в Оренбурге. Однако 2 ап
реля часть города, где находилась тюрьма, была на короткое 
время захвачена белыми и члены правительства смогли 
скрыться в Уральских горах. Наконец на Восточном Урале
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и в Западной Сибири башкиры сформировали 2 дивизии, и их 
правительство вновь вернулось в Оренбург. Войска, включая 
в себя и казахско-киргизские части, под командованием гене
рала Ишбулатова были превращены в отдельный Башкирский 
корпус. Однако в тот период англичане, опасавшиеся усиления 
немцев на Украине и Кавказе, не желали существования в 
Уральском регионе киргизских и башкирских национальных 
войск и потребовали их расформирования. Соответственно 
этим требованиям генерал Колчак объявил о роспуске Баш 
кирского правительства и его войска.

В 1919 году, ввиду отступления белых, находясь в окруже
нии красных, правительство Башкортостана заключило мир 
с Советами с условием, что сохранятся их войска и во внут
ренних делах им гарантируется самостоятельность (19 марта 
1919 года). После этого башкиры и казахи добивались объеди
нения, определив своим общим центром Оренбург, но этот 
план был отвергнут.

Центром Казахстана был определен город Оренбург, а Баш 
кортостана — Стерлитамак. В это время Башкортостан остал
ся в пределах Малой Башкирии, где большинство населения 
было тюркским. Ее площадь составляла 84874 км2, населе
ние — 1259059 человек, из которых 65-72%  — тюрки. Пред
седателем правительства был Юмагулов. Хотя это правитель
ство сформировало и привело в порядок войско из 27000 сол
дат, после 14-месячной совместной деятельности с Советами 
оно отказалось от дальнейшего сотрудничества с ними, неко
торые ушли в Туркестан для участия в движении басмачей 
против Советов. В дальнейшем в Башкортостане было полно
стью установлено советское управление, а войско расформиро
вано. Советы, присоединив к Башкортостану Уфимскую гу
бернию, большинство населения которой составляли русские, 
образовали Большую Башкирию и центром определили Уфу. 
В результате общая площадь составила 151840 км2, население 
достигло 2975400 человек, из которых тюрки составляют 51% 
(данные 1935 года).

Язык башкир близок к казахскому и татарскому и находит
ся между ними. Под управлением Советов этот язык был пре
вращен в письменный. Ныне на нем начали издавать книги.

Библиография: G. Nemeth. Magna Hungarica (Beitrâge
zur his. Georgaphie des Orients. Ed. von Mzik. Wien, 1929.
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Исенбике Тоган, 
профессор истории 

г.Анкара

Вспоминая отца,..*

Когда я задала отцу первый осознанный вопрос, мне было 
пять лет. Мы находились в библиотечной комнате в здании Ба- 
язет Соганага. Отец, приподняв очки на лоб, стоя перелисты
вал книги. Я спросила его: «Сколько тебе лет?» Он ответил:

* Togan isenbike. Babam Zeki Velidî Togan’ı anarken // inmeyen Bayrak: 
Ölümünün Yirmidördüncü Yılında Ahmet Zeki Velidî Togan’ı Anma Münasebetiyle. 
İstanbul, 1994. S. 7-20.
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«Много, не запомнишь!» «Все равно скажи», — настаивала я, 
и он сказал: «Пятьдесят пять». Следовательно, это происходи
ло в 1946 году.

В это время я уже немного понимала, что мой отец извест
ный человек. Знала также, что и в тюрьму он попал из-за сво
ей известности. Именно в это время к нам домой начали при
ходить «дяди». Они воевали в армии СССР, попали в плен 
к немцам, а затем на стороне немцев воевали против Советов. 
В моем детском сознании запечатлелось, что их основным же
ланием тогда было «посмотреть мир». Они знали по-русски, 
научились говорить по-немецки, но каких-либо дипломов 
у них не было. Они считали, что предлагаемая им в Турции 
работа не соответствует их уровню и возможностям, полагали, 
что они достойны лучшего. Впоследствии эти «дяди» постепен
но покинули Турцию. Среди этой приезжей молодежи были 
и земляки моего отца — башкиры. Издалека пришли и куда- 
то далеко уехали. Я тогда была уже в состоянии понять, в ка
кую новую жизнь окунается мой отец, разговаривая с ними. 
Когда отец в 1951 году занимался организацией XXII Между
народного конгресса востоковедов, эти «дяди» оказывали ему 
помощь в некоторых делах. Со стороны отца у нас не было ни
каких родственников, эти земляки внесли тогда в наш дом 
родственную теплоту. Однако больше всего в мою детскую па
мять врезалось то, как отец с ними разговаривал, применяя 
множество незнакомых нам слов, как в ходе малопонятных 
нам разговоров он, совершенно забыв то, что окружало его се
годня, удалялся от нас в другой мир. Один из старых его уче
ников проф. Энвер Конукчу сказал как-то: «Мы никогда не 
смогли отвлечь учителя от тоски по родине».

Вспоминая отца в день 24-летия его кончины, я думаю, Бог 
нам дал сейчас возможность понять, чем объяснялась его не
избывная тоска по родине. После разрушения Берлинской сте
ны в 1989 году, запрещения в декабре 1991 года Коммунисти
ческой партии и распада Советского Союза, наблюдая из окна 
своего дома происшедшие гигантские перемены в Восточной 
Европе и Азии, в особенности в тюркском мире, я вижу отца 
и себя связанными с Башкортостаном. Поэтому в этой статье 
я намерена писать о том, что мы узнали нового о нашем отце 
после нашего с братом Сюбидеем посещения Башкортостана, 
благодаря, выражаясь как в старину, «открытию дорог» и в ре
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зультате бесед с башкирами, приезжавшими в Турцию изучать 
наследие отца и встретиться с нами.

Люди, близко знавшие отца, большею частью вспоминают 
его некоторые своеобразные привычки, и по этому поводу пе
редаются из уст в уста даже некоторые рассказы. Однако 
в этих рассказах ударение делается на особенности его харак
тера или привычек, которые выделяли его среди других, ста
вили особняком. Я же считала, что мой отец, зная себе цену, 
не испытывал нужды и желания походить на других, оставал
ся всегда самим собой. То, что в основе этого поведения лежа
ло еще и чувство одиночества, я начинаю понимать только 
сейчас.

Одна из своеобразных его привычек была связана с чаепи
тием. В Турции чай пьют из стеклянных стаканчиков и при 
этом придается значение крепости чая, определяя ее по цвету, 
который должен напоминать «кровь зайца». А отец любил пить 
чай из чашек, положив туда абрикосовую пастилу, помешивая 
ложечкой, пока он не станет мутным. Я никак не могла понять 
пристрастие отца пить мутный чай и иногда пыталась по-сво
ему просветить его, говоря: «Отец, чай пьют из стеклянной по
суды». На что он отвечал с улыбкой: «Яйцо учит курицу». 
В декабре 1990 года во время празднеств в Башкортостане, 
устроенных в честь 100-летия со дня рождения отца, я заме
тила, что там многие в чай кладут пастилу, которую называ
ют как. Позже в Турции я узнала, что и у нас, в местности 
Кыршехир, пастилу в народе называют точно так же. Очень 
любят как из земляники и смородины, изготовленный особым 
способом. Дикая земляника поспевает в конце июня, в это вре
мя башкиры, живущие в городах, независимо от занимаемого 
в социальной иерархии положения, едут в деревни к родствен
никам собирать землянику и дома делают пастилу. Отец пас
тилу покупал на рынке, но хотел, чтобы очень любимые им ва
ренье и лапша, мелко нарезанные кусочки теста, приготавли
вались дома. Отец был в душе очень привязан к родине, ино
гда напевал песни, и его глаза наполнялись слезами. Но в по
вседневной жизни никогда он нам не объяснял «там то делает
ся, там так делается» или что-то в этом роде. Он нас старал
ся посвятить не в обычаи и традиции, а объяснял, какова дей
ствительность. И в «Воспоминаниях» он поступает точно так 
же. Однако он в повседневной жизни оставался верен многим 
родным обычаям. А мама, предки которой со стороны отца бы
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ли ногайцами, а со стороны матери — крымскими татарами, 
постоянно нам объясняла обычаи и традиции своих родных, 
проживающих в Румынии. Поэтому я привыкла думать, что 
привычки отца — это его собственные, личные особенности, 
не более того. Теперь я понимаю, что отец нашел способ свою 
неизбывную тоску по родине в какой-то мере удовлетворять 
сохранением обычаев, привычных ему с детства. Кроме того, 
после 20-х годов в течение двадцати лет лишенный семейной 
жизни, он образовал для себя некий культурный островок. 
Они частенько спорили с мамой, и в большинстве случаев 
этот спор возникал из-за различий в бытовых обычаях, кото
рым они смолоду следовали, так как были выходцами из раз
ной культурной среды тюркского мира. Например, то, что 
отец ел конину и колбасу из конского мяса — каҙы  — для ма
тери не было привычным явлением. Правда, отец мамы, как 
ногаец, тоже якобы изредка потреблял каҙы. Но среди родст
венников, продолжавших традиции крымских татар, потреб
ление каҙы  не может быть встречено с одобрением. Однажды 
кто-то из знакомых принес конину, на что мама отреагирова
ла с неудовольствием, считая, что такая пища не может пой
ти на пользу здоровью. И была, несомненно, права. Но отец 
перевел проблему в плоскость межплеменных отношений, 
сказав: «Брось эти привычки крымских татар», — чем нема
ло нас, детей, позабавил. И после этого эпизода отец при слу
чае не отказывался ни от конины, ни от каҙы. В ходе всех 
этих дискуссий по поводу здоровья, племенных различий и мы 
не преминули попробовать и конину, и знаменитое в тюрк
ском мире каҙы.

В это время отец иногда брал в руки курай и наигрывал или 
пел народные песни. Он тяжело пережил смерть своего само
го близкого друга и земляка Галимзяна Тагана, умершего 
в 1948 году в Гамбурге, выехал в горы Болу, напоминавшие, 
по его словам, Уральские горы, пел там народные песни, лю
бимые другом, не пытаясь сдерживать слез. Позже я не обра
щала особого внимания на то, играет отец временами на курае 
или нет. Не знаю также, что стало с его инструментом. Зимой 
1990 года в Башкортостане нам показали документальный 
фильм об отце. И мне трудно было удержаться от слез, когда 
в конце фильма я узнала мелодию, которую отец часто наи
грывал на курае. У режиссера фильма Абдразакова я спроси
ла, что это за мелодия. Он объяснил мне, что это башкирская
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народная песня «Илсе Ғайса», то есть песня о путешественни
ке, мечтающем вернуться домой и высечь на скалах Уральских 
гор историю. И только тогда я поняла, почему отец после 1957 
года, когда мы построили себе дом, перестал играть на своем 
курае. Он, ничего нам не объяснив, не стал брать в руки свой 
инструмент. Следовательно, вместе с тоской по родине в его 
душе жила и надежда, что он сможет увидеть родину еще раз. 
Но потеряв надежду, он отстранил от себя и тоску. В это вре
мя он стал обращать больше внимания на подготовку учени
ков и в 1960-1970 годы уделял много времени определению 
научных направлений, по которым нужно было готовить пос
ледователей.

Розалия Султангареева, работающая научным исследовате
лем в отделении языка и фольклора в Институте истории, язы
ка и литературы в Уфе, на торжествах, посвященных отцу, 
в 1990 году спела одну песню. Она обладает исключительным 
дарованием исполнительницы. Перед тем, как исполнить пес
ню, она поведала о том, как записала ее в 1988 году. По пре
данию, эта песня родилась в Баймакском районе после пребы
вания там отца со своими войсками. Отец очень любил музы
ку, поэтому повелел, чтобы в каждой воинской части были 
свои кураисты и певцы. Существуют два варианта легенды 
о возникновении песни. По одному варианту, якобы песня со
чинена им самим. По другому варианту, автор песни — народ. 
Отличие йыр (песни) и көй у башкир, как мне объясняли, оп
ределяется тем, что песня имеет автора, а көй — плод творче
ства самого народа. Когда исполнялся этот көй, отец со свои
ми сподвижниками был гостем в доме одного очень уважаемо
го почтенного человека. Этот человек позже научил исполнять 
эту мелодию сына, а сын передал это своеобразное наследие 
своей дочери Асме Вахитовой. Розалия Султангареева с вол
нением рассказала о том, что простые люди в то время, «ко
гда имя Заки Валиди страшно было произносить вслух», со
хранили эту песню, тайно передавая ее из уст в уста. Слушая 
этот рассказ, я думала о том, насколько могут отличаться друг 
от друга официальное понимание истории и историческое соз
нание народа, передаваемое из уст в уста, и насколько послед
нее бывает ближе к действительности. Официальные истори
ческие взгляды подвержены слишком быстрым изменениям, 
кроме того, иногда отдельные события могут и замалчиваться. 
Мы, историки, придавая большое значение написанному в
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книгах, однако, оставляем без внимания воззрения, бытующие 
в семье, и теряем их безвозвратно. Мы обязаны изучать и те 
следы истории, что живут в сознании народа, сохранить их, 
объективно описать.

После вышеописанного случая я стала у наших друзей, при
езжающих из Башкортостана, спрашивать: «Когда Вы впервые 
услышали имя Заки Валиди?». Естественно, мне хотелось уз
нать также, когда и как стали меняться их взгляды об отце. 
Первый раз я задала этот вопрос Амиру Ю лдашбаеву, кото
рый начал переводить произведения отца на башкирский язык. 
Он рассказал, что имя Валидова впервые услышал где-то вне 
дома и, придя домой, спросил отца: «Кто такой Валидов?». 
Отец же ему ответил: «Это один учитель. Во время революции 
собрал отряд, чтобы не дать башкирские земли Советской вла
сти».

Вначале в турецких, затем в английских книгах я прочита
ла, что отец как руководитель башкирского национального 
движения снискал широкую известность. С одним из авторов, 
профессором Гарвардского университета Ричардом Пайпсом 
даже вступила в переписку и в своих письмах выразила мысль, 
что хотя книга по времени написания и достаточно близка 
к происходившим событиям, однако в описанном Валидове я 
не узнаю своего отца, так мне хорошо известного по дому.

Между тем рассказ отца Амира Ю лдашбаева, выходца из 
деревни Хайбуллинского района, вполне соответствовал тому 
образу моего отца, который сформировался у меня в семье. 
Особенно важно было то, что эти слова были сказаны жителем 
деревни. Деревенский башкир, простой представитель того на
рода, который так любил мой отец, помнил его как учителя, 
и это было преисполнено глубокого смысла. И действительно, 
в сущности своей он был учителем. Как-то мама спросила его: 
«Дорогой, ты так часто вспоминаешь свою родину, если бы 
вернулся сейчас, назначили бы тебя главой правительства?». 
На что отец ответил: «Нет, Назмия, если бы я вернулся, жил 
бы в своей деревне и учительствовал».

Эту статью я писала в штате Юта, США, куда была при
глашена для чтения лекций в университете. Отправляясь 
в путь, я никак не предполагала, что и здесь «встречусь» с от
цом. Статью для сборника, издаваемого к 24-летию со дня 
смерти отца, нужно было подготовить как можно быстрее. 
Об этих своих заботах я рассказала руководителю научного
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центра Среднего Запада профессору Лунсу Гиффену, на что 
он ответил: «Знаете, я ведь присутствовал на похоронах Ваше
го отца. Я пришел с визитом к ныне покойному Муаммеру 
Озергину, он сказал, что сегодня состоятся похороны Тогана. 
Я отправился на похороны. Присутствовал я и на похоронах 
Фуада Кёпрюлю, где Ваш отец с большим волнением произ
нес прощальную речь. Мне удалось запечатлеть' этот момент 
на фотопленке». На следующий день он принес слайды, где 
были запечатлены сцены из похорон Фуада Кёпрюлю в их се
мейном мавзолее. Фотослайды, запечатлевшие отца в момент 
его выступления с прощальным словом, хорошо выражают его 
теплые чувства к этому великому ученому и человеку. Фуад 
Кёпрюлю сыграл очень важную роль в переезде отца в Тур
цию в 1925 году. Отец очень любил его и посвятил ему свою 
книгу, и по выражению лица отца можно понять чувства, ко
торые он испытывал к этому человеку. Мне давно не приходи
лось встречать досель не известную мне фотографию отца, ко
торая так живо отражала бы испытываемые им чувства. Я объ
яснила профессору Гиффену, что если бы он смог предоста
вить мне их копии, я смогла бы их отправить в Башкортостан 
для открываемого там музея, посвященного жизни и творчест
ву отца.

Музей новый, построен в Ишимбайском районе, в родной 
деревне отца Кузяново, на том месте, где стоял дом деда. Об
лик дома и внутренняя обстановка восстанавливаются по рас
сказам 88-летней родной сестры отца Сара-апа. В музей будут 
посланы и другие найденные в Юте фотографии отца. Эти фо
тографии запечатлели моего отца в 1957 году в доме Салахед- 
дина Эртюрка в Нью-Йорке. В то время отец по приглашению 
профессора Эдварда Аллворта (подготовившего несколько 
ученых из представителей Средней Азии) читал лекции в Ко
лумбийском университете. В это же время в Америке Салахед- 
дин Эртюрк готовил свою докторскую диссертацию по фило
софии педагогики, и они часто встречались. Сын Салахеддина 
Эртюрка Коркут Эртюрк, профессор экономики университета 
Юта, является ныне моим коллегой по Средневосточному тех
ническому университету в Анкаре. Сестра Коркут-бея Якын 
Эртюрк рассказала обо мне своей матери, и она, поняв наше 
желание иметь эти фотографии, выслала нам слайды. Поступ
ление этих фотографий из семейного архива Эртюрков побу
дило меня начать новое дело, ранее не приходившее мне в го
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лову: собрать те фотографии отца, которые отсутствуют в на
ших семейных альбомах. Поэтому я и попросила копии слай
дов у доктора Гиффена. Сейчас в музее, выстроенном в род
ной деревне отца, появляется возможность при помощи раз
личных собранных материалов как можно полнее представить 
в музее жизнь и деятельность отца в окружении его друзей, 
учеников, близких.

Действительно, дороги открылись, и мы получили возмож
ность, с одной стороны, представить молодые годы столь близ
кого нашему сердцу отца в той среде, где он вырос, с другой 
стороны, с благодарностью вспоминаем его в Турции, Стамбу
ле, где он провел половину своей жизни, подготовил учеников, 
написал большинство своих трудов, построил счастливую се
мью и вспоминаем его в обществе «Турецкий очаг», членом 
которого он стал сразу после своего приезда в эту страну, 
имел счастье быть коллегой покойного Хамдуллаха Субхи 
Танрыовера. Я желаю, чтобы моего отца и на том свете не ос
тавляла милость божья.

Н. Тоган, И. Арыджанлы, Т. Байкара

Бумаги, отложившиеся в результате 
деятельности А. Заки Тогана 

и размещенные им по папкам*

Все свои бумаги Заки Валиди Тоган сохранял в хорошо упо
рядоченном виде. Копии, выписки, библиографические сведе
ния, накапливавшиеся в процессе научной работы, он поме
щал в папки небольшого формата, названные им малым фон
дом. Мы просмотрели 160 единиц нумерованных и около 40 
единиц ненумерованных папок этого фонда. Материал послед
них весьма неоднороден, некоторая часть его заслуживает пе
ремещения в соответствующие нумерованные папки, поэтому 
ненумерованные папки малого фонда необходимо обработать 
заново.

* A. Zeki Togan’ın kendi tasnifine göre mesai evraki / Hazırlayanlar Nazmiye 
Togan (eşi), Doç. Dr. isenbike Arıcanlı (kızı), Doç. Dr. Tuncer Baykara (öğrenci
si) // Fen-Edebiyat Fakültesi Araştırma Dergisi. Ord. Prof. Dr. Ahmet Zeki Velidi 
Togan Özel Sayısı. Erzurum: Atatürk Üniversitesi Basımevi, 1985. Fasikül 1. Sayı
13. S. 33-58.
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Ниже мы остановимся в основном на нумерованных папках. 
Мы присвоили новые номера 160 папкам малого фонда и со
проводили сведения о них следующими пометами:
(—) мало информации
(+) много материала, использованного в качестве при

мечаний и библиографических сведений в опублико
ванных работах 

(++) обзоры редких или рукописных книг
(+++) записи — результаты авторской работы
(+++ О) материалы опубликованных книг и статей
(+++ Б) сведения о рукописях в различных библиотеках
(Рк) необработанные материалы (копии, подборки произ

ведений других авторов и т.д.)
Мы просмотрели также и папки большого формата, соста

вившие большой фонд, и рукописи произведений, — всего 62 
нумерованные и 84 ненумерованные папки. В них отложилась 
исчерпывающая информация о научных трудах и деятельности 
Заки Валиди. Естественно, мы постарались хотя бы в общих 
чертах раскрыть содержание нумерованных папок большого 
формата. Поскольку ненумерованные папки требуют перера
ботки, мы выбрали из них только подготовительные материа
лы и неопубликованные работы.

Папки большого формата

1 а. Партийные программы.
Программа партии «Эрк»; тезисы доклада на заседании 
Национального объединения в Москве в 1927 г. (Так! — 
Р. Б .); Новая туркестанская партия и др.

1 б. Бумаги Туркестанского национального объединения.
2. Башкирский областной совет.
3 а. История басмачества.

Записи муллы  Таваккуля.
3 б. Записи басмаческой интеллигенции.
4. Проблемы общетюркской культуры.

Статья «Проблемы национальной культуры и способы их 
разрешения»; записи об от нош ениях между народом 
и племенами; заметки о газете «Иль», Гаязе Исхаки  
и его политической деятельности.
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5. Татаро-башкирские проблемы.
Г аяз Исхаки, Садри Максуда (Ареал), Заки Валиди и А б
делькадир Инан: материалы их полемики.

6. Рукописи в библиотеках Турции.
О рукописях в библиотеках городов Токат, Амасья и Ч о -  
рум, в библиотеках имени И ззет а-ага, имени Садреддина 
Коньяви и М узея М евляны  в г. Конье.

I. «Современный Туркестан и его недавнее прошлое». 
Первые черновики; немецкий перевод и корректура.

8. «Страна тюрков в иллюстрациях».
М акет 100-страничного издания с готовыми клише 
и подписями к 300 иллю ст рациям.

9. Материалы по истории башкир.
10. «История башкир».

Готово к публикации.
I I .  История Туркестана после 1917 г.

М аш инописная статья «За независимый Туркестан
в 1917—1924 гг.» с заметками о терминах «Улу Турке
стан» и «Тюркили».

12. Материалы о жизни и творчестве аль-Бируни.
13. «Ж изнь и творчество аль-Бируни».

Готово к публикации.
14. Об «Аль-Канун аль-М ас‘уди».

Статья «Географическая широта и долгота в т ракта
те «Аль Канун аль-М ас‘уди», 88 с. турецкого и 70 с. не
мецкого текста.

15. «Ш у‘б-и Панджгане».
Копии и заметки о рукописи Рашид ад-Дина «Шу‘б-и 
Панджгане», хранящ ейся в павильоне Реван дворца Топ- 
капы.

16. Байсунгуровская академия.
Статья «Реляция главы  Байсунгуровской академии», 
14-15 с.

17. Рашид ад-Дин и его произведения.
Готовые фрагменты и собранные записи к работе «Ра
шид ад-Дин и его произведения».

18. Ибн А‘сем аль-Куфи.
Законченная статья об Ибн А'семе аль-Куфи, 7 с.; за
конченная статья «Значение сведений Ибн А ‘сема об 
арабских завоеваниях в Хорасане и на Кавказе», 5 с. 
на английском языке.
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19. «Хан-наме».
Законченная статья об эпосе «Хан-наме», 23 с. маш и
нописи на английском языке.

20. «Ахбар ад-Девлет ад-Дейлемия».
Фотокопия произведения, снят ая Министерством про
свещения, и заметки о нем.

21. Иллюстрированные рукописи стамбульских библиотек. 
М атериалы к опубликованной на английском языке ра
боте «О миниат ю рах в библиотеках Стамбула».

22. «Бедайи аль-векайи».
Рукописная копия произведения.

23. «Музеккир аль-ахбаб».
24. «Хамаса».

Текст работы Н ихата Четина на звание доцента, по
священной «Китаб Хамаса ва-з-Зурафа», 1964 г.

25. «Тарих аль-баб ва-ль-абваб».
Рукописная копия произведения, выполненная А ли Генде
ли.

26. Полемика о тюркской культуре.
Записи «Тюркский национальный тип», «Известия 
о тюрках», «Культура Туркестана» с обсуждением одно
именных терминов; статья «Впечатления о тюркской 
истории и этнографии», 10 с.

27. Джеляледдин Руми и Ш емс-и Тебризи.
Различные заметки.

28. «Алишер Навои: Ж изнь и творчество», т. 1.
Готово к публикации.

29. «Алишер Навои: Ж изнь и творчество», т. 2. 
И ллю ст рации, рукописи стихов и незавершенные запи
си.

30. Коневодство у тюрков.
Статья на немецком языке «О чудо-конях древних тюр
ков».

31. Перенаселенность.
Записи и неопубликованные статьи на немецком языке 
о перенаселенности в Средней Азии.

32. Саки.
Записи и материалы о саках.

33. Начальные стадии тюркской истории.
М атериалы для второго тома «Всеобщей истории т ю р
ков».
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34. Статья «Расцвет Турецкой империи», опубликованная 
в Нью-Йорке.

35. «Основы тюркской филологии».
36. Методология в исторических исследованиях и восприятие 

тюрками своей национальной истории.
37. Способы реформирования и модернизации чагатайского 

языка.
38. Туркестан.

Черновики «Современного Туркестана...», написанные на 
лат инском алфавите.

39. «Общество изучения Туркестана».
Деятельность «Общества изучения Туркестана и Азер
байджана» в 1927-1932 гг.

40. Турецкие научные общества.
Уставы Академии, Комитета по делам сочинений и пе
реводов, других обществ и комитетов.

41. Кризис культуры у тюрков.
Статья 1927 г. и другие записи.

42. Ценные произведения в стамбульских библиотеках. 
Статья «О хадисах и тюркском национальном стиле», 
записи о рукописных произведениях.

43. Ценные произведения в турецких библиотеках.
Свод материалов под общим названием «Предметный 
указат ель тем и исследований по тюркской истории, 
археологии, этнографии и литературе».

Т. 1: «Тарихи-и Дост Султан» Отемиша-хаджи.
Т. 2: «Литературная и научная жизнь в Туркестане 

в эпоху Тимура и тимуридов». Часть 1. 622 с.; Часть 2. 
583 с. (вклю чая 156 с. оглавления).

Т. 3: «Ценные произведения в турецких библиоте
ках». Часть 1 (Нет сведений); Часть 2: Статьи о л и 
тературе восточных тюрков. С. 179-358 тетради боль
шого формата, 2 с. предисловия. Дата: 9 ноября 1926 
года.

44. Западный Туркестан и Междуречье.
Записи по исторической географии, некоторые написаны  
другим лицом.

45. Восточный Туркестан.
Записи о Восточном Тянь-Ш ане и Джунгарии.

46. Историческая география.
Записи о бассейне Волги, Булгарии, буртасах, Нижнем 
Поволжье, Хазарии и золотоордынских городах.

1 1 -Заки  Валили Тоган



47. Амударья.
Статья «Сведения аль-Бируни о низовьях Амударьи» на 
немецком языке.

48. История железа и стали.
Различные записи.

49. Серия «Всеобщая история тюрков».
Записи под заглавием «Политическая жизнь в Гёктюрк- 
ском каганате».

50. Политическая и общественная жизнь Азии в XIII—XIV вв. 
Ханы улуса Чагатая: Лекции 1932 г.; хронология Тиму
ра и тимуридов.

51. Дискуссии об «Основах тюркской филологии».
Проекты и переписка.

52. Османская история.
Отдельные записи и вырезки.

53. Лекция в Генеральном штабе.
Текст лекции 1958 г. о событиях в Венгрии.

54. Записи лекций В. В. Бартольда.
Оригинал, машинописный текст и корректура «Лекций 
по истории турецких народов Средней Азии».

55. Первый исторический конгресс 1932 г. в Анкаре.
Вырезки и заметки.

56. Мустафа Кемаль-паша.
Деятельность Турецкого исторического общества; пере
писка с Ататюрком.

57. Воспоминания.
1) Материалы.
2) Первоначальная редакция.

58. Факультетские и университетские бумаги.
59. Деятельность кафедры всеобщей истории тюрков.
60. «Ж урнал Института исламских исследований».
61. «Туркестанское культурное общество».
62. Региональное сотрудничество в развитии: Культурное 

объединение Турции, Ирана и Пакистана.

Необработанные материалы и неопубликованные статьи 
в ненумерованных папках большого формата

1. Текст казахского дастана «Какая свадьба без Канбера!».
2. Статья о Махмуте Кашгари и его сочинении.
3. Текст лекции «Современное положение тюркских наро

дов», прочитанной в г. Бурсе 25 августа 1926 г.
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4. Статья «Общий обзор начальных этапов истории тюркской 
культуры», 10 с. машинописи.

5. Статья «Отражение истории древних тюрков в дастанах»,
9 с. машинописи.

6. Статья «Двоецарствие у турков» на немецком языке, 21 с. 
машинописи.

7. Статья «Чагры-бек», 3 -4  с. машинописи на немецком язы
ке.

8. Статья «Проблемы литературного языка тюркских наро
дов, находящихся под властью России и Китая», 13 с. ма
шинописи.

Папки малого формата

1. (+) Библиография Туркестана.
2. (-)  Юриспруденция и законоведение в Туркестане и Тур

ции.
3. (-)  Экономическая жизнь в Турции.
4. (-)  Перепись населения: данные о народах, нациях и пле

менах.
5. (-)  Воспоминания путешествовавших по Туркестану.
6. (-)  Афганский Туркестан и афганские тюрки.
7. (- )  Иранские, азербайджанские и иракские тюрки. Ю жно

иранские тюрки-кашкайцы.
8. (-)  Политическая жизнь Азербайджана.
9. (—) Театр и искусство в Башкортостане.
10. (—) Азербайджанская литература, театр и искусство.
11. (++) Мнения и дискуссии о проблемах изящных искусств, 

музыки и театра у тюрков.
12. (-)  Туркестанские студенты в Турции и Европе.
13. (++) Туркестанские беженцы в Турции и Европе.
14. (++) Узбеки.
15. (-)  Казахская интеллигенция.
16. (—) Киргизская интеллигенция.
17. (++) Казанско-татарская интеллигенция.
18. (-)  Азербайджанцы и дагестанцы.
19. (-)  Сырдарья.
20. (++) Бассейны pp. Талас, Чу, Иль и Иссыккуля. 

Подробная рукописная карта мест ст оянок к северу от  
Тянь-Ш аня на караванном пути из Туркестана в К и
тай.

и *
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21. (+) Догуннский Туркестан.
22. (++) Сведения греков и римлян о Туркестане.
23. (+) Гунны: события, народ, население.
24. (+++) Монголы и ротацизм в их языке. Туранцы на юге 

Азии.
Записи лекций.

25. (+++) Арийские народы: хорезмийцы, асы, аланы и со- 
гдийцы.
Записи лекций.

26. (+++ О) Тохарцы, юэджи, кушанцы, эфталиты и другие.
27. (+++) Гёктюрки, тургиши и токузогузы.

Статья «Связи между гёктюрками и сасанидским Ираном 
в начале VII в. и события в Западной Азии», 15-20 с.

28. (++) Китайские сведения о доисламской жизни Туркестана.
29. (+++) Доисламская тюркская культура и культурные связи. 

Незаконченная статья «Культурные тюрки в Хорасане» 
и записи.

30. (+) Археологические раскопки в Монголии и Восточном 
Туркестане.
Гёктюркские и уйгурские памятники.

31. (+++) Арабское владычество в Туркестане и распростра
нение ислама среди тюрков.
Статья «Абу М услим и распространение ислама среди 
тюрков», 4 с.

32. (+) Саманиды, газневиды.
33. (+++ О) Караханиды.

М атериалы к работе, тиражированной на ротаторе.
34. (Рк) Западные тюрки: булгары, хазары.

Турецкий текст под заглавием «О булгарах» и различ
ные записи.

35. (++) Огузы и сельджуки.
36. (+++) Печенеги и кыпчаки.

Записи о кыпчакских родах, упоминаемых Джувейни, 
Рукнеддином Байбарсом, Ибн Халдуном и Димашки, 
а также о племени улу-борло, 8 с.

37. (++) Уйгуры и карлуки.
38. Рашид ад-Дин и его произведения.

1) (Рк)  Копия мешхедской рукописи «Джами ат -т ава- 
рих», 341 с., раздел об ильханидах.
2) (+++) Выписки из других редакций «Джами ат -т ава- 
рих»
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39. (+) Мусульмане и дунгане в северо-западном Китае.
40. Пропущен авторами публикации. — Примеч. пер.
41. (++) Улус Чагатая и потомки Удегея.
42. (++) Золотая Орда.
43. (++) Иранские династии ильханидов, джелаирилов и кер- 

тидов.
44. (++) Тимур.
45. (+) Тимуриды и бабуриды в Индии.
46. (Рк) Шейбаниды и астерханиды.

1) «Убайдуллах-наме» Тыныша бин Мухаммада аль-Бу- 
хари. Без номера. Рукопись Национальной библиотеки 
г. Кабула, 381 л.
2) «Тарих-и Субхан Кули-хан». Рукопись Национальной  
библиотеки г. Кабула. Копия или выписки, 31 л.
3) «Тарих-и Убайдуллах Хани» М ир Мухаммада Бухари 
Мунши. Копия или выписки, 7 1 л .
4)  «Тарих-и М уким Хани» Мухаммада Юсуфа Мунши 
бин Ходжа Бекка. Копия или выписки с надписью: «Сде
л а л  за два дня, с 12 сентября, понедельника, до 14 сен
тября, среды, 1923 г.»
5) Рукопись, 12 л. с надписью: «Произведение написано 
в Индии во времена шаха Джихана, когда Субхан К ули- 
хан был престолонаследником в Балхе, а астерханид 
Абдулазиз-хан основал свое ханство в Бухаре».

47. (++) Восточный Туркестан от монгольской эпохи до на
шего времени.
«Знаменитые люди Восточного Туркестана: Мансур- 
эфенди». Записано учащимися педагогического училища  
г.Эдирне.

48. (+) Калмыки, монголы Великого Юрта.
49. (+++) Казахские ханы и казахи. Казахские племена до 

начала XX в.
1) (Благосклонное?) (Так! — Р. Б .) отношение русских 
к Кени Сары, 8 с.
2) Статья об Абдулхайре, 11с.
3) Шеджере казахских султанов.
4) Казахи и Алаш  Орда в восстании 1916 г., 4 с.

50. (+) Бухарские мангыты, Бухарское ханство.
51. (+) Шейбаниды и кунгратиды в Хиве.
52. (++) Кокандские ханы.
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53. (+++ и Рк) Ногайцы.
Копия рукописи «О прославленном и знаменитом Эдиге- 
беке и его потомках», 9 с.; библиотечные записи авгу
ста-сентября 1929 г. в Вене, 40 с.

54. (-)  Кучум и сибирские ханы. Сибирские и тобольские 
ханы.

55. (+) Казанские ханы.
56. (+++) Крымские ханы и крымские тюрки.

Статья «Об археологии и искусстве Крыма», 3 с.; ста
тья «Об истории Крыма», 4 с.

57. (+++ О) История анатолийских сельджукидов и османцев.
58. (+++) История Азербайджана до начала XX в. Тюркские 

племена в Азербайджане в XX в.
Статья на немецком языке «О племенах Южного Ирана 
бахарлу и каскай», 10 с.; «Послемонгольская эпоха», 4-я  
тетрадь; «Эпоха сельджукидов и атабеков», 6-я тет
радь; «Монгольская эпоха», 3-я тетрадь.

59. (+) Сефевиды, Надир-шах, каджары.
60. (-) Тюркские и туранские племена в Восточной Европе 

и на Балканах.
61. (—) Ж изнь и численность тюркских племен в разных 

странах.
62. (-) Ж изнь таджиков.
63. (++) Культура Хорезма. Улемы в Хорезме.
64. (-) Знаменитые туркестанцы до XX в., их биографии.
65. (+++) Хорезм.
66. (++) Дискуссия о религии у древних тюрков и в Турке

стане, о религиозной жизни и шаманизме.
67. (+++) Буддизм у тюрков.

Статья «Буддизм», 4 с.
68. (+) Манихейство и зороастризм.
69. (-) Христианство у тюрков.
70. (-)  Данные о современном шаманизме.
71. (+++ О) Архитектура, изящные искусства и музыка 

у древних тюрков и в Туркестане.
М атериалы к статье «Байсунгур Мирза: жизнь и твор
чество».

72. (-) Металлургия у тюрков.
73. (-)  Тюркский обиход в домах и шатрах.
74. (++) Структура государства и двора.
75. (-)  Военная система у тюрков.
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76. (+++0) Картография.
М атериалы к статье «Карта М ахмут а Кашгари».

77. (+++) Метрология, нумизматика.
Статья на немецком языке «Монеты Бухары», 9 с. ма
шинописи; статья на немецком языке «Монеты Хорез
ма», 8 с. машинописи.

78. (++) Денежная система, система мер и весов в монголь
скую эпоху.

79. (++) Деньги, монеты.
80. (+++) Календарь: исчисление лет, месяцев, недель 

и дней.
«Уйгурское летосчисление», 40—50 с. записей и исследо
ваний; «Тугамское (Так! — Р. Б .) летосчисление», об
ширные записи и исследования.

81. (+) Обычное право.
82. (—) Древнетюркские имена.
83. (-) Древнетюркская музыка и спорт у тюрков.
84. (-)  Животноводство у древних тюрков.
85. (-)  Тюркские и монгольские языки.
86. (-) Народная музыка казанских татар.
87. (-)  Восточнотуркестанская и таранчинская народная ли

тература.
88. (+++) Об эпосе «Хан-наме».

Статья «Связи между тюркскими и иранскими даста- 
нами о войнах древнего Ирана с тюрками».

89. (+++ О) Общие соображения о тюркских дастанах и биб
лиография.

90. (++) Древнейшие легенды, Эргенекон, Яджудж Маджудж, 
романы об Искандере.

91. (Рк?) Шаманистский эпос.
1) Алтайско-абаканские легенды.
2) Алт айско-т уленгю т ские легенды.

92. (++) Деваддари, письмо Улу Ай Ата.
93. (+++) Кёроглу.

Текст лекции 1925 г. в Анкарском отделении общества 
«Туркестанский очаг».

94. (Рк) «Ю суф-бек Бозоглан» и другие узбекские и турк
менские легенды.
Выписки из «Юсуф-бек Бозоглан».

95. (+++) «Манас».
Собственные записи.



304 Н. Тоган, И. Арыджанлы, Т. Байкара. «Бумаги...»

96. (Тексты) Тексты различных дастанов.
97. (+++) «Сказания о Хамзе».

Статья, посвященная сказаниям о Хамзе, 3 с.
98. (+) Общие соображения о тюркской литературе.
99. (+) Гёктюркские тексты.
100. (—) Уйгурские тексты.
101. (+) Махмут Кашгари.
102. (++) Кыпчакские и хорезмийско-тюркские памятники.
103. (Рк) Стихотворения Ясави.

Заметки «Сочинение Сейида Ахмеда М аргинани 
о тюркских шейхах»; статья «Поэты Туркестана: 
произведения Шемседдина Сулеймана Бакыргани и дру
гих поэтов», 36 с., Стамбул, 1926 г.; двустишия Ход
жи Ахмеда Ясави.

104. (-Н-+- О) «Мукаддимат аль-адаб».
105. (+++) Литературные образцы чагатайской эпохи.

1) Копия «Дивана» Латифи.
2 ) «Сведения о тюркской литературе Средней Азии», 
20 с., январь 1924 г.
3) Статья «Рассуждения о произведениях Ш айбак-ха- 
на», 13 с.
4 ) Статья «Ходжи в Восточном Туркестане 
в X V I I I - X I X  вв. и Я  куб-бек», 14 с.

106. (++) Чагатаиды в Кашгаре и их произведения.
107. (++) Записи о мусульманских источниках.
108. (Рк) Ибн аль-Ф аких.

Копия мешхедской рукописи.
109. (+) Османские путешественники на Востоке.
110. (Рк) «Тарих-и Дост Султан» Отемиша-хаджи.
111. (+++) Идриси.

Копии различны х карт Идриси, выполненные Заки В а
лиди Тоганом.

112. (+++ Б) Рассылка книг.
Список адресатов.

113. (+++ Б) Моя библиотека и проблемы комплектования 
и устройства библиотек.

114. (+++ Б) Личные библиотеки Фуад-бея, Ю суфа Акчуры, 
Хаккы Тарика, Коюноглу и др.

115. (+++ Б) Библиотеки Средней Азии, Самарканда, Таш 
кента, Мешхеда, Кабула и Тегерана.
Статья на русском языке «Список книг специального 
шкафа Кабульской национальной библиотеки», 1924 г.
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116. (+++ Б) Мусульманские произведения в европейских би
блиотеках.
Париж, 1923 г.; Берлин, 1924 г.; Париж, 1928 г.; о ру
кописях библиотеки г. Гота и венских библиотек.

117. (+++ Б) Рукописные произведения в стамбульских биб
лиотеках.
В тетрадях по названиям библиотек.

118. (+) Поездка в Конью в 1929 г.
119. (+++ Б) Анатолийские библиотеки.

17 тетрадей по названиям городских библиотек.
120. (—) Египетские библиотеки.
121. (—) Турецкие журналы.
122. (+) Перечень научных исследований о Востоке.
123. (—) Ж урналы и конгрессы востоковедов.
124. (+) Выдержки из различных трудов и комментарии 

к ним.
125. (—) Известные мне востоковеды.
126. (—) Новая европейская литература о Востоке.
127. (-)  История Индии и бабуриды.
128. (+) Индия: современное положение.
129. (—) О древнем Востоке.

Вавилон и Ассирия.
130. (—) Арабы и арабская литература.
131. (—) История Египта.
132. (-Н-) Иран: древняя история и археология.
133. (+) Иран в исламскую эпоху.
134. (+) Иран: современное положение.
135. (+++) Персидская литература.

Статья «Произведения Насир-и Хосрова в Стамбуле» 
о его рукописи «Бустан аль-укуль», 6 с. машинописи на 
немецком языке.

136. (-)  Афганцы и Афганистан.
137. (+) Нетюркские народы Кавказа: грузины и армяне.
138. (+++) К истории славян и русских.

«Сравнение тюркского и русского национального харак
тера», записи слушателя.

139. (-)  Финские народы.
140. (-)  Соображения об исламе.
141. (-) История ислама и его мазхабы.
142. (—) Географические памятники ислама.
143. (+) Исламский мир сегодня и размышления о нем.
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144. (-)  Из истории влияния мусульманского Востока на З а 
пад.

145. (—) Восточный театр, кинематограф и кинофильмы.
146. (+) Математические науки в мусульманском мире и ис

тория техники.
147. (-) Различные научные проблемы.
148. (—) О музее вакуфов.
149. (+++ Б) Занятия в библиотеке дворца Топкапы.
150. (+++) Прибытие казахов в Турцию.
151. (+++ Б) Мусульмане в России.

Библиотечные записи 1954 г. в Англии и 1967 г. в Аме
рике.

152. (+++ Б) Поездка в Индию.
Поездка 1964 г. и библиотеки.

153. (+++ Б) Записи в библиотеке Честер Битти.
154. (+-Н- Б) Тегеранские библиотеки.

Занят ия в библиотеках в 1956, 1963 и 1965 гг.
155. (+++ Б) Личная библиотека У. Э. Д. Аллена в Дублине.
156. (+++ Б) Занятия в европейских библиотеках.

Издания о мусульманах Советской России; занят ия  
в библиотеках Германии в 1967-1968 гг.

157. (+++) Хотанские документы.
Записи под заглавием «Известия семи кит айских мо- 
нахов-принцев, направлявш ихся в Хот ан в 925 г.».

158. (+++) Хафиз Абру.
Предисловие к произведению «Тимур и тимуриды», го
товому к изданию; статья «Земля тюрков в X IV—X V
вв.».

159. (+++) Аль-Фараби.
Текст лекции 29 декабря 1950 г. «Происхождение, хара
ктер, личная жизнь аль-Фараби и сохранившиеся его 
стихи».

160. (-)  Соображения о Туркестане, в частности о монголь
ском, тимуридском и узбекском периодах его истории.

161. (+++ Б) Записи о поездках по Анатолии и о ее библио
теках.
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Неопубликованные книги и статьи Заки Валиди Тогана

Неопубликованные книги

Несколько произведений, написанных еще в 1927 г., зате
рялись в типографиях. Одна книга не вышла из печати вслед
ствие реформы алфавита. Из неопубликованных в нашем рас
поряжении сейчас находятся:
1. «История Тимура и тимуридов».

Эта книга была полностью закончена в 1932 г., а позже 
была дополнена, при жизни автора машинописного текста 
сделано не было. В 1963—1964 учебном году она была дорабо
тана на лекциях, и конспекты ассистента Гюльчин Чандар- 
лыоглу, студентов Тунджера Байкары, Ремзи Гюджю и неко
торых других были тиражированы на ротаторе после автор
ской правки. Текст переведен на современный алфавит, от
печатан на машинке и в объеме 528 страниц готов к публи
кации.
2. «Об аль-Бируни».

Книга состоит из нескольких статей, частично вошедших 
в издание на английском языке «Бируниева картина мира».

1) Некоторые новые сведения аль-Бируни о географии 
и этнографии Средней, Восточной и Северной Азии и Восточ
ной Европы, 114 с. с примечаниями. Готово к публикации.

2) «Аль-Бируни и его произведения» была напечатана  
только до 40-й страницы.
3. «История башкир».

Книга посвящена одной из самых близких Заки Валиди  
тем. М ашинописный текст, 160 с., был подготовлен к изда
нию  при жизни автора.
4. «Алишер Навои: Ж изнь и творчество».

В свое время книга была сдана в набор, который, однако, 
был прекращен после событий 1944 г. и больше не возобнов
лялся . Первый том, 276 с. машинописи, готов к публикации. 
Второй том представляет собой рукописный текст и и ллю 
страции.
5. «Рашид ад-Дин: Ж изнь и творчество».

На маш инке отпечатано только 60 с., остальные — в ру
кописи.
6. «История саков».

Первый том девятитомной серии «Всеобщая история 
тюрков», о публикации которой автор договорился с изда
тельством «Тюркие Йайынэви». Существующий текст, 160 
с. машинописи, готов к изданию.
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7. «Легенды о происхождении тюрков».
Книга представляет собой результат исследования т юрк

ских дастанов, кроме «Дастана об Огузе». Больш ая часть 
текста существует в машинописи. Эта книга будет дорабо
тана и издана д-ром Тунджером Байкарой.
8. «Туркестан в иллюстрациях».

Готовые клише, около 300 иллю ст раций и тексты к ним. 
Подготовлен план постраничного размещения иллюстраций. 
Они относятся к 1940-м годам и частично уже устарели, но, 
с другой стороны, именно благодаря этому они и сами пре
врат ились в исторические документы.

Неопубликованные статьи

1. «О чудо-конях древних тюрков».
18 с. машинописи на немецком языке.

2. «За независимый национальный Туркестан». 
Самостоятельные тексты на турецком и английском

языках, всего 60 с. машинописи.
3. «Ибн А‘сем аль-Куфи».

7 с. на английском языке.
4. «Реляция главы Байсунгуровской академии», 14 с.
5. «Древнетюркский дастан «Хан-наме» и его историческое 
значение».

Текст доклада, прочитанного 13 ноября 1948 г. на Турец
ком историческом конгрессе, 20 с.
6. «Сведения аль-Бируни о железе и стали».

Более 20 с. машинописи на немецком языке.
7. «Обращение в редакцию „Айын Тарихи“».

Статья датирована 21 августа 1925 г. и посвящена внут 
риполитической борьбе в России в 1917-1918 гг., 20 с.
8. «Позднечагатайская литература».

Статья предназначалась для публикации во втором томе 
«Основ тюркской филологии» и ст ала поводом для полемики, 
27 с. машинописи.
9. «О племенах, составлявших государство эфталитов».

Текст доклада на английском языке, 4 с. машинописи.
10. «Рецензии работ Леона Каёна и Шаванна».

Статья переведена на новый алфавит Назмией Тоган, 16 
с. машинописи.
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УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН*

А
Аалто [П.) 236, 245 
Абе, Такео 148 
Абидин-бей 30, 152 
Абдал, Муса 207 
Абдразаков [А.Г.] 289 
Абдулазиз-хан 301 
Абдуллатиф-мирза 207 
Абдулхайр 301 
Абдураззак Самарканди 197 
Аблай-хан 159, 262 
Абуга 282
Абу-л-Ала Маари 247 
Абу-л-Гази (Бахадур), хан 

№ 190, 219, 277, 282 
Абу Муслим 300 
Абу Саид-хан 195, 196, 203, 

204
Абу Хамид аль-Андалузи 278 
Агаоглу, Самед 40, 41 
Агаоглы, Ахмет 248 
Адамс 174
Аджыпаямлы, Орхан 239,

244
Адывар, А. Аднан 36 
Азертекин, Али 244

Аззави, Аббас 244 
Азиз, Ахмад 49, 158, 237,

240, 244, 245 
Айверди, Экрем 241 
Айтёре, Айхан 238, 241 
Акай-султан 282 
Акдаг, Мустафа 239, 242 
Ак Килембет 280 
Ак-килен 185 
Аксараи 193, 195, 197 
Аксункур №  148 
Акчура, Ю суф 17, 19, 31, 68, 

132, 189, 190, 248, 304 
Ала ад-Дин Башкурт ан-Н а- 

сири 279 
Алаэддин Эртене 196 
Александр Македонский 209;

см. также Искандер 
Алёч, Кязым 141 
Али, халиф 207 
Али Акбар №  150 
Али Кушчу 207 
Али-хан 279, 280 
Али, Хасан 138, 139, 142 
Алиев, Гумер 256

* Цифры за номерами отсылают к библиографическим описаниям, а 
остальные -  к страницам книги. Имя Заки Валиди в данном указателе не 
учитывалось.
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Ализаде, Абделькадир 154, 
220, 239, 242 

Аллад 237, 240 
Аллаяр Суфи 182, 183 
Аллворт, Эдвард 292 
Аллен У.Э.Д. 306 
Алтындаг, Шинаси 48, 244 
Алукай, Махмут 59 
Алишер — см. Навои, Али

шер
Алынджа 219; см. также 

Олджай-хан 
Амирхан, Равиль №  416 
Амирхан, Фатих 157 
Амылджа 219; см. также 

Олджай-хан 
Анд, Метин 239, 244 
Анхеггер [Р.] 239, 242 
Апанай 7
Арат, Рашит Рахмети 18, 49; 

см. также Рахмети, Ра
шит

Аргун-хан №  165, 206, 220 
Арифов, Абдулхамид 263,

264 
Арпа 195
Ареал, Садри Максуди 295; 

см. также Максуди, 
Садри

Арсланапа, Октай 235, 238, 
241

Артём (Сергеев Ф.А.) 252, 
257

Багатур-хан 195 
Базен, Луи 48, 156, 157, 

159-162, 165, 167-169

Артук, Ибрахим 242 
Арыджанлы, Исенбике 7,

293; см. также Тоган, 
Исенбике 

Арыкан, Саффет 39 
Асади Туси 220 
Асри, Наджиб 251 
Атабинен, Решид Саффет 55 
Атай Ф.Р. 40
Ататюрк 19, 29-31, 33, 34, 

36, 65, 66, 152, 164, 189, 
190, 298; см. также 
Мустафа Кемаль-паша 

Атеш, Ахмет 18, 59 
Атийа, Азиз Сурйал №  166 
Атсыз, Хюсейн Нихаль 34, 

40, 41, 54, 55, 73 
Аттар 183 
Афрасьяб 191 
Ахмад, Халик 237 
Ахмеди 194, 195, 197 
Ахмет 79
Ахмет-шах 14; см. также 

Ахметша 
Ахметша 14, 63; см. также 

Ахмет-шах 
Ачина 198 
Ашик-паша 67 
Ашикпашазаде 207 
Ашмарин Н.И. 17, №  18 
Аюби, Акрам 245 
Аязбек, Абдуллатиф Невзат 

240, 243, 245

Б
Байкара, Тунджер 5 -8 , 10, 

12, 13, 52, 57, 135, 178, 
217, 293, 307, 308
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Байсунгур Мирза № 167,
№  179, 295, 302, 308 

Бакыргани, Шемседдин 
Сулейман 304 

Бангоглу, Тахсин 43, 57 
Банзаров, Доржи 18 
Барак 206
Баркан, Омер Лютфи 78,

191, 242 
Бартольд В.В. 17, 27, 28, 33, 

59, 63, 67, 72, № 16, № 129, 
№ 430, 129, 132, 200-204, 
298

Батманов [И.А.] 245 
Батырша-абыз 262, 283 
Баха ад-Дин Накшбенд 30,

№  316, №  364, 180 
Баязит Йылдырым (Молние

носный), султан №  207 
Баязитов, Ильяс 187 
Баяр, Джеляль 47, 189 
Бейли [Г.] 148 
Бендерлиоглу, Атиф 161 
Бекаи, мевляна №  106 
Бектюрей, Ш евки 157

Валери, Поль 209 
Вали-мулла 13-14, 61, 63,

181, 186 
Валид-бай 13 
Валиев, Ярулла 248 
Валиханов, Чокан 18, 219, 220 
Вальдшмидт 236, 240, 245 
Вамбери Г. №  30, 132

Габдулла, шейх 182 
Газан-хан №  316, № 364,

Беркес, Ниязи 34, 66 
Биги (Бигиев), Муса Джар- 

уллах №  211, №  212 
Бикбов, Юнус 284 
Бикбулат-мулла 182, 248 
Биккул, Ахад 242 
Бильгич, Эмин 174 
Бируни (аль-Бируни) 27, 29, 

35, 64, 78 № 126, № 139,
№ 180, № 241, № 242, 130, 
131, 134, 209-211, 277, 278, 
295, 298, 307, 308 

Бишай-султан 262 
Блейк [Р.] 130 
Блоше [Э.] 220 
Богородицкий В.В. 17, 131 
Бойл Д.А. 235, 239, 244 
Бомбачи [А.] 238-240, 244, 245 
Боратав, Пертев Наили 48,

№ 291, №  295, 156, 157, 
162, 165, 168, 169 

Босворт [К.Э.] 174, 237 
Букейханов, Алихан 241 
Булгаков P.M. 7, 8 
Буниятов, Зия 236

ш
Вассаф 197 
Вастл Й. 286 
Вахитова, Асма 290 
Вейль [Г.] 25
Вильданов А. №  418, №  429 
Виттек П. 64, 67, 131 
Волоу 238, 241

I
193-195, 203, 204, 206, 
220, 279
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Гайсин Р. № 410 
Гален 211
Галиб, Решид 31, 33, 34 
Галяутдинов, Ишмухамет 

№  433 
Гамильтон [Дж.] 236 
Ганджеи, Турхан 235, 238, 

240, 245 
Гараибе А. 244 
Гардизи 199 
Гареев А. № 424 
Гаскаров 157 
Гаспринский (Гаспралы), 

Исмаил 14, 63, №  318 
Гафури, Мажит №  319 
Гейгер [В.] 35 
Гейикли 207 
Гельдерн, Гейне 236 
Гендели, Али 296 
Генджели, Алиакбер 239, 243 
Герман, Гельмут 239, 242 
Германе, Матиас 239, 242 
Гёкалп, Зия №  87 
Гёкбильгин №  296 
Гёкйай, Орхан Ш аик 57,

138, 245 
Гёкман, М узаффер 244

Дакики 220 
Данлоп Д.М. 148, 236 
Дауд, сын Али 278 
Девлетшах Самарканди 196 
Дени Ж . 25, 47, 48, 156, 168 
Денисов М. 238 
Дёрфер [Г.] №  328, 156, 245 
Джами 206
Джанибек-хан 63, 196, 262 
Джансевер, Хасан Ферид 138 
Джанизаков 263

Гёльпынарлы, Абдулбаки 59, 
165

Гёте №  136, № 209, 188, 284 
Гётц X. 238, 241 
Гёчер, Лютфи 239, 242 
Гийом А. №  251 
Гисмати, Абдулла 286 
Гиффен, Луне 292, 293 
Гольд-Фернек А. 35 
Грабар 237, 238, 240, 241 
Грёнбек К. 48, 156, 164 
Гринаски, Марио 243 
Гродсков 243 
Гроссет Р. 72
Грубе Э. 235, 238, 240, 241 
Грум-Гржимайло [Г.Е.] 175 
Гуиди, Микельанджело 131 
Гуламов, Яхья 239, 242 
Гулиев, Джалиль 256 
Гульсум 185 
Густав, Рихард №  123 
Гюджю, Ремзи 307 
Гюльшехри 194 
Гюналтай, М. Шемседдин 32, 

33, 190 
Гюнсой, Орхан 241

□
Джафероглу, Ахмет 240, 245 
Джевад, Мустафа 244 
Джевдет [Ахмед] 14 
Джевдет М. 27, 190 
Джеляль, Омер 147-149 
Джеляледдин Вань Циншан 

№  288, 148 
Джеляледдин Руми 187, 296 
Джеляледдин Хасан бин Му- 

таггар аль-Хилли 206 
Джихан-шах 301
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Джувейни 176, 197, 219, 300 
Джучи 171, 192, 196-200, 227 
Диваев [А.А.] № 46 
Диксон, Мартин 159, 237, 

238, 241 
Дильган, Хамид 50, 239, 244 
Дильмухаметов А. №  417 
Дим, Карл 244 
Димашки 277, 300

Диоскур 211
Добросмыслов А.И. 242, 243, 

286
Допш А. 35, 59, №  133 
Дост Султан 279, 297, 304 
Дрезден 148 
Дубровин Н. 280 
Дхиб Явку 218 
Дюма Л. 158

В
Екатерина II, царица 283 
Елисеев, Вадим 165, 166 
Елисеев, Серж 165 
Емельянов 17 
Енер, Энисе 244

Зайнулла-иш ан 61 
Залеман [К.Г.] 63 
Замахшари №  324 
Зарецкий 257 
Затоевский 157 
Захау Э. 25
Заянчковский А. 157, 235, 

236, 245

Еничай, Фахри 149 
Еренсе 63 
Еткин, Кемаль 241 
Еткин, Ш ераре 238

ЕЗ
Зейф  35
Зернетский Н. 241 
Зерьяб, Аббас Кхои 244 
Зёльх Й. 35
Зиманов С .З. 239, 242, 243 
Зиновьев 253 
Зубейр, Хамид 27 
Зулейха 188, 189

Ибн А‘сем аль-Куфи №  202, 
295, 308 

Ибн Биби 197
Ибн Кайим аль-Джавзи 187 
Ибн Таймия 187 
Ибн Фадлан 24, 35, 64, 78, 

№ 130, №  137, №  203,
№ 332, 130, 133, 145, 
191, 277, 278

Ибн Ф азлаллах аль-Умари 
203, 278, 279 

Ибн Факих (Ибн аль-Ф аких, 
Ибнуль-Факих) 42, №  66, 
№  68, №  201, № 204,
304

Ибн Халдун 19, №  32,
№  333, 190, 300 

Ибрагим, хан 279 
Иван IV, царь 280, 282
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Иванин [М.И.] 243 
Игнатьев [Р.Г.] 283 
Идельгужа К. №  74 
Идриси 278, 304 
Из, Фахир 48, 50, 174, 239, 

245
Иззет-ага 295 
Илери, Тевфик 161 
Илм ад-Дин Башкурди 279 
Илмасын Ябгу 199 
Иналджик, Халиль 50, 235, 

237, 239, 241-243, 245 
Инан, Абделькадир 7, 23, 25, 

26, 28, 36, 50, 239, 240, 
242-245, 295 

Инан, Афет-ханым 68, 189, 
243

Инанч, М.Х. 11, 73 
Инёню, Исмет 36, 38-40, 42, 

137, 138, 140-142

Йеттмар К. 166, 236, 237, 
240

Йисл 237, 240 
Йогансен У. 236, 239, 242

Каён JI. 200, 308 
«Казакбай» №  102 
Казан Алп 221 
Казвини, Мирза Мухаммед 

Хан 25, № 248 
Казвини, Хамдуллах (Хамд- 

аллах) Мюстевфи №  194, 
278 

Казый 186
Каип-хан (Каип-султан) 159, 

262, 282, 283

Ирадж, Афшар 244 
Исенбике — см. Арыджанлы, 

Исенбике; Тоган, Исенби
ке

Искандер 303; см. также 
Александр Македонский 

Исмагил 280 
Исмагилов М. 5 
Исмаил-ата 219, 220 
Исмаил, Кязым 149 
Истахри 277 
Исхак-ата 220 
Исхаки, Гаяз 294, 295 
Исхаки, Саадет №  132 
Ишбулатов 285 
Ишим-султан 280, 282 
Ишрай, Тахсин 174 
Иштиряк-мурза 280 
Иш-туган 14

Йогурдун, Омюр 174 
Йоки А. 236, 240, 246 
Йорга [Н.] №  141 
Йылдырым Д. 9

К
Кайгусуз 207 
Кайду 220 
Кале П. 35 
Калинин 249 
Каллендар 240 
Кам, Ферид 27 
Каменев 249 
Канбер 298 
Кампфмейер [В.] 131 
Карабекир, Кязым 36 
Кара Килембет 280
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Карамагаралы X. 238 
Карамышев, Юсуф 182 
Карасакал — см. Султангирей 
Кара-хан 218 
Карими, Фатих 157 
Каскынбаевы 61, 184-186 
Каскынбай, Ибрагим 53, 

181-186 
Каскынбай, Шамсетдин 181, 

182, 184, 248 
Катанов Н.Ф. 17, 18, 54, 75, 

№  17, 129, 131, 132, 180 
Кафалы, Мустафа 58 
Кафесоглу, Ибрахим 51, 58 
Кафи 14 
Кахарузен 241 
Казн К. 166, 169 
Кени Сары (Кенисары) 262, 

301 
Кендже 276 
Кераметли 237 
Кёймен, Мехмет 237 
Кёпрюлю, Мехмет-паша 70 
Кёпрюлю, Фуад 26, 27, 61,

64, 66, № 239, 130, 144, 
152, 156, 165, 292, 304; см. 
также Кёпрюлюзаде М.Ф. 

Кёпрюлюзаде М.Ф. 26-31,
34, 68, №  87; см. также 
Кёпрюлю,Фуад 

Кёроглу №  339, 303 
Кирк Дж. №  246 
Колесов 252

Лавров В. 157, 241 
Лалериш, Мухаммед Хан- 

ишан 63 
Латифи 304 
Лах Р. 286

Коллингер, Бьёрн 236 
Колчак [А.В.] 133, 285 
Кононов А.Н. 219 
Конукчу, Энвер 287 
Копперс В. 35 
Коркмаз А. 9 
Корш [Ф.Е.] №  42 
Кошай, Хамит 3. 50, 237,

239, 241, 244 
Коюноглу 304 
Кралик Д. 35 
Крамере Й.Х. №  244 
Красовский 243 
Крейдер, Лоуренс 148, 238, 

239, 243 
Кубилай 220 
Кузеев Р.Г. №  429 
Кузян 13 
Куйбышев 253 
Кунджы (Коюнджы) 220 
Куран, Абдулла 238, 241 
Курат, Акдес Нимет 237, 244 
Кутлуг-хан 199 
Кутлукшах 203 
Кут-оглан-хан 199 
Кучук-султан 262, 282 
Кучум-хан 279, 280, 282, 302 
Кызласов [Л.Р.] 237, 240 
Кылавун, султан 279 
Кырзыоглу, Фахреддин 55, 

57, 242, 243 
Кюз-хан 218 
Кюр-хан 218

Л
Лекок [А.] фон 25, №  88 
Ленин В.И. 22, 76, № 406, 

№ 411, № 412, 133, 179- 
181, 248-252, 254, 260 

Лермонтов [М.Ю.] 183
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Лёвенталь, Рудольф 159 Люксембург, Роза 258
Лигети [Л.] 167 Лютфи №  37, №  38

м
Магия 185
Максуди, Садри 20, 21, 32, 

33, 62, 68, № 122; см. 
также Ареал, Садри 
Максуди 

Максудов, Нияз 16 
Малер 237, 238, 241 
Мансур бин Нух 70 
Мансуроглу 160 
Мансур-эфенди 301 
Мардамшин Р. №  424 
Марджани (аль-М арджани), 

Шихабеддин (Шигабетдин) 
14, 16, 63, № 5, № 35, № 40, 
№ 47, № 52, № 53, № 55, 
158

Маркварт И. 25, 175 
Масис, Анри 209 
Мас'уди (аль-М ас‘уди) 295 
Махмуд-бей 189 
Махмут Кашгари 25, №  113, 

168, 219, 277, 298, 303, 
304

Махтумкули №  22, №  23,
№ 101 

Мелик Эшреф 196 
Менгес К. 235, 236, 246 
Менгу Тимур 195 
Менцель Т. № 129 
Месарош Д. 286 
Мехмет 11 Фатих (Завоева

тель) 163, 206, 207 
Мехмет-паша Сокуллу 163 
Мжик [Г.] 131, 285 
Миллер А.А. 166

Минорский В.[Ф.] 25, 72, 175 
Миньана А. 69 
Мир Мухаммад Бухари 

Мунши 301 
Мирас (Мирасов), Сагит 284 
Моравчик, Дьюла 246 
Мордтманн Й. 25 
Мори, Macao 50, 175, 236, 

240, 243-245 
Моюнчур 67
Мубаракшах Гури №  114 
Муваххид, Мухаммед Али 

245
Мугаттаров Г. №  421 
Муким Хани 301 
Муллагул 15, 75 
Мурадым 63, 279 
Мурат-султан 262 
Мурзабулатов, Сулейман 260 
Муртазави, Менучихр 245 
Муса-хан 195
Мустафа Кемаль-паша Гази 

(Победитель) 27, 133, 251, 
298; см. также Ататюрк 

Мутон 155, 224 
Мухаммад Юсуф Мунши бин 

ходжа Бекка 301 
Мухаммед, пророк 54, 136 
Мухаммет Якшимбет-улы 23 
Мухаммет-хан 195, 196 
Мухсин-и фани, шейх №  101 
Мюллер Ф.В.К. 25 
Мюстевфи Хамдуллах — см. 

Казвини, Хамдуллах 
(Хамдаллах) Мюстевфи
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11
Наби-хаджи 188
Навои, Алишер (Али Шер)

38, 78, № 151, № 152,
№ 157, 148, 182-184, 207, 
248, 296, 307 

Надим аль-Джиср № 344 
Надир-шах, Афшар 171, 207, 

227, 302 
Назмие — см. Тоган, Назмие 
Накшбенд — см. Баха ад- 

Дин Накшбенд 
Наливкин [В.П.] № 36, № 428 
Наполеон 284 
Насир ад-Дин Насир аль- 

Башкурди 279 
Насир ад-Дин Туси № 271

Обен [Ж .] 148, 164 
Огель, Бахаэддин 235-244 
Огуз 51, 78, №  379, №  384, 

№  395, 174, 217-220, 308 
Озергин, Муаммер 292 
Озёндер Дж. 9 
Озтуна, Йылмаз 237 
Окладников А.П. 175-178, 

236, 237, 240 
Олджайту 194, 195, 199, 203, 

204, 206, 279 
Олджай-хан 218, 219; см. 

также Яфес, Амылджа, 
Алынджа

Павел 211
Павлековский-Холеван 243 
Пайпс, Ричард 291

Насир-и Хосров 305 
Насиров Р. №  405 
Насыри, Каюм №  53 
Нафиса-ханым 23, 24 
Немет, Дьюла 240, 277, 285 
Ненни, Пьетро 252 
Неплюев [И.И.] 283 
Нёльдеке Т. 25 
Нидхэм 244
Низами, Халик Ахмад 245 
Никольский Д. 286 
Новиков В. 280 
Нур, Риза 25, №  152, 140 
Нуретдин (Мурадым) 279 
Нух, пророк 218 
Нуширван 196

Омер Унгар-ага 38 
Онгунсу X. 38, 43 
Орбай, Кязым 39 
Орда 220 
Ореобасис 211 
Оркия 185
Оркун, X. Н. 26, 138 
Ор-хан 218 
Орхонлу, Ченгиз 55 
Отемиш Хаджи 64, 279, 297, 

304
Отто-Дорн К. № 171, 238, 241 
Оуэнс, Мередит 238

Пейо (Пельо) П. 25, 175
Пекарский И. 280
Петр Великий, царь 250, 282

В
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Петровский Г.И 250-252 
Пехливан Кул 282 
Пирс, Ричард 159 
Поливанов [Е.Д.] 256 
Поппе Н. 236, 240, 246

Прицак О. 235-238, 240, 246 
Птолемей 276, 278 
Пугачев [Емельян] 280, 283 
Пулат Джинсанг 204 
Пятаков 258

В
Радек 253
Радлов В.В. 63, 201, 202, 283 
Райландс, Джон 69, 70 
Райт, Уолтер №  215 
Рамзи, Мурат №  5, 158 
Рамиев, Закир 247, 248 
Ранке, Леопольд фон 204 
Раух, Георг фон 166 
Рахмети, Рашит 36, 63; см.

также Арат, Рашит Рахмети 
Рашид ад-Дин № 258, № 297, 

№ 311, № 379, № 384,
№ 395, 148, 177, 197, 206, 
217, 219, 220, 277, 282, 295, 
301, 307 

ар-Рашид бин аз-Зубайр 
№  325

Сабахаддин Али 140 
Сабир, Мухаммед 244 
Сабит, Фуад 251 
Сагди, Габдрахман 157 
Садреддин Коньяви 295 
Саиб, Исмаил 27 
Сайт 79, 182 
Сайт Батыр 280 
Сайт Бахадыр №  426 
Салават [Ю лаев] 262, 283 
Салихов, А. №  415, № 423, 

№  428, №  430, №  433 
Салур Казан №  343

Рашоньи Л. 50, 239, 243, 244 
Ренхен 246 
Риттер X. 244
Романов, Михаил Федорович, 

царь №  25 
Романовы, династия №  24 
Росс, Денисон 25, №  140 
Розенталь Ф. №  333, 190 
Ру 240 
Рубин В. 236 

, Руденко С.И. 157, 237, 240, 
286

Рудзутак 252, 254, 260 
Рукнеддин Байбарс 300 
Рыскулов, Турар 251-253 
Рюштю, Тевфик 189 
Рясянен [М.] 236, 240, 246

В
Сами-паша, Кемаледдин 25 
Самойлов 252 
Самолин [В.] 236, 237 
Санджар, Недждет 138 
Санджар ар-Рукни аль-Баш - 

кирди 279 
С ара-апа 292
Сараджоглу, Ш юкрю 39, 40, 

59
Саркан-башкир 279 
Сартон Г. 131 
Сарч О.Дж. 46 
Сары Тула 184
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Сатлык-улы 14, 63 
Сатыбек-хатун 196 
Сафаров, Григорий 257 
Сахиллиоглу, Халиль 239, 242 
Сахир, Мухаммед 237, 243 
Сегледи 50, 236, 246 
Сезгин, Фуад 45 
Сеййид Ахмед Маргинани 

304 
Селевк 209
Селим I Явуз (Грозный), 

султан 180, 193 
Синор Д. 235, 236, 240, 246 
Смит Г.М. 237 
Смолик Й. 238 
Соловьев [С.М.] 247 
Сталин 22, 133, 180, 254,

255, 260

Субхан Кули-хан 301 
Сулейман I Кануни (Законо

датель), султан №  337, 
171, 280 

Сулейман-хан 196 
Сулемиш 279
Султан Ахмет Джелаир 196 
Султангареева, Розалия 290 
Султангирей (Карасакал) 

262, 283 
Султан У вес Джелаир 196 
Сумер, Ф арук 237, 241, 243, 

244
Сунгу, Ихсан 43, 146 
Сюбидей — см. Тоган, Сю- 

бидей 
Сюрея, Асым 239 
Сююмбике №  48

D
Табари 70
Таваккуль-мулла 294 
Таган, Галимзян (Алимджан) 

№  193, №  435 
Таймас, Абдулла Баттал 48, 

№  434, 286 
Такизаде, Сейид Хасан 

№  284, 245 
Тамерлан 171, 184, 196, 219, 

228, 231, 233, 262; см. 
также Тимур 

Тамура 237
Танджи, Мухаммед 245 
Тансель, Февзие Абдуллах 

239, 245 
Тандоган Н. 40 
Танрыовер, Хамдуллах Суб- 

хи 27, 42, №  351, 293 
Танью, Хикмет 245 
Тарик, Хаккы 304

Тарлан, Али Нихад 244 
Тарфани, Полат 59 
Тауэр 164
Ташкыран, Тезер 239, 243 
Тевеккюли (Тюкли) 196 
Текин, Талат 67 
Темир, Ахмед 49, 245 
Тешнер Ф. №  237, №  252 
Тимур 30, 58, № 117, № 163, 

№ 183, № 207, № 260,
№ 273, № 274, № 290,
№ 378, № 443, 148, 164, 
190, 191, 205, 206, 227, 
297, 298, 301, 306, 307; см. 
также Тамерлан 

Тимурташ-бей 196 
Тин, Ахмед 280 
Типеев, Ш амси 286 
Тоган, Исенбике 38, 236,

239, 242, 286
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Тоган, Назмие 7, 38, 174,
243, 291, 293, 308 

Тоган, Сюбидей 38, 55, 287 
Тойнби 169, 222 
Токсурмуш 220 
Топчубаши, Алиакбар 160,

244, 245 
Троцкий 22, 133, 253 
Трыярский [Э.] 237, 240 
Туг, Салих 45
Тугай Тимур-хан 196

Тукай, Габдулла №  20 
Тули 171 
Тулун 227
Туран, Осман 50, 161, 237, 

240, 241, 245 
Туран, Ш ерефеддин 245 
Тургай-оглан 195 
Турсун-бей 207 
Туччи 238
Тыныш бин Мухаммад аль- 

Бухари 301

□
Уатт, Монтгомери 174 
Убайдуллах Хани 301 
Удегей 171, 301 
Узунчаршылы, Исмаил 

Хаккы 11, 237, 243 
Уилбер 241 
Уилсон, Пиндер 238 
Улугбек 15, 148, 180, 205, 207 
Ульгенер, Сабри 50, 242 
Улькен, Хильми Зия 243

Умми Камал 184 
Уммульхаят 14 
Унвер, Сюхейль 238, 241, 244 
Ундер, Мехмет 238 
Уран, Хильми 137 
Урансой, Гюльтекин 239, 244 
Урус-мурза 280, 281 
Учок, Бахрие 243 
Учок, Джошкун 239, 243 
Уэлч, Стюарт 238, 241

Фаизханов, Хусаин №  10 
аль-Фараби 306 
Фахреддин-паша 24 
Фахретдинов, Ризаэтдин 157, 

247
Фахри, Зияэддин 190 
Федоров-Давыдов [Г.А.] 239, 

242

Ферран Ж . 25 
Филоненко В. 286 
Фрай [Р.] 130, 236 
Френ X. 145 
Фрунзе №  90, 253 
Фындыкоглу, Зияэддин Ф ах

ри 50, 235, 239, 243 
Фыратлы, Фехим 149

□
Хабибназар Сатлык-улы 14, Хайдар Мирза Дуглат № 131,

15, 63 ' № 198
Хаджибейли, Джейхун 161 Хак Назар, хан 280
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Хаксинс Дж. 166 
Халаши-Кун 50, 235, 241 
Халиди, Ахун Курбангали 158 
Халфины №  21 
Хамза 304
Хамдуллах Субхи — см. 

Танрыовер, Хамдуллах 
Субхи

Хамидуллах, Мухаммед 45, 
59, №  256 

Хаммер-Пургшталь [И. фон] 69 
Ханджар Ф. 166 
Харва 237 
Харматта 236 
Хасан Руми 279 
Хафиз Ш ирази 184, 206 
Хафиз Абру 196, 306

Хениш 164 
Хеннинг [В.Б.] 148 
Хермелинк 244 
Хетагуров [Л.А.] 220 
Хисматуллин А. №  405 
Холеда 240 
Хондемир №  196 
Хорезми 248 
Хофман 244 
Худаяр-хан №  45 
Хулагу 195, 206 
Хулюси, Рагиб 28 
Хусаин-бек Эмир Умар Та- 

раби ат-Туркестани 279 
Хусейн Джелаир 196 
Хусейн Джиср 79 
Хызыр-мулла 14

Цвиллинг 252

Чагатай 171, 197, 198, 227, 
231, 243, 298, 301 

Чагры-бек 299 
Чакмак, Февзи 38-40 
Чандарлыоглу, Гюльчин 58, 

307
Честер Битти [А]. 70, 306 
Четин, Нихат 296 
Чингиз (Чингиз-хан) 25, 58, 

№  160, №  292, №  376,

№ 385, №  441, №  447, 
164, 171, 176, 189, 191, 
194, 196, 198, 205, 206, 
227, 229, 233, 279 

Чобан, эмир 195, 196, 203 
Чоджу Кысар 196 
Чора Батыр №  132 
Чулошников А. 286 
Чурак Кузян-улы 13 
Чыг, Кемаль 238

Ш аванн [Э.] 308 
Ш аде, Артур №  240 
Ш айбак-хан №  85, 304 
Ш атыр, Яр 244, 245

Ш афи, Мухаммад № 260, 
№  283, 164 

Ш афиков Г. № 431 
Ш ах-М елик 220



322 Указатель имен

Ш ахрух №  208 
Ш ахтахтинский 256 
Ш едер Г.Г. 284 
Ш еель X. 47, 156, 160, 167, 168 
Шейбан 279
Шейх Хасан-младший 195, 

196
Ш ейх Хассан-старший 195, 

196
Шемс Иджи 190, 191 
Ш емс-и Тебризи 296

Щ укин И. 238, 241

Ырыс Махмут-султан 262 
Ырысмухаммет 24

Эвлия Челеби 278, 281, 282 
Эгами Н. 235, 236, 240 
Эдиге-бек (Эдигей) 63, 279, 302 
Эдхем, Халиль 149 
Эльдем, Седат 238, 241 
Эльчин, Ш кжрю 242, 244 
Эмин 11 
Эмин-бей 174 
Эмир-башкир 279 
Энвер-паша 23, 133, 152, 

258, 259 
Энвери 193, 195, 197 
Эргюдер М. 141

Ш ереф аз-Заман Мервези 
(Мервский) №  189, 176 

Ш ериф аль-Хасан 245 
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