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ВВЕДЕНИЕ 

 

Посвящается 1100-летию кимекской государственности 

 

Кимекский каганат крупное государство Центральной Азии в 
период раннего средневековья. Его политические, экономические и 
культурные связи простирались за многие тысячи километров за 
пределы каганата. Входившие в состав кимекского племенного союза 
кипчаки, в последующем создавшие Кипчакское ханство, оказали 
влияние на политические судьбы ряда крупнейших государств Запада 
и Востока. Кимеко-кипчакская государственность стала предтечей 
казахской государственности, а культура кимеко-кипчакских племен 
оказала влияние на формирование казахской культуры. 

В связи с возросшим интересом общественности к историческому 
прошлому казахского народа, государственными программами 
«Культурное наследие» и «Народ в потоке истории», изучение 
национальной истории получило новый импульс, перед историками 
были поставлены новые задачи. Одна из них создание качественных, 
отвечающих современным требованиям, электронных учебных 
пособий посвященных приоритетным направлениям развития 
казахстанской исторической науки.  

В работе рассмотрены проблемы источниковедения и историографии, 

политической и социальной структуры, экономики кимекского общества. 
В учебном пособии содержатся все необходимые материалы для 
изучения учебного курса: комплекс лекций, вопросы для самоконтроля, 
вопросы для самостоятельного изучения, темы рефератов, тестовые 
задания, список основной и дополнительной литературы, приложение 
в виде извлечений из письменных источников о кимеках. 

Учебное пособие может быть с успехом использовано при 
подготовке студентов и магистрантов исторических специальностей, а 
также в качестве факультатива для учеников старших классов 
общеобразовательных школ. Материалы учебного курса будут 
полезны при изучении историографии, восточного источниковедения, 
кочевниковедения, истории тюркских народов, средневековой истории 

Казахстана, исторической географии Казахстана, позволят углубить 
знания обучающихся и расширить кругозор изучаемых тем курсов. 

Цель курса: изучение источников, историографии, социополити-

ческого и экономического развития Кимекского каганата. 
Задачи курса:  
1) провести историографический анализ истории изучения 

кимекской проблематики в исторической науке; 
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2) дать общую характеристику свода источников по Кимекскому 
каганату; 

3) выявить ареалы расселения и миграции кимеко-кипчакских 
племен в эпоху средневековья; 

4) изучить особенности и уровень развития политической 
организации и государственного устройства кимеков; 

5) определить степень развития экономики и социальной 
организации в государстве кимеко-кипчакских племен. 

Впервые в казахстанской исторической науке историография, 
источниковедение, историческая география и проблемы социополити-

ческого и экономического развития Кимекского каганата рассматриваются 

в комплексе в рамках учебного курса.  
Авторы считают, что изучение кимекской проблематики еще таит 

в себе немало потенциальных возможностей для молодых 
исследователей для научных достижений. 

Работа выполнена в рамках бюджетной программы: 055 «Научная 

и/или научно-техническая деятельность», подпрограмма 101 «Грантовое 

финансирование научных исследований». Специфика: 149 «Прочие 
услуги и работы» в пределах сумм финансирования на 2014 год. По 
приоритету: «Интеллектуальный потенциал страны», по подприоритету: 
«Фундаментальные и прикладные исследования в области экономических, 
социальных и гуманитарных наук». Тема гранта «Степная зона 
Казахстана и ее роль в возникновении и историческом развитии 
тюркских государств и кочевой цивилизации». 
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Глава 1. 
ИСТОЧНИКИ И ИСТОРИОГРАФИЯ 

 

1.1 Из истории изучения кимекской проблематики в 
исторической науке 

История изучения кимекской проблематики в исторической 

науке тесно связана с разработкой проблемы средневековых 
мусульманских источников, содержащих ценные сведения об 
истории и культуре тюркских племен и народов евразийских 
степей. Обращение к оригинальным арабским источникам 
IX-XIII вв., где упоминались кимеки, позволило уже во 
второй половине XIX в. выявить целый ряд достоверных 
сведений о них, содержащихся в работах А. Шпренгера, 
Г. Юля, А. Вамбери, В.В. Григорьева. 

A. Шпренгер опубликовал некоторые выдержки о кимеках 

из сочинений Ибн Хордадбеха (IX в.), Кудамы ибн Джафара 
(X в.), ал-Истахри (X в.), Ибн Хаукаля (X в.), ал-Идриси (XII в.). 
Г. Юль впервые сопоставил сведения о кимеках в арабских 
источниках (ал-Масуди, ал-Идриси, Ибн ал-Варди) со 
сведениями в китайских источниках о народе кумохи. Хотя 
это сопоставление, повторенное затем В.В. Григорьевым, не 
нашло подтверждения, само использование арабских 
географических сочинений позволило Г. Юлю правильно 
локализовать кимеков в Прииртышье. А. Вамбери сравнительно 

правильно идентифицирует территорию кимеков среди 
земель прочих «восточных тюрков» и предупреждает, что не 
следует смешивать кимеков с северокавказскими кумыками. 

B.В. Григорьев, сравнивая многие сообщения арабских 
авторов, впервые делает попытку локализации некоторых 
географических объектов, описываемых ал-Идриси, в стране 
кимеков. По его мнению, кимеки всех нарративных источников – 

народ, расселявшийся в Монголии, идентичный с народом 
ку-мо-хи китайских источников. Известное воздействие на 
позднейшую литературу оказала гипотеза В.В. Григорьева о 
смешении у ал-Идриси кимеков и киданей. При объяснении 
причин набегов и войн кочевых племен В.В. Григорьев 
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обходил внутренние противоречия кочевого общества и 
исходил из представлений, согласно которым вторжение 
кочевников в области оседлых народов происходило 
вследствие «толчков, которые вторгавшиеся получали сами 
сзади или с боков от других соседних и почему-либо сильных 
кочевников», что «гонимые и преследуемые сами тотчас же 
обращаются в победителей и преследователей». 

С работами В.В. Григорьева связаны и некоторые 
взгляды В.В. Радлова, локализовавшего кимеков на Иртыше 
и Алтае. Н.А. Аристов, привлекая письменные источники, 
отмечал этническую близость кимеков с кыпчаками. 

Вместе с тем до критического издания арабских источников 

их использование всегда было эпизодическим и зависело от 
пересказов немногих исследователей, обращавшихся 
непосредственно к рукописям. Прочные основы востоковедной 

медиевистики, той части, которая относилась к так называемому 

«мусульманскому миру», были заложены классическими 
публикациями арабских географических и исторических 
сочинений, осуществленными Э. Катрмером, К. Торнбергом, 
Ф. Вюстенфельдом, Ш. Барбье де Менаром, М. Хаутсма и 
особенно Я. де Гуе. 

Только после того, как в научный оборот вошли словарь 
Йакута, томики «Библиотеки арабских географов», «История 
царей и пророков» Табари, исторические труды ал-Балазури, 
ал-Йакуби, ал-Масуди, Ибн ал-Асира, создались предпосылки 

для появления качественно новых исследований, касающихся, 
в частности, и тюркских народов Средней Азии. Первопроходцами 

на этой стезе стали В.В. Бартольд и Й. Маркварт. 
Академик В.В. Бартольд определил родственный характер 

крупных кипчакских племен кимеков и кипчаков. Он первый 
в русском востоковедении написал энциклопедическую 
статью, посвященную кимекам. В статье ученый отметил: 
«Историческое значение кимаков состоит в том, что из их 
среды вышел многочисленный впоследствии народ кипчаков 
(называемых в Европе команами, а у русских – половцами), 
который первоначально был лишь одним из племен кимеков». 
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Это положение стало основой для последующего изучения 
кимеков в отечественной и зарубежной исторической науке. 

Историко-географические сведения о кимеках вводятся 
впервые в научный оборот В.В. Бартольдом. Ученый со 
ссылкой на сочинение Гардизи «Зайн ал-ахбар» отмечает, что 
кимеки появились на р. Иртыш и постепенно образовали 
союз семи племен. Путь к кимекам лежит из Фараба (Отрара) 
в Янгикент и далее, переправляясь через реку, предстоит 
миновать пески Уюкман, после реку Сокук, через солончаки 
придти к горе Кендыр-тагы. После этой горы предстоит путь 
в пять дней к реке Асус и далее на Иртыш, где начинаются 
владения кимеков. Это позволило с достаточной очевидностью 

локализовать кочевья кимеков на Иртыше. Последующие 
исследования по исторической географии кимеков показали 
правоту точки зрения академика. 

В.В. Бартольд локализовал кимеков в среднем течении р. 
Иртыш. Ссылаясь на сведения Ибн Хордадбеха, он говорит о 
маршруте к кимекам из Тараза или от расположенного в семи 

фарсахах от него Кувиката продолжительностью восемьдесят 
дней. Другой путь к кимекам лежал из Фараба (Отрара) через 
Янгикент (Джанкент к югу от устья Сырдарьи), о нем 
упоминает арабский автор Гардизи. По данным Макдиси, часть 

кимеков к концу Х в. жила в непосредственной близости от 
мусульманских областей в Туркестане. Тем самым был 
положительно решен вопрос о расселении кимеков в раннем 
средневековье. 

С легкой руки В.В. Бартольда в русском, а затем в советском 

востоковедении утвердились положения о тюркоязычности 
кипчакских племен, о едином этническом происхождении 
кипчаков, кимеков, куманов и половцев. А также о том, что 
кипчаки составили ядро казахского народа и явились важным 
этническим компонентом в образовании современных 
тюркоязычных народов. 

В последующие десятилетия шел процесс накопления 
информации о кимеках в исторической науке. Изучались 
мусульманские источники по проблематике, выяснялись 
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исторические связи между тюркскими племенами в раннем 
средневековье. Й. Маркварт, основываясь на сведениях из 
персоязычного источника «Зайн ал-ахбар» Гардизи, считал, 
что кипчаки монгольского происхождения. После вхождения 
их в кимекский племенной союз они тюркизируются и 
утрачивают свои монгольские корни. Эта концепция была 
подвергнута справедливой критике В.В. Бартольда и П. Пельо и 
не получила в дальнейшем поддержки у востоковедов. Из 
основных мусульманских источников темы Й. Маркварту не 
были известны «Диван» Махмуда Кашгарского и «Китаб ал-
хайаван» Тахира ал-Марвази, тогда еще не открытые, мало 
известен «Худуд ал-алам», тогда еще не изданный. В одной 
из своих последних работ «Die iki - Imak» Й. Маркварт 
меняет свои взгляды на эту проблему. 

Востоковед Н.Н. Пантусов, ориентируясь на сведения 
арабских географов Массуди, Ибн Хаукаля и Истахри, 
помещал кимеков на северо-востоке от огузов и на севере от 
карлуков. Интерес представляет сообщение ученого, основанное 
на сочинении арабского путешественника Абу-Долефа, в 
котором, в частности, указывается, что при постройке своих 
жилищ кимеки используют шкуры животных, питаются они 
горохом, овощами и мясом баранов и козлов. В землях 
кимеков имеются рудники золота и алмазы. Имеется также 
камень, вызывающий дождь. Кимеки не имеют царей и 
храмов, уважают стариков. 

Отдельно можно выделить капитальные труды 
В.Ф. Минорского, посвященные «Худуд ал-алам» (перевод и 
исследование), «Китаб ал-хайаван» Тахира ал-Марвази 
(издание, перевод и исследование), а также его статьей, очень 
важной для изучения раннего средневековья Центральной 
Азии, о путешествии Тамима ибн Бахра (арабский текст, перевод, 
исследование). По существу, после тех сводок, которые 
составил о стране кимеков B.Ф. Минорский в этих трудах, не 
было опубликовано на ту же тему ничего, что имело бы столь 
же общее значение. 

При работе над картой Махмуда ал-Кашгари из «Диван 
лугат ат-турк» И.И. Умняков приводит интересные сведения, 
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касающиеся расселения кипчакских племен, среди них 
отмечены йемеки и кипчаки, кимаки на ней не обозначены. 
Эту особенность в свое время заметил В.В. Бартольд. 

Вопросы расселения, политической и этнической истории 

кимекских племен в какой-то мере нашли отражение в ряде работ 

А.Ю. Якубовского, А.Н. Бернштама, С.П. Толстова, А.X. Маргулана, 
М.И. Артамонова, Л.П. Потапова, Н.А. Баскакова, C.А. Плетневой, 
Л.Р. Кызласова, Г.А. Федорова-Давыдова, С.Г. Кляшторного, 
Л.Н. Гумилева, Ю.А. Зуева, К.И. Петрова, О. Караева, 
С.Г. Агаджанова. 

В 1972 г. выходит монография выдающегося казахстанского 

востоковеда Б.Е. Кумекова «Государство кимаков IX-XI вв. 
по арабским источникам». В этом фундаментальном труде 
были рассмотрены проблемы этнополитической истории, 
исторической географии, материальной и духовной культуры, 
хозяйства, государственности кимекских племен. Многие 
проблемы, разрабатываемые Б.Е. Кумековым в работе, были 
впервые подняты в исторической науке. Арабист проделал 
огромную и кропотливую работу по изучению всех доступных 

арабских источников о кимеках, написал исчерпывающий 
обзор арабских источников, детально изучил географические 
сведения о кимеках, утвердил в науке положение о комплексном 

характере хозяйства кимеков, развитой социально-политической 

структуре и доказал наличие кимекского государства. 
По мнению ученого, кимеки создали собственное 

государство с центром на Иртыше. Первоначально это был 
союз племен, глава которого носил титул «шад-тутук». После 
распада Уйгурского каганата в 840 г., часть входивших в него 
племен вошла в состав кимекского племенного союза, и глава 
кимеков принял титул «байгу» (ябгу). В конце IX – начале 
X вв. кимекский предводитель принял официальный титул 
«хакан» (каган), и с этого времени в арабских источниках 
появляется первое упоминание о государстве кимеков – 

Кимекском каганате. 
Успехи в изучении исторических источников позволили 

археологам идентифицировать археологические памятники в 
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Среднем Прииртышье с кимекским союзом племен. Изучение 
археологических памятников раннего средневековья в 
Павлодарском Прииртышье проводилось в 1955 году усилиями 

Е.И. Агеевой и А.Г. Максимовой, когда были охвачены 
территории прибрежной полосы Иртыша и ряд районов области. 
Из раннесредневековых памятников VIII-XII вв. раскопки 
проводились на 6 курганах трех могильников. В 60-е годы 
XX в. археолог Ф.Х Арсланова обнаружила и раскопала ряд 
средневековых курганов, относящихся к кимеко-кипчакскому 
периоду. Уникальной является обнаруженная ею в процессе 
раскопок руническая надпись на бронзовом зеркале из 
Зевакинского могильника Восточно-Казахстанской области. 
Тюрколог С.Г. Кляшторный выполнил дешифровку рунической 

надписи и пришел к выводу: «Находка в Прииртышье 
свидетельствует, что кимаки не избежали влияния буддийской 

миссии». Тюркологи С.Г. Кляшторный и А.С. Аманжолов 
едины во мнении, что палеографически надпись ближе к 
енисейскому варианту рунического письма. 

В археологической науке дискутируется вопрос об 
этнической принадлежности сросткинской археологической 
культуры, связываемой с кимеками. На этот счет имеется 
несколько точек зрения. Так, В.А. Могильников при описании 

данной культуры связывает с ее образованием проникновение 

кимаков и других тюрок с горного Алтая и его степных 
предгорий в Обь-Иртышское междуречье и Приобье. 
Д.Г. Савинов видит в сросткинской культуре культуру кимако-

кипчакских племен: «Широкое распространение памятников 
сросткинской культуры дает основание предполагать, что в 
этот период она теряет свое этническое содержание и 
становится общераспространенной в пределах кимако-

кипчакского объединения». По мнению археолога: «Этническое 

определение сросткинской культуры как кимакской (точнее 
кимако-кипчакской) в этом отношении не представляет 
исключения. Это была «государственная» культура, получившая 

наибольшее распространение в пределах созданного кимаками 

этносоциального объединения». 
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Возглавляемая С.М. Ахинжановым Шульбинская 
археологическая экспедиция (1981, 1983 годы) в Восточном 
Казахстане открыла большое количество памятников кимако-
кипчакского периода1. В коллективной монографии ученый 
указывает, что «погребальные комплексы Верхнего Прииртышья 
являются археологическим подтверждением сложного 
этнического состава кимакского политического объединения 
и сложного этногенетического процесса, захватившего в IX-
X вв. как тюркоязычные, так и монголоязычные племена», 
далее автор выделяет: «Территория обитания кимакских 
племен охватывала и обширные участки юга Сибири, северных 
и западных предгорий Алтайских гор, Центральный и 
Северный Казахстан, северо-восточную часть Семиречья». 

Археологические исследования памятников кимеко-

кипчакского периода позволили ученым приступить к 
разработке проблем антропологического облика насельников 
Кимекского каганата и аспектов развития материальной 
культуры кимеков. 

Ведущий антрополог Казахстана О. Исмагулов, 
исследовавший краниологические коллекции Ф.Х. Арслановой, 
пришел к следующим результатам: «1) В целом представленные 
черепа из прииртышских захоронений характеризуются 
выраженными особенностями европеоидного типа. Монголоидная 
примесь составляет незначительную часть. Это особенно 
относится к сериям X-XII вв. 2) Основным результатом 
антропологического изучения прииртышского краниологического 
материала следует считать выявление в этой зоне 
антропологически устойчивой популяции, расовый тип 
которой находит себе аналогии не только в древнем, но и в 
современном населении Казахстана». 

В поле зрения авторов попала проблема военного дела 
кимеко-кипчакских племен. В работах Ю.С. Худякова были 
рассмотрены вопросы оборонительного и наступательного 
вооружения, уровня развития военного дела, стратегии и 
тактики кимеков,  
                                                 

1 В 1977, 1980, 1982 гг. экспедицией руководила А.Г. Максимова, активное участие принимали 
Ф.Х. Арсланова, А.С. Загородский, Н.А. Боковенко, Л.Н. Ермоленко, Г.Ш. Кущ и другие. 
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Археолог Ю.С. Худяков обратил внимание на комплекс 
вооружения кимеков, создал собственную типологию и 
классификацию типов вооружения кимеков и реконструировал 

облик кимекского воина на основе имеющихся археологических 

данных и нарративных источников. Кимекское войско, по 
мнению археолога, состояло из конницы и пехоты и делилось 

на каганскую гвардию, ополчение уделов и гарнизоны 
крепостей. Численность армии состояла приблизительно из 
120-130 тысяч кавалеристов. Города-крепости имели систему 
фортификации, собственный гарнизон и командование. 

Г.Г. Петенева изучает декоративное оформление вооружения 

средневековых кочевников Прииртышья, ею была составлена 
подробная классификация и систематизация археологических 
коллекций колюще-рубящего оружия. 

Кимеки, по мнению Л.Н. Гумилева, были ответвлением 
хуннов, относящихся к монголоидной расе. Этнические 
контакты между кипчаками и кимеками привели к 
изменению антропологического облика кипчаков путем 
увеличения монголоидных черт у кипчаков. На основе 
анализа этногенетической легенды Гардизи о происхождении 
кимеков Л.Н. Гумилев считал, что кимеки это смесь 
этнических групп, входивших ранее в Западнотюркский 
каганат, и реликтовых угро-самодийских племен.  

Казахстанский археолог С.М. Ахинжанов, основываясь 
на гипотезе Й. Маркварта о монгольском происхождении 
кимеков, пришел к заключению о протомонгольском сяньбийском 

происхождении кимеков. Этой же идеи придерживался 
видный казахстанский синолог Ю.А. Зуев. Исследователь 
изучал проблему мифологии кимеков. 

Таким образом, начало научного изучения кимекской 
проблематики следует связать с научной деятельностью 
В.В. Бартольда. Академик первым заложил идеи о 
тюркоязычности и родстве кимеков и кипчаков, определил 
географическое месторасположение Кимеского каганата и 
ввел в научный оборот сведения из мусульманских источников 

о кимеках. Последующие продолжатели и современники 
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В.В. Бартольда продолжали сбор сведений о кимеках в арабо-

персидских и тюркских источниках. Новый этап в разработке 
кимекской проблематики начинается с фундаментальной 
работы арабиста Б.Е. Кумекова, сумевшего на основе изучения 

мусульманских, преимущественно арабских, источников 
раскрыть целый спектр проблем от этнополитической истории 

до культуры кимеков. Заслугой Б.Е. Кумекова является 
доказательство существования собственного самостоятельного 

государства – Кимекского каганата. Исследования историков 
позволили уверенно идентифицировать археологические 
памятники раннего средневековья в долине р. Иртыш с кимекским 

союзом племен. Это, в свою очередь, способствовало разработке 

проблем антропологического облика насельников каганата и 
уровня развития материальной культуры кимеков. Дальнейший 

поиск сведений о кимеках в письменных источниках привел 
к отождествлению кимеков с племенем яньмо, а также 
сеяньто. Однако говорить об окончательном решении этого 
вопроса в исторической науке еще преждевременно. 
Необходимы новые аргументы, подтвержденные сведениями 
исторических источников. 

 

1.2 Исторические источники 

1.2.1 Общая характеристика исторических источников о 
кимеках 

1.2.2 Сочинения ал-Идриси: история написания, 
характеристика и содержание 

1.2.3 Словарь Махмуда ал-Кашгари бесценный источник 
сведений о кимеках и кипчаках 

1.2.4 Арабские географы и их сочинения о расселении, 
хозяйстве и культуре кимеков 

1.2.5 Сведения в географическом трактате «Худуд ал-

алам» о кимеках 

1.2.6 Ал-Бируни и его творческое наследие на предмет 
сведений о кимеках 

1.2.7 Арабо-кыпчакские глоссарии как исторический 
источник о кимеках 
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1.2.8 Классификация и систематизация мусульманских 
исторических источников 

 

Исторические источники о кимеках состоят из 
мусульманских, преимущественно арабских, источников и 
рунической надписи из Зевакинского могильника у с. 
Зевакино Шемонаихинского района Восточно-Казахстанской 
области, обнаруженного археологом Ф.Х. Арслановой.  

Руническая надпись на бронзовом зеркале представляет 
собой текст религиозного содержания, свидетельствующий, 
по мнению тюрколога С.Г. Кляшторного, о том, что кимеки 
не избежали влияния буддийской миссии. Эта надпись 
происходила из кимекской среды и, на наш взгляд, является 
доказательством того, что кимеки знали древнетюркское 
письмо. 

Основными же историческими источниками о кимеках 
являются мусульманские письменные источники, они 
представлены арабскими, персидскими и тюркскими 
источниками2. В исторических источниках кимеки фигурируют 

нередко с кипчаками, которые длительное время входили в 
состав Кимекского каганата. С усилением кипчакского 
союза племен кимеки вошли в состав Кипчакского ханства, 

и сведения о кимеках исчезают со страниц средневековых 
сочинений.  

По сведениям Б.Е. Кумекова, источники мусульманского 

культурного круга насчитывают более 120 сочинений, 
содержащих сведения или упоминания о кипчаках, 70 - о 
кимеках и 11 - о куманах3.  

Почти все сведения арабских и персидских источников о 
кипчаках, кимеках и куманах являются не столько результатом 

систематического собирания такого рода информации, 
сколько случайными сообщениями, обусловленными 
эпизодически возникающими контактами, военными или 
                                                 

2 Мусульманские источники о кимеках и кипчаках проанализированы в работах выдающегося 
казахстанского востоковеда, академика НАН РК, д.и.н., профессора Б.Е. Кумекова. 

3 Куманы – кипчакское племя известное в истории Киевской Руси, Византийской империи, 
Болгарии, Венгрии, Польши, Македонии, Албании, Молдавии, Румынии. 
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мирными, этих кочевых племен с зоной мусульманской 
цивилизации. Эти сведения не синхронны времени написания 

соответствующих сочинений, а иногда проходят несколько 
этапов компиляций.  

Можно выделить лишь трех авторов, которые писали на 
основе личного знакомства со страной. Это, прежде всего, 
свидетельства путешественника Тамима ибн Бахра, 
проехавшего через страну кимеков к хакану тогузогузов. 
Затем рассказ Джанаха ибн Хакана ал-Кимаки (букв. 
Джанаха сына царя кимеков), автора несохранившейся 
книги о стране кимеков, обильно цитируемой ал-Идриси. 
Сообщаемые Джанахом сведения позволяют датировать его 
книгу X - начало XI веков. Третий автор – Махмуд ал-

Кашгари, много ездивший «по степям и областям» тюрков; 
собранный в «Диван лугат ат-турк» этнографический, 
фольклорный и лингвистический материал наиболее точно 
отражает этнокультурные реалии сообщества кипчакских 
племен. 

Араб Тамим ибн Бахр ал-Мутавваи в конце первой 
половины IX в. проехал через страну кимеков по пути в 
столицу хакана токуз-гузов. Осталось неизвестным, кто был 
этот путешественник и с какой целью стремился он в 
загадочную тогда для арабов область на севере. Тамим ибн 
Бахр приводит сведения о расселении, хозяйстве кимеков, 
упоминает также о пути из Тараза в резиденцию царя кимеков. 
Отрывки из рассказа Тамима ибн Бахра сохранились также у 
арабских авторов Ибн Хордадбеха, Кудамы ибн Джафара, 
анонимного персидского автора «Худуд ал-алам», ал-Идриси, 
Йакута. 

Джанаха ибн Хакана ал-Кимаки написал труд, в котором 
нашли отражение достоверные сведения о Кимекском каганате. 
К сожалению, его книга не дошла до нашего времени. 
Рукопись Джанаха ал-Кимаки легла в основу сведений ал-

Идриси о стране кимеков.  
Труд знаменитого арабского географа Абу Абдаллаха 

Мухаммада ибн Мухаммада ал-Идриси, автора одного из 
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крупнейших и интереснейших географических сочинений 
арабского средневековья – «Нузхат ал-муштак фи-ихтирак ал-

афак» («Развлечение истомленного в странствии по областям»), 
или «Китаб ар-Руджар» («Книга Роджера»), является основным 

источником по изучению кимеков. Хотя ал-Идриси писал в 
XII в., приводимые им сведения относятся, главным образом, 

к IX-X вв. «Нузхат ал-муштак» – по существу, коллективный 
труд. Инициатива его создания принадлежала сицилийскому 
королю Роджеру II (1098-1154 гг.), а главным исполнителем 
стал ал-Идриси с большим числом помощников. Работа над 
книгой продолжалась в течение пятнадцати лет и была 
закончена в 1154 г. Сочинение ал-Идриси содержит уникальное 

описание страны кимеков, принадлежавших им городов и 
крепостей, торговых путей, ремесел, земледелия, религии. 

«Диван лугат ат-турк» («Словарь тюркских языков», 
1072-1074 гг.) Махмуда ал-Кашгари – прежде всего выдающееся 

лингвистическое сочинение. Махмуд ал-Кашгари, будучи 
родом из Средней Азии, много ездил по степям и областям 
тюрков и владел почти всеми тюркскими языками. Тюрколог 
А.Н. Кононов характеризует его, и не без оснований, как 
«первого тюрколога, лингвиста и лексикографа, этнографа и 
фольклориста, историка и географа». «Диван лугат ат-турк» 
важен и с географической точки зрения. В нем содержатся 
сведения о расселении тюркских племен, в частности кимекских. 
Вместе с тем в «Диване» можно почерпнуть данные, отражающие 

хозяйственную сторону занятий кимекских племен. Специальный 

интерес представляет сохранившаяся в рукописи самая 
старая тюркская карта мира. 

Остальные исторические источники о кимеках носят в 
целом компилятивный характер, авторы пользуются сведениями 

из более ранних сочинений, повторяют и редактируют их в 
собственных работах.  

Один из первых известных нам авторов – Абу-л-Валид 
Мухаммед ал-Азраки (ум. в 858 г.), историк, упоминает 
кимеков в своем сочинении «Китаб ахбар ал-Макка» («Хроника 

города Мекки»). По сведениям ал-Азраки, на ободке короны 
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беглеца Бени Кабул-шаха (197/813 г.) была выгравирована 
надпись, весьма сдержанно говорящая о разгроме ал-Фадл 
ибн Сахлем карлукского джабгу в пределах Отрара и 
изгнании его в страну кимеков. 

Абу Усман Амр ибн Бахр ал-Джахиз современник Тамима 

ибн Бахра, уроженец Багдада, человек разносторонних 
интересов и энциклопедических знаний, первым составил 
этнографическое описание кочевых тюркских племен 
Казахстана. Ал-Джахиз описывает военные качества тюрок, 
те их нравы и обычаи, которые особенно бросались в глаза 
горожанину-арабу своей необычностью или были важны для 
политического окружения халифов, ведь везирам Аббасидов 
достаточно часто приходилось сталкиваться с «тюркскими 
делами».  

В конце 40-х годов IX в. начальник почты и осведомительной 

службы провинции Абу-л-Касим Убайдаллах ибн Абдаллах 
ибн Хордадбех (820-912 гг.), в недалеком будущем ставший 
одним из влиятельных надимов («сотрапезников») халифа ал-

Мутамида (870-892 гг.), для облегчения отправления своих 
служебных обязанностей составил нечто вроде почтового 
справочника: описал маршруты торговых перевозок и торговых 

караванов в разных частях халифата, указал расстояния 
между различными пунктами, собрал интересные, практически 

полезные сведения. В 80-х годах Ибн Хордадбех превратил 
этот административно-географический справочник в книгу, 
которую назвал «Китаб ал-масалик ва-л-мамалик» («Книга 
путей и государств»). Вряд ли труд Ибн Хордадбеха был 
первым в своем роде, но он остается самым ранним из 
сохранившихся целиком арабских географических сочинений. 
Почти все позднейшие арабские географы в той или иной 
мере зависимы от Ибн Хордадбеха, который, в свою очередь, 

во многом основывался на архивах почтовой службы халифата, 
относящихся к значительно более раннему времени. В 
частности, вероятно, к VIII в. относятся многие сообщаемые 
им сведения о тюрках, в том числе и часто цитируемый 
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список тюркских племен, среди которых есть кимеки и 
кыпчаки (последние упомянуты арабским автором впервые). 

Современником Ибн Хордадбеха был географ и историк 
Ахмад ибн Абу Йакуб ибн Джафар ибн Вадих ал-Катиб ал-

Аббаси ал-Йакуби (ум. в 897 г.). Его географическое сочинение 

«Китаб ал-булдан» («Книга стран»), законченное в 892 г., 
является ценным источником, содержащим обширный 
историко-этнографический материал о тюрках, в том числе и 
о кимеках. Следует отметить широкую осведомленность ал-

Йакуби и сравнительно высокую точность его сообщений. 
Особенно важно для нас упоминание ал-Йакуби о 
государственности у кимеков. 

Около 903 г. Абу Бакр Ахмад ибн Мухаммад ибн Исхак 
ал-Хамадани ибн ал-Факих составил географический свод 
«Китаб ахбар ал-булдан» («Книга рассказов о странах»). 
Наряду с историко-этнографическими сведениями о тюркских 

племенах в ней содержатся также важные историко-

географические данные о стране кимеков. Произведение Ибн 
ал-Факиха обнаруживает зависимость от книги Ибн Хордадбеха, 
а также от несохранившегося географического труда ал-

Джайхани. В свою очередь, у Ибн ал-Факиха почерпнул 
значительные сведения Кудама ибн Джафар. 

Абу-л-Фарадж Кудама ибн Джафар был арамейцем, из 
христианской семьи. По настоянию халифа ал-Муктафи (902-

908 гг.) он принял ислам. Это открыло ему путь к высоким 
должностям, и под конец жизни он был начальником почты. 
Год его рождения не известен, а дата его смерти относится, 
вероятно, к 940 г. Кудаме ибн Джафару принадлежит сочинение 

географо-административного характера – «Китаб ал-харадж» 
(«Книга о налоге»), написанное, по-видимому, около 928 года. 
Основные источники Кудамы ибн Джафара, по-видимому, те 
же, что и у Ибн Хордадбеха. Однако в «Китаб ал-харадж» 
содержатся сведения, которые отсутствуют в других известных 

нам источниках, что позволяет судить о районе обитания 
кимеков, а также вполне определенно говорить о северном 
направлении пути из Тараза к столице царя кимеков. 
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Абу Исхак ал-Фариси ал-Истахри, уроженец Центрального 

Ирана, жил в первой половине X века. О его жизни ничего не 
известно. Ал-Истахри принадлежит географическое произведение 

«Китаб масалик ал-мамалик» («Книга путей стран»), законченное 

в 951 г., которое является обработкой и дополнением более 
раннего, не дошедшего до нас географического труда «Сувар 
ал-акалим» – «Изображение климатов» (областей. – Н. К.) Абу 
Зайда ал-Балхи (850-934 гг.), представлявшего нечто вроде 
собрания географических карт с объяснениями. Труд ал-Истахри 

в свою очередь отредактирован и основательно дополнен 
преимущественно по западу в конце X в. Абу-л-Касимом ибн 
Хаукалем ан-Нисиби и назван «Китаб ал-масалик ва-л-

мамалик» («Книга путей и государств»). 
Ибн Хаукаль происходил из города Нисибира в северной 

Месопотамии, много путешествовал. Сведения о кимеках, 
содержащиеся в его книге, почти полностью совпадают с 
сообщениями ал-Истахри. В «Китаб ал-масалик» можно 
почерпнуть сведения о границах расселения кимеков и 
соседних с ними тюркских племен. Интересна лингвистическая 
характеристика тюрок у ал-Истахри: по его словам, все они 
говорят на одном языке. 

Важной частью трудов ал-Истахри и Ибн Хаукаля 
являются карты – «Сурат ал-ард», которые приложены к их 
работам. Эти карты составляют часть так называемого 
«Атласа ислама», свода арабской картографии X века. 
Исследование карт вместе с текстом позволяет гораздо лучше 
уяснить сведения ал-Истахри и Ибн Хаукаля о кимеках. 
Одним из недостатков этих карт является чисто условное, 
геометрическое изображение географических объектов на них, 
но весьма важен перечень этих объектов и их соотношение. 

Абу-л-Хасан Али ибн ал-Хусайн ал-Масуди (ум. в 956 г.) – 
один из крупнейших арабских историков и географов. 
Родился, вероятно, в Багдаде в начале X века. Основным 
источником его знаний явились путешествия, захватившие 
все страны от Индии до Атлантического океана, от Красного 
моря до Каспийского, возможно, он побывал в Китае, и живое 
общение с представителями самых разнообразных слоев. Из 
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тридцатитомной историко-географической энциклопедии 
«Ахбар аз-заман» («История времени»), начатой ал-Масуди в 
943-944 гг., до нас дошли лишь краткие извлечения и сокращения. 
Из его многочисленных исторических сочинений сохранилось, 
да и то в сокращенном виде, «Мурудж аз-захаб ва маадин ал-
джавахир» («Промывальни золота и рудники самоцветов»), 
которое было написано в 947 г. и обработано в 956 г. 
Полностью дошло до нас его географическое сочинение «Китаб 
ат-танбих ва-л-ишраф» («Книга наставления и пересмотра»), 
законченное в год смерти автора. В трудах ал-Масуди 
приведены ценные историко-этнографические сведения о 
тюрках, а также содержатся важные известия о расселении 
кимеков. Исключительный интерес представляет краткое 
упоминание исторических событий второй половины IX в. на 
западе страны кимеков. 

Сведения о религии и хозяйстве кимеков содержатся в 
«Первой записке» («Рисале») Абу Дулафа ал-Йанбуи ал-

Хазраджи (X в.), известного также под именем Мисар ибн ал-

Мухалхил. Этот араб из мединского племени хазрадж, 
уроженец Йанбу, портового города на берегу Красного моря, 
стал придворным саманидского эмира в Бухаре Насра II ибн 
Ахмада (914-942 гг.). В 942 г. Абу Дулаф совершил поездку в 
Китай и Индию. Вернувшись в мусульманские страны через 
Систан (совр. Северо-Восточный Афганистан), он некоторое 
время пользовался покровительством наместника области 
Абу Джафара Мухаммада, который правил в 942-963 гг., а 
затем оказался при дворе буидского везира, известного 
литератора Исмаила ибн Аббада (ум. в 995 г.). Арабский 
филолог и историк ас-Саалиби (XI в.) причисляет Абу Дулафа к 
поэтическим знаменитостям своего времени. Абу Дулаф 
приобрел у современников и славу путешественника (джаувала). 
«Он был знаменитым путешественником, объездил многие 
страны и видел их диковинки», – пишет о нем ал-Казвини. 
Свои воспоминания о путешествиях Абу Дулаф изложил в 
двух записках (рисала). До недавнего времени были известны 
лишь отрывки из обеих рисала у Йакута и ал-Казвини. Лишь 
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после открытия знаменитой Мешхедской рукописи (1923 г.) 
обнаружен полный текст записок, ныне изданный.  

«Ахсан ат-такасим фи марифат ал-акалим» («Лучшее 
разделение для познания климатов»), его составитель, 
иерусалимский араб Шамс ад-дин Абу Абдаллах ибн Ахмад 
ибн Абу Бакр ал-Банна ал-Мукаддаси (947-1000 гг.), едва ли 
не первый критик географического наследия своих 
предшественников, использовал огромный запас и личных 
наблюдений, избегая столь свойственного его эпохе 
обыкновения широко привлекать, часто не оговариваясь, 
тексты других авторов. Первая редакция «Ахсан ат-такасим» 
относится к 985-986 гг., вторая, более полная, была завершена в 
988-989 гг. Именно в ней содержатся важные для нашей темы 

сообщения, свидетельствующие о непосредственном соседстве 

кимеков с мусульманскими областями в Туркестане. 
Анонимный географический трактат «Худуд ал-алам мин 

машрик ила-л-магриб» («Граница мира от востока к западу») 
написан на персидском языке около 982 года. Стране кимеков в 
«Худуд ал-алам» посвящена целая глава, содержащая больше 
сведений об этом народе, чем все предшествующие сочинения. 

Особенно ценны сообщения об оседлости и централизованном 

управлении у кимеков. Не исключено, что некоторая часть 
этих сведений была заимствована из утраченного труда 
саманидского везира ал-Джайхани (первая половина X в.). 

Немаловажное значение имеют труды великого 
среднеазиатского ученого Абу-р-Райхана Мухаммеда ибн 
Ахмада ал-Бируни. Он родился в предместье города Кят в 
Южном Хорезме. Жизнь ученого была далеко не спокойной. 
После одного из переворотов в местной династии, в возрасте 
20 лет, ал-Бируни покинул родину и пребывал на чужбине 
(Рей, Джурджан) с 994-995 гг. по 1005-1007 гг. Около 1010 г. 
он возвращается в Хорезм. В 1018 г., после завоевания 
Хорезма Махмудом Газневи (997-1030 гг.), ал-Бируни, как 
элементу подозрительному, пришлось переселиться в Газну. 
Под властью Махмуда ал-Бируни прожил 13 тяжелых лет. 
При Масуде (1030-1041 гг.), преемнике Махмуда, положение 
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ал-Бируни несколько улучшилось: ему было назначено 
регулярное содержание и возвращено право передвижения. 
Последние годы жизни прошли у него сравнительно 
спокойно. Умер ал-Бируни в 1050 или 1051 году.  

Несмотря на все трудности жизни, ал-Бируни оставил 
богатое научное наследие. Об этом убедительно говорит 
следующий факт: еще за 10 лет до смерти список его трудов 
насчитывал 105 названий. Сохранилось же всего около двух 
десятков сочинений. Труды ал-Бируни посвящены различным 

отраслям науки: математике и астрономии, геодезии и 
минералогии, географии и истории, поэзии и философии. 

Кимеки упоминаются в четырех известных нам сочинениях 

ал-Бируни. В них содержатся чрезвычайно ценные замечания 
и сведения о расселении кимеков, географии их страны, их 
верованиях и обычаях. Исключительно важны и сведения ал-

Бируни об исторической этнографии Центральной Азии и 
Восточной Сибири, в частности сведения о миграциях 
центральноазиатских кочевых племен на запад, вплоть до 
Восточной Европы. 

Интересные сведения о тюрках приводятся испано-

арабским географом Исхаком ибн ал-Хусайном в сочинении 
«Китаб акам ал-марджан фи зикр ал-мадаин ал-машхура фи 
кулл макан» («Груды жемчугов с описанием знаменитых 

городов в любом месте»), написанном, по-видимому, в 
Андалусии. Анализ источника, сделанный Анжелой Кодацци, 
а также В.Ф. Минорским и И.И. Умняковым, показал, что он 
был написан не ранее середины X в. и не позже 1062 года. В 
«Китаб акам ал марджан» содержатся важные сведения 
этнографического и историко-географического характера о 
кимеках, а также данные об их расселении. 

В 1897 г. В.В. Бартольд опубликовал с переводом на 
русский язык и частичным комментарием главу о тюрках из 
труда персидского историка XI в. Абу Саида Абд ал-Хаййа ибн 

Зохака Гардизи «Зайн ал-ахбар» («Украшение известий»), 
составленного при Газневиде Абд ар-Рашиде (1049-1058 гг.). 
Во многом зависимый от «Худуд ал-алам», Ибн Хордадбеха 
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и ал-Джайхани, этот труд тем не менее содержит вполне 
оригинальные и исключительно важные сведения о кимеках. 
Прежде всего необходимо отметить уникальную генеалогическую 

легенду, содержащую древнейшие известия о расселении 
кимеков, их изначальном семиплеменном составе, а также 
подробный маршрут от низовьев Сырдарьи к кимекам. 

Другими аутентичными лингвистическими источниками 
являются толковые арабо-кыпчакские глоссарии, изучение 
терминологии которых способствует пониманию хозяйственной 

структуры кимекских племен. Один из первых таких 
словарей был составлен в 1245 г. в Египте. Это аноним 
«Китаб маджму тарджуман тюрки ва аджами ва мугули ва 
фариси» («Книга собрания толкований слов тюркских, 
неарабских, монгольских и персидских»). В основу словаря 
положен кыпчакский язык, приводится также лексический 
материал из туркменского языка. В XIV в. в Египте появляются 

двуязычные арабо-тюркские (кыпчакские) словари. Среди 
них следует выделить труд Абу Хаййана (1256-1345 гг.) 
«Китаб ал-идрак ли-лисан ал-атрак» («Книга постижения 
языка тюрков»), составленный в 1313 г., и сочинение Джамал 
ад-Дин ат-Турки «Булгат ал-муштак фи лугат ат-турк ва-л-

кифчак» («Достаточное для желающего познать языки 
тюрков и кыпчаков»). Важно отметить, что у обоих авторов в 
качестве основного источника упоминается не дошедшее до 
нас сочинение «Ал-анвар ал-мудийа» («Яркие лучи») Ала-д-

дин Байлик ал-Кыфчаки. Как видно по нисбе Байлика, он был 
кыпчаком.  

Шарафу аз-Заману Тахиру ал-Марвази принадлежит 
сочинение «Табаи ал-хайаван» («Природа животных»), 
составленное в 1120 году. Неполная рукопись этого труда 
была найдена в 1937 г. в Индии. Ал-Марвази был врачом при 
дворе сельджукида Мелик-шаха (1072-1092 гг.) и его 
преемников, вероятно, до начала правления Санджара (1118-

1157 гг.). В произведении ал-Марвази имеются ссылки на ряд 
источников, в том числе на ал-Джайхани. Описание кимеков 
в книге ал-Марвази в целом ряде случаев совпадает с текстом 
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Гардизи и «Худуд ал-алам». Вместе с тем в ней содержатся 
оригинальные этнографические сведения о кимеках. Особую 
ценность представляет сообщение ал-Марвази о переселении 
народов, оказавшее значительное влияние на расселение 
кимекских племен в начале XI века. Сведения ал-Марвази 
обнаруживают связь с соответствующими сведениями более 
поздних авторов – Ауфи (XIII в.), Шабангараи (XIV в.) и 
Шукруллаха (XV в.). 

Классификация и систематизация мусульманских 
исторических источников. 

Наиболее значимый материал содержится в географической 

литературе, которая представлена следующими жанрами: 
1. Записки путешественников (IX-XIV вв.); 
2. Описательная и астрономическая география (IX-XVII вв.); 

3. Космография (XII-XV вв.). 
К особому жанру можно отнести предназначенные для 

«людей пера» из аппарата административного и финансового 

управления энциклопедии (XIV-XV вв.), на страницах которых 

географии и истории уделялось значительное место. 
Исторические сочинения, дающие более фрагментарный 

и менее связный материал, представлены четырьмя жанрами: 
1. Всеобщая история (X-XVI вв.); 
2. Региональная история (XI-XVII вв.); 
3. Династийные хроники (XI-XV вв.); 
4. Генеалогические труды (XIII-XVII вв.). 
Характер исторического материала, обнаруживаемый в 

биографиях правителей Сирии и Египта (XIII-XV вв.), дает 
возможность отнести их к отдельному жанру. Своеобразную 
группу источников составляют арабо-тюркские (кипчакские) 
словари, созданные в мамлюкском Египте (XIII-XV вв.). 

Все эти источники можно подразделить хронологически 
на две группы – домонгольские и послемонгольские. Большая 

часть источников, содержащих сведения о кипчаках в 
послемонгольское время, носит сугубо книжный характер. 

Для организации и упорядочения материалов разнообразных 

источников применима их систематизация: 
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A. По сюжетам – этнографическим, историко-социальным, 
конфессиональным, лингвистическим, хозяйственным; 

Б. По регионам; 
B. По хронологии – 
1. Кипчаки (VIII – нач. ХIII вв.); 
2. Куманы (IX – нач. ХIII вв.); 
3. Кимеки (VIII – нач. ХI вв.).  
Г. По расселению – 
1. Иртыш – Волга, Волга – Днепр (кипчаки); 
2. Мугоджарские горы – Волга, Днепр – Днестр (куманы); 
3. Иртыш – Волга (кимеки). 
В корпус изученных нами основных арабских и 

персидских памятников, содержащих сведения о кипчаках, 
кимеках и куманах, входят три группы источников: а) группа 

источников, содержащих исходные сведения (IX-XI вв.); 
б) группа источников, содержащих как компилятивные, так 
и аутентичные сведения (IX-XIII вв.) и в) группа источников, 
содержащих только компилятивные сведения (X-XVII вв.). 

При обращении к сведениям о кимеках в исторических 
источниках необходимо обращать внимание на происхождение 
источников, проводить внутреннюю критику их с целью 
выявления достоверных сведений. В ряде источников 
содержатся уникальные сведения. Мнение о том, что 
источники, составленные на основе компиляций не имеют 
исторической ценности, неверно, так как основано на 
поверхностном суждении. Порой позднейшие авторы-
компиляторы располагали не дошедшими до нашего времени 
рукописями и тем самым способствовали сохранению 
ценнейшей исторической информации. При обзоре исторических 
источников мы приводили краткие биографические сведения 
об авторах и судьбе их сочинений, связях между отдельными 
авторами. Это делалось с целью глубокого понимания 
взаимосвязи свода мусульманских источников, возникновения 
его истоков и истории формирования представлений о 
кимеках в мусульманской литературе. Это в дальнейшем 
оказало влияние на становление и развитие научных 
представлений о кимеках в исторической науке. 
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Вопросы для самоконтроля 

 

1. В каких письменных источниках содержатся наиболее ценная 
информация о кимеках? 

2. Какие сведения о кимеках содержат труд ал-Идриси «Нузхат 
ал-муштак фи-ихтирак ал-афак»? 

3. Каково значение сочинения Махмуда ал-Кашгари «Диван лугат 
ат-турк» в изучении культурного наследия кимеков? 

4. С чем был связан интерес мусульманских авторов к географии 
расселения кимеко-кипчакских племен? 

5. Какими жанрами представлена арабская географическая 
литература содержащая сведения о кимеко-кипчакских племенах? 

6. На какие три группы источников можно разделить мусульманские 

источники о кимеках, кипчаках и куманах? 

7. Могут ли компилятивные источники содержать оригинальные 
материалы о кимеках? 
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Глава 2. 
ПРИРОДА И ГЕОГРАФИЯ КИМЕКСКОГО КАГАНАТА 

 

2.1 Расселение кимеков, кыпчаков и куманов 

2.2 Река Иртыш в представлениях о территории у кимеков 

2.3 Территориальные единицы по "Худуд ал-Алам" на 
территории кимеков 

 

До середины VIII в. кимеки, кыпчаки и куманы обитали в 
степном Алтае, Горном Алтае и Прииртышье. Соседями 
кимеков на юге были карлуки, жившие на Иртыше между 
Южным Алтаем и Тарбагатаем, на востоке кыргызы с 
центром в Минусинской котловине. Со второй половины VIII в. 
кимеки стали двигаться в южном направлении и расселяться 
на землях карлуков. В начале IX в. отдельные группы 
кимеков перешли на территорию Северо-Восточного Семиречья, 
став соседями токуз-гузов, а граница между ними проходила 
по Джунгарскому хребту. К югу от Джунгарского хребта 
располагалось государство токуз-гузов. 

Вместе с движением кимеков на юг во второй половине 
VIII в. происходило перемещение кыпчаков от Иртыша на запад. 
Данные текста сочинения ал-Идриси и картографического 
материала, заключенного в нем, позволяют локализовать 
отдельные группировки кыпчакских племен в междуречье 
Иртыша и Тобола. На рубеже VIII-IX вв. западная часть 
кыпчаков расселяется к северу от печенегов. Печенеги, как 
известно, в VIII - первой половине IX в. жили в бассейне 
Сырдарьи и в Приаральских степях. Следовательно, в пределах 
между юго-восточной частью Южного Урала и северной 
областью Приаральских степей проходила непосредственная 
граница кыпчаков и печенегов. В начале IX в. племена 
кимеков подступают к районам средней Сырдарьи. В 
середине IX в. печенежская конфедерация потерпела поражение 

от союза огузов, кимеков и карлуков. В результате этих 
событий огузы овладели землями союза печенежских племен 
по Сырдарье и в Приаральских степях. Племена печенежской 
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конфедерации в этой сложившейся обстановке переселились 
и заняли пастбища между Жаиком (Урал) и Итилем. Однако 
в конце IX в. огузы в союзе с хазарами нанесли поражение 
печенегам и овладели междуречьем Жаика и Итиля. Основная 
масса печенежских племен вынуждена была мигрировать в 
Юго-Восточную Европу, а их оставшаяся часть вошла в 
состав огузов и кимеко-кыпчакского племенного объединения. 

К этому времени (конец IX - нач. X вв.) относятся 
сведения ал-Идриси относительно расселения куманов. На 
карте ал-Идриси «Сурат аль-ард» к северу от Каспийского 
(Бахр ал-хазар) и Аральского (Бухайрат аль-Хваризм) морей 
расположены горы Аскасия. Они описываются протянувшимися 
в меридиональном направлении с севера на юг с небольшим 
уклоном в сторону востока. Из этих гор вытекает несколько 
рек, в том числе, что особенно важно для целей идентификации 
топографических объектов, река Итиль, впадающая в Каспий. 

Описанные характеристики гор позволяют с уверенностью 
отождествить Аскасия с Уральскими горами. Арабские географы 
Ибн Сайд и Абу-ль-Фида указывают, что в предгорьях 
Аскасия, к югу от них, обитали куманы. На незначительном 
отдалении к юго-востоку от Аскасия на карте показаны горы 
Тагура, где находилась цитадель страны куманов со столицей 
Куманией. Тагура, в соответствии с реальной географической 
схемой, сопоставима с Мугоджарскими горами. Судя по 
тексту средневековых сочинений, Мугоджары являлись 
основной областью расселения куманов. Как явствует из 
данных письменных источников, куманы расселялись в 
пространстве между северными приаральскими степями и 
предгорьями Южного Урала. К югу от них находились огузы 
(согласно «Малой» карте ал-Идриси) и кимеки, на западе 
печенеги, на северо-западе - булгары, на северо-востоке – 
кыпчаки. Анализ текстологического и картографического 
материалов дает основание датировать сведения средневековых 
авторов о куманах IX-X вв. Куманы составляли западную 
ветвь кимеко-кыпчакского объединения. 

В начале X в. кимеки и кыпчаки вместе с огузами 
кочевали в бассейне Урала, в Приаральских и Прикаспийских 
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степях. Расселение этих племен нашло отражение и на 
средневековых картах арабских географов. Так, на «Карте 
мира» ал-Истахри кимеки занимают земли к северу и северо-
западу от Аральского моря. 

В пределах Южного Урала кыпчаки граничили с 
башкирскими племенами. Арабский путешественник Ибн 
Фадлан (X в.) свидетельствует об обитании башкир в этом 
районе и отмечает их расселение у реки Багнады, вероятно, 
соответствующей нынешней Явынды. Непосредственные 
контакты кыпчаков с башкирами привели со временем к 
взаимопроникновению в культуре, языке. Согласно легендам 
и преданиям, западнобашкирские племена отделились от 
кыпчакского объединения и поселились в Приуралье задолго 
до монгольского нашествия. 

Зимовки и летовки кимекских и огузских племен, как 
отмечает историк ал-Масуди (X в.), были расположены по 
рекам Эмбе и Уралу. 

Кочевание группы кимакских племен на Эмбе и Урале 
отмечается сведениями ал-Масуди. О Белом и Черном Иртыше, 
впадающем в Каспийское море, ал-Масуди сообщает: «между 
их устьями около десяти дней пути; на них расположены 
зимовки и летние кочевья кимаков и огузов». Эти реки 
идентифицируются с Эмбой и Уралом. До сих пор не 
получило удовлетворительного объяснения возникновение 
топонимов Белый и Черный Иртыш на столь значительном 
отдалении от собственно Иртыша. По нашему мнению, в 
этой уникальной информации проявилась закономерность, 
характерная для эпохи раннего средневековья, заключающаяся 
в отражении географической среды в этническом самосознании. 
Так, ландшафты этнической территории запечатлеваются в 
сознании населявших ее людей в виде обожествленных 
представлений о «родной земле». Этнос, переселившийся на 
другую территорию, переносит туда названия обожествленных 
гор, озер, рек с прежних мест своего обитания. В этой связи 
вспомним сообщение Гардизи: «Река Иртыш – бог кимеков». 
Лишь кимеки могли назвать Эмбу и Урал по месту своего 
прежнего расселения Белым и Черным Иртышом. Очевидно, 
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источником данной информации для ал-Масуди послужили 
выходцы из кимекской среды. 

Свидетельство кочевания кимеков на Урале подтверждается 
также сведениями автора «Худуд ал-алам». Согласно этому 
источнику, «река Артуш течет между землями кимеков и 
огузов». Артуш, по мнению В. Минорского, соответствует 
Уралу. Далеко не ясное представление о гидрографии 
отдаленных от мусульманского мира областей «неверных» 
нашло отражение в анонимном сочинении автора Х в. Наличие 
непосредственной границы и теснейших этнокультурных 
связей между кимеками и кыпчаками, с одной стороны, и 
огузами, с другой, наложило отпечаток на этнические и 
социальные процессы, на материальную и духовную культуру. 
Согласно показаниям персидского источника, некоторая 
часть кимеков походила на огузов своими обычаями. 

Полагаясь на данные «Круглой карты мира» неизвестного 

арабского географа, можно вполне определенно говорить о 
западных границах расселения кимеков: это северо-восточная 
часть Прикаспийских степей, бассейны рек Урала и Эмбы, 
районы к северу от Аральского моря до Южного Урала. 
Карта отражает расселение кимеков в X в. 

Значительные сведения, относящиеся к этому времени, 
содержатся в «Худуд ал-алам» в разделе о кимеках, где 
сообщается о трех территориальных единицах в пределах 
кимеков. Первая – Андак ал-хифчак, область некоторой части 
кыпчаков, примыкавшей на западе к кимекской территории и 
похожей на огузов некоторыми своими обычаями. Андак ал-

хифчак, по всей вероятности, занимала северо-западную и 
западную части Центрального Казахстана и северную 
окраину Приаральских степей, т.е. области, находящиеся на 
непосредственных подступах к пределам огузов. Многовековые 

теснейшие связи между кыпчакскими и огузскими племенами 

наложили отпечаток на их язык, быт и культуру. Диалект 
кыпчакского языка, по словам Махмуда Кашгари, имел ту же 
самую фонетическую особенность, что и диалект огузов – 

элемент «жекания». Этнокультурные связи кыпчаков с 
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огузскими племенами прослеживаются также по старинным 
казахским преданиям. «Йагсун-йасу» – другой район кимеков, 
расположенный между реками Итиль (Волга) и Жаик (Урал) 
и имеющий более благоприятные и более умеренные 
климатические условия. По мере движения на запад 
кимекские племена переносили на новые места названия 
топонимов, которым поклонялись. «Кыркырхан» – третий 
район кимеков, чьи обычаи немного похожи на обычаи 
кыргызов. Очевидно, эта область находилась гораздо ближе к 
каким-то группам кыргызов, чем к другим соседним 
тюркским племенам. Сравнительно сопоставительный анализ 
этого историко-географического термина с сообщениями 
других письменных источников позволяет локализовать 
Кыркыр-хан в районе от Тарбагатая до Калбинского хребта, 
включая хребет Чингизтау. 

Отдельные группы кимекских племен доходили и до 
Каспийского побережья. Почти каждый город, река или 
пустыня за определенный исторический период имели по 
нескольку названий. Эти названия связаны с общеизвестными 

топонимическими закономерностями: море называется по 
именам стран, окружавших его, по именам городов, 
расположенных на его берегах, по именам впадающих рек, по 
именам народов, живших на побережье. На проникновение 
кимеков в Прикаспийские степи указывает недолго 
существовавшее в топонимике название Каспийского моря – 

Кимекское море, упоминаемое в «Шах-наме». 
Во второй половине X в. отдельные группы кимеков и 

кыпчаков находились у границы мусульманских областей 
Туркестана. Город Сауран, согласно ал-Макдиси (X в.), был 
пограничным с огузами и кимеками укреплением. Этот автор 
называет еще большой, богатый город Шагльджан, находящийся 

в 26 км к северу от Туркестана, также как пограничную 
крепость против кимеков, большой укрепленный пункт. 

На юге оз. Балхаш было естественной границей между 
кимеками и карлуками в Семиречье. 
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На севере кочевья кимекских племен доходили до 
лесостепной полосы. Северо-восточные границы страны 
кимеков охватывали области Западного и Северного Алтая и 
прилегающие районы юга Западной Сибири в пределах 
распространения сросткинской культуры кимеков. Крайние 
восточные памятники сросткинской культуры находились в 
западных отрогах Кузнецкого Алатау. 

К рассматриваемому времени, видимо, относится 
путешествие Абу Дулафа, которому пришлось ехать по земле 
кимеков 35 дней. 

Таким образом, под политической гегемонией кимеков 
находилась обширная территория: от Алтая и Иртыша на 
востоке до Итиля (Волги) и Южного Урала на западе, от 
Кулундинской степи на севере до оз. Балхаш и Джангарского 
Алатау на юге. Древние земли кимеков были расположены на 
Иртыше, где находились две столицы кимекского хакана – 

старая и новая. 
В начале XI в. наследниками этих обширных земель 

стали кыпчакские ханы. 
 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. С кем и где граничили кимеки и кипчаки? 

2. О каких трех территориальных единицах в пределах кимеков 
сообщается в персидском источнике «Худуд ал-алам»? 

3. Где располагались земли кимеков по сведениям персидского 
автора Гардизи? 

4. Где по мнению В.В. Бартольда располагались земли кимеков? 

5. Какие сведения о расселении кимеков сообщает ал-Идриси? 
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Глава 3. 
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

И ГОСУДАРСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО 

 

3.1 Государственное устройство Кимекского каганата 

3.2 Система управления каганата 

3.3 Признаки государствености у кимеков 

 

По мере социального и политического развития кимекского 

общества от племени до государственного образования шел 
последовательный переход в титулатуре их глав, от низшей 
ступени к высшей, от шад-тутука и ябгу до кагана. В 
сравнительном плане для знати древних тюрков была 
характерна следующая градация: шад, ябгу (улуг шад), кичиг 
каган, улуг каган. Характерная традиционная административно-

территориальная структура древнетюркской государственной 
организации – система крыльев – нашла проявление в 
организации управления Кимекского каганата. По сведениям 
ал-Масуди, западная часть государства кимеков находилась 
под властью кимекского ябгу (мамлака кимек-ябгу), центр 
которого располагался в междуречье Урала и Эмбы. Как 
видно, связь между кимекской и древнетюркской титулатурами 

бесспорна, и она указывает на преемственность между 
кимекской средой и древнетюркской прародиной. 

Каган кимеков обладал реальной властью, в пределах 
своего государства он назначал правителей, которые были 
представителями племенной знати. Институт наследственной 
передачи власти имел место не только внутри каганской 
семьи и ханского рода, но и наблюдался у племенной знати. 
Так, уделы 11 управителей кимекского кагана передавались 
по наследству детям этих управителей. 

В процессе образования Кимекского каганата, так же как 
и при создании племенных объединений, большую роль 
играли военные институты. Управители были в то же время и 
военными вождями, которые получали от кагана за службу 
уделы. Удельные владения выставляли кагану определенное 
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количество войска. Этническая среда в этих уделах, скорее 
всего, состояла в основном из представителей одного и того 
же племени. Зарождение удельно-племенной системы было 
следствием крупных перемен в общественном строе. Владельцы 

уделов, как обычно, находились в подчинении кимекского кагана. 
Вследствие единения военного и административного начал 
управители-вожди, стоявшие во главе крупных племенных 
объединений, стремились укрепить индивидуальные кочевые 
хозяйства и упрочить свой политический вес. Некоторые из 
них превращались в полузависимых ханов, стремившихся 
при благоприятных условиях к захвату верховной власти в 
государстве.  

Арабский географ ал-Идриси (XII в.), использовавший 
при описании страны кимеков книгу, написанную уроженцем 
восточноказахстанских степей, сыном кимекского кагана 
Джанахом ибн Хакан ал-Кимеки (X или XI вв.), пишет о 
наличии у кимеков ряда самостоятельных владений во главе 
с правителями. Их резиденциями служили города, окруженные 

стеной, надежно укрепленные замки-крепости, часто 
располагавшиеся на возвышенных местах. В этих городах и 
крепостях правители содержали многочисленное войско. 
Богатство и склады их хранились в городах и крепостях, 
расположенных в неприступных горных областях, тщательно 
охраняемых по указанию хана (малик). Ставка кагана 
кимеков, его орда, находилась в г. Имекия (или Кимекия), 
который был окружён укрепленной стеной с железными 
воротами. В городе находилось его многочисленное войско и 
его казна. По существу, различий между каганской властью и 
властью государственной не существовало. 

О существовании в Кимекском государстве налоговых 
сборов можно предположить по тому факту, что из золота, 
собираемого тюрками по береговой линии кимекского моря, 
их царь брал обязательную долю, а остатком довольствовался 
владелец. Аналогичная система налогообложения существовала 

в Тюркском каганате, о чем свидетельствует средневековый 
армянский историк Моисес Каганкатваци: «Князь севера 
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навел страх и ужас по всей земле. Он отправил смотрителей 
за всякого рода ремесленниками, имеющими познания в 
золотопромывании, добывании серебра, железа и в выделке 
меди. Он требовал также пошлины с товаров и ловцов на 
рыбных промыслах великих рек Куры и Аракса, вместе с тем 
и дидрахму по обыкновенной переписи царства персидского». 

О наличии у кимеков письменности позволяет судить 
одна фраза у арабского путешественника Абу Дулафа (X в.): 
«У них растет тростник, которым они пишут». По всей 
вероятности, кимеки писали тростниковыми перьями и 
пользовались древнетюркским алфавитом. Об этом же 
говорят находки из Прииртышья и из Тарбагатайских гор – 

бронзовые зеркала с древнетюркской надписью, датированные 

IX-X веками. Известна была кимекам и арабская письменность, 
так как Джанах ал-Кимаки писал свой труд на арабском 
языке. Письменность является важнейшим показателем 
государственности. 

Можно предположить с достаточной долей уверенности, 
что у кимеков было обычное право, основанное на принципах 

древнетюркского права. Средневековые китайские хронисты 
так охарактеризовали в общих чертах традиционное право 
тюрок-тугю: «По их уголовным законам: бунт, измена, 
смертоубийство, прелюбодеяние с женой чьею-либо, похищение 

спутанной лошади – наказываются смертью. За увечье в 
драке платят вещами, смотря по увечью. Повредивший глаз 
повинен отдать дочь, а если нет дочери, должен отдать женино 

имущество; изувечивший какой-либо член тела платит 
лошадь; укравший лошадь и другие вещи платит в десять 
крат против стоимости покражи». Арабский путешественник 
Ибн Батута, проезжавший через Дешт-и Кипчак, отмечал: 
«Постановление же их по этой части такое, что тот, у кого 
найдут украденного коня, обязан возвратить его хозяину и 
вместе с тем дать ему девять таких же коней». 

Во внешнеполитическом курсе кимекские каганы были 
довольно воинственны. Но со временем взаимные военные 
набеги кимеков и их соседей друг на друга все чаще 
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сменялись мирным общением. Об этом, в частности, 
свидетельствуют многочисленные торговые пути к кимекам, 
пролегавшие из Восточной Европы, Поволжья, Средней 
Азии, Восточного Туркестана и Южной Сибири. 

В начале XI в. Кимекский каганат распался в результате 
сепаратизма кипчакских ханов, стремившихся к самоутверждению, 
и миграции кочевых племен из Центральной Азии в начале 
XI века. 

Налогообложение, система права, письменность, титулатура, 
регулярное войско, самостоятельность во внешней политике, 
центральная верховная власть в лице монархии, все эти 
признаки свидетельствуют в пользу признания Кимекского 
каганата настоящим государством. 

 
Вопросы для самоконтроля 

 
1. Какие древнетюркские государственные традиции переняли 

кимеки при создании собственного государства? 

2. Какие титулы обозначающие правителей были характерны для 
кимеков и древних тюрок?  

3. С чем были связаны изменения в названиях титулов государей 
и кимеков? 

4. Какие функции и права были у кагана кимеков? 

5. Какова была функция городов в политической системе кимекского 

общества? 

6. Какие основные признаки государства имели место в 
Кимекском каганате? 

7. Каковы были взгляды историков на проблему политического 
развития кимекского общества? 

8. Каковы основные заслуги Б.Е. Кумекова в разработке проблем 
кипчакской государственности? 

9. Какая письменность имела распространение в среде кипчакских 

племен? 



 38 

Глава 4.  
ЭКОНОМИКА И СОЦИУМ В КИМЕКСКОМ 

КАГАНАТЕ 

 

4.1 Характеристика хозяйства 

4.1.1 Скотоводство у кимеков 
4.1.2 Охота и рыболовство 
4.1.3 Земледелие и оседлость в кимекском обществе 
4.1.4 Торговля и ремесло у кимеков 
 
Экономика является фундаментом для появления и 

развития социальной организации, политической власти и 
культуры. Кимекское общество в этом отношении не является 
исключением. Едва ли возможно появление сильного племенного 
союза и самостоятельного государства без развития хозяйства. 
Представление ряда исследователей о хищнической природе 
государства у кочевников, существование только за счет 
грабежа соседей и работорговли, на наш взгляд, является 
неверным. Это представление развенчивают материалы по 
хозяйству кимеко-кипчакских племен. 

Перейдем к характеристике основных форм хозяйствования 
кимеко-кипчакских племен. 

Скотоводство. 
Из арабских и персидских источников узнаем, что кимеки 

разводят лошадей, овец, коз, коров, быков, верблюдов. В 
составе стада у кимеков преобладали лошади и овцы, более 
приспособленные к зимнему выпасу. 

Важное значение в их скотоводческом хозяйстве имело 
овцеводство, быстро восполнявшее запасы мяса, жира. Жир 
употреблялся вместо растительного масла, а сало для 
освещения. Овца давала также шерсть и овчину, из которой 
изготовляли теплую одежду. Согласно Ибн ал-Факиху, 
тюркские бараны «очень крупные и у них большие курдюки, 
волочащиеся по земле». Кимеки разводили именно такую 
породу овец. Известно, что курдючные овцы сравнительно 
хорошо переносят предвесенний недостаток в корме. 

В условиях кочевого быта лошадь считалась ценнейшим 
животным благодаря исключительной подвижности и 
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выносливости, позволявшей осваивать отдаленные пастбища, 
служила на войне и облавной охоте. Говоря словами ал-
Джахиза, «тюрк сидел на спине лошади больше, чем на 
поверхности земли». Поэтому особое внимание кимеки 
уделяли разведению лошадей. Гардизи отмечает тысячные 
табуны лошадей, пасущиеся по обеим сторонам Иртыша. 
Богатство лошадьми всегда составляло экономическую 
основу власти у скотоводов. Например: «Мало-помалу очень 
разбогател лошадьми, почему объявил себя ханом», – повествует 
китайская летопись о тюркском кагане Кутлуге (Ильтериш-
кагане). 

На территории расселения кимеко-кыпчакских племен в 
Центральном Казахстане в курганных погребениях отмечаются 
две породы лошадей – невысокие, с массивной головой, 
толстой и короткой шеей и рослые верховые кони с 
небольшой головой и тонкими ногами. Кости последней 
породы встречались в богатых погребениях тюркоязычной 
знати. Тамим ибн Бахр, отметивший у царя кимеков и его 
войска лошадей «с тонкими копытами», по всей вероятности, 
имел в виду стройную породу скаковых лошадей, известную 
из курганных захоронений. 

Тюркские лошади были хорошо приспособлены к местным 
природным условиям и круглогодичному содержанию. 
Степная тюркская лошадь отличалась обильной молочностью 
и хорошими мясосальными качествами. Кимеки предпочитали 
конину говядине и баранине, а из молока кобылиц изготовляли 
напиток – кумыс. 

Какая-то группа кимеков в связи с их движением на юг 
(Северо-Восточное Семиречье) стала заниматься верблюдоводством. 
В местах песчаных и бесплодных верблюд был самым 
выгодным и удобным домашним животным. Очевидно, 
кимеки разводили их в районах южнее 50-й параллели, так 
как севернее указанной широты верблюды не выносили 
зимних условий. Древние кимекские земли располагались 
севернее 50 параллели, т.е. по среднему течению Иртыша. 
Некоторые средневековые авторы имеют в виду исключительно 
эту территорию, когда рассказывают: «Если какой-нибудь 
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купец приводит сюда верблюда, он не живет здесь и года; как 
только верблюд поест этой травы, он околевает». 

Наряду с овцеводством, коневодством и верблюдоводством 
кимеки занимались также разведением крупного рогатого 
скота. Этот факт свидетельствует о полукочевом образе жизни 
некоторой группы кимеков, с постоянными зимовками, так 
как крупный рогатый скот мало приспособлен к перекочевкам, а 
зимой он нуждается в стойловом содержании. Значительный 
остеологический материал (кости коров) обнаружен в курганных 
захоронениях кимеков в Прииртышье. Этнографические 
исследования показывают, что коров содержала в основном 
беднейшая часть кочевников. 

Согласно Абу Дулафу и Абу Хаййану, кимекские племена 
занимались и разведением коз. Однако этот вид домашних 
животных, по-видимому, не имел широкого распространения 
в их хозяйстве.  

Охота. 
Арабо-персидские авторы отмечают, что охота у кимеков 

служила одним из основных источников существования. По 
ал-Йакуби, все тюркоязычные племена, среди которых 
имеются в виду и кимеки, «больше всего едят дичь». Ал-
Масуди пишет, что тюрки «не знают другого дела кроме 
охоты. Едят даже ястребов и ворон, «тюрки не испытывают 
удовольствия от пищи, если она не приготовлена из дичи», – 
отмечает ал-Джахиз и далее продолжает: «Кочевые тюрки 
необычайно выносливы на охоте, особенно в преследовании 
джейранов и куланов». В Павлодарском Прииртышье по всей 
площади на равной глубине в насыпях курганов, датируемых 
VIII-IX вв., вместе с отдельными костями баранов, лошадей, 
коров встречаются и кости куланов, являющиеся, очевидно, 
остатками тризны. Махмуд ал-Кашгари упоминает о крупном 
диком животном с одним рогом – булане, обитающем в 
степях кыпчаков, на которого там охотятся. В стране кимеков 
водились и мускусные животные. 

Кимекские племена на охоте использовали соколов, 
ястребов, беркутов, гончих собак. В арабо-кыпчакских 
словарях отмечаются охотничьи собаки – кылбарк, тази и 
ловчие птицы – каракуш, балабан, ладжин. Охота с ловчими 
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птицами широко практиковалась в Казахстане вплоть до 
начала XX века. 

Наряду с индивидуальной охотой кимеки организовывали 
и облавную, которая имела вместе с хозяйственной стороной 
и военное значение в том смысле, что являлась своеобразным 
маневром, военным учением, тренировкой. 

В кимекской среде наряду со степными кочевниками-
скотоводами источники отмечают обитателей лесов. «Их 
жилища среди зарослей и густых лесов», – констатирует ал-
Идриси. Лесные племена шили одежду из кожи животных, 
пользовались лыжами. 

В таежной зоне кимеки занимались и промыслом на 
пушных зверей: соболей, горностаев, лисиц, куниц. Пушнина 
была для кимеков одним из важнейших товаров, который они 
поставляли иноземным купцам в обмен на соль. Среди 
кимеков были и купцы, вывозившие пушнину в другие 
страны. У тюрков мех пушных зверей, согласно Махмуду ал-
Кашгари, назывался иджук, а по данным «Тарджумана» – курс. 

Кимеки охотились также на хищных зверей: тигров, 
барсов, о чем говорит сообщение Ибн Ийаса: «Их жилища из 
шкур тигров и диких животных». Кроме того, как уже 
упоминалось, в Прииртышье найдена бронзовая бляха, на 
которой изображен кимекский всадник в характерной 
короткополой одежде, поражающий копьем тигра. На 
территории Прииртышья, Алтая и Тарбагатая тигры были 
известны до недавнего времени. 

Охота не являлась самостоятельной отраслью, а была 
лишь подспорьем основному виду хозяйства кимекских 
племен – скотоводству.  

Рыболовство. 
Ал-Идриси сообщает, что кимеки питаются рисом, мясом 

и рыбой: «Рыбы у них много». Он особо отмечает реку 
Гамаш, где водится множество «огромных рыб». В «Диван 
лугат ат-турк» и арабо-кыпчакских глоссариях приводится 
кимеко-кыпчакская терминология рыболовных орудий труда: 
аргак – крючок, аг – сеть, ужан (улук) – маленькая лодка, 
кема (караб) – большая лодка и т.д. 
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Сведения письменных источников о рыболовстве 
подтверждаются и археологическими материалами из 
Прииртышья. В могильниках VIII-IX вв. найдены скульптурные 
изображения рыб. 

Земледелие. 
Часть средневековых нарративных источников сообщает 

о выращивании кимеками зерновых и бобовых культур. 
Известно, что одной из первых земледельческих культур, 
распространенных повсеместно, было просо. О культивировании 
этого зернового продукта тюрками, в число которых входили 
и кимеки, сообщает ал-Йакуби. «В Туркестане, – пишет он, – 
нет земледелия, кроме проса, которое называется джаварс». 
Кимеко-кипчакские племена называли просо своим специальным 
термином – тару; отсюда таригчи – земледелец. Абу Дулаф 
свидетельствует о том, что «питаются они горохом, бобами. 
В стране кимаков [растет] виноград, половина ягод белая, 
половина черная». В связи с этими загадочными ягодами 
вызывает некоторый интерес следующее сообщение ал-
Омари: «В ней (Дешт-и Кыпчак есть) плод, который на языке 
кыпчакском называется батенк, похожий на винную ягоду. 
Плоды, существующие у них в настоящее время, остатки 
того, что погибло из насаженного теми, кто был до них из 
таких [людей], у которых страсть к посевам и насаждениям». 
Побывавший в кимекской стране арабский путешественник 
Тамим ибн Бахр также упоминает о возделанных землях. 

Ал-Идриси подробнее других средневековых авторов 
говорит о земледелии у кимеков. В стране кимеков он 
отмечает отдельные районы с плодородными и возделанными 
землями под пшеницей и ячменем. Ал-Идриси сообщает также 
о выращивании кимеками такой трудоемкой земледельческой 
культуры, как рис, что возможно лишь на поливных землях. 

О традиционности некоторых из этих культур в кимекском 
хозяйстве свидетельствуют специальные, термины, употребляемые 
кимеко-кыпчакскими племенами для их обозначения, 
сохранившиеся в средневековых толковых словарях. Следует 
отметить, что эти термины в своей первооснове тюркские: 
экин – посев, бугдай – пшеница, арпа – ячмень, тутарган – 
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рис, марджамак – чечевица, тару – просо, ирдан – гумно, 
ток, ашлык – продукция и т.д.  

Ал-Идриси пишет также, что у кимеков много меда. 
Согласно Махмуду ал-Кашгари, кыпчаки готовят напиток, 
смешав повилику с медом. Рубрук (XIII в.) свидетельствует, 
что кочевники зимой делают напиток из риса, проса, ячменя 
и меда. На одном из перстней, обнаруженных в кимекском 
захоронении в Прииртышье, отмечено стилизованное 
изображение пчелы. 

Таким образом, в кимекском племенном союзе можно 
фиксировать наличие нескольких хозяйственно-культурных 
типов, связанных с преобладанием кочевого скотоводства 
или земледельческого хозяйства при полуоседлом скотоводстве 
или промысловой охоте. Возможно, существовала межплеменная 
или внутриплеменная специализация, но в любом случае 
утвердившееся положение об однородности хозяйства 
кимеков неверно. 

Еще до выхода в свет монографии Б.Е. Кумекова кимеки 
считались чисто кочевым народом, а сведения об оседлости, 
земледелии, рыболовстве у них относили к киданям. 
Кипчаковед Б.Е. Кумеков на основе изучения мусульманских 
источников убедительно доказал многоукладный характер 
экономики кимекских племен. Об этом свидетельствовали 
наличие скотоводства как кочевого, так и полукочевого, 
земледелие, охота и рыболовство. Кимеки знали оседлость, у 
них были зимники, ставки правителей и знати. Арабские 
авторы прямо указывают наличие у них городов и городской 
культуры. Все это в совокупности позволяют поставить 
вопрос о высоком уровне развития экономики кимеков.  

Торговля и ремесло. 
Большинство городов лежало на торговых путях, что 

способствовало развитию в них торговли и ремесла. Торговля 
в значительной степени носила меновой характер. О 
существовании такой формы торговли у кочевников XIII в. 
сообщает Вильгельм Рубрук. «Бедные, – писал он, – добывают 
себе просо и муку в обмен на баранов и кожи». В то же время 
о наличии товарно-денежных отношений можно предположить 
по следующим фактам: по соседству со степью на Сырдарье 
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продавали шкуры и мясо барана, а Ибн Батута рассказывал, 
что «в этой стране (Дешт-и Кыпчак) очень много лошадей. 
Лучшие из них стоят от пятидесяти до шестидесяти местных 
дирхемов». Сообщение ал-Идриси о существовании у кимеков 
медных монет подтверждает наше предположение и позволяет 
высказать несогласие с категоричным утверждением о том, 
что денежные отношения в обширных степях Казахстана 
совершенно отсутствовали. 

Немаловажную роль в хозяйстве играли различные 
ремесла. Наиболее развитой формой ремесла у кимеков была 
обработка и переработка животноводческой продукции и 
сырья. Из войлока изготовляли одежду, жилище, утварь и 
различные бытовые предметы. Из кожи – обувь, колчаны, 
налучники, конскую сбрую, мешки. Ал-Йакуби отмечает, что 
«тюрки – самый искусный народ в изготовлении войлока, 
потому что из него их одежда». Для шитья одежды 
использовали также шкуры диких животных и пушнину. 
Известно, что древние тюрки одевались в меха и халаты из 
грубой шерстяной ткани и подпоясывались кожаным ремнем 
с металлическими бляхами. 

Кимеки изготовляли и предметы вооружения. В этом 
отношении интересно свидетельство ал-Джахиза: «Тюрок 
делает все процессы ремесла сам, не просит помощи у 
товарищей и не обращается за советом к другу; они (тюрки) 
производят оружие, стрелы, седла, колчаны, копья». Наиболее 
распространенным оружием кимеков, по ал-Идриси, были 
лук и стрелы. 

Широко применялись в быту кимеков деревянные 
изделия. Из дерева делали часть кочевого жилища, седла, 
посуду, лыжи, лодки. 

С появлением городов ремесло стало развиваться более 
интенсивно. Ал-Идриси сообщает, что в городе Гаган имелась 
мастерская для производства шелковой одежды. Кроме того, 
кимеки добывали железо, серебро, золото и драгоценные 
камни. «Из железа тамошние мастера, – писал ал-Идриси, – 
делают изделия необычайной красоты». Согласно Махмуду 
ал-Кашгари, место, в котором расплавляют железную руду и 
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отделяют железо, называется «тамурлук». Древние тюрки 
еще в VI в. славились как первоклассные кузнецы и литейщики. 

Ал-Идриси описывает также технологию плавки золота у 
кимеков, известную издревле многим народам. «По обычаю, – 
сообщает ал-Идриси, – золото собирают и моют в воде, 
промывая его, затем смешивают крупицы золота с ртутью и 
сплавляют смесь в коровьем помете. И таким путем собирают 
значительное количество золота». Из золота, серебра делали 
различные предметы роскоши и украшения. По сведениям 
ал-Идриси, царь кимеков носит одежду, шитую золотом, и 
золотую корону. Дореволюционные ученые и путешественники 
сообщают, что курганы в Северном Казахстане и Алтайском 
крае были хищнически разграблены в конце XVII и первой 
четверти XVIII в., о чем свидетельствовали единичные 
находки золотых и серебряных вещей. 

Данные письменных источников о существовании 
ремесленного производства у кимеков подтверждаются 
археологическими материалами. В курганных захоронениях 
Прииртышья найдены железные изделия, украшения из 
золота, серебра и бронзы, остатки шелковой ткани, кошмы, 
кожи, деревянная посуда, оружие, сбруя. Большая часть этих 
изделий – явно местного производства. Археологические 
материалы свидетельствуют также о том, что кимекам 
знакомо и гончарное производство. 

Рассмотренный историко-археологический материал 
позволяет утверждать, что в целом ремесло у кимеков носило 
домашний характер и было тесно связано с кочевым 
скотоводством, охотой, земледелием и рыболовством, в 
оседлых поселениях, несомненно, существовало развитое и 
специализированное ремесло. 

 

Вопросы для самоконтроля 

 
1. Дайте общую характеристику хозяйства кимеков? 
2. О наличии каких ремесел у кимеков свидетельствуют материалы 

арабских источников? 
3. Каков был видовой состав скота у кимеков и чем он был 

обусловлен? 
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4. Каков был характер охоты кимеков и какое оно имело значение 
для них? 

5. На каких животных охотились кимеки? 

6. Какое значение в хозяйстве кимеков имело рыболовство? 

7. Что сообщают мусульманские авторы о земледелии у кимеков? 

8. Какие агрокультуры выращивали кимеки? 

9. Какова была степень оседлости в кимекском обществе? 

10. Какие ремесла были развиты у кимеков и чем это было 
обусловлено? 

11. Каков был характер торговли у кимеков и чем они торговали? 

 

4.2 Социальная организация 

4.2.1 Общая характеристика социальной организации 
кимекского общества 

4.2.2 Имущественное неравенство и его истоки в 
кимекской среде 

 

Изучение экономики кимекского общества дает яркое 
представление о многоукладности хозяйства, наличии ремесла и 
торговли, городской культуры. Исходя из этих характеристик, 
можно сказать, что в среде кимеков были скотоводы, 
земледельцы, ремесленники и, возможно, торговцы. Наличие 
городов, ставок правителей, зимников, свидетельствует о 
появлении строителей или, во всяком случае, о традиции 
строительства жилищ местными мастерами. Ведение частых 
войн с кочевыми и оседлыми соседями способствовало 
формированию воинского контингента, привлекаемого для 
участия в военных конфликтах на постоянной основе. Это же 
позволяет предполагать, что его основу составляли рядовые 
свободные кочевники. 

У персидского анонима «Худуд ал-алам» (X в.) имеется 
сообщение об 11 управителях, а также известие ал-Идриси о 
том, что «у хакана кимеков хаджиб, везиры, справедливое и 
благополучное государство». Это позволяет думать о наличии 
в государстве аппарата управления. Как бы примитивна ни 
была государственная власть, она, однако, есть прежде всего 
результат социального расслоения общества. Косвенные данные 

средневековых источников недвусмысленно свидетельствуют 
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о социальной дифференциации в кимекской структуре. 
Персидский историк Гардизи (XI в.) указывает на то, что 
кочевники в кимекской среде «пасли табуны своих господ», а 
также отмечает: «на зиму они (т.е. кимеки) заготовляют 
сушеное мясо, баранье, лошадиное или коровье, каждый по 
мере своих средств». Согласно ал-Идриси, только знатные 
могли носить одежду из красного и желтого шелка, 
подчеркивая, тем самым, свое привилегированное положение 
по отношению к рядовому кочевнику. По сведениям этого же 
автора, в городах кимеков наряду с конными имелись и 
пешие войска. Несомненно, контингент пеших войск, как 
обычно, был представлен двумя категориями людей: 
разорившимися кочевниками и пленными. Археологический 
материал из захоронений кимекских племен также ясно 
свидетельствует о различиях в ценности и объеме инвентаря, 
положенного вместе с погребенными. 

Глубокое имущественное неравенство в кимекском 
обществе, с одной стороны, вело к образованию кочевой 
аристократии, а с другой – к разорению значительной массы 
рядовых кочевников. Очевидно, часть лишившихся скота 
кочевников вынужденно переходила, как об этом свидетельствует 

знаток тюркской среды Махмуд ал-Кашгари (XI в.), к 
оседлости (ятуки, т.е. жатаки). Ятуки занимались ремеслами, 
рыболовством, оседали на зимовках, жили в небольших 
поселениях вокруг кочевнических ставок, перераставших 
постепенно в города. Средневековые города вскоре становились 

не только военно-административными центрами, но и местом 
средоточия торговли, ремесла и земледелия. 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Какие признаки указывают на имущественную дифференциацию 

в кимекском обществе? 

2. На какие социальные страты делилось общество в каганате? 

3. Кто такие ятуки и какую они играли роль в обществе? 

4. Какие основные причины привели к разделению на социальные 
страты в кимекском обществе? 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

История изучения кимекской проблематики в отечественной 

и зарубежной исторической науке тесно связана с изучением 
кипчакской проблемы. С легкой руки В.В. Бартольда в науке 
утвердились идеи о тюркоязычности кимеков и их родстве с 
кипчаками. Последующие исследователи не достигли 
существенных результатов в разработке кимекской проблематики. 
Новый период в изучение кимеков связан с научной 
деятельностью Б.Е. Кумекова. Востоковеду удалось путем 
анализа свода мусульманских, преимущественно арабских, 
письменных источников доказать, что кимекские племена 
имели собственное государство. Дальнейшие научные изыскания 

историков и археологов позволили уверенно идентифицировать 

территорию Среднего Прииртышья с Кимекским каганатом. 
Исторические источники о кимеках преимущественно 

представлены мусульманскими источниками, приоритетное 
место в них занимают арабские источники, затем следуют 
персидские и тюркские. Отрывочные сведения о раннем 
этапе формирования союза кимекских племен представлены 
в китайских письменных источниках. Немалый интерес 
представляют рунические надписи, обнаруженные на 
территории Кимекского каганата. В письменных источниках 
с разной степенью достоверности и полноты представлены 
сведения об истории, культуре, хозяйстве населения государства 

кимеков. 
Анализ комплекса исторических и археологических 

источников дает основание для заключения, что под 
политической гегемонией кимеков находилась обширная 
территория: от Алтая и Иртыша на востоке до Итиля (Волги) 
и Южного Урала на западе, от Кулундинской степи на севере 
до оз. Балхаш и Джунгарского Алатау на юге. Древние земли 
кимеков были расположены на Иртыше, где находились две 
столицы кимекского хакана – старая и новая. В начале XI в. 
наследниками этих обширных земель стали кыпчакские 
ханы.  
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На наш взгляд необходимо комплексно подходить к 
разработке фонда источников по кимекской проблематике, 
вкупе изучать исторические и археологические источники. 
Это позволит избежать ошибочных суждений в оценке 
уровня социально-политического и экономического развития, 
как и культурного наследия кимеко-кипчакских племен. При 
обращении к сведениям о кимеках в исторических источниках 

необходимо обращать внимание на происхождение источников, 
проводить внутреннюю критику их с целью выявления 
достоверных сведений. В ряде источников содержатся подчас 
уникальные сведения. Мнение же о том, что источники 
составленные на основе компиляций не имеют исторической 
ценности в корне неверно, так как основано на поверхностном 

суждении. 
Политическая структура кимеков в процессе политической 

истории претерпела ряд изменений в форме последовательного 

перехода в титулатуре их глав, от низшей ступени к высшей, 
от шад-тутука и ябгу до кагана. Характерная традиционная 
административно-территориальная структура древнетюркской 

государственной организации – система крыльев – нашла 
проявление в организации управления Кимекского каганата. 
Это указывает на преемственность между кимекской средой 
и древнетюркской прародиной. 

Наряду с овцеводством, коневодством и верблюдоводством 

кимеки занимались также разведением крупного рогатого 
скота. Этот факт свидетельствует о полукочевом образе жизни 

некоторой группы кимеков, с постоянными зимовками, так 
как крупный рогатый скот мало приспособлен к перекочевкам, 
а зимой он нуждается в стойловом содержании. Кимекские 
племена на охоте использовали соколов, ястребов, беркутов, 
гончих собак. Охота не являлась самостоятельной отраслью, 
а была лишь подспорьем основному виду хозяйства кимекских 
племен – скотоводству. Кимеки знали рыболовство.  

Кимекская экономика носила многоукладный характер, 
об этом убедительно свидетельствуют наличие скотоводства 
как кочевого, так и полукочевого, земледелия, охоты и 
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рыболовства. Кимеки знали оседлость, у них были зимники, 
ставки правителей и знати. Арабские авторы прямо 
указывают наличие у них городов и городской культуры. Все 
это в совокупности позволяют поставить вопрос о высоком 
уровне развития экономики кимеков. 

Письменные и вещественные источники говорят в 
пользу существования ремесленного производства у кимеков. 
В курганных захоронениях Прииртышья найдены железные 
изделия, украшения из золота, серебра и бронзы, остатки 
шелковой ткани, кошмы, кожи, деревянная посуда, оружие, 
сбруя. Большая часть этих изделий – явно местного 
производства. Археологические материалы свидетельствуют 
также о том, что кимекам знакомо и гончарное производство. 
Ремесло у кимеков носило домашний характер и было тесно 
связано с кочевым скотоводством, охотой, земледелием и 
рыболовством, в оседлых поселениях, несомненно, существовало 

развитое и специализированное ремесло. 
Глубокое имущественное неравенство в кимекском 

обществе, с одной стороны, вело к образованию кочевой 
аристократии, а с другой – к разорению значительной массы 
рядовых кочевников. Очевидно, часть лишившихся скота 
кочевников вынужденно переходила, как об этом 
свидетельствует знаток тюркской среды Махмуд ал-Кашгари 
(XI в.), к оседлости (ятуки, т.е. жатаки). Ятуки занимались 
ремеслами, рыболовством, оседали на зимовках, жили в 
небольших поселениях вокруг кочевнических ставок, 
перераставших постепенно в города. Средневековые города 
вскоре становились не только военно-административными 
центрами, но и местом средоточия торговли, ремесла и 
земледелия. 

Налогообложение, система права, письменность, 
титулатура, регулярное войско, самостоятельность во внешней 

политике, центральная верховная власть в лице монархии, 
все эти признаки свидетельствуют в пользу признания 
Кимекского каганата полноценным государством. 
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Тесты 

 

1. В каких источниках впервые упоминается этноним 
«кимак»? 

A) Арабских 

B) Китайских 

C) Византийских 

D) Персидских 

E) Русских 

2. Первое упоминание «кимак» относится к...: 
A) VI век 

B) IX век 

C) X век 

D) VIII век 

E) VII век 

3. В чьих работах содержатся достоверные сведения о 
кимаках? 

A) А.И. Левшина, П.И. Рычков 

B) А. Шпренгера, Г. Юля, А. Вамбери 

C) Г.Ф. Миллер, И.Г. Георги 

D) И.Н. Березин, Г.С. Саблуков  
E) В.Н. Татищев, И. Бичурин 

4. Кто впервые сопоставил сведения о кимеках в арабских 

источниках со сведениями в китайских источниках о 
народе кумохи? 

A) Г.Г. Петенева 

B) Л.Н. Гумилев 

C) Г. Юль  
D) С.М. Ахинжанов  

E) Б.Е. Кумеков 

5. Кто заложил основы востоковедной медиевистики? 

A) Ф. Вюстенфельд, Ш. Барбье де Менар, Я. де Гуе  
B) Е.А. Давидович, М.Е. Массон 

C) Махмуда Кашгарский, Тахир ал-Марвази 

D) А.И. Першиц, А.М. Хазанов 

E) Сыма Цянь 
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6. Кому принадлежит средневековый труд «История 
царей и пророков»? 

A) ал-Макдиси 

B) Ибн ал-Асири 

C) Табари  
D) ал-Йакуби  
E) ал-Балазури  
7. Кто из русских востоковедов определил родственный 

характер крупных кипчакских племен кимеков и кипчаков? 

A) Ю.И. Семенов  
B) В.В. Бартольд  
C) В.В. Вельяминов-Зернов 

D) П.И. Лерх 

E) В.Г. Тизенгаузен 

8. В каком сочинении Гардизи отмечено, что кимеки 
появились на р. Иртыш и постепенно образовали союз 
семи племен? 

A) «Библиотеки арабских географов» 

B) «Китаб ал-хайаван»  
C) «Зайн ал-ахбар» 

D) «Худуд ал-алам» 

E) «Диван лугат ат-турк» 

9. Какой исследователь, основываясь на сведениях из 
персоязычного источника «Зайн ал-ахбар», считал, что 
кипчаки монгольского происхождения?  

A) Й. Маркварт 

B) Н.Н. Пантусов  
C) B.Ф. Минорский  
D) С.П.Толстов 

E) А.Ю.Якубовский  
10. Кто является автором монографии «Государство 

кимаков IX-XI вв. по арабским источникам»?  
A) А.X. Маргулан 

B) C.А. Плетнева 

C) Г.А. Федорова-Давыдов 

D) Б.Е. Кумеков 
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E) С.Г. Кляшторный 

11. Где, по мнению Б.Е. Кумекова, кимеки создали 
собственное государство?  

A) на Едиле 

B) на Иртыше 

C) на Балхаше 

D) на Урале 

E) на Ишиме 

12. Какая надпись была на бронзовом зеркале из 
Зевакинского могильника Восточно-Казахстанской области? 

A) согдийское письмо 

B) арабская графика 

C) китайское письмо 

D) руническая надпись 

E) фарси 

13. Какой официальный титул принял кимекский 
предводитель? 

A) хакан 

B) хан 

C) хонтайшы 

D) яньмо 

E) султан 

14. Столица Кимакского каганата:  
A) Тараз 

B) Кимекия 

C) Суяб 

D) Испиджаб 

E) Сайрам 

15. Кто занимался изучением археологических 
памятников раннего средневековья в Павлодарском 
Прииртышье в 1955 году?  

A) Л.Р. Кызласов  
B) А.Н. Бернштам 

C) Е.И. Агеева, А.Г. Максимова 

D) К.И. Петрова, О. Караева 

E) С.Г. Агаджанова 
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16. В каких средневековых мусульманских источниках 

содержится значимый материал о кимакских племенах? 

A) географической литературе 

B) художественных произведениях 

C) летописях 

D) ученых записках 

E) официальной литературе 

17. Где расселялись кимеки, кыпчаки и куманы до 
середины VIII в.? 

A) в бассейне Сырдарьи и в Приаральских степях 

B) степном Алтае, горном Алтае и Прииртышье 

C) между Жаиком и Итилем  
D) в Юго-Восточной Европе 

E) в бассейне Урала, в Приаральских и Прикаспийских 
степях 

18. Какие племена составляли западную ветвь кимеко-

кыпчакского объединения? 

A) кидани 

B) уйгуры 

C) тюргеши 

D) куманы  
E) карлуки 

19. С какими племенами в начале X в. кимеки имели 
общие кочевья в бассейне Урала, в Приаральских и 
Прикаспийских степях?  

A) печенегами 

B) огузами 

C) булгарами 

D) башкирами 

E) хазарами 

20. Какой средневековый автор составил «Карту мира»? 

A) ал-Истахри 

B) Ибн Фадлан 

C) ал-Марвази 

D) ал-Кыфчаки  
E) Ибн Хордадбек 



 55 

21. Какую реку обожествляли кимаки?  
A) Артуш 

B) Иртыш 

C) Урал 

D) Итиль 

E) Эмба 

22. Сколько территориальных единиц находилось в 
пределах кимеков согласно сведениям, содержащимся в 
средневековом труде «Худуд ал-алам»?  

A) 3 

B) 2 

C) 4 

D) 5 

E) 6 

23. Какие племена пришли на политическую арену 
после кимаков?  

A) огузы 

B) кыпчаки 

C) булгары 

D) печенеги 

E) башкиры 

24. С кем граничили кыпчаки в пределах Южного 
Урала в Х веке?  

A) с булгарами 

B) с огузами 

C) с башкирами 

D) с карлуками 

E) с тюргешами 

25. Под каким названием упоминается в «Шах-наме» 
Каспийское море? 

A) Сырдария 

B) Кыркыр-хан  
C) Кимекское море 

D) Аральское море 

E) Черный Иртыш 



 56 

26. Указанные арабскими географами Ибн Сайд и 
Абу-ль-Фида предгорья Аскасия отождествляются? 

A) с Тарбагатайскими горами  
B) с Уральскими горами 

C) с Тянь-Шаньскими горами   
D) с Алатаускими горами  
E) с Алтайскими горами  
27. От союза каких племен в середине IX в. печенежская 

конфедерация потерпела поражение? 

A) башкиры, огузы 

B) тюргеши, карлуки 

C) огузов, кимеков и карлуков 

D) кыргызы, куманы, карлуки 

E) кимаки, башкиры,  огузы 

28. Какие племена в конце IX в. овладели междуречьем 

Жаика и Итиля?  
A) огузы, хазары 

B) кимаки, кыпчаки 

C) башкиры, печенеги 

D) печенеги, куманы 

E) хазары, кыпчаки 

29. К какому времени относятся сведения ал-Идриси 
относительно расселения куманов?  

A) сер. VIII – нач. IX вв. 
B) нач. IX – сер. IX вв. 
C) конец IX – нач. X вв. 
D) кон.X – нач.XI вв. 
E) кон.VIII – нач.IX вв. 
30. Где были расположены зимовки и летовки кимекских 

и огузских племен по сведениям ал-Масуди (X в.)? 

A) между Южным Алтаем и Тарбагатаем 

B) по рекам Эмбе и Уралу 

C) в районах Северо-Восточного Семиречья 

D) в районах Горного Алтая 

E) в Прииртышье 
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31. Какой город находился к северу от Туркестана 
согласно ал-Макдиси (X в.) и был пограничным с огузами 
и кимеками укреплением?  

A) Шагльджан 

B) Сауран  

C) Джанкент 

D) Сыгнак 

E) Йунка 

32. Какая структура был характерна для админист-

ративно-территориального устройства Кимекского каганата? 

A) система крыльев 

B) удельно-лестничная система 

C) социальная иерархия 

D) родовая организация 

E) союз  племен 

33. Что указывает на преемственность между кимекской 

средой и древнетюркской прародиной? 

A) территория  
B) единая титулатура 

C) жилища 

D) обряды 

E) города 

34. Кто назначал правителей в государстве кимеков? 

A) Хан  
B) Царь 

C) Каган 

D) Народ 

E) Собрание старейшин 

35. На кого распространялся институт наследственной 

передачи власти? 

A) племенную знать 

B) военноначальников 

C) жрецов 

D) феодалов 

E) купцов 
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36. Основной вид хозяйства кимакских племен? 

A) земледелие 

B) скотоводство 

C) рыболовство 

D) охота 

E) ремесло и торговля 

37. Что обязаны были выставлять удельные правители 

кагану? 

A) определенное количество урожая 

B) определенное количество войска 

C) определенное количество скота 

D) определенное количество товара 

E) определенное количество пушнины 

38. Чьи труды испльзовал арабский географ ал-Идриси 

(XII в.) при описании страны кимеков, в частности, о 
наличии у кимеков ряда самостоятельных владений во 
главе с правителями?   

A) Абу Бакр ал-Банна ал-Мукаддаси  
B) Джанаха ибн Хакан ал-Кимеки 

C) Абу Дулафа ал-Йанбуи ал-Хазраджи  
D) Ибн Хаукаль 

E) Абу-л-Касимом ибн Хаукалем ан-Нисиби  
39. Где находилась столица кимекского хакана ? 

A) на Урале   
B) на Эмбе 

C) на Иртыше 

D) на Итиле 

E) на Иргизе 

40. Какая письменность, кроме рунической, была 
известна кимекам?   

A) согдийская 

B) арабская 

C) киррилица 

D) чагатайский 

E) фарси 
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41. На чем основывалось обычное право кимаков?  
A) на «Кодекс куманикус» 

B) на древнетюркском праве 

C) на Яссы 

D) на Жеты жаргы 

E) на шариате 

42. Когда распался Кимекский каганат?  
A) в начале XI в. 
B) в конце Х в. 
C) в середине Х в. 
D) в середине XI в. 
E) в 90-х годах Х в. 
43. Вследствие чего распался Кимекский каганат? 

A) межродовых распрей 

B) сепаратизма кыпчакских племен 

C) внешних набегов 

D) междинастийной броьбы 

E) усиления огузов 

44. Какие источники свидетельствуют о наличии 
скотоводства у кимакских племен?  

A) китайские  
B) арабские и персидские 

C) согдийские 

D) античные 

E) тюркоязычные  
45. Что составляло экономическую основу власти у 

кимаков согласно Гардизи?   
A) лошади 

B) овцы 

C) коровы  
D) серебро 

E) земля 

46. Какая группа кимеков занималась верблюдоводством? 

A) Прииртышских степей 

B) Северо-Восточного Семиречья 

C) Степного Алтая 
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D) в бассейне Урала 

E) в Приаральских степях 

47. Что свидетельствует о полукочевом образе жизни 
некоторой группы кимеков? 

A) сезоные виды стоянок 

B) разведение крупного рогатого скота 

C) города 

D) наличие ремесел 

E) все ответы верны 

48. Какая часть кочевников содержала крупный 
рогатый скот?  

A) знать  
B) правители 

C) низшие слои 

D) ремесленники 

E) торговцы 

49. Что разводили кимеки согласно Абу Дулафу и Абу 
Хаййану? 

A) лошадей 

B) птиц 

C) коз 

D) коров 

E) собак 

50. Ставка кимакских каганов:  
A) Суяб 

B) Имекия 

C) Тараз 

D) Испиджаб 

E) Мерке 

51. Какой промысел у кимаков, как отмечает Ал-

Масуди, являлся преобладающим?  
A) торговля 

B) охота 

C) гончарное дело 

D) металлургия 

E) ткачество  
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52. Кто из средневековых авторов упоминает о крупном 

диком животном с одним рогом – булане, обитающем в 
степях кимако-кыпчакских племен?  

A) Махмуд ал-Кашгари 

B) ал-Идриси 

C) Гардизи 

D) ибн Хордадбек 

E) Абу Дулаф 

53. В кимекской среде наряду со степными кочевниками-

скотоводами источники отмечают наличие: 
A) обитателей пустынь 

B) обитателей горных мест  
C) обитателей лесов 

D) обитателей морских просторов  

E) обитателей полупустынь 

54. Чему посвящена удельно-лестничная система? 

A) системе престолонаследия 

B) управлению армией  
C) системе сборов налогов  
D) судебной системе  
E) дипломатии  
55. Принц по крови носил титул: 
A) шад 

B) тегин 

C) ябгу 

D) эльтебер 

E) шаньюй 

56. О городах кимаков, расположенных на Алаколе и 
по Иртышу писал: 

A) Гардизи 

B) ибн Хордадбех 

C) ал-Идриси 

D) Сыма Сян 

E) Левшин 

57. Первым лицом в каганате после кагана был: 
A) ябгу 
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B) шад 

C) тегин 

D) эльтебер 

E) шаньюй 

58. Основным характерным признаком социальной 
структуры каганата было: 

A) совмещение военного и племенного строя 

B) создание союза племен 

C) установление военной демократии 

D) родовой строй 

E) патриархально-родовой строй 

59. В древнекитайских источниках «яньмо» именовались 

племена: 
A) кимаков 

B) карлуков 

C) тюргешей 

D) огузов 

E) жужаней 

60. Легенда о происхождении кимаков сохранилась в 
труде:  

A) Гардизи 

B) Ал-Идриси 

C) М.Кашгари 

D) Ибн Хаукаля 

E) К.Жалаири 

61. В силу каких обстоятельств распался Кимекский 
каганат? 

A) Все ответы верны 

B) Центробежные тенденции кыпчакских племен  
C) Усиление междоусобиц 

D) Миграция кочевых племен из Центральной Азии   
E) Нападение соседних племен  
62. Аль-Идриси пишет, что города, находившиеся в 

долине Иртыша и оз. Алаколь, в 9-11 века принадлежали: 
A) кимакам 

B) кыпшакам 
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C) огузам 

D) карлукам 

E) джунгарам 

63. Какой товар кимаки поставляли иноземным 
купцам в обмен на соль?   

A) пушнина 

B) ткани 

C) золото 

D) мясо 

E) ювелирные изделия 

64. Как назывался у тюрков мех пушных зверей, 
согласно Махмуду ал-Кашгари?   

A) иджук 

B) курс  
C) кесебе 

D) тымак 

E) камзол 

65. Чем по сведениям Ал-Идриси питались кимеки? 

A) рисом, мясом и рыбой 

B) овощами и рыбой 

C) мясомолочными продуктами 

D) дичью 

E) фруктами  
66. О какой реке в местах расселения кимакских 

племен сообщает Ал-Идриси?  
A) Гамаш 

B) Итиль 

C) Эмба 

D) Урал 

E) Иргиз 

67. Какие земледельческие культуры выращивались 
кимеками? 

A) зерновые и бобовые 

B) хлопковые 

C) кукуруза 

D) картофель 
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E) капуста 

68. Как называли кимеко-кипчакские племена просо? 

A) тару 

B) тутарган  

C) таругчи 

D) арпа 

E) ашлык  

69. Как называли кимеко-кипчакские племена пшеницу? 

A) бугдай 

B) тары 

C) арпа 

D) марджамак  

E) ирдан  

70. Легенда о происхождении кимаков сохранилась в 
труде 

A) Аль-Идриси 

B) Гардези 

C) М.Кашгари 

D) Ибн Хаукаля 

E) К.Жалаири 

71. В захоронении каких племен, обнаруженном в 
Прииртышье, на одном из перстней отмечено стилизованное 

изображение пчелы? 

A) кимакских 

B) кыпчакских  
C) огузских 

D) карлукских 

E) печенегов 

72. Кто на основе изучения мусульманских источников 

убедительно доказал многоукладный характер экономики 

кимекских племен?  
A) Б.Е. Кумеков 

B) В.В. Бартольд 

C) Г.Г. Петенева 

D) Л.Н. Гумилев 

E) Ю.С. Худяков 
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73. Кто из исследователей изучает декоративное 
оформление вооружения средневековых кочевников 
Прииртышья?  

A) Б.Е. Кумеков  
B) В.В. Бартольд 

C) Г.Г. Петенева 

D) Л.Н. Гумилев 

E) Ю.С. Худяков 

74. В чьих трудах были рассмотрены вопросы 
оборонительного и наступательного вооружения, уровня 
развития военного дела, стратегии и тактики кимеков? 

A) Б.Е. Кумеков  
B) В.В. Бартольд 

C) Г.Г. Петенева 

D) Л.Н. Гумилев 

E) Ю.С. Худяков 

75. Кто возглавлял Шульбинскую археологическую 
экспедицию 1981, 1983 годов в Восточном Казахстане, 
которая открыла большое количество памятников 
кимако-кипчакского периода? 

A) С.М. Ахинжанов 

B) В.А. Могильников  
C) А.Г. Максимовой  
D) Е.И. Агеева 

E) Ф.Х. Арсланова 

76. Кто из казахстанских синологов изучал проблему 
мифологии кимеков? 

A) Ю.А. Зуев 

B) Л.Н. Гумилев 

C) Й. Маркварта  
D) С.Г. Кляшторный  
E) А.С. Аманжолов  
77. Кому принадлежит сочинение географо-

административного характера – «Китаб ал-харадж» 
(«Книга о налоге»)? 

A) Кудаме ибн Джафару 
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B) Ал-Истахри  
C) ал-Балхи  
D) Ибн Хаукаль  
Е) Ал-Макдиси 

78. Наличие у кимаков городов и городской культуры 
указано в трудах? 

A) арабских авторов 
B) персидских авторов 
C) китайских авторов 
D) согдийских авторов 
E) тюркоязычных авторов 

79. Чьи взгляды схожи с мнением В.В. Радлова, 
локализовавшего кимеков на Иртыше и Алтае?  

A) В.В. Григорьева 

B) В.В. Бартольда 
C) Г.Г. Петеневой 
D) Л.Н. Гумилева 
E) Н.А. Аристова 

80. Из скольки племен состоял союз кимеков ?  
A) 7 
B) 5 
C) 12 

D) 24 
E) 21 

81. Ориентируясь на сведения арабских географов 
Массуди, Ибн Хаукаля и Истахри, востоковед Н.Н. Пантусов, 
помещал кимеков на северо-востоке от огузов и от каких 
племен на севере?   

A) печенегов  
B) карлуков 

C) булгар 
D) куманов  
E) тюргешей 

82. В каком году выходит монография востоковеда 
Б.Е. Кумекова «Государство кимаков IX-XI вв. по 
арабским источникам»? 

A) 1955 г. 
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B) 1972 г. 
C) 1964 г. 
D) 1981 г. 
E) 1983 г. 
83. Какой титул первоначально носил глава союза 

племен кимаков? 

A) шад-тутук 

B) хан 

C) сюбашы 

D) джабгу 

E) хонтайшы 

84. В каком труде сохранилась рукопись самой старой 
тюркской карты мира? 

A) «Диван лугат ат-турк» 

B) «Китаб ахбар ал-Макка»  
C) «Китаб ал-масалик ва-л-мамалик»  
D) «Китаб ал-булдан»  
E) «Китаб ахбар ал-булдан»  
85. Кто является автором выдающегося лингвистического 

сочинения «Диван лугат ат-турк»? 

A) Мухаммед ал-Азраки  
B) Махмуд ал-Кашгари 

C) Бахр ал-Джахиз  
D) ал-Йакуби  
E) ал-Факих 

86. В каком труде содержатся сообщения, свидетельст-

вующие о непосредственном соседстве кимеков с 
мусульманскими областями в Туркестане? 

A) «Ахсан ат-такасим фи марифат ал-акалим» 

B) «Худуд ал-алам мин машрик ила-л-магриб» 

C) «Китаб акам ал-марджан фи зикр ал-мадаин ал-

машхура фи кулл макан» 

D) «Китаб ал-идрак ли-лисан ал-атрак» 

E) «Булгат ал-муштак фи лугат ат-турк ва-л-кифчак» 
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87. Кому принадлежит средневековый труд «Ахсан ат-

такасим фи марифат ал-акалим»?  
A) Шамс ад-дин ал-Мукаддаси 

B) Бахр ал-Джахиз  
C) ал-Йакуби  
D) ал-Факих 

E) Мухаммед ал-Азраки  
88. Что собой представляли резиденции каганов? 
A) замки-крепости 

B) неукрепленные поселения 

C) зимовки 

D) летовки 

E) городища 

89. Что свидетельствует о внешних взаимосвязях 
Кимакского государства?  

A) торговые пути из Восточной Европы  
B) торговые пути из Поволжья  

C) торговые пути из Средней Азии  
D) торговые пути из Восточного Туркестана и Южной 

Сибири  
E) Все ответы верны 

90. Какой исследователь XIII в. отмечал о существо-

вании у кимаков преобладающе меновой торговли?  
A) Вильгельм Рубрук 

B) Л.Р. Кызласов  
C) А.Н. Бернштам 

D) Е.И. Агеева 

E) К.И. Петрова 

91. Какой автор подтверждает наличие денежных 
обращений среди кочевых племен, и в частности, в 
кимакской среде?  

A) ал-Идриси 

B) ал-Истахри  
C) ал-Балхи  
D) ибн Хаукаль  
Е) ал-Макдиси  
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92. Какие подсобные ремесла существовали у кимаков? 

A) ткачество 

B) резьба по дереву 

C) изготовление оружия 

D) обработка кожи 

E) все вышеперечисленное 

93. Какой вид оружия, согласно ал-Идриси, был 
наиболее распространенным у кимеков?  

A) лук и стрелы 

B) копье 

C) булава 

D) меч 

E) копье и меч 

94. Как называют, согласно Махмуду ал-Кашгари, 
место, в котором расплавляют железную руду и отделяют 
железо кимаки?  

A) тамурлук 

B) аргак  

C) аг  

D) ужан (улук)  
E) кема (караб) 
95. Данные какого средневекового автора (XI в.) 

свидетельствуют о социальной дифференциации в 
кимекской структуре? 

A) Гардизи 

B) ал-Йакуби  
C) ал-Факих 

D) Мухаммед ал-Азраки  
E) ал-Макдиси 

96. Как называли часть лишившихся скота кочевников, 
вынужденно переходивших на оседлость? 

A) ятуки 

B) мырза 

C) султан 

D) батыр 

E) бии 
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97. Кто свидетельствует социальной дифференциации 
среди кимеков (XI в.)?  

A) Махмуд ал-Кашгари 

B) Бахр ал-Джахиз  
C) ал-Йакуби  
D) ал-Факих 

E) Мухаммед ал-Азраки  
98. Арабы стали называть «тюрками»? 

A) китайцев 

B) киданей 

C) обитателей гор 

D) воинственных северных кочевников 

E) жителей лесостепей Евразии 

99. Тюркюты являлись выходцами: 
A) Алтая 

B) Тибета 

C) Северного Китая 

D) Средней Азии 

E) Америки 

100. Кто из казахстанских исследователей детально 
изучил географические сведения средневековых авторов 
о кимеках? 

A) Б.Е. Кумеков 

B) В.В. Бартольд 

C) Г.Г. Петенева 

D) Л.Н. Гумилев 

E) Ю.С. Худяков 

101. Кто утвердил в науке положение о комплексном 
характере хозяйства кимеков? 

A) Б.Е. Кумеков 

B) В.В. Бартольд 

C) Г.Г. Петенева 

D) Л.Н. Гумилев 

E) Ю.С. Худяков 
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102. Какой исследователь показал развитую социально-

политическую структуру и доказал наличие кимекского 
государства? 

A) Б.Е. Кумеков 

B) В.В. Бартольд 

C) Г.Г. Петенева 

D) Л.Н. Гумилев 

E) Ю.С. Худяков 

103. С какой культурой сравнивает исследователь 
Д.Г. Савинов сросткинскую культуру?  

A) кимако-кипчакских племен 

B) огузо-хазарских племен  
C) булгарских племен  
D) башкирских племен   
E) карлукских племен  
104. Кому из исследователей первым удалось, используя 

арабские географические сочинения, правильно локализовать 

кимеков в Прииртышье?  
A) Г. Юль 

B) А. Шпренгер  
C) Г.Ф. Миллер  
D) А. Вамбери 

E) И.Г. Георги 

105. Кто из исследователей сравнительно правильно 
идентифицирует территорию кимеков среди земель 
прочих «восточных тюрков»?  

A) А. Вамбери 

B) Н.Н. Пантусов  
C) B.Ф. Минорский  
D) С.П. Толстов 

E) А.Ю. Якубовский  
106. Гипотеза какого исследователя оказала воздействие 

на позднейшую литературу о смешении у ал-Идриси 
кимеков и киданей? 

A) В.В. Григорьева 

B) C.А. Плетнева 
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C) Г.А. Федорова-Давыдова 

D) Б.Е. Кумекова 

E) С.Г. Кляшторного 

107. Относительно каких вопросов схожи взгляды 
исследователей В.В. Григорьева и В.В. Радлова? 

A) локализация кимеков на Иртыше и Алтае 

B) преобладание у кимаков кочевого хозяйствования 

C) отсутствие у кимаков подсобных ремесел 

D) расселение кимаков в Прикаспийских степях 

E) расселение кимаков в Приаральских степях 

108. Где локализовал кимеков В.В. Бартольд? 

A) в среднем течении р.Иртыш 

B) в районе Сырдарьи  
C) в районе Приаралья  
D) в районе Улытау  
E) в районе Каратау 

109. Какие племена по мнению В.В. Бартольда составили 

ядро казахского народа? 

A) кипчаки 

B) огузы 

C) кидани 

D) уйгуры 

E) хазары 

110. Кто из исследователей изучил очень важные для 
истории раннего средневековья Центральной Азии труды 
арабских авторов «Худуд ал-алам», «Китаб ал-хайаван» 
Тахира ал-Марвази, о путешествии Тамима ибн Бахра? 

A) В.Ф. Минорский 

B) Е.И. Агеева 

C) К.И. Петрова  
D) А.Г. Максимова  
E) О. Караева  
111. Какой ученый приводит интересные сведения, 

касающиеся расселения кипчакских племен, среди них 
отмечены йемеки и кипчаки?  

A) И.И. Умняков 
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B) Й. Маркварт 
C) Н.Н. Пантусов  
D) B.Ф. Минорский  
E) С.П. Толстов 

112. Кто из исследователей тюркологов пришел к выводу 

о влиянии буддийской миссии на кимакские племена? 

A) С.Г. Кляшторный 
B) А.С. Аманжолов  
C) Ф.Х. Арсланова  
D) С.М. Ахинжановым  
E) Т.С. Султанов 

113. К какому типу, по мнению, антрополога 
О. Исмагулова следует относить найденные черепа в 
прииртышских захоронениях серии X-XII вв.?  

A) европеоидный 
B) монголидный 
C) негроидный 
D) смешанный 
E) все варианты верны 

114. Ответвлением каких племен были кимеки, по 
мнению Л.Н. Гумилева? 

A) хуннов 

B) огузов 
C) булгар 
D) хазар 
E) печенегов 

115. Кто из казахстанских археологов пришел к 
заключению о протомонгольском сяньбийском происхождении 

кимеков?  
A) С.М. Ахинжанов 

B) Л.Р. Кызласов  
C) А.Н. Бернштам 
D) О. Караева 
E) С.Г. Агаджанова 

116. Кто из исследователей на основе анализа 
этногенетической легенды Гардизи о происхождении 
кимеков считал, что кимеки это смесь этнических групп, 
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входивших ранее в Западнотюркский каганат и реликтовых 

угро-самодийских племен? 

A) Л.Н. Гумилев 
B) С.Г. Кляшторный  
C) А.С. Аманжолов  
D) С.М. Ахинжановым  
E) Т.С. Султанов 

117. На чьи этногенетические легенды о происхождении 

кимеков основывался Л.Н. Гумилев?  
A) Гардизи 
B) Бахр ал-Джахиз  
C) ал-Йакуби  
D) ал-Факих 
E) Мухаммед ал-Азраки  
118. Какие авторы писали свои труды на основе 

личного знакомства со страной кимаков?  
A) Тамим ибн Бахр  
B) Джанах ибн Хакан ал-Кимаки  
C) Махмуд ал-Кашгари  
D) Ибн Хаукаль 
E) Все ответы верны 

119. Какой автор одним из первых составил 
этнографическое описание кочевых тюркских племен 

Казахстана? 

A) ал-Джахиз 
B) ал-Йакуби  
C) ал-Факих 
D) ал-Азраки  
E) ал-Балхи  
120. Какие сведения о кимаках содержатся в  труде 

ал-Хазраджи (X в.) «Первая записка» («Рисала»)?  
A) о религии и хозяйстве 
B) о промыслах  
C) о жилищах 
D) о земледелии 
E) о городищах 
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Ключи тестов 

 

1 A 42 A 83 A 

2 B 43 B 84 A 

3 B 44 B 85 B 

4 C 45 A 86 A 

5 A 46 B 87 A 

6 C 47 E 88 A 

7 B 48 C 89 E 

8 C 49 C 90 A 

9 A 50 B 91 A 

10 D 51 B 92 E 

11 B 52 A 93 A 

12 D 53 C 94 A 

13 A 54 A 95 A 

14 B 55 A 96 A 

15 C 56 C 97 A 

16 A 57 A 98 D 

17 B 58 A 99 A 

18 D 59 A 100 A 

19 B 60 A 101 A 

20 A 61 A 102 A 

21 B 62 A 103 A 

22 A 63 A 104 A 

23 B 64 A 105 A 

24 C 65 A 106 A 

25 C 66 A 107 A 

26 B 67 A 108 A 

27 C 68 A 109 A 

28 A 69 A 110 A 

29 C 70 A 111 A 

30 B 71 A 112 A 

31 A 72 A 113 A 

32 A 73 C 114 A 

33 B 74 E 115 A 

34 C 75 A 116 A 

35 A 76 A 117 A 

36 B 77 A 118 E 

37 B 78 A 119 A 

38 B 79 A 120 A 

39 C 80 A   

40 B 81 B   

41 B 82 B   
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Вопросы для самостоятельной работы 

 

1. В работах каких ученых содержатся первые упоминания о 
кимеках? 

2. Какие источники послужили основой для начала изучения 
кимекской проблематики? 

3. Определите роль В.В. Григорьева на начальном этапе 
разработки кимекской проблематики. 

4. Какова роль академика В.В. Бартольда в изучении 
кимекской проблематики? 

5. В чем, по мнению Ю.С. Худякова, заключались особенности 
вооружения кимекского воина? 

6. В чем состоит основная заслуга востоковеда Б.Е. Кумекова в 
изучении кимеков? 

7. Какое значение имели археологические исследования для 
изучения истории и культуры кимеко-кипчакских племен на 
территории Казахстана? 

8. В каких письменных источниках содержатся наиболее 
ценная информация о кимеках? 

9. Какие сведения о кимеках содержат труд ал-Идриси «Нузхат 
ал-муштак фи-ихтирак ал-афак»? 

10. Каково значение сочинения Махмуда ал-Кашгари «Диван 
лугат ат-турк» в изучении культурного наследия кимеков? 

11. С чем был связан интерес мусульманских авторов к 
географии расселения кимеко-кипчакских племен? 

12. Какими жанрами представлена арабская географическая 
литература содержащая сведения о кимеко-кипчакских племенах? 

13. На какие три группы источников можно разделить 
мусульманские источники о кимеках, кипчаках и куманах? 

14. Могут ли компилятивные источники содержать оригинальные 

материалы о кимеках? 

15. С кем и где граничили кимеки и кипчаки? 

16. О каких трех территориальных единицах в пределах кимеков 
сообщается в персидском источнике «Худуд ал-алам»? 

17. Где располагались земли кимеков по сведениям персидского 
автора Гардизи? 

18. Какую информацию содержит кимекская генеалогическая 
легенда содержащаяся в сочинении Гардизи? 

19. Где по мнению В.В. Бартольда располагались земли 
кимеков? 

20. Какие сведения о расселении кимеков сообщает ал-Идриси? 
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21. Какие древнетюркские государственные традиции переняли 
кимеки при создании собственного государства? 

22. Какие титулы обозначающие правителей были характерны 
для кимеков и древних тюрок?  

23. С чем были связаны изменения в названиях титулов 
государей и кимеков? 

24. Какие функции и права были у кагана кимеков? 

25. Какое значение имели удельные правители городов 
назначаемые каганом? 

26. Какова была функция городов в политической системе 
кимекского общества? 

27. Какие основные признаки государства имели место в 
Кимекском каганате? 

28. Каковы были взгляды историков на проблему политического 
развития кимекского общества? 

29. Каковы основные заслуги Б.Е. Кумекова в разработке 
проблем кипчакской государственности? 

30. Какая письменность имела распространение в среде 
кипчакских племен? 

31. Дайте общую характеристику хозяйства кимеков? 

32. О наличии каких ремесел у кимеков свидетельствуют 
материалы арабских источников? 

33. Каков был видовой состав скота у кимеков и чем он был 
обусловлен? 

34. Каков был характер охоты кимеков и какое оно имело 
значение для них? 

35. На каких животных охотились кимеки? 

36. Какое значение в хозяйстве кимеков имело рыболовство? 

37. Что сообщают мусульманские авторы о земледелии у кимеков? 

38. Какие агрокультуры выращивали кимеки? 

39. Какова была степень оседлости в кимекском обществе? 

40. Какова роль городов в экономической жизни общества? 

41. Какое значение имели водоразделы для многоукладности 
экономики кимеков? 

42. В каких видах ремесел кимеки достигли совершенства? 

43. Как развивалась металлургия у кимеков? 

44. Какие ремесла были развиты у кимеков и чем это было 
обусловлено? 

45. Каков был характер торговли у кимеков и чем они торговали? 

46. Какие сведения о хозяйстве кимеков сообщает Махмуд ал-

Кашгари? 



 78 

47. Какие признаки указывают на имущественную 
дифференциацию в кимекском обществе? 

48. На какие социальные страты делилось общество в каганате? 

49. Кто такие ятуки и какую они играли роль в обществе? 

50. Какие основные причины привели к разделению на социальные 

страты в кимекском обществе? 
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Темы рефератов 

 

1. В.В. Бартольд как кипчаковед 

2. Вклад С.А. Плетневой в изучение археологии 
кипчакских племен 

3. Свод мусульманских источников о кимеко-кипчакских 

племенах как объект историографического анализа 
отечественных и зарубежных ученых  

4. Кимекский каганат по данным археологии 

5. Материальная культура кимекских племен 

6. Духовная культура кимеко-кипчакского союза племен 

7. Проблемы географии расселения кимеко-кипчакских 
племен в исторической науке 

8. Социально-политическая организация кимеко-

кипчакских племен  
9. Кимекская и кипчакская государственность предтеча 

казахской государственности 

10. Роль и значение трудов академика НАН РК 
Б.Е. Кумекова в разработке проблем истории, географии и 
культуры Кимекского каганата 

11. Комплексное хозяйство кимеков по данным 
археологии и источниковедения 

12. Роль и значение трудов Д.Г. Савинова и Ю.С. Худякова 

в разработке кимекской проблематики 

13. Кипчакский этнический компонент в составе 
тюркоязычных народов 

14. Этнополитическая история кимеков и кипчаков в 
Казахстане и Средней Азии 

15. Мусульманские источники об истории, культуре и 
географии Кимекского каганата  
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Приложение 

 

Извлечения из мусульманских письменных источников 

 

«Худуд ал Алам»4 

 

Анонимное сочинение Китаб Худуд ал-алам мин ал-

Машрик ила-л-Магриб («Книга о пределах мира от востока к 
западу») – один из ранних и наиболее ценных памятников 
географической литературы средневекового Востока, оно 
написано в 372/982-83 году. 

 

Слово об области кимаков и ее городах 

 

Область эта является такой областью: к востоку от нее – 

одно из хырхызских племен, к югу от нее – река Артуш и река 
Итиль, к западу от нее – некоторая часть кипчаков и частично 
необитаемые страны севера, а на север от нее – такое место 
севера, где люди не могут жить. И эта область такова, что в ней 
[только] один город и все. В ней множество племен, и жители ее 
селятся в шатрах и кочуют [в поисках] сухой травы, воды и 
зеленых лугов, летом и зимой. [Статьей] их дохода являются 
соболь и овцы, а пища их летом – молоко, а зимой высушенное 
мясо. И всегда, когда между ними и гузами бывает мир, зимой 
они переходят к гузам. 

И царя кимаков зовут хакан, у него 11 ставленников в 
области кимаков, и подвластные местности переходят по 
наследству к сыновьям этих ставленников. 

Андар аз хифчак – область кимаков, где жители напоминают 

гузов некоторыми своими обычаями. 
Каркар (а) хан – еще одна область, принадлежащая кимакам, 

и жители ее напоминают по [своим] обычаям хырхызов [2]. 
 

                                                 
4 Перевод и комментарии взяты из сборника «Материалы по истории киргиз и Киргизии». 

Выпуск I. / Отв. ред. В.А. Ромодин. М.: Изд-во «Наука» Гл. ред. вост. лит-ры, 1973. – 280 с. – 

С. 37, 44.  
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Примечания 

 

1. В этой горе – К.н.дауртаги (ср. «Худуд ал-алам», пер. 
В.Ф. Минорского, стр. 66), тянущейся между кимаками и 
хырхызами, В.Ф. Минорский видит (как в упомянутой на л. 
66 источника горе Тулас) Алтайские горы (район вблизи 
истоков Иртыша), где они соединяются с возвышенностями, 
расположенными к западу от Иртыша; одна из этих 
возвышенностей, по-видимому, сохранила до позднейшего 
времени название К.ndav.r («Худуд ал-алам», пер. 
В.Ф. Минорского, стр. 202). 

2. Область Андар аз хифчак служила, по-видимому, 
северо-западным путем из области кимаков, в то время как 
через Каркар (а) хан проходил южный путь. В.Ф. Минорский 
полагал, что Каркар (а) хан можно соотнести с городом 
Каркаралинском, находящемся в горном районе, к югу от 
Иртыша, приблизительно в 350 км к юго-востоку от 
Семипалатинска (см. «Худуд ал алам», стр. 309). 

 

Гардизи «Украшение известий»5
 

 

Труд Абу Саида Абд ал-Хайя б. Заххака Гардизи 
«Украшение известий» (Зайн ал-ахбар), написанный в 
кратковременное царствование газневидского султана Абд 
ар-Рашида (1050-1053). 

 

Перевод 

 

Происхождение кимаков таково. Начальник татар умер и 
оставил двоих сыновей; старший сын овладел царством, 
младший стал завидовать брату; имя младшего было Шад [1]. 
Он сделал покушение на жизнь старшего брата, но неудачно; 
боясь за себя, он, взяв с собой рабыню-любовницу, убежал от 
                                                 

5 Перевод и комментарии В.В. Бартольда. Комментарии О.Ф. Акимушкина даны в <> 
скобках. Перевод текста См. Бартольд В.В. Извлечение из Гардизи «Зайн ал-Ахбар». Приложение 
к «Отчету о поездке в Среднюю Азию с научною целью. 1893 – 1894 гг.» // Бартольд В.В. 
Сочинения. Т. VIII. – М.: Изд-во вост. лит-ры, 1973. – 724 с. - С. 43-45. 
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брата и прибыл в такое место, где была большая река, много 
деревьев и обилие дичи; там он поставил шатер и 
расположился. Каждый день этот человек и рабыня вдвоем 
выходили на охоту, питались мясом дичи и делали себе 
одежду из меха соболей, белок и горностаев. После этого к 
ним пришли 7 человек из родственников-татар: Ими, Имек, 
Татар, Баяндер, Кипчак, Ланиказ (?) [2] и Аджлад (?). Эти 
люди пасли табуны своих господ; в тех местах, где [прежде] 
были табуны, не осталось пастбищ; ища травы, они пришли в 
ту сторону, где находился Шад. Увидев их, рабыня вышла и 
сказала: «Иртыш», т.е. «остановитесь» [3]; отсюда река получила 

название Иртыш. Узнав ту рабыню, все остановились и 
разбили шатры. Шад, вернувшись, принес с собой большую 
добычу с охоты и угостил их; они остались там до зимы. 
Когда выпал снег, они не могли вернуться назад; травы там 
было много, и всю зиму они провели там. Когда земля 
разукрасилась и снег растаял, они послали одного человека в 
татарский лагерь, чтобы он принес известие о том племени. 
Тот, пришедши туда, увидел, что вся местность опустошена и 
лишена населения: пришел враг, ограбил и перебил весь 
народ. Остатки племени спустились к этому человеку с гор; 
он рассказал своим друзьям о положении Шада; все они 
направились к Иртышу. Прибыв туда, они приветствовали 
Шада, как своего начальника, и стали оказывать ему почет. 
Другие люди, услышав эту весть, тоже стали приходить 
[сюда]; собралось 700 человек [4]. Долгое время они 
оставались на службе у Шада; потом, когда они 
размножились, они расселялись по горам и образовали семь 
племен, по имени названных семи человек. Все эти кимаки 

отличаются злым нравом, скупостью и негостеприимством. 
Шад однажды стоял на берегу Иртыша со своим народом; 
послышался голос: «Шад? Видел ли ты меня в воде?». Шад 
ничего не увидел, кроме волоса, плававшего на поверхности 
воды; он привязал лошадь, вошел в воду и схватил волос; 
оказалось, что это была его жена Хатун. Он спросил ее: «Как 
ты упала?». Она ответила: «Крокодил схватил меня с берега 
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реки». (Кимаки оказывают уважение этой реке, почитают ее, 
поклоняются ей и говорят: «Река – бог кимаков».) Шаду дали 
прозвание Тутук, что значит: «Он услышал голос, вошел в 
воду и не испугался» [5]. 

Что касается пути к кимакам, то из Фараба идут в Янгикент 

[6], на пути из Янгикента в страну кимаков встречают реку, 
переправляются через нее и приходят в пески; тюрки 
называют это место Уюкман (?). Дальше приходят к реке 
Сокук; после переправы через нее начинаются солончаки. 
Дальше приходят к горе Кендир-тагы [7]. [Путешественник] 
идет все по берегу той же реки, среди зелени, травы и 
деревьев, до истока реки; гора высока. После этого 
поднимаются на гору по узкой тропинке. От горы Кендир-

тагы приходят к реке Асус (?); по этой дороге в течение пяти 
дней на людей совсем не падает свет солнца вследствие тени 
деревьев, до самого берега реки Асус. Вода в реке черная; 
она течет с востока и доходит до ворот Табаристана [8] (?). 
После этого приходят к реке Иртыш, где начинается страна 
кимаков. По обеим сторонам реки пасутся дикие кони; 
иногда можно видеть в одном месте тысячу или две тысячи 
их; они происходят от одичавших царских коней; они 
продолжают размножаться. Этих лошадей нельзя поймать 
иначе, как арканом; поймав их, садятся на них и укрощают 
их; они поддаются укрощению и привыкают к людям. Иртыш 
– большая река, так что если кто-нибудь встанет на этом 
берегу реки, то с другого берега его нельзя узнать вследствие 
отдаленности расстояния. Вода реки черная. Переправившись 
через реку Иртыш, приходят к шатрам кимаков. Низких 
строений у них нет; все живут в лесах, ущельях и степях, все 
владеют стадами коров и баранов; верблюдов у них нет; если 
какой-нибудь купец приводит сюда верблюда, он не живет 
здесь и года: как только верблюд поест этой травы, он 
околевает. У них нет соли; если кто-нибудь приносит сюда 
один ман [9] соли, он берет за это мех горностая. Летом они 
питаются кобыльим молоком, которое у них называется 
кумысом; на зиму они заготовляют сушеное мясо, баранье, 
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лошадиное или коровье, каждый по мере своих средств. В 
этой стране выпадает много снега; бывает, что толщина 
снежного покрова в степи достигает высоты копья [10]. 
Зимой они уводят лошадей в отдаленную страну [11], в место 
Öк-таг [12]; под землей у них есть водоемы, сделанные из 
дерева, на зимнее время; когда выпадает много снега, их 
лошади пьют в зимние месяцы эту воду, так как снег не 

позволяет им дойти до водопоя. Предметы охоты кимаков – 

соболи и горностаи; их начальник носит титул Бамал-Пейгу 
(или Ямал-Пейгу). 

 

Примечания 

 

1. Тюркский титул, встречающийся в орхонских надписях, 
также у Табари (указанием на эти места В.В. Бартольд был 

обязан проф. де Гуе). 
2. <В.Ф. Минорский предлагает чтение Нилказ; см. Худуд 

ал-алам, пер. Минорского, 304, прим. 3.> 

3. По мнению В.В. Радлова, здесь имеются в виду тюркские 

слова ар туш (букв.: «человек, сойди» [с коня]). 
4. Замечательно, что в орхонских надписях то же самое 

число людей считается необходимым для образования 
самостоятельного племени. 

5. Этого значения слово тутук, конечно, не имеет; оно 
представляет тюркский титул и происходит от корня тут 
(«держать», «владеть», ср. äl тутмак орхонских надписей). 
Приведенная легенда, очевидно, представляет «народную 
этимологию» (Volksetymologie) титула тутук. 

6. В тексте <дих-и нау> «новое поселение» арабских 
географов, Ибн Хаукаль. 

7. Т.е. «гора конопли». 
8. Очевидно, текст здесь искажен. 
9. Ман, или батман, – мера веса, величина которой в 

различных местностях неодинакова (в Туркестане теперь 
около 2 пудов).  

10. Ср. выражение сÿңÿг батымы kар в орхонских надписях. 
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11. Очевидно, автор или переписчик по ошибке принял 
тюркское слово («отдаленный») за название страны. 

12. Может быть, Эктаг византийских писателей. 
 

 

Махмуд ал-Кашгари «Словарь тюркских наречий»6
 

 

Диван Лугат ат-Турк дошел до наших дней в единственной 

рукописи, которая хранится в Стамбуле в библиотеке Миллет 
Генель. Рукопись состоит из 319 листов размером около 239x 

165мм, всего в ней 638 страниц, пронумерованных в XX веке. 
Судя по колофону, Махмуд ал-Кашгари завершил работу над 
своим трудом в 466/1074 г., а текст сохранившейся рукописи 
был переписан с оригинала двумя столетиями позже, в 
664/1266 году. 

 

Перевод 
 

Слово о группах тюрок и их племенах 

 

По происхождению тюрки делятся на двадцать племен. 
Все они восходят к Турку, сыну Йафиса [Яфета], сыну 
пророка Нуха [Ноя], – да благословит его Аллах! Они 
относятся к детям Рума, сына Ису [Исайи], сына Исхака 
[Исаака], сына Ибрахима [Авраама], – да благословит их 
Аллах! Каждое племя имеет ветви, количество которых знает 
только Аллах. Я остановлюсь лишь на больших племенах и 
опущу малые, за исключением ветвей угуз-туркман, я упомяну 

их ветви и клейма для скота, поскольку люди должны это 
знать. 

Я представлю расположение каждого [тюркского] племени 

по порядку [с Запада], от предместий Рума до Машрика, 
включая и язычников, и мусульман, начиная с тех, что ближе 

                                                 
6 Перевод и комментарии З.-А. М. Ауэзовой. Перевод текста. См. Махмуд ал-Кашгари Диван 

Лугат ат-Турк / Перевод, предисловие и комментарии З.-А. М. Ауэзовой. Индексы составлены 
Р. Эрмерсом. – А.: Дайк-Пресс, 2005. – 1288 с. + 2 с. вкл. 
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к Руму. Это Бажанак, затем Кифжак, Угуз, Йамак, Башгирт, 
Йасмил [1], Кай, Йабаку, Татар, Киркиз. Последние ближе 
всех к Син. Все эти племена находятся по эту сторону от 
Рума, простираясь на Восток. 

Далее – Жикил, Тухси, Йагма, Уграк, Жарук, Жумул, 
Уйгур, Танут, Хитай – это Син, затем Тавгаж – это Масин. 
Эти племена находятся посредине между югом и севером. 
Каждое из них я изобразил в этом круге. 

 

Примечания 
 

Название племени, известного как Йасмил, во всем 
тексте пишется как Басмил. Статья, соответствующая этому 
слову, приводится среди слов, которые начинаются на букву б. 
 

 

Ал-Идриси «Развлечение истомленного в странствии  
по областям»7

 

 

Перу знаменитого ученого-географа Абу Абдаллаха 
Мухаммада ибн Мухаммада ал-Идриси (1100-1164) принадлежит 

одно из крупнейших и интереснейших географических 
сочинений арабского средневековья «Нузхат ал-муштак фи-

ихтирай ал-афак» (Развлечение истомленного в странствии 
по областям), законченное в 1154 году. 

 

Перевод 

 

[711] Девятый отдел четвертого климата включает часть 
страны хакана карлуков и тюрков карлуков, т.е. Рузан, страну 
Ялан, Нижнего Барсхана, землю карлуков [1] с ее городами, 
реками и крепостями и часть страны кимаков. С помощью 
Аллаха мы хотим рассказать об этом в истинном изложении, 
как оно было до нас в прошлом. 
                                                 
7 Перевод и комментарии Б.Е. Кумекова. Перевод текста. См. Б.Е. Кумеков Сообщение Ал-Идриси 
(XII в.) о странах кимаков и карлуков // Казахстан в эпоху феодализма (проблемы 
этнополитической истории). Алма-Ата: Изд-во «Наука» КазССР, 1981. – 192 с. - С. 12-19. 
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Итак, скажем, что путь от Ахсикета до Карантия, 
относящийся к стране токузогузов, составляет от Ахсикета до 
Кашукета один переход. Затем в Аншат один переход, затем 
в Каншикет один переход, затем в Букенд один переход, 
затем в Каракет один переход, затем до горы один переход, 
затем от этой горы до Хаулака три перехода. От деревни 
Хаулак до города хакана карлуков 33 мили. Город хакана 
карлуков с многочисленными строениями и укреплениями 
обилен войском и снаряжением. Затем до Атраканы, 
большого города из числа карлукских городов шесть 
переходов. [712] Город Атракана имеет сильно укрепленную 
крепость, вода ее из родников. В городе есть храбрые воины, 
находящиеся под властью царя карлуков. От Атракана до 
города Карантия 10 переходов по пустыне, в которой живет 
кочевой народ из тюрков. Они владеют скотом, верблюдами 
и живут в благополучии. Карантия – первый из кимакских 
городов, большой, длина его девять миль, в ширину – три 
мили. Он расположен на берегу большого озера, которое 
называется Гаган. Его (озера) длина, как рассказывают, шесть 
дней пути, в ширину – полтора дня пути. Царь Карантии 
могуществен, храбр, имеет войско, многочисленное снаряжение, 

конников, лучников, причем все войско стреляет из лука. От 
Карантии до города царя кимаков 24 перехода, и вся эта 
дорога тянется с запада на восток. От города Карантии до 
Бахвана семь дней пути. От Атракана до Бахвана три 
перехода в южном направлении. 

Это озеро получило свое название от Гагана. Город Гаган 
расположен на его берегу с западной стороны. Между ним и 
Карантией 6 переходов. Гаган – цветущий город с 
процветающими ремеслами. В нем имеется мастерская для 
производства шелковой одежды. Здесь делают [также] 
искусные меховые одежды. Тюркские купцы развозят их 
отсюда во множестве в остальные страны. От города Гагана 
до Дамурии в западном направлении четыре дня. Город 
Дамурия относится к числу цветущих и многолюдных 
кимакских городов. От Дамурии до города Сараус на северо-
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восток два перехода, путь проходит по возделанным землям 
и деревням, принадлежащим тюркам-кимакам. 

Сараус – [713] большой город. В нем укрепленная стена, 
конница, всадники и храброе войско из тюрков. От Сарауса 
до Гагана в южном направлении три дня пути. 

Дамурия и Сараус расположены на реке Шария. Это 
многоводная и спокойная река. По ней вверх и вниз ходят 
разные суда. Река Шария берет начало из двух источников. 
Один из них – на горе Ашлуб, второй – на земле Дамурии. 
Вода источников [слившись] течет в восточном направлении 
к городу Сараус и затем течет до тех пор, пока не впадает в 
озеро Гаган с северной стороны в нижнюю его часть. Длина 
реки, от ее истока до впадения в это море (озеро), составляет 
75 фарсахов, или 225 миль. 

Такое же расстояние от города Сараус до города 
Банджара в восточном направлении. Дорога между ними 
проходит по пустыне и бесплодной местности. Дорога по 
подножию гор Гиргир тянется на десять дней, однако эта 
дорога исключительно безопасная. Город Банджар – огромный, 
многолюдный, населенный [различными] группами тюрков-

кимаков. В нем имеются многочисленное войско и 
необходимое количестве ресурсов для нужд населения. В его 
горах [Гиргир] – серебряные рудники. Охотятся там на 
тигров, барсов и на различные виды пушных зверей. Купцы 
вывозят пушнину в другие страны. 

Тот, кто хочет поехать в Гаган, или Карантию, или 
Сараус, или Дамурию по воде, направляется из Банджара до 
деревни Дахрат, где имеются лодки для перевозок. Он 
[Дахрат] расположен на берегу этого озера. Между ними 
[Банджар и Дахрат] расстояние в полтора дня. [Так:] 
выходишь из Банджара, идешь до начала горного прохода, в 
нем находится станция, затем опускаешься с горного прохода 
к деревне Дахрат и садишься в лодки. Кто хочет поехать в 
[714] Карантию, продвигаясь вдоль берега озера и не 
отдаляясь от берега, доходит за 6 дней. Если поплыть прямо 
на парусах, как у русов, то можно пересечь озеро за 3 дня. 
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Те, кто хочет попасть в город Гаган, может достичь его 
[на парусах] поперек озера за день и ночь при благоприятном 
ветре. Если кто хочет прибыть в Сараус или Дамурию, то 
переправляются через это озеро [2] от деревни Дахрат до 
устья реки Сараус и поднимаются по этой реке до города 
Сараус или до города Дамурия. Туда ходят по желанию: либо 
посредством весел, либо на парусах. 

От Дамурии до города хакана карлуков 12 дней пути по 
незаселенной пустыне. Это небезопасная дорога; никто не 
может пройти ее без [сопровождения] большого войска. Эта 
пустыня – преграда между страной карлуков и страной 
кимаков. 

Путь от Тараза до Нижнего Барсхана составляет 30 миль, 
проходит по деревням к возделанным землям, затем 6 миль 
до Касрабаса, который расположен к югу, и на пастбищах 
которого проводят зиму тюрки-карлуки. Вблизи от него в 
горах находится зимовка халаджей. Это племя тюрков, 
[живущих] в перемирии [карлуками]. От него [Касрабаса] до 
Кукшуба 12 миль, затем до Джабальшуба, многолюдной 
деревни, населенной тюрками 12 миль, затем до Кулана – 

богатой деревни – 15 миль, затем от деревни Кулан до 
деревни Барак 15 миль. Река Барак вытекает с гор того же 
названия и затем протекает через страну Илак и впадает в 
реку Шаш. От нее [деревни Барак] до Ашбара 15 миль, затем 
от Ашбары [715] до богатой деревни Буркет 24 мили, затем 
до деревни Джуль 12 миль, это значительная деревня, затем 
до Сарыга, значительной деревни – 21 миль, затем до города 
хакана 12 миль, затем до Невакета 12 миль, затем до Кабала 
36 миль, затем до Верхнего Барсхана около 10 переходов 
пути караваном, проходящим по обильным пастбищам и 
проточным водам, а тюркская почта [покрывает это 
расстояние] за 5 дней. 

Дорога от Tapaзa до Банджара, относящегося к стране 
кимаков, составляет 36 переходов, от Тараза до Касра – 15 миль, 
затем, минуя горы, приходят в Дамиртаг [3] за 4 перехода 
Дамиртаг – небольшой город, расположенный у подножья 
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горы. В нем имеется храброе войско, снаряжение и оружие. 
От него через пустыню и невозделанную, но весьма 
плодородную землю, в которой обитает кочевое племя 
карлуков [4], живущих подобно бедуинам, в шатрах из 
шерсти, до крепости Хайхам 20 переходов в восточном 
направлении. [Хайхам] – одна из крепостей тюрков-карлуков, 
в которой живет их царь. Царь имеет хорошо вооруженное и 
многочисленное войско и плодородную страну. Крепость 
высечена на вершине горы. Вокруг замка образовалась яма, 
которую заполнила вода, и стала вроде круглого озера. В 
этой воде в изобилии водится рыба, которую ловят в 
большом количестве. От замка Хайхам 7 переходов в 
восточном направлении до крепости Захлан. 

Крепость Захлан также представляет собой неприступный 

замок, высокий укрепленный пункт со своим снаряжением и 
войском. Он [Захлан] входит в пределы страны кимаков, это 
– первая ее область. У основания замка также имеется 
большой водоем с пресной водой, расположенный в горе. Из 
него жители замка берут воду [716]. От крепости Захлан до 
Банджара 4 перехода, следующих по непрерывной населенной 

местности и пашнями под пшеницу, ячмень и рис. От 
крепости Захлан до Ханауш 6 дней в северном направлении. 
Город Ханауш – многолюдный, принадлежащий кимакам. Он 
расположен на реке, которая вытекает из горы Лалан. 

От Ханауша до города Лалан 6 переходов в западном 
направлении. Город Лалан расположен у подножья высокой 
горы, на вершине которой стоит огромное капище. В верхней 
части капища изображено подобие человека из мрамора. 
Жители тех мест поклоняются ему, верят в него и приходят к 
нему со всех сторон. 

Дорога от города Дамиртаг до города Лалан идет двумя 
путями. Верхний путь в 4 перехода идет от города Дамиртаг 
до города Салуния в восточном направлении, затем до города 
Бакран 6 переходов в восточном направлении. Бакран – 

укрепленная крепость, от нее до Лалана 7 переходов. 
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От города Салуния до Джинкар 4 перехода, в восточном 
направлении от Джинкара до Бакрана 6 переходов. Бакран – 

цветущий город, расположен у подножия горы; он имеет 
хорошую труднодоступную цитадель, окруженную пристройками 

и непрерывными землями. Население этого города пьет воду 
из колодцев, выдолбленных в скале. От Бакран до города 
Лалан в восточном направлении 6 переходов. Город Лалан 
большой по площади и многолюдный, он расположен у 
подножия горы, которая защищает его с южной стороны. Эта 
гора известна как гора Лалан. На расстоянии двух дней к 
западу от него [города Лалана] берет начало большая река, 
текущая в западном направлении и впадающая в большое 
озеро, обильное водой и рыбой, которую ловят в большом 
количестве. 

[717] А кто хочет, идет из Дамиртага до Банджара, 
цветущего города, 5 переходов в северном направлении. От 
Банджара до Джинкар 5 переходов. Джинкар – значительный, 
многолюдный город. От него до Бахрана 6 переходов, а 
также от Бахрана до Лалана 6 переходов, как мы уже 
упоминали это. 

[718] Десятый отдел четвертого климата включает часть 
страны Заречной, относящейся к стране кимаков, в которой 
имеются города, владения; в ней многочисленные реки, 
пашни и пастбища. С окончанием этого отдела завершится 
описание четвертого климата. Мы хотим подробно изложить 
то, что включено в этот отдел, как мы это делали ранее в 
отношении других отделов этой книги. 

Скажем, что царь кимаков – один из великих царей по 
своей мощи и один из славных по своим достоинствам. 
Кимаки – народ большой, многочисленный, они – маги, 
поклоняются огню. Среди них есть зиндики [манихеи]. Их 
жилища находятся среди зарослей и густых лесов. 
Передвигаются, сменяя пастбища. 

Между Таразом и местопребыванием царя кимаков 81 
день пути через пустыни и страну тюрков-карлуков. Страна 
кимаков – самая обширная, наиболее плодородная и 
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возделанная. Кимаки граничат с токуз-гузами на юге, с 
карлуками – на западе и юге, где примыкает Тибет, а также с 
морем Мрака на востоке. В этом море есть населенные 
острова, и купцы добираются к ним по воде, переходя ее 
вброд на животных. Купцы ночуют на деревьях, а самих 
животных, привязанных к стволам деревьев, оставляют в 
воде. 

[719] Городов у кимакских царей шестнадцать. К ним 
относятся Астур, Наджа, Бурах, Сисан, Манан, Мастанах, 
город царя, именуемый Хаканом, Банджар, Дахлан, Ханауш. 

Дорога от Банджара до города Хакана выходит в 
направлении на восток. От Банджара до города Астур 6 
переходов через пустыни и необитаемые земли. Город Астур, 
населенный тюрками, с простирающимися посевами, 
обильной водой; их зерновые продукты – пшеница и рис. В 
нем есть железные рудники. Из железа тамошние мастера 
делают изделия необычайной красоты. Астур находится на 
реке Гамаш, его жители храбры, решительны и осторожны, 
поэтому они всегда настороже и сильно вооружены. Все 
жители Астура из-за воздуха и воды самые смелые из тюрков 
духом, самые решительные, самые заботливые в охране 
границ и самые предприимчивые. У своих царей они 
пользуются уважением и почетом. Они имеют обширные 
богатства и мощь. 

От города Астура до Сисана 12 дней в восточном 
направлении по суше, а потом по реке меньше этого. 

Город царя Хакан – значительный город, окруженный 
укрепленной стеной, с железными воротами. У царя в городе 
имеется значительная охрана, войско и снаряжение. 
Тюркские цари опасаются власти хакана, боятся его мести, 

остерегаются его силы, берегутся его набегов, так как они 
уже знали это и испытали от него подобные действия. 

Хакан – великий царь, ему издавна наследует только тот, 
кто из царской семьи. Царь кимаков носит одежду, шитую 
золотом и золотую корону, [720] появляется перед 
подданными четыре раза в год. У хакана есть хаджиб, 
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везиры, справедливое благополучное государство. Население 
государства любит хакана за его благодеяния, заботу об их 
делах и защиту их от врагов. У этого царя есть замки, 
величественные строения и приятные места увеселения. 
Вместе с тем хакан отличается великодушием и благородным 
нравом. Население столицы не знает ни забот, ни нужды, не 
говорят зря, не испытывает бед. У них самые плодородные и 
возделанные земли в стране, самые лучшие средства к жизни, 
расходы их самые многочисленные, и они – самые 
предприимчивые. Только знатные люди носят одежду из 
красного и желтого шелка. 

Вода пересекает их улицы, базары, храмы и большинство 
их домов. Кимаки исповедуют сабейскую религию, 
поклоняются солнцу и ангелам. От столицы – города Хакан 
до города Мастанах 4 дня пути по суше в северном 
направлении, а вниз по реке – расстояние меньше этого. 
Город Мастанах, как рассказывают, раньше был резиденцией 
царя. Из Мастанаха центр государства переместился в другой 
город, который является поныне столицей. От этого города-

столицы до окружающего моря расстояние в несколько дней. 
Группа этих городов, о которых мы упоминали и закончили 
описание, располагается на реке Гамаш. 

Гамаш – большая река, которая вытекает из горы 
Банджар и течет в восточном направлении до города Астура, 
расположенного к югу от реки, которая течет вниз, пока не 
достигает города Сисан. 

Сисан расположен к северу от реки. От города Сисана 
река течет до столицы, которая находится к югу от нее. От 
столицы река поворачивает, направляясь на север до города 
Мастанах. 

Мастанах расположен на западном берегу реки. От этого 
города река поворачивает на восток и впадает в море. [721] В 
реке много рыбы и большой, и малой. Как рассказывает 
автор «Книги о чудесах», в реке водится рыба санджа, из 
которой индийские и китайские врачи получают яд, 
убивающий в одно мгновение. Нет яда более действенного и 
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более быстро вызывающего смерть. Яд этой рыбы находится 
в ее желчи. Он не изменяется и не теряет своего действия в 
течение сорока лет. В эту реку [Гамаш] впадает множество 
других рек, которые увеличивают уровень воды и убыстряют 
ее течение. Берега реки покрыты густой чащей и лесом. 
Большую часть деревьев составляют кр.к. хар, о которой 
упомянул Абу ибн Вахшийа в своей книге, в которой 
рассказывает, что корни кр.к.хар обладают свойством 
излечивать мгновенно от яда. 

От города столицы Хакан до Фавараг 4 перехода в юго-

западном направлении. 
От города Астур [направляются] до города Наджа 

маленького города, который расположен на неприступной 
горе. Никто никоим образом не поднимется на вершину горы 
просто так, без причины. Там находятся богатства и склады 
царя, охраняемые сторожами и хранителями, поставленными 
царем. 

По всей береговой линии Кимакского моря во время 
шторма, когда вздымаются волны, появляется золото. Тюрки, 
живущие по соседству с побережьем, устремляются на 
поиски золота в точно известные места и извлекают из них 
золото. По обычаю золото собирают и моют в воде, промывая 

его, затем смешивают крупицы с ртутью и сплавляют смесь в 
коровьем помете. И таким путем собирают значительное 
количество золота. Царь берет от них обязательную долю и 
покупает из оставшейся большую часть. То, что остается из 
этого, купцы сбывают в этой стране. 

В этой стране водится в большом количестве мускусное 
животное. Однако тибетский мускус лучше, чем прочий 
мускус индийский и китайский. Во всех этих землях 
встречаются скопления воды, образованные потоками дождя. 
Там есть возделанные пашни, дающие большой урожай. 
Кочевые тюрки пасут свои стада, переходя с места на место, 
как это делают и берберы. Они уделяют внимание разведению 

верблюдов и лошадей. Все тюрки едят мясо лошади и 
предпочитают остальному мясу – говядине, баранине и др. 
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Они питаются рисом, мясом и рыбой, а вина у них мало. Их 
женщины красивы, они выносливее мужчин и более 
предприимчивы в добывании необходимого в силу их 
энергичной натуры и горделивого характера. Жир они 
употребляют вместо растительного масла и для освещения в 
светильниках используют сало. Молока, масла, меда, рыбы 
много у них. Монеты у кимаков медные, одежда 
короткополая. 

В стране кимаков часто идут дожди и часты сильные 
ветры. Снег в горах страны кимаков лежит постоянно зимой 
и летом. 

 

Примечания 
 

1. В издании принято чтение халадж. 
2. Значение этого слова неясно. 
3. В издании дается чтение Д. н. р. нах. 
4. В издании принято чтение халадж. На основании 

Ленинградского и Софийского списков рукописи, где 
отчетливо написано, мы придерживаемся чтения халлух, т.е. 
карлук. 
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