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женщины 
в истории кыпчаков

Женщины в кыпчакском обще-
стве играли заметную роль. 
Этот языческий социум был 

патриархальным, но отношение к жен-
щине в нем было более демократичным, 
чем в христианском или мусульманском 
социумах IX-XIII вв. Из многих кып-
чакских аристократок мы можем про-
следить за биографиями всего несколь-
ких женщин.

Одной из наиболее заметных персон 
в истории кыпчаков была Теркен-хатун 
из племени йемек и клана байаут. Тер-
кен являлась женой султана Текеша, ма-
терью султана Ала ад-Дина Мухаммеда 
б. Текеша и родственницей наместника 
города Отрар и вождя восточных кып-
чаков Инал-хана. Она фактически была 
одной из самых влиятельных лиц в го-
сударстве хорезмшахов. По ее приказу 
могли даже уволить и убить чиновника 
или эмира. Одной из ее жертв был Умар-
хан из туркменского племени языр1. Во 
время завоевания земель она получала 
свою долю. Она использовала собствен-
ную тугру, печать, была грамотной и 
имела прекрасный каллиграфичный 
почерк. Когда монголы взяли крепость 
Илал, Теркен-хатун была лишена вла-

сти и на протяжении тринадцати лет 
находилась в тюрьме2.

Происхождение Теркен-хатун яв-
ляется одним из сложных вопросов в 
истории Средней Азии. По данными 
Джувейни, она принадлежала к пле-
мени канглы3. Абу-л-Гази также при-
держивался этого мнения4. Ан-Насави 
указывал, что она принадлежала к кла-
ну байаут племени йемек5. По мнению 
А. Кадырбаева, Теркен-хатун — это не 
имя, а титул. К тому же, он был изве-
стен киданям как Телицянь6. Согласно 
данным Ан-Насави, отцом Теркен-ха-
тун был хан из клана байаут по имени 
Джангкиши. Ибн Халдун называл его 
Джанкашем. Джувейни считал, что 
отец Теркен-хатун происходил из пле-
мени урани. Таким образом, можно 
предположить, что вследствие брачных 
связей племен Дешт-и-Кыпчак Теркен-
хатун могла быть связана сразу с не-
сколькими кланами и племенами7.

У Теркен-хатун были и соперницы. 
Мать-султанша ощущала конкурен-
цию со стороны невестки. Ан-Насави 
упоминал о хатун Ай-Чичек. Эта жен-
щина происходила из племени канглы 
и была женой Ала ад-Дина Мухаммада 

Из глубины столетий
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б.Текеша. Ее сыном был Джелал ад-Дин 
Манкбурни. Она конкурировала за вли-
яние с Теркен-хатун. Ай-Чичек хотела 
сделать хорезмшахом своего сына, в 
то время как Теркен-хатун стремилась 
возвести на престол Узлаг-шаха. Ки-
тайские источники зафиксировали еще 
одну женину-регентшу из племени кан-
глы — Шаньметгумали (Кумар-хатун). 
Она фактически руководила внешней 
и внутренней политикой своего пле-
мени8. Всех известных вождей канглов 
монголы перебили во время войны с хо-
резмийцами9.

Благодаря данным «Жития царя 
царей Давида» нам известно о Гуаран-
духт — дочери хана Отрока (Атрака). 
Она вышла замуж за царя Давида, брак 
закрепил политический альянс гру-
зин с кыпчаками. Известно также, что 
Гуарандухт приняла христианство10. 
З. Папаскири утверждает, что Гуаран-
духт была второй законной женой Да-
вида IV Строителя. На момент пере-
селения кыпчаков в Грузию она уже 
несколько лет состояла с ним в браке. 
От брака Давида с Гуарандухт родился 
сын Вахтанг, но он не смог претендо-
вать на трон, и престол наследовал Де-
метре — сын Давида от первого брака с 
армянской княжной11.

Среди князей Руси обычай женить-
ся на кыпчакских аристократках завел 
Олег Святославич. Он женился на до-
чери кыпчакского хана Оселука. Не 
известно, были ли от этого брака дети. 
Законный преемник престола Всеволод 
родился от брака Олега с византийской 
аристократкой Феофано Музалон12.

Иногда кыпчакские вожди навязы-
вали брак Рюриковичам. Князь Свя-
тополк после поражения в 1094 г. был 
силой женат на дочери Тугоркана. Не 
исключено, что в качестве брачного 
дара он заплатил дань кыпчакам. Брак с 
дочерью Тугоркана позволил ему на не-
которое время успокоить ситуацию на 
южных границах. Детей от этого брака 
не было. Также вследствие плена Игоря 
Святославича и его сына Владимира в 
1185 г. Кончак породнился с северскими 
Ольговичами. В 1187 г. Владимир Свя-
тославич женился на дочери Кончака. 
Династия Игоря Святославича пород-

нилась с ведущим кыпчакским племе-
нем Восточной Европы — токсоба. От 
брака с кыпчакской княжной родились 
сыновья Изяслав и Всеволод13.

Владимир Мономах женил своего 
сына Юрия Долорукого на дочери Аепы. 
Скорее всего, это произошло в январе 
1108 г.14 От брака Юрия Долгорукого с 
дочерью Аепы родились Ростислав и 
Андрей Боголюбский15. По сведениям 
тверского летописца, Андрей (сын Вла-
димира Мономаха) был женат на внучке 
Тугоркана. По мнению С. Гуркина, воз-
можно, от этого брака родились Влади-
мир и Ярополк Андреевичи16.

Одна из династий Мономахови-
чей — смоленские Ростиславичи — так-
же поддерживали связи со степными 
правителями. Рюрик Ростиславич, ко-
торый некоторое время был киевским 
князем, женился на дочери хана племе-
ни бурдж-оглы Белукa. Инициатором 
брака был отец Рюрика Ростислав. От 
этого брака родились две старшие до-
чери Рюрика и, возможно, Ростислав 
Рюрикович17. Мстислав Мстиславо-
вич Удало был женат на дочери вождя 
племени дурут Котяна. От этого брака 
родилась дочь Анна, ставшая впослед-
ствии женой Данила Романовича, князя 
Галицко-Волынской Руси18.

Всеволод Юрьевич Большое Гнездо 
стал родственником Юрия Кончако-
вича. Два могущественных правителя 
Восточной Европы договорились о бра-
ке своих детей. Ярослав Всеволодович 
женился на дочери Юрия Кончаковича. 
Но надежды на этот альянс не оправ-
дались. Да и дочь Юрия Кончаковича 
была бездетной. Преемников родила 
другая женщина — дочь Мстислава 
Удалого Ростислава (Феодосия)19.

Не все смирялись с решениями ро-
дителей или с общественным мнением. 
Эти случаи были настолько из ряда вон 
выходящими, что обязательно фикси-
ровались в хрониках. Внучка Владими-
ра Мономаха, вдова Владимира Дави-
довича Черниговского убежала в степь, 
чтобы обвенчаться с ханом Башкордом. 
Это был единственный случай, когда 
княжна из рода Рюриковичей сочета-
лась браком с кыпчакским правителем. 
Ни до, ни после он не имел прецедентов 
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в истории брачных отношений кыпчак-
ских аристократок с христианскими го-
сударями20.

Известно, что дочь хана Сейхана 
вышла замуж за Иштвана V (сына Бе-
лы IV). Она носила христианское имя 
Эржебет (Елизавета). Брак между Ишт-
ваном и Эржебет должен был уладить 
конфликт между венграми и кыпча-
ками, который произошел в 1241 г. От 
брака Иштвана и Эржебет родился Лас-
ло IV Кун. В 1247 г. Эржебет была кре-
щена. Чешские хронисты, как, напри-
мер, Бруно Оломоуцский, считали ее 
язычницей, но ее собственные докумен-
ты опровергают эти предположения. 
На ее печатях было написано: «Божей 
волей королева Венгрии и дочь импе-
ратора куманов». Император — это не 
кыпчакский, а европейский титул. Она 
назначала на церковные должности сво-
их ставленников, например, Миклоша. 
Когда страной правил ее сын Ласло IV 
Кун, она защищала церковные владения 
от захвата подданными короля. Эрже-
бет владела территорией венгерских 
банатов на территории современных се-
верной Сербии и Боснии21.

В 1272 г. славянский бан Йоахим 
Гюткелед выкрал принца Ласло. Ишт-
ван V поспешил освободить сына из 
замка Капронц, где бан удерживал 
принца. Во время осады замка король 
узнал, что к заговору имела отношение 
Эржебет. Она была любовницей Йо-
ахима Гюткеледа и интриговала про-
тив своего мужа. Неожиданно Иштван 
умер. 3 марта 1272 г. Эржебет и Йоахим 
Гюткелед провозгласили принца Ласло 
королем Ласло IV. Это вызвало возму-
щение части аристократов. Они хотели 
избрать королем Белу Ростиславича. 
Его сторонники напали на дом Эржебе-
ты, но были рассеяны отрядом Микло-
ша Пока. В ноябре 1272 г. друг Йоахима 
Гюткеледа Генрик Кесеги (Нейметуйва-
ри) убил Белу Ростиславича. Этот факт 
возмутил всех свояков Арпадов — чеш-
ского короля Пшемысла Оттокара II, 
галицкого князя Льва Даниловича и 
малопольского князя Болеслава Стыд-
ливого.

Барон Йоахим Гюткелед стал реген-
том при малолетнем короле и женился 

на дочери Романа Даниловича и Гер-
труды Бабенберг. Этот брак разорвал 
его альянс с Эржебет, которая вышла 
из-под опеки Йоахима Гюткеледа. Сла-
вянский бан снова выкрал малолетнего 
короля, но его освободил Петер Чак, 
выступивший на стороне королевы22. 
Во время правления короля Ласло IV 
Куна при венгерском дворе находились 
кыпчакские аристократки Эдуа (Айду-
ла), Мандула и Купчет (Купчек). Фаво-
риткой короля была Эдуа. Архиепископ 
Лодомер особенно ненавидел именно 
эту кыпчакскую аристократку23.

Болгарский царь Калоян происхо-
дил из болгаризированой кыпчакской 
династии Асеней. Он был женат на до-
чери одного из кыпчакских ханов. Жена 
Калояна был любовницей начальника 
гвардейцев Манастраса. В 1207 г. Мана-
страс убил Калояна24. На вдове Калояна 
по степному обычаю женился Борил, 
который стал преемником Калояна25. 
Это совсем не значит, что Борил любил 
эту женщину, которую П. Павлов назы-
вает Анной-Анисией. Просто таковым 
был обычай левирата, распространен-
ный среди кочевников. В случае смер-
ти мужа родственник умершего должен 
был жениться на вдове, чтобы обеспе-
чивать ее. По мнению П. Павлова, раз-
вод Борила с Анной-Анисией разозлил 
кыпчаков, и они привели к власти Ива-
на II Асеня26.

Заметной фигурой в Делийском 
султанате была Разийа-хатун27. Ее имя 
происходило от титула Разийят ад-
Дунйа ва-д-Дин (Любимица мира и ре-
лигии). Она принадлежала к династии 
кыпчакского происхождения — Шам-
сийа, первым султаном из которой стал 
Ильтутмыш. Султан назначил Разийу 
султаном после смерти своего сына На-
сир ад-Дина Махмуда в 1232 г. После 
смерти Ильтутмыша одна часть эмиров 
поддержала Разийу-хатун, а вторая — 
Шах-Туркан. Благодаря усилиям Шах-
туркан Рукн ад-Дин Фируз-шах был 
провозглашен преемником престола.

Шах-Туркан начала репрессии про-
тив сыновей других жен покойного 
Ильтутмыша. По ее приказу был снача-
ла ослеплен, а затем и убит Кутб ад-Дин. 
Во время вторжения в Пенджаб тюрк-
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ского эмира Сайф ад-Дина в Дели про-
изошло восстание против Шах-Туркан 
и ее сына. Восстание инспирировали 
сторонники Разийи-хатун, которые рас-
пространяли слухи. Шах-Туркан бро-
сила на подавление всех своих людей, 
но восстание поддержали жители Дели 
и она была вынуждена укрываться во 
дворце. Рукн ад-Дин поспешил из Пен-
джаба на помощь матери, но не успел 
вовремя. Сама Шах-Туркан оказалась в 
плену. Гвардейцы присягнули Ра зийе, а 
Рукн ад-Дин попал в тюрьму и в 1236 г. 
был убит. По сведениям Ибн Батту-
ты, репрессии осуществляла не Шах-
Туркан, а Рукн ад-Дин28.

С 1236 г. Разийа начала править Де-
лийским султанатом. На монетах она 
приказала чеканить слова: «Опора жен-
щин, владычица эпохи, султан Разийа, 
дочь Шамс ад-Дина Ильтутмиша».

Против Разийи выступили карматы 
и еретики Индии, которых возглавлял 
проповедник Нури-тюрк. Восставшие 
ворвались в Дели, но их остановили сто-
ронники Разийи — эмир Насир ад-Дин 
Ал-Йитим Бахаи, эмир Шаир и имам 
Насири. На помощь Разийи пришли 
вой ска малика Ауда Нусрат ад-Дина. Но 
они были разбиты, а сам он умер в пле-
ну. Против Разийи действовали Малик 
Ала ад-Дин Джани, Малик Сайф ад-Дин 
Куджи, Малик Изз ад-Дин Кабир-хан 
Айяз и Малик Изз ад-Дин Мухаммед 
Салари. Разийа благодаря своему ди-
пломатическому таланту перетянула на 
свою сторону Малика Изз ад-Дина Ка-
бир-хана Айяза и Малика Изз ад-Дина 
Мухаммеда Салари. После подавления 
восстания она начала устранение сво-
их врагов. Малик Сайф ад-Дин Куджи 
и его брат Фахр ад-Дин попали в плен, 
затем были убиты. Малик Ала ад-Дин 
Джани был убит в селе Накаван, а его 
голову доставили в Дели. Везир Низам 
ад-Дин Джунайди прятался в холмах 
Сир-Мур Бардари, где и был убит29.

Разийа-хатун назначила на высо-
кие должности своих сторонников. 
Везиром стал Низам ал-Мульк ходжа 
Мухаззаб. Сайф ад-Дин Айбек был на-
значен главнокомандующим и получил 
титул Кутлуг-хана. Малик Изз ад-Дин 
Кабир-хана Айяз получил во владение 

Лахор. Все малики и эмиры Делийского 
султаната присягнули на верность Раз-
ийе-хатун. После смерти Сайф ад-Дина 
Айбека Разийа назначила главнокоман-
дующим Кутб ад-Дина Хусейна б. Али 
Гури. Он получил приказ помочь гар-
низону крепости Рантанбур, которую 
осадили индусы. Малик Ихтийар ад-
Дин Алтунийа (Алтун-оба) получил 
должность виночерпия и был одним из 
любимцев Разийи. Он стал владеть об-
ластью Баран и крепостью Табар-Хинд. 
Ихтийяр ад-Дина Айтегина Разийа 
сделала церемониймейстером, а Ма-
лик Джамал ад-Дин Йакут ал-Хабаши 
(эфиоп) стал фаворитом Разийи, носив-
шей мужскую одежду. Ибн Баттута со-
общал, что тюркские эмиры завидовали 
этому африканскому выскочке. Джуз-
джани же не сообщал о фаворите сул-
танши30.

19 марта 1238 г. делийские войска 
взяли Гвалиор. Но потом эти войска вы-
ступили против Разийи. В 1239-1240 гг. 
эмир Лахора Малик Изз ад-Дин Кабир-
хан Айаз поднял мятеж. Султанша от-
правила против него войска, и эмир 
заключил с султаншей мир. Ему была 
передана область Мултан, которая до 
того принадлежала Ихтийар ад-Дину 
Каракуш-хану Айтегину. В 1240 г. Ра-
зийа вернулась в Дели. Не прошло и 
двадцати дней, как против нее восстал 
Ихтийар ад-Дин Алтунийа. Его восста-
ние поддержали малики и эмиры. Сре-
ди них был Ихтийар ад-Дин Айтегин.

В апреле 1240 г. Разийа выступила 
в поход на Табархинд. Вблизи этого го-
рода эмиры напали на султаншу и уби-
ли Джамал ад-Дина Йакута ал-Хабаши, 
а Разийу бросили в застенок крепости 
Табархинд. В правлении Разийи эми-
ры видели угрозу своей власти. Эта 
султанша, как хотела, меняла эмиров и 
предоставляла владения одних эмиров 
другим31.

Эмиры-чихильгани провозгласили 
султаном Муизз ад-Дина Бахрам-шаха 
(одного из сыновей Ильтутмиша). Ре-
гентом при нем стал Ихтийар ад-Дин 
Айтегин. Не прошло и месяца, как на-
местник Табархинда Ихтийар ад-Дин 
Алтунийа женился на Разийи и осво-
бодил ее из тюрьмы. Он стал во главе 



21ЖЕНЩИНЫ В ИСТОРИИ КЫПЧАКОВ 21

войск, поддержавших Разийу. К войску 
присоединились индусы, а также Ма-
лик Изз ад-Дин Мухаммед Салари и 
Малик Каракуш. Навстречу ее войска 
выступили силы Бахрам-шаха во главе 
с эмиром Тегином. В первой битве вой-
ска Разийи были разбиты, но сама она 
бежала. Во время второй битвы при 
Канхатале часть эмиров изменила сул-
танше и Разийа попала в плен. Ее муж 
был схвачен на границах Мансупура. 
14 октября 1240 г. Разийа и Ихтийар ад-
Дин Алтунийа были убиты. Гробница 
Разийи на берегах Джамны стала ме-
стом паломничества для мусульман.

Султанша оставила после себя лите-
ратурное наследство. Она писала стихи 
под псевдонимами Ширин Дихлави и 
Ширин Гури. Б. Учок считает, что она 
была талановитой поэтессой32.

Обязанности женщины в социуме 
кыпчаков состояли в том, чтобы управ-
лять повозкой, ставить на возах юрту, 
изготовлять войлок, доить коров, го-
товить сыр, взбивать масло, сушить и 
обрабатывать кожу. Женщины изготов-
ляли кожухи и ремонтировали одежду. 
Они были берегинями домашнего очага 
и воспитывали детей33.

Вильгельм Рубрук зафиксировал на-
личие у кыпчаков представлений о ком-
фортабельности жилища. По его сведе-
ниям, кыпчакские женщины украшали 
юрту роcписью34. Ибн Баттута сообщал, 
что у хатун в Улусе Джучи существо-
вали арбы с позолотой. Снаружи юрты 

украшались в технике аппликации. 
Изображения имели форму деревьев, 
животных, лоз и птиц. Войлок красили 
белым цветом, чтобы сделать его более 
ярким. Черный войлок украшали краси-
вой росписью35.

Женщины, о которых не заботились 
ни семья, ни муж, как правило, были ча-
гами — прислугой при хозяйстве более 
богатых кочевников. Этот статус был 
аналогичный статусу челяди у муж-
чин36. Чаг могли подарить союзникам, 
как и скот37.

Женщины-невольницы выполняли 
в хозяйстве наиболее тяжелые работы. 
Они обкатывали войлок, обрабатывали 
шкуры, шили одежду из шкур, носили 
воду, пряли нитки, топили печи, гото-
вили еду, доили коз и коров. Кроме того, 
ими уплачивали контрибуцию. Женщи-
ны-невольницы становились наложни-
цами. Их обозначали термином abynčy 
(те, кто приносит наслаждение). Иногда 
наложница могла и изменить свое поло-
жение, став любимой женой. Но можно 
предположить, что так везло далеко не 
всем невольницам38. Также женщины 
служили живым товаром, который ис-
пользовали как плату при нарушении 
обычного права (адата). Тот, по чьей 
вине мужчина становился калекой, 
должен был отдать калеке свою дочь. 
Кража женщины из другого племени 
могла привести к войне39. Кыпчакские 
женщины сопровождали своих мужей 
во время походов40.
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