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ОРТА ҒАСЫРЛАР ТАРИХЫ
СРЕДНЕВЕКОВАЯ ИСТОРИЯ

MEDIEVAL HISTORY

МРНТИ 03.61.91                                                                                   DOI 10.51943/1814-6961_2021_4_36

КОПЬЯ И ПИКИ ПОЗДНЕСРЕДНЕВЕКОВЫХ КОЧЕВНИКОВ ВЕЛИКОЙ СТЕПИ 
(ПО МАТЕРИАЛАМ ГЕРОИЧЕСКОГО ЭПОСА КАЗАХОВ (НОГАЙЛИНСКИЙ ЦИКЛ)

Уткирбай Агатай1*ID

1Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, Нур-Султан, Казахстан

*Автор корреспондент
E-mail: agatayotkirbay@gmail.com

Аннотация: На основе комплексного анализа ранее не публиковавшихся и не переводившихся 
на иностранные языки материалов героического эпоса казахов ногайлинского цикла, вещественных 
(в том числе археологических), и письменных источников была предпринята попытка интерпретации 
названия колющего длиннодревкого оружия тюркских воинов западной части Великой степи 
эпохи позднего Средневековья и раннего Нового времени. В частности, зафиксировано некоторые 
особенности применения копий и пик номадами, последовательность их использования и т.д. 
Сопоставление описания вооружения в героическом эпосе с подлинными образцами оружия 
ближнего боя и таранной атаки из археологических памятников и музейных собраний, показало 
высокий уровень корреляции фольклорных и вещественных источников. Характерно, что это 
касается и некоторых элементов декоративного оформления. Так, например, в эпосе на вооружении 
у ногайского батыра Карасай упоминается «серебряное копье», а Тана-батыр делает для своего 
копья «древко из вяза». Анализ копий и пик находок в Казахстане и на сопредельных территориях, 
которые хранятся в музейных коллекциях, а также археологическая информация подтверждают, 
что элементы из серебра и вяза действительно использовались для этих целей.

Ключевые слова: Копье, пика, оружие ближнего и таранного боя, батыр, эпос

ҒТАМР 03.61.91 

КЕЙІНГІ ОРТА ҒАСЫРДАҒЫ ҰЛЫ ДАЛА КӨШПЕНДІЛЕРІНІҢ НАЙЗА 
МЕН СҮҢГІ ҚАРУЛАРЫ (ҚАЗАҚ БАТЫРЛЫҚ ЖЫРЫНЫҢ НОҒАЙЛЫ 

ЦИКЛЫ МАТЕРИАЛДАРЫ БОЙЫНША)

Өткірбай Ағатай1*ID

1Л.Н. Гумилев атындағы Евразия ұлттық университеті, Нұр-Сұлтан, Қазақстан

*Автор корреспондент
E-mail: agatayotkirbay@gmail.com  

Аннотация: Мақалада бұрын шет тілдерінде жарық көрмеген және аударылмаған қазақ 
батырлық жырының ноғайлы циклы, сонымен қатар заттық (атап айтқанда археологиялық) және 
жазба дереккөздері материалдарын кешенді анализ жасау негізінде кейінгі Орта ғасыр және ерте 
Жаңа дәуірдегі Ұлы даланың батыс өңірлерінің түркі жауынгерлері қолданған ұзын ағашты шаншу 
қаруының атауларын анықтауға әрекет жасалады. Сондай-ақ, осы мақалада көшпенділердің 
найза мен сүңгіні қолдануы, белгілі бір әдіспен пайдалану ерекшеліктері қозғалады. Батырлық 
жырлардағы қарулардың пішін-сипаттамаларына анализ жасай отырып, археологиялық жәдігерлер 
мен музей жинақтарында сақталған жақыннан соғысу және таранды соққы қаруының түпнұсқа 
үлгілерімен салыстырғанда фольклорлық және заттай деректердің бір-бірімен өте жоғары 
деңгейде сәйкес келетіні анықталды. Бұл ретте батырлардың қаруларды сәнді пішіндеу арқылы 
жасағандарын ерекше атап өтуге болады. Мысалы, эпос желісінде ноғай батыры Қарасайдың 
«күміс найзасы» болған, ал Тана батыр өз найзасына «шегіршін сап» жасайды. Өткен жылдардағы 
жүргізілген археологиялық экспедициялардан табылған және музей жинақтарында сақталған 
Қазақстан және шектес аумақтарға қатысты кейбір найзаларға анализ жасағанда олардың арасында 
расында күміс және шегіршін элементтері бар екені анықталды. 

Кілт сөздер: Найза, сүңгі, жақыннан соғысу және таранды соққы қаруы, батыр, эпос



Отан тарихы №4 (96) 2021ISSN 1814 - 6961  E-ISSN: 2788-9718

37

IRSTI 03.61.91 

A SPEAR AND A LANCE OF THE LATE MEDIEVAL NOMADS OF THE 
GREAT STEPPE (IN ACCORDANCE WITH THE MATERIALS ON A HEROIC EPIC 
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Abstract. Based on an elaborate analysis of the not published and not translated into foreign 
languages before materials of a heroic epic of the Kazakhs of Nogai cycle, evidentiary (including 
archeological) and written sources, a trial was released in interpreting the name of an incisive 
long-flagpole weapon of the Turk warriors of the western part of the Great Steppe in the late Medieval 
and early New Age. Especially, some traits of using spears and lances by nomads, the sequence of their 
usage and others were recorded. Comparisons of the description of armaments in the heroic epic including 
genuine samples of weapons of a close combat and a ram attack from archeological monuments and 
museum collections showed a high level of correlation of folklore and evidentiary sources. Typically, 
that relates to some elements of decoration. So, e.g., in terms of a weapon of Nogai batyr Karasay a “silver 
spear” is mentioned in the epic, and Tanа batyr made “a flagpole from elm” for his spear. The analysis 
of spears and lances implementing across Kazakhstan’s and contiguous areas, stored in museum 
collections, and found from archeological expeditions from the previous years confirms the presence of 
elements of silver and elm.

Key words: a spear, a lance, weapons for close combat and ram attacks, batyr, epic

Введение. Из всех видов вооружения кочевников Великой степи, используемых ими в ближнем 
бою, копья и пики упоминаются наиболее часто, что, вероятно, свидетельствует о том, что 
начиная с эпохи поздней Древности они занимали важное место в комплексе вооружения номадов 
Евразии. «Рост популярности ударных копий пришелся на Сяньбийскую эпоху и достиг пика в 
период существования Тюркских каганатов» (Бобров, Шейхумеров, Сальников, 2018: 885). От 
этих эпох нам известны археологические находки различных типов наконечников копий хуннов, 
древних тюрков, кимаков (Худяков, 1986: 44, 156, 157, 195, 196), кипчаков (Nicolle, 1999: 479; 
Иванов, Кригер, 1988: 13), монголов (Nicolle, 1999: 480; Худяков, 1991: 133-135). Во времена Золотой 
Орды самым популярным оружием ближнего боя у кочевников была сабля, за ней следовало копье 
(Pelegero, 2016: 21). В раннем периоде существования Улуса Джучи армия Джучидов, видимо, 
состояла в основном из легковооруженных всадников (легкие конные лучники), но элита, как 
правило, представляла собой латную кавалерию, на вооружении у которой было специальное 
бронебойное оружие ближнего боя (пики, шестопёры, клевцы и др.), а также мощное защитное 
вооружение (куяки, байданы и т.д.) (Сейдалиев, 2016: 268). 

Конструктивно копья и пики состоят из металлического наконечника и деревянного древка. 
Наконечник пики отличается узким (как правило граненым) пером позволяющим пробивать 
защитный доспех противника с кольчатой или пластинчатой структурой бронирования. Перо копья 
значительно более широкое и может иметь как ромбическое или треугольное, так и уплощённое 
(линзовидное) сечение1. Наконечники копий и пик насаживались на деревянное древко, которое 
могло дополняться плечевым и ножным ремнем, а также металическим подтоком. Копья по 
своему функциональному назначению были универсальным длиннодревковым оружием, которые 
выполняли колющие, метательные, рубяще-режущие функции (Кушкумбаев, Бобров, 2010: 141).  

Главным методологическим основанием работы является системный подход, состоящий в 
целостном рассмотрении совокупности объектов, при котором выявляется, что их взаимосвязь 
приводит к появлению новых интегративных свойств системы. Практическое отображение идей 
системного подхода в сфере исследования вооружения нашло отражение в работах Ю.С. Худякова, 
М.В. Горелика, В.В. Горбунова, Л.А. Боброва, Д.А. Шереметьева, А.О. Пронина. Также в статье 
использованы рациональные положения диффузионизма. Изменения культуры и единичных ее 
элементов сопряжены с такими явлениями, как заимствование, перенос и смешение. На этапах 
анализа и интерпретации материалов использовались морфологический, сравнительно-

1Принимая во внимание требование к объёму статьи в работе не рассматривается типология и классификация копий 
и пик евразийских номадов. Весь комплекс копий и пик рассматривается здесь в общем качестве длиннодревкового 
оружия ближнего боя, а также таранной атаки.
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описательные методы, метод датированных аналогий, реставрации, реконструкции, верификации и 
корреляции полученных результатов, перевод и анализ фольклорных источников. 

Целью настоящей статьи станет выявление и атрибутирование основных терминов, 
применяемые в казахском героическом эпосе для обозначения длиннодревкового вооружения. Также 
производится сопоставление описания вооружения в казахском героическом эпосе с подлинными 
образцами оружия дистанционного и ближнего боя и таранной атаки из археологических 
памятников с целью установления уровня корреляции фольклорных и вещественных источников.

Материалы исследования. Изображения копий и пик насельников Евразии находим в 
наскальных рисунках, стелах, упоминания о них имеются в средневековых письменных источниках, 
а также и в фольклорных материалах. Именно фольклорные материалы, в частности героические 
эпосы казахов (ногайлинский цикл) являются основным источником данной статьи. Этот источник 
раскрывает некоторые особенности упоминаний копий и пик, их названий, специфику применения 
воинами-кочевниками Казахстана и сопредельных территорий, а также позволяет сравнить с 
информацией из других источников.

Результаты исследования. При своей внешней простоте копья были грозным оружием в 
полевом бою, которое использовалось вслед за интенсивной перестрелкой лучников. Если в 
период раннего и развитого Средневековья копья и пики использовались, в основном, воинами 
панцирной конницы, то, начиная с Нового времени, их всё более активно начинают применять 
легковооружённые конные лучники (Бобров, Худяков, 2008: 295). Из многочисленных письменных, 
фольклорных, этнографических и др. источников нам известно, что кочевники Великой степи 
применяли копья вплоть до современности (Кушкумбаев, 2001: 60).  

В казахском языке для обозначения длиннодревкого оружия используются два термина: сүңгі и 
найза. Исконно тюркский термин сүңгі (süŋü) образован от глагола siŋ ~ süŋ – «проникать», «пронзать», 
«проходить» (Лосева-Бахтиярова, 2005: 74). Термин сүңгі часто фиксируется в древнетюркских 
эпитафиях в честь тюркских каганов и военачальников. Действительно, если использовать данные 
Древнетюркского словаря, то, значения «пробиваться войском», «сражение» передается в нём словами 
süŋüš, süŋüšmäk, «копье» представлено словами süŋü ~ süŋüg, «войско» – sü, «ударить копьем» – 
süŋülä, «воевать», «ходить войском» – sülä (Древнетюркский словарь, 1969: 516, 517). В памятнике 
в честь тюркского полководца и принца Кюль-Тегина (ум. в 732) говорится: «ilgärü šantuη jazïqa 
tägi sülädim talujqa kičig tägmädim», что в переводе на русский язык означает «Вперед (на восток) 
я ходил с войском вплоть до Шантунгской равнины, немного не дошел до моря» (Аманжолов, 2003: 
154, 160). А «военный», «обладающий войском» на древнетюркском языке обозначалось термином 
sülüg. Например, словосочетание «qalïn sülüg uluγ küčlüglar» переведено как «они имеют много 
войска и обладают великой силой» (Древнетюркский словарь, 1969: 517). Еще один пример: 
на камне Элегест-I мы встречаем в речи тюркского кагана(?): «Elim: uγurïnda: sü bolčï: erlerim 
edükim yoq:» (Қазақстан тарихы.., Т. ІІ, 2005: 177)2, что можно перевести как «Когда моя страна 
благоденствовала, воинам с пиками не отказывал», где воины с пиками эквивалентно «армии», 
«войско» (перевод мой – У.А.).

Что же касается термина найза в тюркских языках, то он, вероятно, заимствован из персидского 
nejze ~ najza в эпоху господства Караханидов и Хорезмшахов (XI–XIII вв.). Он впоследствии широко 
употреблялся в чагатайском языке (Лосева-Бахтиярова, 2005: 75), и соответственно вошёл в казахский 
язык.

Длиннодревковому оружию в тюрко-монгольских эпосах отведено очень важное место (Липец, 
1984: 77, 78). В казахском героическом эпосе личное оружие батыра воспеваются сказителями-
жырау «преимущественно в поэтических образах и гиперболических сравнениях»; в зависимости 
от материала, типа и формы, копье (найза) имеет следующие разновидности – толғамалы ақ найза, 
емен сапты найза, алты құлаш ақ найза, ақ сапты болат найза, егеулі найза, жалаулы найза, жебелі 
найза, күмбезді найза, қарағай найза, қималы найза, қоңыраулы найза, шашақты найза, сырлы 
найза и др., а пики (сүңгі) – толғамалы ақ сүңгі, алты құлаш ақ сүңгі, ырғай сапты сүңгі, төрт 
қырлаған көк сүңгі, асылдан соққан ақ сүңгі и др. (Кайдаров, 1973: 25, 26)3. 

Как мы видим, длиннодревковое колющее оружие в героических эпосах очень часто 
зафиксировано с цветовыми прилагательными ақ найза4,  көк найза5, ақ сүңгі6, көк сүңгі7. К.С. Ахметжан 
объясняет, что это связано с эвфемистическим контекстом, свидетельствующем об изготовлении их 
наконечника из булата и железа (Ахметжан, 2007: 111). 

2«Елім: бақытында: Сүңгілі болған: ерлерді итергенім жоқ:» – Н. Базылхан.
3Некоторые словосочетания и термины в виду их специфичности на русский язык не переводятся (Кайдаров, 1973: 

26).
4Белое копье.
5Синее копье.
6Белая пика.
7Синяя пика.
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Так, в эпосе Қырымның қырық батыры Едиге8 эмир своему сыну советует взять перед походом 
белую пику: 

Взяв на руку белую пику,
Сделанную из белого булата9. 
В материалах эпоса копья и пики различаются, в числе прочего, по форме наконечника. Например, 

в одной из баталий героического эпоса Қарасай-Қази, брат Кази10 – Карасай-батыр11 сражается 
длиннодревковым оружием с трехгранным пером:

Трехгранным острием [жебе],
Каждого заколол12.
Как мы заметили, копье (или пика) представлено здесь под термином жебе. Стоит отметить, 

что в эпосе часто встречается название целого предмета с его отдельным элементом, то есть 
метонимически одной лишь конструктивной частью. В нашем конкретном случае острие копья 
(жебе) выполняет функцию целого длиннодревкого оружия. Так, например, в монгольском словаре 
Муккадимат ал-Адаб XV века, где каждому монгольскому слову дается тюркская альтернатива, 
«вооруженные копьями воины» на древнемонгольском языке назывались ǰebeten (Поппе, 1938: 204).

В героической поэме «Әділ сұлтан» у сына кунграта Узын Айдара13  тоже имеется пика с 
трехгранным пером: 

Взяв в руки трехгранную пику,
Будучи главой трех армии14. 
Анализ вещественных источников показал, что наконечники с треугольным сечением пера, 

действительно, широко применялись тюркскими воинами Евразии в эпоху позднего Средневековья 
и Нового времени (Ахметжан, 2007: 114). Трёхгранный наконечник копья был зарисован 
выдающимся казахским исследователем и путешественником Ч.Ч. Валихановым в 1862 г. 
(Валиханов, 1985: Т. 4, 37). 

В эпосе можно заметить упоминания копий и без металлических наконечников. Так, например, 
во время похода в страну сефевидов-кызылбашей ногайские батыры между собой затевают 
серьёзную драку:

Напирая друг на друга копья,
Не слушали никого15.
О том, что такие копья были в употреблении и у казахов, подтверждается сочинениями 

Г.И. Семенюка и В.П. Курылева, которые описывали вооружение казахов XVIII-XIX вв. следующим 
образом: «…иногда у копий вместо металлического наконечника был просто заостренный и 
обугленный конец» (Семенюк, 1969: 266). В междоусобных стычках казахи применяли копья с 
тупыми наконечниками, ибо главная цель заключалась в том, чтобы сбить противника с лошади 
(Курылев, 1978: 15).

В оружиеведческой литературе приводятся и другие объяснения использования таких копий. 
Так, Л.А. Бобров, Ю.С. Худяков пишут, что «копейными ратовищами без копей» были вооружены 
воины, утерявшие или сломавшие копья в сражениях и не успевшие их заменить, а также беднейшие 
ополченцы, не имевшие возможности самостоятельно приобрести железные наконечники 
(Бобров, Худяков, 2008: 296).

В фольклорных источниках упоминается и материал, из которого изготовлены древка копий. 
Так, например, Орак-батыр16 в эпосе Карасай-Кази, сражаясь против многочисленных врагов колет 
их сосновым копьем (қарағай найза):

8Реальное историческое лицо, в письменных источниках известен под именами Едигей, Идику (1357–1419). 
Крупный военачальник-темник, беклярибек Золотой Орды. Считается основателем Мангытского юрта – Ногайской 
Орды. Едиге является общим эпическим героем ногайцев, казахов, татар и др.

9Ақ сүңгіні қолға алып, Ақ болаттан жасалған (Бабалар сөзі, 2008: Т. 50, 110). Здесь и далее перевод на русский язык 
автора – У.А.

10Письменные источники подтверждают, что эпический батыр Кази идентифицируется с реальным историческим 
персонажем – Гази-бием (Кази) (ум. 1576), первым бием Малой Ногайской Орды, который был сыном Урака (сын 
Алчагира – Мусы – Ваккаса –  Нуриддина – Едиге) (Абткаримов, 2019: 41).

11Родной брат Кази – Карасай в источниках упоминается редко, его можно идентифицировать с Карашаем или 
Хорошаем. В русских посольских актах есть письма, где зафиксирован ногайский Карашай-мурза. В.В. Трепавлов 
считает, что он брат Кази (Абткаримов, 2019: 41).

12 Үш қырлы өткір жебемен, Кез-келгенін түйреді (Бабалар сөзі, 2008: Т. 41, 134).
13Вероятно, эпического кунграта Узын Айдара можно идентифицировать с главой кунгратского клана Айдаром 

(Хайдар), который был зятем Крымского хана и позже основателя Казанского ханства Улуг-Мухаммеда (ум. 1445). 
В русских летописях Айдар упоминается несколько раз, что дает основание считать, что он был крупным военно-
политическим лицом постордынских ханств западной части Улуса Джучи первой половины XV в.

14Үш қырланған ару сүңгі қолға алған, Үш сан қолға бас болған (Исин, 2001: 83).
15Найзаларын тіресіп, «Қой!» дегенге қоймады (Бабалар сөзі, 2007: Т. 41, 123].
16Урак – сын Алчагира – Мусы – Ваккаса – Нуриддина – Едиге. В письменных источниках фигурирует как ногайский 

мурза (первая половина XVI в.).
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Повесив сосновое копье на руку
Против восемнадцать тысячи
Один атакует он17. 
Согласно описаниям Ч.Ч. Валиханова, казахские копья были из «соснового дерева длиною 

[150-195 см] и [3,5 см] толщины. Железный наконечник был трехгранный. В том месте, где 
вставлялся наконечник, делали кисть из черного шелку или из конского волоса. В конце копье 
имело петлю для [ношения]» (Валиханов, 1985: Т. 4, 36).

В эпосах есть упоминание о пике с конскими волосами. Например, Карасай-батыр в одном 
эпизоде сражается на поединке пикой, снабжённой «волосяным знаменем» (қыл жалаулы көк сүңгі):

Синюю пику с волосяным знаменем,
«Здесь точно сердце, – подумав,
Смерть твоя наступила», – сказав,
Друг друга ударили18. 
Также встречается:
Булатным копьем, с кистью,
……………………………………
Батыр Кокше заколол19. 
Помимо основного, функционального, боевого назначения, копья и пики в воинской культуре 

и традиции тюрко-монгольских кочевников Великой степи имели еще символическое значение. 
Копье как длиннодревковое оружие, использовавшийся при таранной атаке и в ближнем бою, 
эволюционировало в символ государственности в виде штандартов, знамён, а обладание им 
приравнивалось к статусу главнокомандующего или крупного военачальника. Знамёна являлись 
официальными инсигниями власти правителей, флаги и штандарты относились к военной 
аристократии, бунчуки – к воинам (Самашев, 1992: 174–177; Кушкумбаев, 2001: 59). На 
древнетюркских петроглифах Монголии, Алтая, в Семиречье представлены рисунки различных 
вариантов знамён, крепившихся к древкам копий под наконечниками (Nicolle, 1999: 474).  
Ю.С. Худяков в одной из своих работ пишет, что в древнетюркской армии, на древках копий ниже 
втулок, вставлялись боевые знамена и бунчуки из конских волос (Худяков, 2007: 115).

Символическое значение копий сохранялось в воинской культуре тюрко-монгольских 
кочевников в период образования Монгольской империи. Одним из символов государственности 
Чингиз-хана было «девятибунчужное» знамя – tuγ – sülde, которое особо охранялось гвардией – 
kebteül (Rachewiltz, 2015: 151). Древко ее представляло собой копьё, к острию которого длинными 
кистями привязывались конские гривы (Банзаров, 1955: 274–275). По сведениям М.В. Горелика, 
монгольские копья обычно имели под втулкой наконечника пучок конских волос и флажок 
(Горелик, 2002: 19).

Согласно исследованиям В.П. Курылева, такую преемственность наблюдаем и у казахов 
XVIII-XIX вв. В одной из статей он пишет: «В месте соединения наконечника с древком копье 
украшено пучком черных конских волос (длина-24 см). Это типичное украшение для казахских 
копий, иногда его делали из черного шелка» (Курылев, 1978: 15). Вероятно, эта военно-политическая 
традиция, превратившись в сакрально-символическое значение существовала у казахов вплоть до 
XX в. На фотографии Н.Н. Нехорошева «Тай-казан в мавзолее Ахмада Йасави» снятая в 1871–
1872 гг. вокруг большого бронзового котла – тай-казана который находится внутри мавзолея20, 
расставлены девять байраков (синоним tuγ – sülde) с конскими гривами в виде кривых копейных 
древков (жердей) (Резван, 2016: 249).

В эпосе часто встречаются и копья со знаменем (найза ұшында туы бар), например, Абат-мерген21  
в эпосе Қырымның қырық батыры обращается к сыну Айсы Ахмету22:

17Қарағай найза қарға іліп,
Он сегіз мың адамға
Жалғыз шауып жүр, – деді (Бабалар сөзі, 2007: Т. 41, 141).

18 Қыл жалаулы көк сүңгі,                     
«Қақ жүректің басы, – деп,
Өлер жерің – осы» – деп,
Біріне бірі салады (Бабалар сөзі, 2007: Т. 41, 386).

19Шашақты болат найзамен
Батыр Көкше шаншады (Бабалар сөзі, 2008: Т. 51, 225).

20Мавзолей Ходжа Ахмеда Яссави находится в г. Туркестан, областном центре Туркестанской области Республики 
Казахстан.

21В фольклоре Абат-мерген сын легендарного Асана Кайгы (Асан Горемычный).
22Ахмет сын Айсы возможно фигурирует в тюркском письменном источнике «Дафтар-и Чингиз-наме» как сын 

Гайсы Амет. Согласно указанному источнику, Амет был бием при золотоордынском хане Джанибеке (время правл. 
1342–1357), и, вероятно, состоял с ним в родстве.
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Поднимая наверх свое копье,
А на копье есть знамя23.
Также эпический Карадон-батыр в данном эпосе один скачет в страну калмаков с таким копьём:
На путь к врагам, рискнув,
На верх копье знамя повесив24.
Помимо символического значения различного рода стяги и флажки служили ориентирами в 

бою (Фёдоров-Давыдов, 1966: 35). Согласно К.С. Ахметжану, «цветные флажки на копьях служили 
опознавательными знаками военных отрядов. Кисть из конского волоса или шелковых шнуров 
выполняла две важных функции: во-первых, задерживала кровь, стекающую от наконечника, 
во-вторых, во время поражающего удара движение кисти отвлекало противника от направления 
движения оружия. У некоторых народов копье со знаменем или бунчуком входило в состав 
государственных регалий правителей» (Ахметжан, 2007: 112, 113).

В эпосе часто рассказывается, что воины-кочевники искусно владели техникой применения 
копья. Например, эпический Тама-батыр, в бою показывает свою удаль таким образом:

Взял копье вращая ее,
Не останавливался ни на миг25.
По описаниям Т. Аткинсона можно заключить, что казахские джигиты владели и такими 

приёмами обращения с копьем: «...он пустил лошадь в галоп, одновременно быстро вращая копье 
над головой» (Аткинсон, 1972: 43). В одиночном бою воину приходится фехтовать, то есть 
показывать ловкость и сноровку во владении оружием и конём (Кушкумбаев, 2001: 60; Кушкумбаев, 
Бобров, 2010: 141). Об этом свидетельствуют и этнографические записи представителей русской 
администрации, которые ставили перед собой задачи изучения права, обычаев и быта казахов 
середины и конца XIX века: «...их ловкость выходит нередко за пределы вероятного и часто в 
степи встречаются батыры и джигиты, которые сбрасывали пикой с лошади десятки наездников, 
не причинив им ни малейшей царапины» (Маковецкий, 1886: 73).

В эпосе можно встретить интересные описания копий, украшенных колокольчиками. Так, 
например, подобное оружие имел эпический батыр Карткожак в эпосе Карасай-Кази. Оно 
представляло собой: 

Копье с колокольчиком в руке26.
Такое копье с колокольчиком, возможно, изображено на петроглифах тюркского времени. 

Что означает этот элемент сейчас трудно определить, но нет сомнения, что это тоже был один из 
воинских знаков (Ахметжан, 2007: 113).

Необходимо отметить, что копьё было не только боевым оружием, но и имело ритуальную 
ценность; после смерти воина играло роль социального маркера. В эпосе Карасай-Кази, 
Карасай-батыр решается на верную смерть:

Синее, трясущееся копье,
Решив, – что оно станет шестом мне,
На правую руку поднял27. 
По этнографическим наблюдениям А. Левшина, это находит отражения и у казахов; «В одном 

месте видит он (путешественник – У.А.) копья с развевающимися на них конскими гривами... 
На могиле славного наездника находит он седло с копьем, лук, стрелы...» (Левшин, 1996: 341). 
Ч.Ч. Валиханов, ссылаясь на Н.П. Рычкова, который видел могилу хана Младшего жуза Абулхаира 
в 1771 году, пишет: «В вершину полушара воткнуто по обыкновению копье, обвешанное разными 
лоскутьями, ложками, чашками, конскими хвостами и узелками с пшеном» (Валиханов, 1984: Т. 1, 192).

Можно выявить удивительные параллели между комплекском вооружения, которые 
зафиксированы в эпосах и найденными археологическими артефактами XIII-XIV вв. К примеру, 
ногайский Карасай пользуется необычным копьем:

[Сделанный] острым серебряное копье,
Надо применять на врага28. 

23Жоғары ұстай найзасын,
Найза ұшында туы бар (Бабалар сөзі, 2008: Т. 51, 296).
24Тәуекелге бел байлап,
Найза ұшына ту байлап (Бабалар сөзі, 2008: Т. 50, 223).
25Найзаны алды үйіріп,
Тоқталмады кідіріп (Бабалар сөзі, 2008: Т. 50, 387).
26Қоңыраулы найза қолында (Бабалар сөзі, 2007: Т. 41, 117).
27Солқылдаған ақ найза
Басыма сайғақ болсын деп,
Оң қарыма ілгенмін (Бабалар сөзі, 2007: Т. 41, 29).
28«Қияқты күміс найзаны сілтеп жауға салалы» (Бабалар сөзі, 2007: Т. 41, 29).  
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Аналог серебряного копья-дротика найден в ходе археологических раскопок. Так, в 2002 году, 
при раскопках II Шумаевского курганного могильника отрядом Оренбургской археологической 
экспедиции которое было найдено на левом берегу р. Иртек (левого притока р. Урал) было 
исследовано уникальное погребение (Матюшко, 2011: 141). В кургане было обнаружено 5 
погребений, с останками средневекового кочевника. Он похоронен в технике бальзамирования29. 
По антропологическим данным – это мужчина монголоидного облика в возрасте около 40 лет. 
Погребение выделяется богатством и разнообразием ритуального инвентаря. Здесь было найдено 
два дротика с железными наконечниками. Один наконечник подвергся сильной коррозии, другой, 
«втоковидный», представлял собой свернутый из железного листа конус длиной 12,8 см, диаметром 
2,1 см. Наконечники дротиков были насажены на округлые в сечении древки диаметром 2,1 см. 
При этом одно древко было украшено тонким листом серебряной фольги длиной 8,9 см. Длина 
каждого дротика была около 125 см. Они находились в кожаном чехле и были изготовлены из вяза 
(Матюшко, 2011: 142, 143). 

Отметим, что помимо сосны, использование древков из вяза так же находит подтверждение 
в материалах казахского героического эпоса. Так, например, в эпосе Қырымның қырық батыры 
подобное оружие применяет эпический Тана-батыр, который:

Из вяза исправно изготовив
Копье свое приделывал30.
Фольклорные источники, а именно стихи казахов и ногайцев XV–XVI вв. показывают нам, что 

позднесредневековые кочевники часто использовали в бою короткие копья-дротики:
От иткириса? гигикая,
Взяв короткое копье31.
Вероятно, под термином короткое копьё (шолақ найза) имелся в виду дротик. Специалисты-

оружиеведы А.К. Кушкумбаев и Л.А. Бобров пишут, что в XVI-XVII вв. у наследников Улуса Джучи 
– крымских татар и ногайцев – вместо длинных копий и пик были популярны лёгкие дротики 
(Кушкумбаев, Бобров, 2010: 142).  

Заключение. В заключение нужно сказать, что попытка определения основных терминов 
длиннодревкового вооружения и его атрибутирования в эпосе вышеуказанными аналогиями и 
параллелями в рамках одной публикации не исчерпывается. Поэтому эта тема требует дальнейшего 
всестороннего историографического анализа. Введение в научный обиход и дальнейший, 
углублённый анализ фольклорных произведений тюркских кочевников Средневековья и 
раннего Нового времени в целом, героический эпос казахов ногайлинского цикла в частности, 
представляется актуальной научной задачей. Резюмируя необходимо отметить, что многие виды 
и типы вооружения воинов-кочевников, упомянутые в рассматриваемом эпосе, соответствуют 
подлинным образцам длиннодревкового оружия воинов Великой степи и сопредельных территорий 
в эпоху позднего Средневековья и Нового времени. Материалы эпоса могут полноправно 
привлекаться в рамках комплексного анализа источников по изучению военно-культурного 
наследия казахов, ногайцев, татар и др. тюркских народов указанного исторического периода.
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Аннотация. В данной статье проводится всестороннее и поэтапное исследование восточных 
летописей XIV-XVIвв. с целью восстановления данных по генеалогии ключевых исторических 
личностей, которые внесли вклад в государственное строительство Казахстана и сопредельных 
стран, а также науку, культуру, искусство и т.д. В статье проводится сопоставление восточных 
источников по количеству потомков, дате и обстоятельствам их составления. Основная задача 
статьи состоит в анализе источников с целью определения их достоверности, и воссозданию 
истинных родственных связей между историческими личностями и как следствие, тех или иных 
исторических событий. Подобная реконструкция генеалогии позволит в последующем определить 
происхождение новых исторических деятелей, до настоящего момента малоизвестных широкому 
кругу исследователей. Анализ осуществляется с целью полного и всестороннего изучения истории 
Золотой орды, как государства предшественника Казахского ханства. 

Ключевые слова: Золотая Орда, восточные летописи, генеалогия Чингис хана, тимуриды, 
зарубежная историография. 
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