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По народным поверьям Джучи-хан, старший сын Чингиз-хана, похоронен в мавзолее (Казахстан, 
Улытау). Мавзолей построен в стиле исламской архитектуры XIV в. В письменных источниках 
и легендах рассказывается о смерти Джучи на охоте на куланов. А.Х. Маргулан, исследовавший 
погребения мавзолея, на основании легенд и артефактов, предположил в нем захоронение Джучи-хана. 
Радиокарбонное датирование деревянных деталей из мавзолея определило этапы его строительства 
и дату позднего изготовления погребального ящика по сравнению с датой смерти Джучи в 1225 году. 
Накопление новых данных по архитектуре и обрядности позволило высказать версию о том, что 
погребение Джучи-хана отсутствует в мусульманском мавзолее. Сочетание исламских и доисламских 
черт в обрядности мавзолея могут свидетельствовать о погребении представителя рода Джучи, 
принявшего ислам. Мавзолей был назван в честь Джучи и до сих пор является местом поклонения его 
памяти.
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JUCHI KHAN MAUSOLEUM: REALITIES, LEGENDS AND RITUALS2

E.R. Usmanova, K.Z. Uskenbay, M.B. Kozha, I.P. Panyushkina, 
L.N. Solovieva, G.A. Akhatov

Lore and folk legends designate the burial of Jochi Khan, the eldest son of Genghis Khan, in the eponymous 
mausoleum in Ulytau, Kazakhstan. The mausoleum was built according to Islamic architecture of the 14th-15th 
centuries. A.Kh. Margulan, the author of archeological excavations, relying mostly on the folk legends desig-
nated the mausoleum’s burial to Jochi Khan. Radiocarbon dating of mausoleum determines two stages of its 
construction throughout the 14th century and the burial box age later than the death of Jochi Khan in 1225. New 
evidence from the mausoleum architecture and artifacts suggests that Jochi's burial is not in the mausoleum but  
a secret place prescribed by the Chinggisid canon. The assembly of Islamic and pre-Islamic traditions and the 
camel skull found in the burial indicates that the burial was made for a person of Islamic faith from the Golden 
Horde. Whereas the mausoleum was named in the honor of Jochi Khan.

Keywords: Islamic mausoleum, Jochi Khan, Golden Horde, radiocarbon dating, camel cult, pre-Islamic 
rituals, secret burial.

1 Работа выполнена по гранту Министерства культуры и туризма Республики Казахстан  № BR10164218 
«Традиционная обрядность как манифестация помнящей культуры: ресурсы и стратегии символического капитала 
степной Евразии»

2 The work was carried out under the grant of the Ministry of Culture and Tourism of the Republic of Kazakhstan 
No. BR10164218 "Traditional ritual as a manifestation of remembering culture: resources and strategies of symbolic 
capital of steppe Eurasia"

«Хромой кулан! Джучи-хан! 
Мое сердце обеспокоено»
Ров Тамерлана. Сказание казахов 

Письменные источники и легенды о 
Джучи-хане

Мавзолей Джучи-хана (Республика Казах-
стан, Карагандинская обл., в 45 км от г. 
Жезказгана) историографически связывается 
с именем Джучи, старшего сына Чингиз-хана 
(рис. 1). Казахские предания повествуют о 
его жизни и смерти в Улытау (Хорош, 2009). 
Новые исследования позволяют рассмотреть 
историко-культурные явления в датировке и 
обрядности мавзолея.

Улытауские кочевья вошли в состав владе-
ний Джучи после завоевательных походов 
монгольской армии в 1219–1224 гг. «Все обла-
сти и улус, находившиеся в пределах реки 
Ирдыш и Алтайских гор, летние и зимние 
кочевья тех окрестностей Чингиз-хан пожа-
ловал в управление Джучи и издал беспре-
кословный указ, чтобы [Джучи-хан] завоевал 
и включал в свои владения области Дашт-и 
Кыпчака и находящиеся в тех краях государ-
ства. Его юрт был в пределах Ирдыша, и там 
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была столица его государства» (Рашид ад-дин, 
1960, с. 78).

 Историки XVII в. упоминают Дашт-и 
Кыпчак как основное владение Джучи хана, 
называя Джучи «главным правителем кипча-
ков» (Histoire, 1874, p. 139–140; Лубсан 
Данзан, 1973, с. 230). Жизнь Джучи хана была 
недолгой, он «умер раньше своего отца – в 
622/1225 году» (ал-Карши, 2005, с. 119). Преж-
няя дата его смерти 1227 г. является ошибоч-
ной (Ускенбай, 2013, с. 65–67). Письменные 
источники не указывают обстоятельств смер-
ти Джучи, однако можно допустить, что она 
настала в результате естественных причин 
(Ускенбай, 2013, с. 67–68). 

Первые легендарные сведения о смер-
ти Джучи зафиксированы в сочинениях XV 
в. «Тарих-и арба улус» (История …, 2007, с. 
91–92) и «Шаджарат ал-атрак» (Тизенгаузен, 
1941, с. 203–204). В XVI в. Утемиш-хаджи 
писал о смерти Джучи с упоминанием горы 
Улуг-Таг: «Когда Йуджи-хан отправился в 
вилайат Дашт-и Кыпчака, он достиг извест-
ного Улуг-Тага. Однажды, когда он вышел на 
охоту в горах, ему повстречалось стадо марал-
кийиков. Он начал пускать стрелы и преследо-
вать их, но упал с коня и свернул себе шею и 
умер. Так погиб Йуджи-хан» (Утемиш-хаджи, 

2017, с. 28). В сочинении XVIII в. «Умдет 
ал-ахбар» сообщается о походе Джучи хана 
в Великий Дешт и охоте в горах на оленей с 
длинными хвостами (по всей видимости, это 
куланы, представители семейства оленевых 
имеют короткий хвост – прим. авторов), где 
он упал с лошади, повредил спину и скончал-
ся (Кырыми, 2018, с. 42). Топоним Улуг-Таг 
может соотносится с горами Улытау (Семби, 
2014, с. 427 – 431).

В публикациях конца ХІХ в. и первой 
четверти ХХ в. выявлено пять ранних казах-
ских народных легенд и одна кыргызская о 
смерти Джучи-хана (по-казахски Жошы хан) 
на охоте на куланов (Валиханов, 1985, с. 48; 
Мелков, 1922, с. 169–170; Затаевич, 1925, с. 
358). Письменные сообщения совпадают с 
легендами. Вероятно, сложение первых легенд 
относится к XV–XVI вв., к тому же периоду, 
когда появляются первые письменные свиде-
тельства о смерти Джучи. Примечательно, 
что Джучи-хан пригонял табуны куланов в 
ставку Чингиз-хана (Джувейни, 2004, с. 29). 
В исторической действительности прошлого 
следует искать корни сказок и легенд: «сказка 
сохранила следы исчезнувших форм социаль-
ной жизни» (Пропп, 1976, с. 31). Таким обра-
зом, фольклорный знак «Джучи-хан – кулан» 

Рис. 1. Мавзолей Джучи-хан, вид до реставрации, 1946 г. Фото Герасимова Г. Г.
Fig 1. View of the Mausoleum of Jochi Khan before restoration, 1946. Photo by G. G. Gerasimov
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возникает на социально-культурной осно-
ве. Мавзолей Джучи-хана является одним из 
знаковых объектов коммуникативной памяти 
народов степной Евразии.

Мавзолей Джучи-хана
Это однокамерное портально-купольное 

здание из обожжённого кирпича с двойным 
куполом сфероконической формы, установ-
ленным на звездчатый барабан, и облицован-
ный поливной плиткой ярко-голубого цвета 
(рис. 2) (Хорош, 2009). 

В ходе исследований (1946 г.) внутри мавзо-
лея вскрыто два погребения (Маргулан, 1948, 
с. 129). В погребении №1 обнаружены остат-
ки деревянного гроба (ящика), разрознен-
ные кости человека, кости животных, череп 
верблюда и фрагменты кожи, ткани, знамени. 

В погребении №2 – кости другого скелета, 
остатки деревянного гроба (ящика), фрагмен-
ты ткани, кожи. Дно погребения выложено 
плитками, среди которых две были декориро-
ваны эпиграфическим орнаментом (Пацевич, 
1946, с. 35–36). Вероятно, погребение №2 
сделано позже погребения №1. 

Захоронения были ограблены в 1929 г. 
Следует отметить одну деталь, описанную в 
дневнике раскопок (расшифровка – Э.Р. Усма-
новой). Это фрагменты досок, в виде двух 
квадратных брусков с перекладинами между 
ними. По словам местного жителя, они лежа-
ли поперек могилы №1. Было сделано пред-
положение, об их принадлежности погребаль-
ным носилкам (Пацевич, 1946, с. 31–33).

Впервые в казахстанской археологии А.Х. 
Маргулан при интерпретации погребений 
использовал методологический принцип 
сравнительного анализа данных фольклора и 
артефактов, который объясняет историческое 
явление при помощи фольклорного понятия 
«пластическая сила», творящей легенду (Цит. 
по: Еремина, 1986, с. 13).

Легенды о гибели Джучи-хана, отсут-
ствие некоторых частей скелета в погребении 
№1, название мавзолея и первое письмен-
ное свидетельство о нем, датируемое 1582 г. 
(Хорош, 2009) – приводит к предположению 
о захоронении здесь Джучи-хана. По мнению 
А.Х. Маргулана мавзолей был построен в 
1228 г. над могилой Джучи, умершего в 1227 г. 
Однако, данная датировка мавзолея прежде не 
проверялась. Джучи-хан не являлся мусуль-
манином и возведение исламского мавзолея 
произошло значительно позже (Сембин, 1988, 
42–43 б.).

Реставрация мавзолея Джучи-хана выяви-
ла два этапа строительства (Хорош, 2009). На 

основании письменных и археологических 
данных строительство мавзолея было отнесе-
но к XIV в. (Егинбайулы, 2001, с. 104). Соору-
жения исламской архитектуры над захоро-
нениями ханов и знати появляются после 
принятия ислама как официальной религии в 
Золотой Орде в начале XIV в. (Зиливинская, 
2016, с. 46). Второй этап строительства мавзо-
лея (надстройка внешнего купола), скорее 
всего, относится к тимуридскому времени 
(Хорош, 2009).

Комплексные исследования представили 
новые знания по архитектуре и обрядовости 
мавзолея. 
Календарный возраст элементов. Радио-

карбонное датирование древесины ящика из 
погребения №1, порога входной двери и балки 
фасада на ускорительном масс-спектрометре 
определило три независимых календарных 
интервала в истории формирования мавзолея 
(Panyushkina et al, в печати). 14C дата ящика 
калибрована 1245 годом c ошибкой+/- 25 лет 
(2 сигма), порога к 1330 году +/- 50 лет и балки 
1350 годом +/- 62 года. Возраст ящика оказал-
ся старше конструкции мавзолея, но моложе 
даты смерти Джучи. Сопряжённый анализ 
калибровки 14С дат и архитектуры мавзолея 
выделяет два строительных этапа в XIV в. 
Ранняя дата, возможно, относится к возведе-
нию здания, а поздняя дата к достройке фаса-
да. Значительный разрыв в хронологии памят-
ника между возрастом погребального ящика и 
здания указывает на их разновременность.
Деревянный ящик. Изготовлен из сосны, 

традиционного материала погребальных 
предметов (Соловьева, 2021). По информа-
ции местного краеведа В.Крюкова, сосна не 
произрастает в гористой местности Улытау. 
Скорее всего, древесина была привозной. 
Предметы погребальной церемонии: носил-

ки и череп верблюда. Погребальные носил-
ки в мавзолее относятся к мусульманскому 
обряду (Байгабатова, 2008, с. 728). Они могли 
использоваться при захоронении. На носил-
ках доставляют умершего к месту погребе-
ния и после завершения обряда их оставляют. 
Этот обычай до сих пор сохранился у казахов 
южного региона и каракалпаков.

Череп верблюда является атрибутирован-
ной костью животного из погребения № 1 
(Пацевич, 1946, с. 34). Верблюд в традиции 
народов Центральной Азии, как животное с 
«холодным» дыханием, связан с миром мерт-
вых и является символом смерти (Содномпи-
лова, Нанзатов, 2013, с 42–43). Где садится 
верблюд, там образуются кладбища и места 
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паломничества (Ураева, 2013, с. 16–18). 
Райымбек-батыр был похоронен на том месте, 
где остановился верблюд с навьюченным на 
него телом батыра (Аргынбаев, 1975, с. 196). 
Голова/череп верблюда в погребальном обря-
де мавзолея Джучи-хана – симбиоз исламско-
го и доисламского культов.

Выводы
14С датирование деревянных конструкций 

определило два этапа строительства мавзолея 
в XIV в. Возраст погребения №1 (середина 
XIII в.) старше здания мавзолея, но моложе 
даты смерти Джучи-хана. Скорее всего, захо-
ронение Джучи отсутствует в мусульманском 
мавзолее. Представители «золотого рода» 
борджигинов, к которому относился Джучи, 
хоронились тайно, по языческим ритуалам 
(Юрченко, 2008, с. 287–304). Гипотетическое 

перезахоронение костных останков в мавзо-
лей не соответствует идее имперского погре-
бального канона с сохранением сакральной 
силы предков.  

В Золотой Орде практиковалось строи-
тельство мавзолея над языческой могилой 
(Бартольд, 1966, с. 395). Однако в данном 
случае следы раннего надмогильного соору-
жения отсутствовали (Егинбайулы, 2001, 
с. 104–105).

Погребение №1 могло принадлежать умер-
шему человеку мусульманского вероиспове-
дования, возможно, происхождением из рода 
Джучи. Над его погребением был выстроен 
мавзолей, который назван именем «Джучи». 
Memoria мавзолея до сих пор выражается в 
форме поклонения его сакральному простран-
ству. 

Рис. 2. Мавзолей Джучи-хан, вид после реставрации, 2008 г. Фото Хорош Е. Х. 
Fig 2. View of the Mausoleum of Jochi Khan after restoration, 2008. Photo by E. Kh. Khorosh
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