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 Жошы, старший сын Чингисхана, основатель Золотой Орды. Его мать 

звали Борте, родом она из племени конырат. Незаурядные военные 

способности Джучи начали проявляться с самых молодых лет. 

После того, как в 1206 году Чингисхан объединил кереев, найманов, 

меркитов и другие племена в один центр, Жошы хан в 1207–1212 годы по 

заданию отца покорил Южную Сибирь, Алтай, Восточный Туркестан, а в 

1211–1215 годах - Северный Китай. 

 В 1218 году войско Жошы хана в погоне за меркитами, не 

покорившимися Чингисхану, сразилось с 60-тысячным войском Хорезмского 

шаха Мухаммеда на берегу реки Иргиз. Благодаря полководческому таланту 

Джучи хану удалось закончить битву вничью. После этого сражения 

Мухаммед шах отказался от войны с ним. 

А Жошы хан в 1220–1222 годах покорил города Отрар, Сыгнак, Узкент, 

Баршынкент, Жанкент и др. Так он полностью завоевал Хорезмское 

государство. 

 Как гласят исторические источники, за военные заслуги Джучи было 

позволено участвовать в курултае 1223 года, которые организовал его отец - 

на равнине Куланбасы Чингисхан раздал своим сыновьям территориальные 

уделы. 

 Жошы достались земли к западу от Иртыша, северные края Жетысу до 

нижних берегов Волги, все земли, где «ступали монгольские лошади», весь 

край Дешт-и-Кипчак. Ставка хана расположилась на берегу Иртыша. После 

окончания курултая сыновья Чингисхана вместе с отцом возвратились в 

столицу государства Каракорум. Жошы проявил непокорность и остался в 

своей ставке. 

 Информация о смерти Жошы, который умер на полгода раньше отца, 

рознится. По одной из легенд, его убил взбесившийся жеребец. По другой 

версии, он был убит по тайному приказу своего отца Чингисхана, который 

опасался, что тот может перейти на сторону врага. О смерти Жошы в народе 

создан кюй «Аксак кулан, Жошы хан». Могила Жошы находится на северном 



побережье реки Кенгир в 45 километрах от города Жезказгана. Усыпальница 

воздвигнута в первой половине XIII века. В его строительстве принимали 

участие огузы, аргыны, кыпчаки, кереи, найманы, коныраты, канлы и другие 

рода, которыми в свое время руководил Джучи. 

 В 1982 году занесен в список памятников истории и культуры 

республиканского значения и находится под охраной государства. Мавзолей 

имеет портально-купольную структуру, размеры в плане 7,25 × 9,52 м., 

высота портала 7,90 м., здание возведено из обожжённого кирпича (26 × 29 × 

5 см.).  

 Мавзолей перекрыт куполом с двойной оболочкой. Внешний купол не 

сохранился, раньше он опирался на звёздчатый 17-гранный барабан очень 

редкой формы и был облицован плитками и бирюзовой поливой. Такими же 

плитами было заполнено П-образное обрамление глубокой арочной ниши на 

портале. Ниша перекрыта полукуполом, опирающаяся на паруса в виде 

ячеистых сталактитов из кирпича. Внутренняя оболочка купола, 

перекрывающая квадратную камеру, опирается на арочные паруса. В глубине 

камеры находится надгробие. Пол мавзолея вымощен кирпичом. Интерьер 

освещается двумя арочными отверстиями, расположенными в боковых 

камерах. Как для внешнего объёма, так и для интерьера характерна ясность и 

простота композиции. 

 Впервые мавзолей Жошы-хана упоминается в записках Хафиза 

Таныша (ХVІ век). В 1946 году археологическая экспедиция под 

руководством Алькея Маргулана в ходе раскопок обнаружила в мавзолее два 

погребения. По предположению ученых, одно из них принадлежит хану 

Джучи, другое - его старшей жене Бектумыш. 

 Памятники, которые хранит в себе Улытау, восходят к эпохам 

палеолита и неолита. На территории района находится 636 памятников, 282 

из которых занесены в историко-культурную карту фонда музея «Улытау». 

Мавзолей «Улытау» - богатейший источник исторических сведений и 

ценнейший памятник культурно-исторических ценностей нашего народа. 

Именно поэтому такой мавзолей не могло обойти вниманием и руководство 

нашего государства. В рамках празднования 750-летия Золотой Орды, 

Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил сделать центром 

этнографического туризма на международном уровне. «Улытау должен стать 

центром этнографического туризма на международном уровне. 

 Улус Джучи, созданный как составная часть Великой Монгольской 

империи. Но не прошло и полувека, как Улус Джучи стал полностью 

независимым государством. Однако анализ его статуса даже в тот период, 

когда он официально считался частью Еке Монгол Улус, показывает, что он 

занимал особое положение среди других уделов. В данной статье автор 

рассмотрит ряд аспектов, которые и позволяют сделать вывод о том, что 

Улус Джучи в рамках Монгольской империи обладал сравнительно широкой 

автономией. 

 Разделение Еке Монгол улус (Великой Монгольской империи) Чингис-

ханом между своими сыновьями и другими родичами, произведенное к 1224 



г. можно счесть предпосылкой ее дальнейшего раскола. Но на тот момент это 

был единственный способ сохранить обширную державу в состоянии 

относительного единства. Чингис-хан и его администрация оказались не 

готовы к столь быстрому расширению его владений за счет присоединения к 

ним Уйгурии, государства Кара-киданей, Хорезма, Северного Китая, и не 

могли обеспечить эффективное управление ими из одного центра, каковым к 

1220 г. только-только становился Каракорум. В то же время недавно 

присоединенные земли без эффективного управления могли вновь легко 

выйти из-под контроля монгольских властей. 

 Единственным выходом из этого административного кризиса 

становилось выделение автономных владений членам правящего рода 

Борджигин - сыновьям, братьям и племянникам Чингис-хана. 

 Жошы, как старший, получил только что завоеванные земли, которые 

на тот момент и были самыми удаленными. Но уже вскоре империя начала 

бурную экспансию на запад. К 1221 г. Улус Жошы включил в себя Хорезм и 

земли к северу от него, населенные преимущественно кипчакскими 

племенами. 

 Ни хронисты, ни последующие историки не упоминают о ярлыках, 

которые великие ханы выдавали вновь избранным правителям Улуса Джучи. 

Логично предположить, что таких ярлыков не выдавалось: достаточно было 

устного волеизъявления хана, который в присутствии свидетелей (своих 

приближенных) подтверждал волю курултая Улуса Жошы. При этом "очное" 

утверждение было совершенно не обязательно: кажется, только 

"нелегитимно" назначенный Сартак был единственным правителем Улуса 

Жошы, которого великий хан утвердил в его присутствии: Рашид ад-Дин 

сообщает, что "Менгу-каан встретил прибытие... Сартака с почетом, 

утвердил за ним престол и государство и дал (ему) разрешение на отъезд". 

Все три преемника Сартака - Улагчи, Берке, Менгу-Тимур, - избирались на 

курултае, после чего из Монголии приходило утверждение их на троне со 

стороны великого хана: ни одного из них не призвали в "метрополию" для 

утверждения. Еще интереснее произошло вступление на трон Бату: его 

избрание на курултае было утверждено даже не Чингис-ханом, а его 

"полномочным представителем" в Улусе Джучи - Тэмугэ-отчигином [21]. 

 Единого титула для правителей Улуса Жошы, кажется, не 

существовало: в разные времена они носили разные титулы, что, 

соответственно, отражало их реальное положение и роль в рамках 

Монгольской империи. 

 Основатель государства Жошы, по некоторым сведениям, носил 

ханский титул и примерно с 1225г. стал соправителем своего отца в западных 

уделах Монгольской империи. Для легитимации факта соправительства 

монгольским правоведам пришлось измыслить прецедент: появилась 

легенда, что соправителем Хабула - первого хана монголов (прадеда Чингис-

хана) был его брат Кажул-багатур. Восточные хронисты именуют Джучи 

ханом; примечательно, что так они называют только тех потомков Чингис-

хана периода единой Монгольской империи, которые управляли всем Еке 



Монгол Улус: Угедэй и Тулуй также названы Рашид ад-Дином ханами 

(поскольку первый был хаганом, а второй в 1227-1229г. являлся регентом), а 

их брат Джагатай ханского титула не имел, несмотря на свою значительную 

роль в политике империи [22] . 

 Выше уже было сказано, что личностный фактор сыграл не последнюю 

роль в статусе Золотой Орды и ее правителей. Поэтому преемники Джучи 

унаследовали его владения, но не ханский титул: Бату, как Чингизид третьего 

поколения, не мог стать соправителем ни своего деда Чингис-хана, ни своего 

дяди Угедэя. Вместе с тем, как правитель правого крыла Монгольской 

империи, он имел право на более высокое положение, чем его ровесники - 

внуки Чингис-хана [23]. 

 Фактически занимая главное место среди удельных правителей 

Монгольской империи, правители Улуса Жоши официально не обладали 

каким-либо титулом, который отличал бы их, например, от правителей 

Чагатаевского Улуса, владений Угедэя или других принцев крови дома 

Шынгыс-хана. Вместе с тем, они обладали более широкими 

административными и судебными полномочиями, нежели вышеуказанные 

правители других уделов [23; 134]. 

 Статус правителей Улуса Жошы вырисовывался и на государственной 

символике. Они имели право издавать ярлыки, иметь собственный монетный 

двор, но в период, когда Золотая Орда официально являлась частью 

Монгольского Улуса, их атрибутика отражала их вассальное положение. Так, 

например, ярлыки, которые выпускали ханы Золотой Орды, в исследуемый 

период времени содержали надлежащее упоминание хана: "Предвечного бога 

силою... покровительством великого хана повеление наше..." [24]. Тоже и 

относилось и к остальным документам дипломатического характера 

ордынских правителей. 

 Таким образом, как Казахстан, объективно является прямым дофином 

Золотой Орды, Россия, вобравшая многое из недр улуса также была ее 

продолжателем. В настоящее время обращение к золотоордынскому 

наследию поможет нам решить целый ряд ключевых проблем в сфере 

идеологии и, шире, строительства гражданской нации в Казахстане. Но 

главным фактором является то, что народ Казахстана обретает целостное 

видение своего прошлого, и строительство единой гражданской нации в 

нашей стране, благодаря которому получит новый импульс. 
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