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фоне. здесь наверняка сказался опыт первых художественных впечатлений, поскольку Штилер 
родился в городе Майнце в семье гравера. 

Энгр-портретист слыл большим виртуозом в выборе амплуа модели: романтичный Гу-
рьев, предельно земной «будда буржуазии» Бертен… Такой же подход мы наблюдаем у Шти-
лера: классицистичный Гете, с чертами лица в духе античных камей, почти драматический 
Бетховен в резком динамичном наклоне головы. А в портрете Гумбольдта, при всей его 
«архаично-парадной» трактовке уже сквозь классицистическую форму подачи модели в «гово-
рящем» окружении уже проглядывают ростки бидермайера. Слишком гладкая, почти иллюзор-
ная манера письма, которую называют «предчувствием дагерротипа», уже настроена на вкусы 
среднего класса. На мой взгляд, это несколько противоречит характеру личности Гумбольдта, 
что, впрочем, не умаляет достоинств портрета.

Любопытно, что к исследованию данного произведения я приступила не в преддверии 
конференции,но гораздо раньше, поскольку в фондах Тюменского музея хранится «Портрет 
неизвестного» за авторством А. Тыранова под вопросом. Подпись латиницей и нехарактерная 
для данного мастера манера письма заставляют предположить, что он написан под явным вли-
янием традиций немецкого бидермайера, которые просматриваются в Штилеровском портрете 
А. Гумбольдта. Вполне возможно, что мечты ученого о государстве без границ для науки уже 
частично присутствовали в творческой среде, где влияние немецкой живописной школы на 
русскую живопись данного периода наиболее ощутимы.
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неожиданные ТЮркизмы  
на карТе западной сибири

Аннотация. Применение отдельных групп методов исторического исследования может привести к 
неожиданным выводам. Например, о том, что Тюмень названа в честь Тумене-хана, основателя Тюрк-
ского каганата. Для повышения достоверности выводов необходима триангуляция, или подтверж-
дение тремя независимыми методами. Отдельно обосновывается необходимость заимствования из 
системной инженерии функциональных моделей. Вкратце показана функциональная модель «сухопут-
ная дорога из Китая в северную Европу».
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Тюмень возникает на страницах истории из ниоткуда и сразу. Уже по значку, обозначаю-
щему «Singui» на Каталонском атласе 1375 года, видно, что это некий важный город. Еще че-Singui» на Каталонском атласе 1375 года, видно, что это некий важный город. Еще че-» на Каталонском атласе 1375 года, видно, что это некий важный город. Еще че-
рез полвека Тура оказывается столицей государства Абу-л-Хайра, объединившего восточный 
Дешт-и-Кипчак. С 1481 года хан Ибак претендует на то, чтобы управлять из Тюмени всей зо-
лотой Ордой [16, с. 80–82].

Откуда взялся этот феномен? Ведь у большинства историков читается между строк 
убежденность, что ничего интересного в Тоболо-Иртышье происходить не могло. В науч-
ных трудах можно встретить даже тезис о «неудобно расположенном в плане геополитики и 
экологии Искере» [12, с. 135]. Тем не менее наблюдаются странности, которые не совпадают 
с ожиданиями.

Вот клан буркут, к которому ряд исследователей относит Тайбугу, легендарного основате-
ля Чинги-Туры [17, с. 108–109]. Очевидно, что клан назван в честь тотемного животного,  
а именно орла или беркута (казах. bürküt, монг. bürgüd, тюрк., чагат. börküt, вост.-тюрк. и тат. 
birkut) [22, с. 157]. Излишне говорить об огромном значении орла (он же тюркское божество 
Буркут-Ата и среднеазиатский святой Бурх) в геральдике, нумизматике, религии и медицине 
как тюркских народов, так и в мировом масштабе, ведь это сделано уже в специальных работах 
[2, с. 13–21, 25–40; 9, с. 82–126]. Напрашивается вывод, что такой тотем должен был выбрать 
для себя очень амбициозный клан. Насколько вероятно, что улус такого клана окажется в неу-
добно расположенном месте? 

Другой момент. В Таджикистане была записана одна уничижительная для пророка Мусы 
(Моисея) легенда. Была засуха, и люди попросили пророка помолиться о дожде. Однако его 
молитвы не доходили до Бога, и однажды небесный голос подсказал Мусе идти к горе Тур, где 
найти предающегося медитациям Бурха. Просьба Бурха оказалась услышана Богом, и люди 
получили долгожданный дождь [18, с. 240–241]. 

Было бы заманчиво провести параллели между горой Тур и спускающейся с Уральских 
гор рекой Тура, на которой возвел город представитель клана буркут. Однако убедительнее вы-
глядит взаимосвязь горы со страной Туран. И тут уместно замечание Илимбетовой, что отно-
шение к орлу было одной из точек противоречий между принявшим зороастризм Ираном и 
сохранившим верность традициям Тураном. Если туранцы обожествляли орла, то иранцы при-
числяли его к демоническим силам [9, с. 116]. 

К чему здесь разговор о горе Тур и Туране? К тому, что иногда источники локализуют Ту-
ран в Тоболо-Иртышье. В частности, из «Родословной тюрок» Абу-л-Гази следует, что Кучум 
был последним шибанидским ханом в Туране, и вследствие похода Ермака русские завладели 
то ли всем Тураном, то ли большей его частью [21, с. 156] [20, с. 123–133]. Согласно И. И. за-
валишину, в грамоте 1470 года к Ивану III тюменский хан Ибак называл себя царем Туранским 
и Сибирским [8, с. 211]. Отождествление Турана с Сибирским ханством можно встретить  
у целого ряда учёных конца XVIII — начала XX веков, в том числе зарубежных [7, с. 231; 23, 
с. 78; 25, p. 16; 29, p. 60]. Очевидно, их мнение было обусловлено авторитетом Г. Ф. Миллера, 
выступавшего редактором первого русского перевода книги Абу-л-Гази. 

В данном случае этимология слова «Туранский» прозрачна. Ведь Тюмень стоит на реке 
Тура, а в сочинениях центрально-азиатских авторов словом «Тура» иногда названы и город,  
и регион. Относительное прилагательное от Туры может иметь форму «туринский» (как сей-
час) или форму «туранский» (гипотетически). Население региона называлось словом «туралы», 
и Х. Ч. Алишина выдвинула версию, что туралы в древности могло звучать как туранлы — 
«житель Турана» [1]. 

Насколько тюменский Туран идентичен классическому Турану? В. Ф. Минорский в «Эн-
циклопедии ислама» сперва обсуждает ту версию, что этимология слова «Туран» восходит  
к упоминаемому в «Авесте» имени собственному Türa или Tura. Иначе говоря, и «Туранский», 
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и «Туран» в конечном счете происходят от одного и того же слова «Тура», означающего в обоих 
случаях имя собственное. Правда, сам автор склоняется к тому выводу, что значение Турана 
как страны тюрков правильнее вести от имени «Тур» — так звали сына Фаридуна (Траэтаоны) 
из «Шахнаме» [27, p. 878–880]. 

С последним можно было бы согласиться, если бы не еще одно совпадение: имя основате-
ля Тюркского каганата (552 год) очень сильно похоже на слово «Тюмень». Абу-л-Гази называет 
его Тумене-ханом [21, с. 58–60], Н. Я. Бичурин использует форму Тумынь [5, с. 227–228], од-
нако Л. Н. Гумилев почему-то восстанавливает имя кагана как Бумын [6, с. 29, 518]. 

Имелись еще ханы со схожими именами. Во-первых, несовершеннолетний хан западных 
тюрков Нигю Чуло-Хан Дамань (604–612 годы) [5, с. 279–283], имя которого Л. Н. Гумилев 
восстанавливает как Таман [6, с. 522]. Во-вторых, хан огузов Туман, правивший примерно в  
IX веке, о котором упоминают Рашид ад-Дин и Абу-л-Гази. Его правление длилось всего не- веке, о котором упоминают Рашид ад-Дин и Абу-л-Гази. Его правление длилось всего не-
сколько месяцев, и он примечателен лишь тем, что являлся современником Коркута-аты, ле-
гендарного покровителя тюркских шаманов [19, с. 8]. При этом А. Н. Кононов, специалист по 
тюркскому языку и переводчик «Родословной туркмен» Абу-л-Гази, поясняет в примечаниях, 
что туман~тюмень [11, с. 94].

Могло ли быть так, что Тюмень названа в честь кого-то из этих ханов? Для тюркоя-
зычного мира традиция называть населенные пункты в честь незаурядных личностей — не 
редкость. Вспомним, как буквально на наших глазах казахскую столицу Астану переиме-
новали в Нур-Султан. Или череду переименований города Тараз. Существовала ли такая 
традиция в древности? По крайней мере, Центральной Азии она была знакома. Ведь из-
вестно о городе Александрия Эсхата (ныне Худжанд, Таджикистан), названном в честь 
Александра Македонского, а также об Антиохии заяксартской (Ташкентская область, 
Узбекистан), получившей название в честь Антиоха I Сотера. Учитывая выдающуюся роль 
хана Тумене в создании Тюркского каганата, он вполне заслуживал города, названного в 
свою честь. 

Я отдаю себе отчет, что гипотеза о связи названия Тюмени с именем жившего в VI веке 
тюркского хана значительно удревняет историю города и расширяет географию Тюркского 
каганата. Хотя она нисколько не противоречит утверждению Л. Н. Гумилева, что Сибирь 
была известна тюркам уже в V веке, и это отразилось в титулах каганов Шибир-хана Тюрк-
шада (608-619 годы) и Кюлюг Сибир-хана (630–631 годы) [6, с. 179, 381, 521].

Вместе с тем гипотеза позволяет решить две проблемы. Во-первых, благодаря ней обрета-
ет фундамент легенда о том, что Чинги-Тура названа в честь Чингисхана (а ее придерживался 
академик Г. Ф. Миллер [15, с. 40–45]). Ведь одно дело назвать в честь великого императора не-
значительный город на краю цивилизации. И совсем иная мотивация, когда переименование 
идеологически закрепляет победу монголов над тюрками (вспомним, как в СССР переимено-
вали Кенигсберг в Калининград). 

Во-вторых, два названия города находятся в употреблении одновременно. Для Восточной 
Европы это Тюмень; пример — Тюменские ворота в старом, до взятия русскими, Казанском 
кремле [3, с. 88]. Вероятно, как раз через казанских татар это название попало в русские лето-
писи, а затем в европейские карты. А вот сибирские татары [15, с. 44], авторы из Центральной 
Азии [14, с. 16, 96, 138, 493, 513; 21, с. 122] и Каталонский атлас [4, с. 143, 152] использует на-
звание Чинги-Тура (оно же Чимги-Тура, Цимги-Тура, Тура или Чинги).

Почему два названия фигурируют одновременно? Можно понять, из-за чего поляки го-
ворят Гданьск, а немцы Данциг — разные языки плюс политические причины. Но средневе-
ковые тюрки Поволжья и Центральной Азии говорили на общем языке. значит, ответ лежит 
в области политики. Ведь если русские эмигранты первой волны говорят «Петербург» 
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(город Петра), а советские коммунисты — «Ленинград» (город Ленина), политическая подо-
плека очевидна. 

Однако в чем может заключаться политическое противоречие между названиями «моё до-
стояние» (перевод слова «тюмень» по И. И. завалишину [8, с. 211]) и «дерновая крепость» 
(как перевел «цымгэ-туру» И. В. Белич [4, с. 143, 147])? Ни в чем. И совсем другое дело, когда 
разногласия обусловлены отношением к историческим фигурам. 

Итак, имеем следующее. В Тоболо-Иртышье обосновался клан с амбициозным названием 
буркут, вплоть до обретения здесь улуса. Там же иногда локализуется известный термин «Ту-
ран». Название Тюмени обладает схожестью с именем основателя Тюркского каганата Тумене-
хана, в то время как второе название, Чинги-Тура, по легенде связано с именем основателя 
Монгольской империи Чингисхана. 

Достаточно ли этих фактов для вывода о том, что Тоболо-Иртышье играло в Средние 
века более важную роль, чем считается традиционно? Разумеется, нет. В социальных науках 
принят такой метод оценки данных, как триангуляция. Он означает, что выводы можно  
делать только на основе данных, которые получены тремя независимыми способами [28,  
p. 892]. Следовательно, к нашим лингвистическим упражнениям необходимо добавить еще 
два метода.

Помимо традиционных, я хочу привлечь внимание к такому методу, как моделирование. 
По утверждению И. Д. Ковальченко, теоретико-методологические проблемы моделирования 
исторического развития еще не получили должной разработки [10, с. 374]. значит, имеет смысл 
высказаться по этому вопросу.

Как мне кажется, моделирование должно базироваться не на математике, а на системной 
инженерии, ибо именно в последней модели играют решающую роль. В начале разработки 
любой системы создается функциональная модель. Поясню на примере. При взгляде на карту 
понятно, что Тоболо-Иртышье лежит на самом коротком сухопутном пути из Китая в бассейн 
Балтийского и Белого морей. Данная дорога должна проходить через Турфан, Урумчи, горный 
проход Джунгарские ворота. затем два варианта. По одному — выйти к Иртышу в районе 
между Усть-Каменогорском и Семеем и двигаться по течению вниз. По другому — через Кара-
ганду до реки Ишим. Оба варианта соединяются в Екатеринбурге, далее путь продолжается на 
Пермь и Киров. 

Если у людей есть потребность перемещать товары между Китаем и бассейном Балтики 
по суше, они будут использовать именно эту дорогу, с отклонением до 200 км в ту или иную 
сторону. Могут меняться перевозимые грузы (от шелка до пуховиков), типы транспорта (от 
верблюдов до седельных тягачей), то есть конкретные воплощения дороги. Но ее функционал 
будет неизменен на протяжении тысячелетий. Так и есть: Н. Л. Членова обнаруживает суще-
ствование элементов этой трассы еще в VIII–VII вв. до н.э. [24, с. 4–42]. То есть перед нами 
функциональная модель, которую можно назвать «сухопутная дорога из Китая в северную 
Европу». 

Данные археологии, лингвистики и т. д. должны создавать понимание когда, почему и в 
каких условиях функционировала модель. Как это отражалось на прилегающих территориях. 
Ответом на эти вопросы применительно к Тоболо-Иртышью я намерен посвятить следующие 
публикации. 
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