
ПЛЕМЯ МИНГ В ИСТОРИИ ЗОЛОТОЙ ОРДЫ И 

ПОСТОРДЫНСКИХ ГОСУДАРСТВ 

 

История племени Минг в эпоху Золотой орды никогда не становилась 

объектом исторического исследования. С одной стороны это связано с тем, 

что письменных данных по истории племени Минг в Золотоордынскую 

эпоху осталось очень мало. С другой стороны, это связано с малым 

количеством научных монографий и статей по этногенезу тюркских народов, 

входивших в состав Золотой Орды. Ниже мы постараемся проследить 

историю этого племени в контексте истории Золотой Орды и постордынских 

государств. Очень распространенной является версия о тождестве Мингов и 

Мангытов
1
. По нашему мнению это отождествление слабо аргументировано. 

На основании Дафтари Чингиз-наме считается, что родоначальником 

племени Минг был Минг садаклы (тысячестрельный) Ордач-бек, живший в 

эпоху Чингиз-хана
2
. Кем был Ордач-бек по происхождению не известно. 

Согласно Марии Иванич, Минг Садаклы Ордач-бек получил свое имя за то, 

что он, будучи весьма богатым человеком, брал с собой войско в тысячу 

стрелков из лука
3
. Согласно Кузееву Р.Г. он перекочевал на север после 1358 

года из района Сырдарьи. Также Кузеев Р.Г. предположил, что Ордач-бек это 

Санаклы-хан, который был ханом в улусе Чагатая после Казан-хана (умер в 

1346 году) и эмира Казагана
4
. Здесь стоит отметить, что Чагатаидская 

историография и нумизматические данные не знают хана с таким именем в 

улусе Чагатая. Как известно, после Казагана эмирами были Абдулла и 

Хусейн (сын и внук Казагана), а также Тимур барлас (знаменитый Тамерлан). 

Хан с именем Санаклы абсолютно не известен ни в письменных источниках, 

ни в нумизматических данных. Из сообщений Абулгази, известен уйгур по 

имени Санклы-Син, живший примерно во времена Казагана и Джанибек-

хана: «В те времена, когда Балхан и Мангышлак в Ургенче принадлежали 

справедливому Джанибек-хану, сыну Узбек-хана, Джанибек-хан послал к 

туркменам [человека] по имени Уйгур Санклы-Син с тем, чтобы он 

взыскивал с тех, кто провинился и совершил преступление. Он прибыл в эль и 

прожил [там] один год, и всюду, где оказывались преступники н 

провинившиеся, — взыскивал. У него было много нукеров и рабов. И был у 

него один раб по имени Айаз, который был самым приближенным из всех 

рабов. Провинившиеся туркмены, которые считали, что [все равно] 

лишатся головы своей или скота, собрались все в одном месте, дали Айазу 

много взяток и сказали: “Если ты убьешь своего бека, то мы отдадим тебе 

все — и скот, собранный с одного эля, и птиц, привезенных из каждой юрты. 

Когда бы Джанибек-хан ни послал людей и ни потребовал тебя, мы, народ, 

будем ложиться костьми и погибать, чтобы не выдать тебя. Айаз 

соблазнился большим количеством скота и их сладкими речами и убил 

однажды ночью Санклы-Сина, когда тот спал в беспечности. Из скота 

хозяина Айазу не досталось и козленка. Разграбили те, кто был ближе к 

скоту, где бы он ни находился. Нукеры Санклы-Сина вернулись к Джанибек-

хапу, Айаз [же] остался среди туркмен, живших в горах Балхан, не будучи в 



состоянии уйти от страха. В том году Джанибек-хан ушел к личности 

Аллаха на берегу реки Итил, в городе Сарай. И весь народ эски — потомки 

того Айаза»
5
. 

У Утемыш-хаджи, по мнению Юдина В.П. это Санаклы-Син упомянут 

как Сангусун, человек, который предупредил Узбек-хана о готовящемся 

заговоре
6
. Скорее всего, упомянутые в Башкирском шежире племени Минг

7
 

данные о пребывании Мингов в составе улуса Чагатая являются 

ошибочными. Вполне возможно, что составитель данного Шежире был 

человеком грамотным и был знаком с книгой Абулгази, в которой 

упоминался Санклы-Син, который был по написанию похож на Минг 

Садаклы, что привело к тому, что автор шежире некритически отождествил 

двух не связанных между собой персонажей. 

По нашему мнению Ордач-бек жил в эпоху Чингиз-хана, как сказано в 

Дафтари Чингиз-наме. Ордач-бек служил сначала Джучи, а потом Бату. 

Косвенным подтверждением этому является шежире племени Минг. 

Согласно нему Ордач-бек был предком в 10-ом поколении Казанфар-бия, 

который в 1550-ых годах принял российское подданство
8
. В среднем 

количество лет на поколение равняется 30 годам. То есть, если Казанфар в 

1550-ых годах был взрослым человеком, беком племени Минг, то его предок 

в 10-ом колене Ордач-бек был взрослым человеком в 1250-ых годах. 

Вторым упоминанием племени Минг является известие о том, что Бату 

после «семилетнего похода» на Кипчаков, Русские княжества и Венгрию 

выделил из каучинов (привилегированной части войска) своему брату Тука-

Тимуру (предок династии Казахских, Крымских и Казанских ханов) в 

подчинение четыре племени: Минг, Тархан (другое название монгольского 

племени Килингут), Ушун (племя Майкы-бия уйсуна), Ойрат
9
. После 

Западного похода в 1243 году племя Ордач-бека (с ним или без него) было 

передано в улус Тука-Тимура. Существует пять версий локализации улуса 

Тука-Тимура
10

. Изначально улус Тука-Тимура относился к восточной части 

Золотой Орды (Кок-Орда) и был в подчинении у Орда-эджена (старший брат 

Бату и Тука-Тимура). Позже ему (или его потомкам) были переданы улусы на 

Мангышлаке (Западный Казахстан), Хаджи-Тархан (Астрахань), Вилает ас 

(область асов), а также Крым после 1266 года
11

. То есть где проживали 

данные 4 племени из улуса Тука-Тимура не известно. По нашему мнению 

они проживали в районе Хаджи-Тархана. Исходя из того, что племя Минг 

указано первым в списке четырех племен, можно предположить, что главным 

карачи-беком (советник) Тука-Тимура был человек из рода Минг (либо сам 

Ордач-бек, либо его дети). Аргументов в пользу такой локализации мало, но 

можно отметить два косвенных свидетельства. 

1. Хаджи-тархан получил свое название от имени мусульманского 

святого (Хаджи – человек совершивший хадж в Мекку). По нашему мнению 

здесь тархан в названии города говорит о том, что этот человек был из рода 

Тархан. С учетом того, что этот род был вместе с Мингами в одном улусе, 

логично предположить, что Минги находились в улусе Хаджи-тархан. 



2. Во времена Узбек-хана, сразу после воцарения племя Минг было 

передано Алатаю сиджиуту. Это могло быть свидетельством того, что Минги 

находились рядом с доменом Бату (чуть южнее) и Алатай получил во 

владение не только племя Минг, но весь улус Хаджи-тархан, так как во 

времена Узбек-хана произошла административная реформа, в результате 

которой джучиды лишились власти над отдельными улусами и их место 

заняли родоплеменные вожди.  

Характеризуя племя, бывшее в подчинении у Ордач-бека, стоит 

отметить, что в Монгольской империи «тысячи» были двух видов: тысячи-

хазара, состоявшие из представителей одного племени (они назывались по 

старым родовым названиям, к примеру, мангыт, кият и т.д.) и «сборные 

тысячи», которые состояли из представителей разных племен, собранных под 

началом одного человека
12

. Зачастую имя это человека потом становилось 

названием племени (к примеру, племя Аргын, происходящее от имени 

Аргын). Здесь можно предположить, что племя Минг принадлежало к 

племенам второго типа, так как название племени происходит от прозвища 

(лакаб) родоначальника. Характер появления название племени Минг, очень 

сильно похоже на характер появления названия племени Кырык (Кырк). 

Родоначальником этого племени, скорее всего, был Кырык сонгеле 

(обладатель сорока копей) Булат бахадур из племени Кунграт
13

. 

Следующим упоминанием племени Минг связано с пришествием на 

престол Узбек-хана. Согласно Утемыш-хаджи, Узбек-хан провел 

административную реформу, забрав все улусы у джучидов и передав их 

племенным бекам. Также Утемыш-хаджи отмечает, что племя Минг было 

передано в управление Алатаю сиджиуту: «И Алатаю он также выделил эль, 

состоявший из племени Минг, которое знаменито. Говорят среди узбеков: 

“Выделил он Исатаю [кошун], а Алатаю отдал [племя] Минг”. Суть [этого] 

— такова, [как изложено]»
14

. Таким образом, правителем племени Минг стал 

Алатай сиджиут, приближенный Узбек-хана. 

Как известно, племя Минг указывается первым в ряду «узбекских 

племен»
15

. Ранее в советской историографии считалось, что татары и 

«кочевые узбеки» это два разных народа, которые проживали в Западной и 

Восточной частях Улуса Джучи. Ранее мы выдвигали точку зрения на то, что 

и «Узбек» и «Татар» времен Золотой Орды были всего лишь экзоэтнонимами 

(внешними названиями) всего кочевого населения улуса Джучи
16

, а 92 

«узбекских племени» это результат административной реформы Узбек-

хана
17

. При этом кочевое население в первую очередь имело родоплеменную 

идентификацию (делилось на рода, вместо общего самоназвания, на первое 

место выходили племенные самоназвания). Таким образом, племя Минг было 

одним из 92 Золотоордынских племен. После распада Золотой Орды, племя 

Минг, а точнее ее подразделение Сарай-Минг фиксируется в Большой 

Орде
18

. Возможно, это подразделение племени Минг было предками для 

башкир из рода Сарайлы-Минг. В конце XV - первой половине XVI века 

племя Минг оказалось в разных частях бывшего улуса Джучи. Одна часть 

оказалась среди башкир, образовав к XVIII веку 12 подразделений: «Суби-



мин, Кырколе-мин, Яиксыбы-мин, Куль-иль-мин, Асылы-мин, Ногай-мин, 

Миркит-мин, Уршак-мин, Илекей-мин, Кубоу, Саралы, Яик-мин»
19

. 

Башкирские Минги оказались на территории современной Башкирии не 

позднее 1470-80-х годов, так как согласно Шежире племени Табын, те 

прибыв во времена ханов Ибака и Шейбака из Сибири (1480-90-ые годы), 

застали в этих землях Мингов: 

«Асади-бей и Шикарли-бей жили в Сибири, в подчинении у ханов Ибака 

и Шибака, бывших в родстве с Чингиз-ханом. Ханы задумали убить обоих 

беев. Но человек одного из ханов предупредил их: «Бегите — иначе не уберечь 

вам своих голов, пропадете зря». Асади-бей с Шикарли-беем сели на коней и 

поспешили прочь, ханы отправили слуг в погоню за ними, однако те их не 

догнали. Асади-бей и Шикарли-бей бежали на запад и прибыли в Катайский 

край. Катайские башкиры их не приняли, и они направились вниз по течению 

Инзера, а потом вдоль берега Агидели. Наконец между Агиделью и Кара-

Иделью (рекой Уфой), на острове озера Карлок повстречали они людей, у 

которых справились о житье-бытье. «У нас одиннадцать родов, - ответили 

им, - а называемся мы - минцы». У минских беев попросили беглецы землю во 

владение: от Агидели и озера Юва(лы)-Куль до устья реки Кугака (Куганака), 

что в Стерлитамакском уезде. А у минских башкир весь скот — и лошадей, 

и коров — угнали калмыки, потому отдали они эту землю беям вместе с 

речками, впадавшими в Агидель. Асади-бей и Шикарли-бей за землю отдали 

минцам много скота, после же, взяв в жены девушек из Минского рода, 

стали управлять здешним Табынским краем»
20

. 

Также существуют потомки Мингов (потомки Казанфар-бия) и среди 

казанских татар
21

. 

В начале XVI века Минги входили в состав войска Шейбани-хана при 

завоевании Мавераннахра. Около  1710 года в Коканде появился правитель 

Шахрух-бий, происходивший из племени Минг. Он стал основателем 

династии Кокандских ханов
22

. Хотя также известно, что во времена 

правления казахского хана Каипа в 1716 году Мингские беи Ферганы были у 

него в подчинении
23

,  но видимо уже при вторжении джунгар (1723 год), 

кокандские Минги перестали быть зависимыми от казахских ханов. Из  

династии кокандских Мингов вышла Махлар-айим (1792-1842), известная 

как классик узбекской поэзии Надира
24

. Дедом Шахруха был Хаджи-хан, 

Надира же являлась прапраправнучкой Хаджи-хана по боковой линии. К 

основной линии потомков Хаджи-хана относились Кокандские ханы
25

. 

В XIX веке в Узбекистане Минги вместе с юзами и кырками были 

известны под общим названием Марка. Бухарские Минги вместе с юзами и 

кырками сидели по левую сторону от бухарского эмира, соперника 

Кокандских ханов. Минги жили на Юго-Востоке Заравшана, в бассейне 

Амударьи около Гиссара и Балха, а также в Кокандском ханстве. По 

переписи 1920 года Минги были второй по численности родо-племенной 

группой узбеков в Самаркандском уезде и насчитывали около 38 тысяч 

человек
26

. Союз племен Марка в 20-ые годы XX века насчитывал 82786 

человек и 112 родовых и более мелких подразделений
27

. 



Узбеки-Минги Зеравшанской долины делились на 3 больших рода, 

которые в свою очередь делились на более мелкие рода: 

1. Тугали (ахмат, чагир, туйи намоз, окшик и др.). 

2. Боглон (чибли, кора, мирза и др.). 

3. Увок тамгали (алгол, чаут, жайли, урамас, тукнамоз, киюхужа, ярат). 

Род тугалы был бекским
28

. 

Говоря о башкирских Мингах, стоит отметить, что помимо потомков 

Ордач-бека, среди Мингов проживали и люди другого происхождения. К 

примеру, Худайбирдэ был оставлен ногайцами и стал предком для рода 

Ногай-Минг
29

, черемис Кутлуш, записал себя сыном Сарбая, из племени 

Минг, стал также предком некоторых людей из деревни Балгажи
30

, 

Миякинского района
31

. 

Подводя итоги статьи, стоит отметить, что изначально род Минг 

появился как военный отряд лучников подчиненный Ордач-беку, который 

жил во времена Чингиз-хана, Джучи и Бату. Бату передал данный отряд 

(племя Минг) в подчинение к родному брату Тука-Тимуру, чей улус 

предположительно находился в Хаджи-Тархане (Астрахань). При хане 

Узбеке племя Минг было отобрано у потомков Тука-Тимура и передано 

Алатаю сиджиуту, соратнику Узбек-хана. Во время гражданских войн в 

Золотой орде племя Минг мало себя проявляло. Во второй половине XV века 

племя входило в состав Большой Орды. После разгрома Большой орды часть 

племени оказалось в Ногайской Орде, а часть ушла вместе с Мухаммедом 

Шейбани на покорение Средней Азии. Минги, бывшие в составе Большой и 

Ногайской Орды в XV-XVI веках, вошли в состав башкир и казанских татар, 

также приняв подданство Российского царя. Среднеазиатские Минги 

оказались разделены на две группы. Первая часть смогла захватить власть в 

Ферганской долине и основать Кокандское ханство с династией Мингов во 

главе. Вторая часть служила Бухарским эмирам из рода Мангыт. В XIX веке 

обе части среднеазиатских Мингов вошли в состав Российской империи. 

 

Сабитов Ж.М. 
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