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Аннотация
В книге исследуются наиболее значимые миграции и завоевания кочевников

северных степей XIII – XIV вв., их образ жизни, культура, обычаи, верования и быт. Начатые
Чингисханом завоевательные походы, прокатившиеся мощным потоком по Азии и Европе,
позволили образовать огромную монгольскую державу, диктующую на протяжении долгого
времени свою волю другим народам.
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ПРЕДИСЛОВИЕ

 
Интересоваться монголами я начал еще в детстве, прочитав о них в «Очерках истории»

Г.Дж. Уэллса – в книге, которую современники часто ругали за то, что в ней не упоминались
принятые в то время концепции. Меня всегда поражали размах и скорость походов, кото-
рые монголы предпринимали до изобретения огнестрельного оружия и задолго до изобре-
тения современных средств транспорта. Поэтому я изучил все наиболее значимые миграции
и завоевания кочевников северных степей, исследовал их образ жизни. Без такого интереса
к монгольской истории в ней трудно выделить что-либо, кроме разрушений, которые я на
последующих страницах старался не преувеличивать. Я попытался описать эпоху владыче-
ства монголов с их собственной точки зрения, а не как мрачный промежуточный период
истории Китая, Ирана или России.

Книга выходит в серии, посвященной археологии, но в ней представлено значительно
меньше сведений о материальных остатках культуры описываемого народа, чем в других
книгах серии. И это не случайно. Степные кочевники – монголы оставили после себя гораздо
меньше, чем, скажем, скифы или сарматы. Кроме того, монголы старательно скрывали следы
захоронений своих правителей. В эпоху их владычества местные жители того или иного
региона продолжали не только сочинять литературные произведения на своих языках, но и
заниматься изобразительным искусством, строить здания в привычном стиле, хотя, конечно,
в результате монгольского завоевания в их искусстве появились и некоторые особые черты.
Поэтому эти объекты и произведения нельзя назвать вполне монгольскими и на страницах
моей книги они не показаны. Лучше всего повседневную жизнь монголов эпохи завоева-
ний (что и является основной темой сочинения) иллюстрируют находки на местах раскопок
Каракорума в Монголии и Сарая-Берке на Волге.

Но представить себе жизнь и быт монголов, как в степях, так и за их пределами,
помогает не только археологический материал. Существует много произведений искусства
– китайского, персидского и даже европейского, – которые подробно изображают монголь-
ские шатры, одежду, доспехи, оружие и лошадей. Особенно примечательны в этом отно-
шении миниатюры средневековых рукописей, которые и приведены здесь в качестве иллю-
страций. Эти миниатюры можно дополнить сведениями из описаний Карпини, Рубрука и
Марко Поло. Им, европейцам, многое в повседневной жизни монголов казалось странным
и непривычным, и путешественники старались записывать все, что видели. Благодаря всем
этим источникам мы получаем более или менее полную картину монгольского быта XIΠ-
XIV веков.
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ВВЕДЕНИЕ

 
Эта книга не является полной историей монголов с древних времен до наших дней.

Основная ее тема – описание событий, благодаря которым монголы заняли свое место в
истории человечества, а именно завоеваний XIII века. Но следует уделить внимание также
происхождению монголов и судьбе государств, на которые поделилась их империя, до тех
пор, пока ими правили монгольские ханы. Жизнь Тимура, который был монголом, но не из
царского рода, сама по себе здесь не рассматривается, хотя упоминается о влиянии, какое
он оказал на монгольские государства того времени. Общая цель повествования – показать
завоевания монголов, которые словно могучим потоком прокатились по всему миру, и как
затем этот поток разделился на отдельные течения, замедлил свой ход, а позже и вовсе пре-
вратился в лужицы и болотца. В последней главе мы возвращаемся на историческую родину
монголов, чтобы вкратце показать, какие изменения происходили в Монголии, по мере того
как русские и китайцы расширяли свои границы. Но поздняя история монголов лежит за
пределами нашего повествования; о современной республике Монголия не рассказано вовсе.

Театр действия описываемых событий велик, поскольку в XIII и XIV веках монголь-
ские войска вели войны в различных уголках мира, от Маньчжурии до Палестины и от Явы
до восточной Германии. И при этом они почти не пользовались кораблями, если не счи-
тать тихоокеанского побережья Азии. Во время пика их могущества в XIII веке перемены в
одной части света быстро отзывались в другой – и это задолго до изобретения современных
средств связи. Их систему коммуникации можно отнести к замечательным достижениям.
Прежде чем говорить о завоеваниях, нужно должное внимание уделить их войскам, дисци-
плине, стратегии и тактике, оружию и снаряжению воинов. Кое-что следует сказать также и
о социальной структуре монгольского общества, и о материальной культуре монголов. Мно-
гое в своей повседневной жизни они унаследовали от общей традиции кочевников восточ-
ноазиатских степей, но некоторые коренные перемены ввел один монгольский вождь, чье
имя известно любому, – Чингисхан.

Наиболее значительные шаги монголы сделали в области ведения войны; их влияние
на оседлых жителей завоеванных территорий не столь велико, хотя поначалу монгольское
нашествие казалось ужасной катастрофой. Но в общемировом масштабе их давление ощу-
тимо. Монголы не были ни первыми, ни последними кочевниками, стремившимися завое-
вать цивилизованные страны, но именно они предприняли самую решительную попытку
навязать свою власть всем остальным народам. После их неудачи кочевничество перестало
быть серьезной альтернативой оседлому образу жизни не только правителей, но и большей
части населения.

Так как монголы воевали и правили во многих странах, то свидетельства их истории
многочисленны и разнообразны. Уже второе поколение завоевателей оставило свои соб-
ственные письменные источники. По стандартам современной науки, историю монголов
невозможно серьезно изучать не только без общего знания истории, этнологии и геогра-
фии, но также и без учета документов, написанных на монгольском, китайском, японском,
бирманском, турецком, персидском, армянском, грузинском, сирийском, греческом, араб-
ском, русском, латинском, французском и итальянском языках в их средневековых формах.
Конечно, не найдется такого ученого, который в совершенстве владел бы всеми этими язы-
ками. Поэтому исследователю приходится полагаться на переводы и комментарии. Помимо
письменных источников, ценные сведения представляют археология и произведения искус-
ства.

Кое-какие сведения историки получают во время раскопок поселений в Крыму, на
месте Старого и Нового Сараев (столиц Золотой Орды на Волге), а также Каракорума в Мон-
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голии. Раскопки в издавна густонаселенных городах Китая и Ирана не дают особо много
находок именно монгольского периода, но по крайней мере в Китае найдено несколько над-
писей, уточняющих образ жизни высокопоставленных монгольских чиновников. В разных
частях Азии находят довольно большое количество различных монгольских монет. Китай-
ские, индийские и тем более персидские картины и миниатюры точно передают внешний
вид монгольской одежды и доспехов, изображают военные лагеря монголов и их жизнь при
дворе. Временами среди европейских и японских произведений искусства также встреча-
ются изображения монголов.
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Глава 1

МОНГОЛЫ И ТРАДИЦИИ КОЧЕВНИКОВ
 

Страна, которую сейчас называют Монголией, была родиной кочевников за много сто-
летий до того, как мир узнал о монголах. Она входит в особую полосу степей Северного
полушария, которые простираются от Венгрии до Маньчжурии южнее лесной полосы. С
юга, в отличие от западных степей, ее не ограничивают ни внутренние моря, ни горы, а всего
лишь пустыня Ордос и возделанные земли Китая в среднем течении реки Хуанхэ.

Территория между горной системой Большой Хинган, отделяющей степь от Маньчжу-
рии на востоке, и Алтаем, Тянь-Шанем и вкраплениями пустынь на западе, поделена с севера
на юг на три части.

Северная часть, прилегающая к Саянам, Алтаю и другим горным хребтам у Байкала,
состоит из покрытых лесом гор и плодородных равнин, пересеченных многочисленными
реками и озерами, принадлежащими бассейну реки Селенги, которая впадает в Байкал, а
также бассейнам рек Шилка и Керулен-Аргунь, которые далее образуют Амур. Центральная
часть охватывает пустыню Гоби, шириной в 700 миль с севера на юг и 1200 миль с востока на
запад. Южная часть опять-таки представляет собой равнины, пересеченные двумя неболь-
шими горными хребтами к северу от Хуанхэ, причем по южному хребту проходит Великая
Китайская стена. В целом же вся территория представляет собой плато на высоте в среднем
3000 футов над уровнем моря. Здешний климат, за исключением крайних северных областей,
особенно засушливый, а разница температур летом и зимой больше, чем в других степях.

Предполагается, что особенности климата этой и других частей Северо-Западной Азии
привели к образованию так называемого монголоидного типа, распространившегося во мно-
гих других регионах. Наиболее характерная черта данного типа – довольно толстая желто-
ватая кожа с меньшим, чем у других рас, количеством пор, волосяных мешочков и саль-
ных желез и более глубоким расположением нервных окончаний, так что тело не так сильно
теряет тепло на холоде и влагу на жаре. Но местное население никогда не принадлежало
исключительно к одному типу; во все времена существовали примеси европеоидной расы с
более густым и разнообразным волосяным покровом.

Хотя разница в физическом отношении между северными китайцами и монголами не
столь уж велика, между ними издавна наметилась разница в культуре. Свидетельством тому
могут стать хотя бы языки, поскольку китайский язык, по всей видимости, никак не связан
с алтайскими, к которым причисляют монгольский. Алтайские языки, вероятно, зародились
далеко от северо-западной долины нижнего течения Хуанхэ, откуда происходят китайцы, и
на них сначала говорили племена, занимавшиеся охотой в северных лесах. Их разделяют
на три основных семьи: тюркскую, монгольскую и тунгусскую, в порядке расположения с
запада на восток. Такая последовательность до сих пор наблюдается там, где народности
остались в лесах или рядом с ними, но на открытой степи все перемешалось в результате
миграций и завоеваний.

Разнице в языках соответствует разница между кочевниками и земледельцами,
что отразилось в традиционно пренебрежительном отношении китайцев к монголам и,
наоборот, монголов к китайцам и другим оседлым народностям. Без общего представления
об истории кочевого образа жизни, в особенности связанного с коневодством, невозможно
понять историю монголов.

Кочевой образ жизни в степях не развился непосредственно из первобытно-охотни-
чьего, как считали раньше, благодаря приручению овец, крупного рогатого скота и лошадей,
которые до этого служили добычей.
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В настоящее время предполагается, что земледельцы в степях появились раньше кочев-
ников и что, когда земледелие постепенно распространялось из Западной Азии, с ним вме-
сте шло и скотоводство. Сначала существовала смешанная экономика, основанная на выра-
щивании культурных растений и на разведении домашних животных, причем скотоводство
оказалось более выгодным на открытых равнинах. Позже некоторые племена полностью
специализировались на скотоводстве, покинули насиженные места и принялись кочевать с
одного пастбища на другое. Они сохранили такие традиционные навыки, как сооружение
жилищ, повозок, изготовление металлических изделий, но образ их жизни и интересы стали
совершенно иными по сравнению с образом жизни и интересами земледельцев.

В западных степях, где эти процессы происходили в 3 – 2-м тысячелетиях до н. э.,
кочевниками стали народности европеоидного типа, которые некогда были земледельцами,
воспринявшими достижения цивилизаций Западной Азии. Позже, во 2-м тысячелетии до н.
э., кочевники стали регулярно ездить на лошадях, особенно во время войны, а после 1000 г.
до н. э. по всем степям распространились всадники, любимым оружием которых был лук.
Некоторые из них достигли Джунгарии и Алтая, а также равнин к северу и югу от Гоби.
Там они встретили монголоидные племена, которые, по крайней мере на севере, не имели
никаких или почти никаких контактов с земледельцами или цивилизациями. Большинство
северных монголоидных племен прежде вело охотничье-собирательский образ жизни, и они
непосредственно стали кочевниками и всадниками. По жестокости и свирепости они пре-
взошли своих учителей.

К 400 г. до н. э. в китайских источниках упоминаются конники, которые заставили
китайцев отказаться от колесниц и самим развить конницу. Постепенно граница на севере
Китая между земледельцами и кочевниками становилась более четкой, и в последние века
до нашей эры китайские государства принялись сооружать защитные стены – преимуще-
ственно для сдерживания кочевников.

Приблизительно тогда же, когда сильнейшее царство Цинь покорило окружающие цар-
ства и объединило их, стало происходить объединение кочевников в большие группы пле-
мен. И наконец, династия Хань, сменившая династию Цинь в конце III в. до нашей эры,
встретилась с сильным соперником в лице племенной конфедерации (или империи) гун-
нов («сюнну»), которыми руководили вожди, носившие титул «шань-ю». Гунны заложили
основы культурной традиции, которые переняли многие кочевники, в том числе и (в нема-
лой степени) монголы.

В подчинении у шань-ю находились так называемые «мудрые цари» Правый и Левый,
то есть главнокомандующие западного и восточного флангов при построении войска лицом
на юг. Их власть простиралась не только на военные отряды, но и на постоянные группы
племен. Титулы этих военачальников и других командующих передавались по наследству
в семьях благородного происхождения. Каждой группе подчиненных был выделен отдель-
ный участок для пастбищ. Армия делилась на войска по 10 000 всадников, которые, в свою
очередь, состояли из отрядов в 1000, 900 и 10 всадников. Воинами считались все мужчины
подходящего возраста. В тактике часто использовались засады, когда часть отрядов изобра-
жала отступление и завлекала врага в ловушку.

Китайские историки писали, что в военное время гунны скачут на лошадях и зани-
маются стрельбой из лука, а в мирное время им нечего делать, тогда как китайцы в мир-
ное время работают, а к военному времени они не подготовлены. Кочевники ели мясо, пили
молоко и носили шкуры домашних животных; они требовали дань от китайцев зерном и
шелком и, если этого оказывалось недостаточно, затаптывали поля копытами своих лоша-
дей. Когда отцы умирали, сыновья брали себе в жены приемных матерей (было распростра-
нено многоженство), а братья женились на вдовах своих умерших братьев. Точно так же
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китайцы описывали и монголов тысячу и более лет спустя. Можно найти много подобных
совпадений.

Позднее «империи» тюрков следовали тому же образцу. Время от времени часть Север-
ного Китая попадала под власть гуннов, тюркских тоба, монгольских киданей, основавших
династию Ляо в 937 г., и тунгусских чжурчжэней, вытеснивших киданей и основавших в
1135 г. династию Цзинь.

Но никто из них не смог покорить Китай полностью, как это удалось сделать монголам
в начале XIV в., а после них маньчжурам – в XVII в. Самой большой силой в степи до мон-
голов можно назвать различные формы государственных образований тюрок в VI – VII вв. н.
э., которые почти на равных противостояли великой китайской династии Тан, но никогда не
вступали в длительные военные действия. Центр тюркского влияния располагался обычно к
северу от Гоби в бассейне реки Орхон, притока Селенги, то есть в том же регионе, где мон-
голы основали свою столицу Каракорум. Их войска также делились на тысячи и десятки, а
ханы считали себя избранниками Неба и предводителями всех кочевников, как это явствует
из древних надписей, найденных в долине Орхона.

Многие термины социальной и военной организации монголы заимствовали у своих
прежних правителей, тюрок. Для примера можно привести такие слова, как «орду» («орда»),
означающее большой лагерь с палатками главных военачальников, или двор правителя;
«тюмен» («тумен»), означающее «десять тысяч», особенно военный отряд из 10 000 всад-
ников и группу населения, откуда производили их набор; «хан» – верховный правитель
и «хатун» – его супруга или высокородная госпожа; «дархан» – свободный человек или
небольшой вождь; «улус» – группа людей или племен. Без таких слов монгольская история
немыслима.

Китайцам было известно о монголах за столетия до того, как те стали представлять
собой угрозу. Исторические хроники династии Тан VI в. упоминают их под именем «мэн-у»
среди других северных народностей, которые все вместе назывались «шивэй». Мэн-у оби-
тали на южном берегу реки Шицзянь, которая вытекала на восток из озера Куйлунь; это,
вероятно, была река Аргунь, вытекающая из озера Улюнгур. Шивэй брили головы, запря-
гали в повозки быков и жили в хижинах, покрытых войлоком, или в палатках, перевозимых
в повозках, как это делали тюрки. Они делали седла из травы, а в качестве поводьев исполь-
зовали веревки. У них было мало лошадей и совсем не было овец, зато много свиней и коров.
Это, вне всякого сомнения, описание племен, которые только начали переходить от жизни в
лесу к кочевой жизни в степи, бедных и плохо оснащенных орудиями труда. Возможно, что
другие народности шивэй были тунгусами.

Мэн-у или мэн-ку появляются снова уже в хрониках Ляо вместе с «та-та», или тата-
рами, как кочевники, которые питаются мясом и кислым молоком и делают набеги на Китай,
хотя и безуспешно. В документах Цзинь их постепенно описывают как все более опасных.
Второй император, Тайцзун (1123 – 1135), покорил довольно большую часть Монголии в
ходе укрепления своих владений. Следующий за ним император вынужден был ограни-
читься защитными войнами или обменом подарками. Во время набегов мэн-ку захватывали
китайских и киданьских детей и уводили их жить к себе. На следующей стадии Хабул-хан из
рода борджигинов, предок Чингисхана, образовал так называемое монгольское государство
(«Да мэнку го»), объединив все племена и группы монголов под своей властью. Поначалу
он считался вассалом цзиньского императора Сицзуна, но потом принялся воевать с ним. В
конце концов он заключил мир и даже пришел сдаваться ко двору Цзинь, но ему настолько
не верили, что послали в его лагерь наблюдателя. Хабул-хан убил этого наблюдателя, и так
началась очередная война, в которой правители Цзинь послали против монголов татар. В
ходе войны Хабул-хан умер, и его преемником стал Амбагай. Во время перемирия татары
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предательски схватили Амбагая и вместе с его двоюродным братом, Окином Баркаком, сдали
цзиньским властям. Император приказал казнить их, прибив к деревянному ослу.

Под руководством следующего хана по имени Кутула монголы вместе с повстанцами из
Маньчжурии снова напали на государство Цзинь. Великий поход правительственных войск
1143 г. прервался из-за недостатка продовольствия и нападений со стороны монголов. Импе-
ратор уступил укрепления к северу от Керулена, но оставил войска на стратегических пози-
циях. Позже Курула с четырьмя братьями погиб в ходе междоусобиц и монголы потеряли
влияние. В 1161 г. в битве у озера Буйр-Нур их победили объединенные силы татар и Цзинь,
после чего власть Цзинь восстановилась на западе вплоть до владений кераитов.

Таково было положение дел на момент рождения Чингисхана. Его отец, Есугэй из рода
борджигинов, попытался восстановить власть над монголами, но его отравили татары до
того, как он успел собрать достаточное количество последователей, чтобы называться ханом.
Его называли просто «баатур» («багатур»), что значит «воин» или «герой».

Собственно монголы, или «мангхолы», принадлежали к группе народностей, которых
называют монгольскими, чтобы отличить их от тюрок и других групп. Они делились на пле-
мена и роды, отношения между которыми удается выяснить не всегда. Восточнее всех оби-
тали монголы и татары – первые по берегам рек Онон и Керулен, а последние южнее этих
рек, в районе озера Буйр-Нур. Далее на восток расположены горы Хинган. Еще южнее на
западных склонах гор жили хонгираты; к северу от монголов и к востоку от озера Байкал
обитали меркиты и уриянкаты, к северу от Байкала буряты, а к западу ойраты и туметы,
скорее лесные охотники, чем настоящие кочевники. На запад от монголов, вдоль Орхона и
верхней Селенги, обитали кераиты, а еще дальше на запад, в степях и лесах, найманы. Кера-
иты и найманы, как следует из личных имен и титулов, больше всех подверглись тюркскому
влиянию и (по крайней мере, их вожди) исповедовали христианство несторианского толка.
К югу от пустыни Гоби, вдоль Великой стены обитали онгуты, также несториане, смешав-
шиеся с тюрками и монголами. Найманы, кераиты и онгуты были самые развитые из всех,
особенно по сравнению с восточными монголами.

Основной единицей любого монгольского племени был патрилинейный род, или
«обох»; роды, происходившие от общего предка, считались родственными, и брак между их
представителями запрещался. Группа таких родов называлась «ясун» («кость»); роды из раз-
ных ясунов обычно договаривались между собой о браке. Внутри самого обоха не все обяза-
тельно были родственники, к нему могли причисляться рабы или слуги, захваченные в плен
во время войны или при других обстоятельствах. Эти работники назывались «отоле богол»
или «джалаху». Различные роды входили в состав племени, которое называлось «ирген», а
племена образовывали союз племен, или «улус». Целые роды или племена вместе с вождями
и пастбищами могли коллективно подчиняться другим родам или племенам. В таком слу-
чае они назывались «унаган богол»; рядовые члены рода подчинялись своим собственным
вождям и вождям главного племени, но вожди подчиненного рода могли заключать брак
с родом вождей главного племени. Покоренные племена могли становиться унаган богол.
Рабы и слуги, не принадлежавшие определенному роду, назывались «богол» или «харачу».

Вожди могли освобождать представителей низших классов, давать им титул «дархан»,
и те таким образом становились младшими представителями знати. В качестве одной из
привилегий им дозволялось удерживать за собой добычу, убитую во время великой охоты,
которую в мирное время монголы проводили ради тренировки. Выше всех дарханов была
собственно знать, или «нойят»; главные военачальники и другие командующие войсками
назывались нойонами. И наконец, выше всех стоял хан вместе со своей семьей. Вне зависи-
мости от родственных связей два человека могли стать «андами», или названными братьями.
Группа воинов могла объявить себя «нукерами», то есть последователями известного вождя.
Нукеры были гораздо более преданными и полезными, чем родичи, особенно для одинокого
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искателя приключений, только начавшего путь к власти и нуждавшегося в преданных сто-
ронниках.

Положение женщины внутри патриархального рода не было столь уж плохим,
несмотря на обычаи многоженства и тяжелые обязанности. Принадлежность к семье и роду
означала возможность выживания, а многоженство только облегчало эту задачу. Хотя слу-
чались и внебрачные отношения, сыновья одного отца считались равными по своим правам,
независимо от того, родились они от жены или от наложницы. Между собой жены ссорились
редко. Обычай брать себе в наложницы жен скончавшегося отца (за исключением матери)
возмущал китайцев, но среди алтайских племен это было обычным явлением. Так вдовы
и их дети получали безопасность и защиту, иначе их бы обратили в рабство и забрали бы
все имущество и скот. К советам женщин прислушивались во многих делах, кроме войны и
охоты, а в более поздние времена вдовы ханов становились правительницами. Монгольские
женщины славились среди других народов своей преданностью и целомудрием.

Монгольский образ жизни того времени отличался крайней простотой, за исключе-
нием западных племен, контактировавших с такими народами Центральной Азии, как тюрки
и уйгуры, и особенно тех, что общались с китайцами. В монгольских степях кочевники пасли
коров, овец, коз, а также все увеличивающиеся табуны лошадей. Лошадей оставляли пастись
в полудиком состоянии, пока не наступало время их объезжать; тогда наездники ловили их
гибкими шестами с петлей на конце. Это требовало большой ловкости, силы и умения. В
сухих районах монголы начали разводить также и верблюдов. Тогда еще не все племена свя-
зали свою жизнь со степью, были и такие, что жили в лесах. При этом все монголы были
прекрасными охотниками.

По археологическим находкам трудно восстановить материальную культуру, особенно
раннего периода, потому что все дошедшие до нас вещи сильно испорчены, да и вообще
в Монголии производилось не так много раскопок. Можно предположить, что некоторые
предметы повседневного обихода современных монголов были распространены и в древ-
ности, но в остальном мы сильно зависим от рассказов путешественников, записавших то,
что произвело на них впечатление. Кое-что можно узнать из таких источников, как «Тайная
история».

Питались монголы, как и другие алтайские кочевники, почти исключительно мясом,
а именно бараниной и реже говядиной, добавляя к этому мясо диких животных, охотиться
на которых никогда не переставали. Кроме того, они ели сыр и творог из молока овец, коз
и кобыл. Зерно и рис, если их употребляли в пищу, приходилось ввозить. Пили они молоко
и кумыс (забродившую сыворотку кобыльего молока), который одновременно освежал и
согревал, поскольку содержал алкоголь. Вожди пили и другие, иноземные напитки, и среди
них часто бывало распространено пьянство.

Шатры монголов (юрты), как и сейчас, представляли собой сооружения из легкого
круглого деревянного каркаса, покрытого войлоком, количество слоев которого зависело от
времени года. Форма юрт как нельзя лучше подходила для того, чтобы выстоять при силь-
ном ветре. Использовались также и небольшие палатки, которые можно было очень быстро
сгрузить с повозок и собрать, а также очень быстро разобрать и погрузить обратно. Боль-
шие юрты устанавливали на особые повозки и не разбирали. Кроме больших, были и малые
повозки-шатры на двух колесах, которые покрывали войлоком и возили в них различные
ценные предметы, особенно небольшие изображения богов и духов. Смазанный жиром вой-
лок защищал от холода, ветра и влаги; его белили известью, а откидные двери обычно укра-
шали изображениями птиц, животных и деревьев. Каркас юрт делился на две части. Внизу
ставилась складная решетчатая стена из реек высотой около пяти футов, с открытым местом
для двери. Решетка охватывала пространство диаметром 12 – 15 м. Сверху ставился купол из
шестов, расходившихся, как спицы зонтика, от центрального кольца, которое не закрывалось
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и через которое выходил дым. Для коротких остановок в подходящую погоду часто устанав-
ливали одну крышу. В особенно большие, крытые повозки и телеги с шатрами запрягали
быков, числом до двадцати, которыми правили женщины.

Рис. 1. Средневековые хижины и повозки татар

Такой шатер называется «гер»; слово «юрта» или «юрт», которое употребляют русские
и европейские писатели, означает также родную землю или владение; так, например, юртом
Чингисхана была Монголия. Некоторые исследователи полагают, что круглый шатер изна-
чально был изобретен не в степи, а произошел от жилища «типи», или вигвама, в котором
жили многие племена Северной Азии и Северной Америки, однако оно было дополнено
нижним каркасом для высоты и устойчивости. Сегодня монголы устанавливают еще и рас-
крывающиеся шатры «майханы»: для их изготовления требуется меньше дерева. Такой тип
жилища, похоже, столь же древен, как и гер.

По описаниям средневековых и современных путешественников можно с достаточной
точностью восстановить расположение таких шатров в лагере и обстановку в них. Круглые
шатры устанавливались входом на юг, а группа шатров родственных семей устанавлива-
лась незамкнутым кругом, также открытым пространством на юг. Вокруг лагеря в качестве
защиты расстанавливались повозки. Такой лагерь назывался «айил». Внутри шатры дели-
лись на две части. Гостям дозволялось входить на западную, левую от входа половину, а на
восточной, женской, половине находились кухонные принадлежности, большие керамиче-
ские сосуды для воды и выдолбленные из стволов деревьев кадки для молока и молочных
продуктов. В центре шатра, непосредственно под дымовым отверстием, находился очаг с
таганом, куда ставили котлы. За очагом располагалась лицом на юг лежанка хозяина. Слева
от нее стоял небольшой квадратный сундук с украшениями и одеждой. Над головой хозя-
ина подвешивали войлочного божка, которого называли «братом хозяина»; а над головой
хозяйки висел «брат хозяйки». Идол у подножия постели присматривал за работой слуг, а
еще по одному на каждой половине наблюдали за женщинами, доящими коров, и мужчи-
нами, доящими кобыл. (В хозяйстве свободного монгола, жилье которого мы описываем,
имелись слуги или рабы, обитавшие в стоявших поблизости шатрах и палатках.) К деревян-
ному каркасу прикрепляли козлиные рога, на которые вешали куски мяса, посуду, луки и
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колчаны со стрелами. Пол жилища покрывали войлоком, кожами или ковриками, которые
укладывали на солому или сухую траву. Огромные и роскошные шатры ханов и военачаль-
ников сооружали по такому же образцу.

Рис. 2. Рисунок монгольского «гера», или юрты

Обычная одежда монголов была такова: как мужчины, так и женщины носили длин-
ные мешкообразные платья, застегивающиеся у груди, а под ними штаны. Обувью служили
сапоги из войлока или кожи. Летнюю одежду иногда шили из хлопка и китайского шелка, но
даже летом в холодные дни носили шерстяные халаты и шапки из войлока. Халат запахивали
у груди и закрепляли с левой стороны одной лентой, а с правой – тремя лентами, которые
удерживали внешнюю складку. Женщины шили одежду с оборками и складками, стараясь
подгонять ее по фигуре. Мужчины подпоясывались кожаными ремнями, на которые вешали
колчаны и луки. Богачи украшали одежду каймой и кантами из шелка, подбитыми шерстью.
В особенно холодную погоду надевали шубы различного качества, в зависимости от средств
обладателя, – нижнюю мехом внутрь и верхнюю мехом наружу. Женщины из высокопостав-
ленных семейств носили особые головные уборы из коры бересты или другого легкого мате-
риала, которые покрывали шелковой накидкой, и прикрепляли пучок перьев. Этот парадный
головной убор назывался «бохтаг». Его часто изображали на рисунках. Шелковые и меховые
парадные платья ханов и военачальников отличались богатством.

Рядовые женщины должны были непрестанно трудиться. Они управляли повозками,
устанавливали и разбирали шатры, доили коров, сбивали масло, скоблили шкуры и сшивали
их сухожилиями, шили обувь и одежду, готовили пищу и присматривали за детьми. Одежду
не стирали, по крайней мере при свете дня, – за это другие женщины могли провинившуюся
побить. Посуду также никогда не мыли водой.

Мужчины делали повозки, телеги и каркасы для шатров, а также удила и седла из кожи
на деревянном каркасе и другие предметы упряжи. Они изготавливали лук, стрелы и другое
оружие для войны и охоты. Кроме этого, мужчины присматривали за лошадьми, объезжали
их и доили кобыл. Кобылье молоко они взбивали в больших кожаных мешках, подвешенных
на раму, и готовили из него кумыс. Женщины также прекрасно умели скакать на лошадях,
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и их учили стрелять из лука, хотя представительницы богатых семейств занимались этим
редко, ведь, по их мнению, красота заключалась в излишней полноте и чрезмерном употреб-
лении косметики.

Судя по дошедшим до нас сообщениям, в имперские времена похороны вождей обстав-
лялись с величайшей пышностью, причем многие черты ритуала зародились в гораздо более
древние времена. Однако пока еще не найдено ни одного захоронения, которое бы подтвер-
дило написанное Карпини, Рубруком или Марко Поло. Карпини, например, утверждает, что
монгольских вельмож хоронили в юрте сидящими за столом с мясными блюдами и кувши-
ном кумыса и что вместе с ним погребали оседланного коня и кобылу с жеребенком, а сверху
втыкали шест с кожей коня. Хотя в описаниях можно встретить многие черты, свойствен-
ные более ранним ритуалам кочевников, им нет никаких археологических подтверждений,
поскольку захоронения ханов прятали под дерном, не оставляя никаких знаков на могиле (и
она зарастала травой без следа). О других захоронениях почти ничего не известно.

В исторических документах можно найти подтверждения того, что монголы, как и
другие кочевники до них, верили в загробную жизнь, где вождям понадобятся кони и иму-
щество, а также слуги и воины. Поэтому вряд ли стоит сомневаться в описаниях, согласно
которым убивали всех, кого похоронная процессия великого хана встречала на своем пути
к священной горе Бурхан-Халдун, чтобы они служили своему повелителю и после смерти.
Это походит на обычаи других кочевников, которые монголы у них могли позаимствовать.

Монгольская религия относилась к типу шаманских. Шаманство было широко распро-
странено среди всех северных кочевников и других народностей Северной Азии. В нем не
было развитой теологии, догматики или философии, поэтому иудеи, христиане и мусуль-
мане, имевшие развитые доктрины и священные книги, не признавали шаманство религией.
Однако шаманство могло приспособиться к более суеверным формам христианства, таким,
как, например, несторианство – в той его форме, в какой оно было распространено в Цен-
тральной Азии, а также к некоторым грубым разновидностям буддизма. Шаман, или по-
монгольски «кам», был колдуном, предсказателем и лекарем – одним из первых специали-
стов в наметившемся среди человечества разделении труда. Предполагалось, что он служит
посредником между миром мертвых и живых, духов и людей. Монголы верили в существо-
вание бесчисленного множества духов, среди которых были и духи предков. Каждому при-
родному объекту и явлению соответствовал свой дух; духи обитали в земле, в воде, в расте-
ниях и на небе; от духов зависела вся жизнь людей.

Среди всех духов главным считался дух неба, Тенгри, с которым якобы в особом род-
стве состояли все верховные вожди и которому они служили. Воля Тенгри и других духов
высказывалась в снах, видениях и во время камлания. Иногда она открывалась непосред-
ственно правителю. Но хотя Тенгри благодарил и наказывал своих последователей в этой
жизни, рядовые монголы не исполняли почти никаких особых ритуалов в его честь и лишь
позже, под китайским влиянием, стали украшать таблички с его именем и курили перед ними
благовония. Ближе к нуждам повседневной жизни стояла богиня Начигай, которую также
называли Этуген или Итуген, повелительница травы, урожая и стад. Ее изображение укра-
шало каждое жилище, и к ней обращали мольбы послать хорошую погоду, большой урожай,
прибавление в стаде и процветание семейства.

Среди монголов бытовало множество обычаев и предрассудков, которые мало измени-
лись в эпоху завоеваний и сохранились до более поздних времен. Свои молитвы они обра-
щали к идолам богов и духов, так называемым «онгонам», которых женщины изготовляли
из войлока, шелка и других материалов. Некоторые из онгонов хранились в особых повоз-
ках, устанавливаемых за обычными жилищами и военными шатрами. В начале трапезы и в
некоторых других случаях губы идолов смазывали мясом, молоком и другими продуктами.
Позже особый онгон в шатрах военачальников олицетворял дух Чингисхана.
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Поклоняться ему под страхом смертной казни должны были все без исключения, как
монголы, так и чужестранцы. Знамя («туг») Чингисхана также стало священным объектом,
и монголы верили в то, что в нем обитает душа их вождя, который следит за своим народом.
Ему подносили кумыс, расплескивая его вокруг. Духу Чингисхана также посвящали лоша-
дей, на которых никто не смел ездить. Почитание духа Чингисхана является одним из самых
ярких примеров культа предков, он всегда играл важную роль в религии монголов.

Монголы также в какой-то степени почитали солнце, ветер и стороны света, в кото-
рых обитали свои духи. Огонь считался элементом, очищавшим от всякой скверны. Шатер
умершего человека и все его имущество очищали, пронося вещи между двумя кострами.
Особенно это было необходимо в том случае, если покойный погиб от удара молнии. Чуже-
земных послов, перед тем как те представали перед ханом, также проводили между двумя
кострами. Огня нельзя было касаться ножом, мясо также нельзя было доставать из котла
ножом или резать его возле котла. Существовали и другие запреты, такие, например, как
запрет мочиться в проточную воду или купаться в проточной воде; за нарушение этих запре-
тов полагалась смертная казнь. Все эти обычаи зародились в глубокой древности, когда люди
старались ублаготворить злых духов и уберечь свое племя от «осквернения». Их должны
были соблюдать все, и монголы, и те, кто посещал лагерь монголов.
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Глава 2

ЧИНГИСХАН
 
 

ВОЗВЫШЕНИЕ ЧИНГИСХАНА
 

Ранние годы жизни Чингисхана, или Темучина, как его звали изначально, изложены
с красочными и легендарными подробностями в «Тайной истории монголов». Он вырос в
обедневшей семье погибшего Есугэя и со временем поступил на службу к Тогрул-хану, пра-
вителю кераитов, одному из самых влиятельных вождей монгольских племен того времени.
Тогрул-хан был андой Есугэя, и, кроме того, империя Цзинь даровала ему титул «ван», что
значит «царь» или «князь». «Ванхан», как его часто называли, считался вассалом Цзинь
среди кочевников, и поэтому Темучин также формально как бы считался вассалом Цзинь. В
орде Тогрула и во время сражений на его стороне Темучин встречался с воинами из различ-
ных племен, таких, как джелме, субудэй, джебе и мукали, на многих из которых произвела
впечатление его яркая личность, и поэтому они стали его нукерами, тогда как с родичами
Темучин враждовал.

Сами монголы в то время постепенно возвращали былое могущество и страстно
желали назначить своего хана. На этот титул претендовали многие, в том числе и Джамуха:
в детстве был он андой Темучина, но тот с ним позже поссорился. Поначалу среди монголов
последователи Темучина были в меньшинстве и сторонники Джамухи почти одержали верх
над ними в кровавых битвах, поэтому Темучин был вынужден продолжать службу у Тогрула.
Однако Джамуха, по всей видимости, также не добился полной независимости от Ванхана,
потому что тоже время от времени появлялся у него на службе.
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Рис. 3. Китайский рисунок с изображением Чингисхана передает скорее идеальное
представление о хане, нежели подлинные черты лица

Постепенно Тогрул становился все менее благосклонным по отношению к Темучину,
хотя никогда открыто не высказывал своей ненависти, в отличие от своего сына Сэнгума и
Джамухи. Однажды Тогрул попытался заманить Темучина в ловушку, послав ему ложное
приглашение; Темучина вовремя предупредили, и он избежал опасности. После этого между
Темучином и Ванханом началась открытая война.

В первом сражении в Восточной Монголии, у края открытой степи при Калакал-
джит-элет близ источника Халка, войско Темучина успешно сражалось с кераитским вой-
ском Джамухи до тех пор, пока Сэнгум не был ранен в щеку и кераиты не покинули поле
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битвы. Но у Темучина не было достаточно воинов, чтобы в дальнейшем продолжать сраже-
ния, и его потери усугублялись тем, что их было значительно труднее восстановить. Поэтому
он удалился в леса Хингана, где кераиты не стали бы преследовать его, и постепенно про-
кладывал себе путь к озеру Балджуна, на север от Онона. Туда его воины заранее перепра-
вили женщин и детей.

Темучин выжидал там лето вместе с самыми верными сторонниками, среди которых
стало честью отведать горькие воды Балджуна. К нему присоединился его брат Хасар, кото-
рый покинул семью и службу у Ванхана. Темучин воспользовался этим и послал двух слуг
Хасара к Ванхану, якобы для того, чтобы верховный правитель принял провинившегося
обратно, но на самом деле они должны были разузнать, готовы ли войска врага к сражению.
Узнав обстановку с помощью шпионов и встретив подкрепление, Темучин день и ночь вел
свои войска к тому месту в верхнем течении Керулена, откуда они могли окружить лагерь
кераитов в Джеджер-ундур (вероятнее всего, к югу от Орхона). Затем целых три дня они
сражались с застигнутым врасплох врагом, пока тот не запросил пощады. Ванхану и Сэн-
гуму удалось скрыться, но позже они погибли во время скитаний.

Сражение при Джеджер-ундуром сыграло решающую роль в завоевании Монголии.
После него Темучин сражался с меркитами и найманами, которым помогал Джамуха, пока
их ханы и правители не погибли или не убежали. На курултае (собрании вождей) 1206 г.
он провозгласил себя Чингисханом или «всемирным правителем» улуса Эке-Монгол. Это
весьма важная дата в истории человечества: решения, принятые на этом курултае, опреде-
лили судьбы многих миллионов людей по всей Азии.

Чингисхан учредил свой туг – знамя или штандарт, подобный штандартам (бунчукам)
тюркских ханов. Он представлял собой шест, с верхнего конца которого свисали девять хво-
стов белого яка, поскольку число «9» считалось священным. Этот штандарт всегда несли
впереди во время сражений, когда Чингисхан сам присутствовал на поле битвы. У каждого
из военачальников имелись свои, менее пышные штандарты. После смерти Чингисхана воз-
никла легенда, что его душа поселилась в туте и слилась с «сульдэ», или духом, охраняю-
щим борджигинов и защищающим всех монголов.
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Рис. 4. Китайский рисунок, изображающий, как сравнительно молодой Чингисхан
советуется с предсказателями судьбы. Особые предсказатели («толган») кидали на землю
гадательные палочки («толга»). По тому, как они падали на землю, судили о будущем или
о возможном исходе событий

Шаман Кокчу объявил, что Вечное Синее Небо, «Мункэ коко тэнгри», сделало Чингис-
хана своим представителем на земле. Род борджигинов стал «алтан уруком», то есть «золо-
тым родом», господствующим над всеми остальными родами. Все подданные Чингисхана с
этого дня стали называться монголами.
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НОВОЕ МОНГОЛЬСКОЕ ГОСУДАРСТВО И ЕГО АРМИЯ

 
Чингисхан преобразовал увеличившееся монгольское государство по феодальному

образцу под своим началом и началом своих родичей. Все племенные отношения были отме-
нены, за исключением тех случаев, когда они совпадали с новым порядком. Основным прин-
ципом организации стал принцип деления на «десятки», и он действовал как во время войны,
так и во время мира. В «Тайной истории» приведены обширные списки командиров «десят-
ков тысяч» и «тысяч», назначенных из воинов, лично доказавших свою преданность прави-
телю.

Все эти командиры, «нойоны» или «берки», возглавлявшие отряд войск, руководили
своими подчиненными и в мирное время. Термин «нойон» не воинское звание, а скорее
общий титул крупного феодального владыки. Командующий десятком тысяч назывался
«тумен», тысячей – «минган», сотней – «джегун» и десятком – «арбан». Любой человек обя-
зательно находился в подчинении у нойона, а нижестоящий нойон подчинялся вышестоя-
щему нойону. Покидать одного нойона и переходить к другому запрещалось под страхом
смертной казни.

Хотя основным предметом реформ Чингисхана стала организация войска, он также
прославился тем, что создал Ясу, или систему монгольских законов. В нее вошли как древние
обычаи и правила, так и новые, придуманные Чингисханом. На протяжении многих поколе-
ний монголы по всей Азии почитали Великую Ясу как волшебную книгу и как победный
талисман. Писцы записали ее монгольским вариантом уйгурского алфавита, хотя сам Чин-
гисхан не умел читать и не учился этому. В Великой Ясе имелись особые правила для членов
Золотого Рода и, по всей видимости, законы, регулирующие деятельность войск. До нас не
дошло полного текста законов, хотя из различных источников известны фрагменты.

Яса содержала следующие заповеди: почитать добродетельных и невинных; уважать
ученых и мудрецов любого народа; любить друг друга; делиться пищей; не красть; не прелю-
бодействовать; не лжесвидетельствовать; не предавать; защищать стариков и бедных; ува-
жать все религии и не отдавать предпочтение ни одной. В основном все предписания каса-
лись исключительно монголов, а в том случае, если их действие распространялось и на
чужеземцев, это оговаривалось особо.

Отдельные правила можно отнести к разряду международного права (по крайней мере,
ближе к концу правления Чингисхана). Предполагалось, что великий хан послан самим
Богом с целью завоевать всю землю, и поэтому непокорность и сопротивление монголам
рассматривались как бунт против Бога. Если другие народности покорялись своей участи, то
с ними обращались довольно хорошо, но если они сопротивлялись, то монголы высказыва-
лись примерно следующим образом: «Откуда и что нам знать? Только Вечный Бог знает, что
случится с вами». Существование суверенных государств, равных по своему статусу Мон-
гольской империи, не признавалось. Эти правила оправдывали любые жестокости и звер-
ства, военные набеги и подавления восстаний. В них отчетливо видна воля самого Чингис-
хана.

Основополагающим принципом монгольского общества была жесткая зависимость
каждого его члена от начальников. Никто не смел покинуть место, куда его поставил началь-
ник, и никто не имел права сменить работу без непосредственного приказа. Бремя налогов
распределяли поровну между всеми членами общества, независимо от богатства или поло-
жения. В Ясе были предусмотрены законы относительно сбора налогов, а также призыва на
военную и курьерскую службу и всеобщей обязанности участвовать в великой охоте. Эту
охоту устраивали зимой, не столько ради пополнения запасов дичи, сколько для военных
маневров под непосредственным надзором хана, который проверял готовность своей армии
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к войне. При этом духовные лица всех религий, врачи и ученые освобождались от призыва
и налогов.

Уголовное право предусматривало наказания за убийство и причинение телесных
повреждений, воровство, неуважение брака, общественного порядка и правосудия. Обыч-
ным наказанием за многие проступки, в том числе и за обжорство, была смертная казнь.
Серьезными преступлениями считались нарушения военной дисциплины и следующие
своевольные действия: милосердие к пленным без ведома того, кто взял их в плен; укры-
вательство сбежавшего раба или пленника; обладание краденым конем и отказ выплатить
штраф; касание ногой порога шатра военачальника. Высшим командирам нельзя было обра-
щаться за помощью к кому-то иному, кроме Чингисхана. Жизни лишали также за мошен-
ничество и невозможность выплатить штраф; за убийство животного по магометанскому, а
не по монгольскому обычаю; за купание в проточной воде; за то, что помочился в воду, в
золу или внутри юрты. Менее серьезные проступки либо облагались штрафом, либо за них
назначали удары палкой. Смертная казнь представителей царского рода заключалась в том,
что их заворачивали в ковер или покрывало и забивали насмерть, не проливая крови.

Армия в том виде, в каком она была образована в 1206 г., по-прежнему делилась на
тумены, хотя главенствующая роль все больше переходила к имперской гвардии «кешик».
Кешик существовала уже в войсках тюркских ханов и при таких монгольских ханах, как
Тогрул. Но в период правления Чингисхана она превратились в особую военную силу.

Число личной охраны хана увеличилось с 1000 до 7000, и каждый охранник теперь
назывался «багатур». Количество дневных стражников («туграут»), ночных стражников
(«кебтеут») и лучников («корчи») увеличилось до 1000 в каждом соединении. Гвардейцы
также служили на конюшне, на кухне и несли караул при дверях. Всего гвардия насчиты-
вала более 10 000 воинов вместе с командирами. Она была основной ударной силой армии.
В нее набирали особо отличившихся монголов; в каждом отряде служили сыновья коман-
диров и те, за кого они могли поручиться. Таким образом Чингисхан был как бы лично свя-
зан с лучшими представителями своего народа. Рядовой гвардеец при необходимости имел
право командовать любым отрядом других войск. Кешик заодно служила своего рода воен-
ной академией и высшим командным училищем, ведь ее представители нередко занимали
самые высшие посты. На поле боя гвардейцы находились в центре, рядом с Чингисханом,
если он присутствовал во время сражения, и их посыпали для решительного наступления.
Гвардейцы никогда не отдыхали от службы, поскольку они должны были выполнять при-
казы самого хана.
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Рис. 5. Китайский рисунок воина-монгола в полном облачении, с длинным кривым
мечом, луком, стрелами и копьем за спиной

В армии царила жесткая и практичная дисциплина. Перед сражением начальники
должны были проверять оружие своих подчиненных и снабжать их всем необходимым под
страхом смертной казни. За выполнением этих правил следили инспекторы хана. Если во
время битвы человек что-либо ронял, то скачущий за ним должен был подобрать эту вещь и
вернуть владельцу. Нельзя было грабить вражеский город без разрешения, покидать в беде
товарища из своего арбана и спать на посту. За эти нарушения полагалась смерть. Если вое-
начальникам не удавалось выполнить приказы хана или успешно руководить своими отря-
дами в бою, их снимали с поста. Командиром нельзя было назначать человека, намного пре-
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восходящего по физическим возможностям и выносливости других членов отряда, потому
что он не мог правильно оценивать и рассчитывать силы своих подчиненных. Так монголы
стали не только воинственным, но и полностью военным народом.

Рис. 6. Свистящие наконечники стрел, через которые во время полета проходил воздух.
Их пускали, чтобы показывать направление и цель для других стрел. Их также использовали
для подачи других сигналов

Рис. 7. Железные наконечники стрел из Каракорума. Те по краям, что имеют вырез
в форме полумесяца, в длину достигают 11 см и предназначались для расчленения плоти;
остальные, изображенные согласно масштабу, втыкались как обычно

Оружие и доспехи монголов принадлежали к известным типам оружия и доспехов
кочевников, хотя и с некоторыми изменениями. Рядовой воин имел при себе короткий
составной лук, сделанный из пластин дерева гибких пород, прикрепленных к центральному
хлысту, и более длинный лук того же типа для стрельбы стоя. Дальность стрельбы этих луков
превышала 200 ярдов (180 м). Легкие стрелы предназначались для дальнего боя, а тяже-
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лые, с широкими наконечниками – для ближнего боя. В двух колчанах хранилось по трид-
цать стрел каждого типа. Кроме этого, воины были вооружены мечами и легкими саблями,
а тяжелая кавалерия еще и копьями. Доспехи состояли из конического стального шлема с
кожаными накладками, закрывавшими шею; кожаного камзола, который в поздние времена
часто покрывали кольчугой или металлическими полосами; и щитов из кожи или ивы (четы-
рех размеров, в зависимости от назначения). Всадники с луками щитами не пользовались, а
всадники с мечами и саблями были обязаны их иметь.

Монголы ездили верхом на малорослых лошадях высотой 130 – 140 см. Их поили раз
в день, а питались они подножным кормом. На лошадей не садились, пока они не достигали
трех лет, а после на каждом коне скакали один день и по возможности давали ему отдыхать
три-четыре дня. Порой за одним всадником следовало до двадцати запасных коней. На бога-
тых пастбищах Северной Монголии лошади собирались в стада до 10 000 голов и никогда
не отбивались от стада.

Снаряжение состояло из резака, напильника для отточки стрел, шила, рыбного крючка
с леской, бечевки, железного котелка, двух кожаных фляг – одна для воды, другая для
кумыса, – водонепроницаемого кожаного вещевого мешка, мехового шлема и плаща из ове-
чьей шкуры для очень холодной погоды. Многие воины возили с собой палатки и легкие
круглые шкуры с протянутой по краям веревкой, которые служили своего рода спальными
мешками. Пищевой паек включал в себя вяленое мясо и сыр из кобыльего молока, но пред-
полагалось, что основную часть пропитания войска должны добывать себе сами, грабя посе-
ления противника. Позже многие воины перевозили запасное оружие и рабов в отдельных
повозках.
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