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окровенное сказание монго-

лов” является уникальным 

бесценным произведением, 

рассказывающим историю монгольс-

кой нации XIII века. Сокровенное 

сказание особенно тем, что принадле-

жит перу монгола на монгольской 

земле. Восемь сотен лет назад среди 

монгольского народа было немало 

образованных людей и мудрецов, 

способных искусно связать слова и 

записать исторические события в 

литературной форме. В параграфе 

282 главы 12 “Сокровенного сказания 

монголов” сказано “Созван Великий 

Хуралтай в год Крысы (1240 г.) (в 

июле месяце) между Делун болдог у 

долины Херулен и Шилхэнцэг в 

ставке хана была завершена 

летопись”, что свидетельствует о том, 

что Сокровенное сказание написано 

на монгольской земле.  

Выдающийся российский уче-

ный, востоковед Б.Я.Владимирцов 

посвятил свою фундаментальную 

исследовательскую работу “Общест-

венный строй монголов” теме о 

“Сокровенном сказании монголов”, в 

которой он подчеркивает, “Если ни 

один народ в средние века не 

удостоился такого внимания со 

стороны историков, “ как монголы, то 

следует отметить, что ни один коче-

вой народ не оставил памятника, 

подобного “Сокровенному сказанию”, 

так образно и детально рисующего 

подлинную жизнь”. По мнению 

Б.Я.Владимирцова, написанное в 

1240 году, Юань-чао би-ши или 

“Сокровенное сказание монголов” 

следует характеризовать не как 

“произведение богатырского эпоса”, а 

как историю, хронику, переданную 

эпическим стилем, пропитанную “аро-

матом степи”1. В состав Великой 

монгольской империи, основанной 

Чингис ханом в XIII веке входили 

почти все страны Азиатского конти-

нента, а также некоторые государства 

Европы.  

“С 
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К событиям прошлого нас 

приводит целый ряд ученых, исследо-

вателей и путешественников Азии и 

Европы, сохранив при этом мифы, 

легенды и эпосы тех времен. Среди 

основных исторических источников, 

увековечивших историю времен 

правления Чингис хана важную 

позицию занимают  “Описание путе-

шествия на запад даосского монаха 

Чан Чуня” или “Си ю цзы”, “Полное 

описание монголо-татар” или “Мэн-да 

бэй-лу”, “Описание личных походов 

сващенно-воинственного (императора 

Чингиса)” или “Шэн –у цинь-цжэн лу” и 

заметки путешествия Тянь Чжэнь-хай. 

В монгольской литературе 

времен Чингис хаана: традиционные 

произведения “Зуйван чао би ши” или 

“Сокровенное сказание”, “Сборник 

летописей” Рашид ад-Дина, “Летопись 

Зуйван” описывают общественную 

жизнь монголов в весьма широком 

спектре.  

омимо этого, существует нали-

чие литературы Европейских 

народов, повествующей о 

временах Чингис хана и монголах XII-

XIII вв. на их родных языках. Здесь, в 

частности, можно перечислить труды 

В.В.Бартольда, П.Пельо, д’Оссона, 

которые представляют нам важные 

факты. “Общественный строй монго-

лов наглядно рассказан в работах 

В.В.Бартольда, который выяснил 

значение родового принципа в 

организации мировой империи монго-

лов на основе своих исследований 

арабских источников об истории 

Монголии д’Оссона”2. 

Фундаментальным явлением 

общественного строя монголов явля-

лся монгольский кочевой феодализм. 

Труд Б.Я.Владимирцова “Общест-

венный строй монголов” состоит из 

трех глав. “Первая глава охватывает 

XI, XII, XIII века - период до основания 

Чингис ханом Великой империи и 

начальную стадию становления 

общественного строя или кочевого 

феодализма в Великой империи. 

Вторая глава посвящена периоду 

рассвета феодализма с XIV в. до 

середины XVIII в., а третья глава 

рассматривает общественный строй 

Монголии в новую эпоху распада 

феодального строя в XVIII- XIX вв. и 

начале ХХ в”3. 

В параграфах 23, 24 и 26 

сказывается “По смерти матери 

пятеро братьев стали делить между 

собою имущество. При этом вышло 

так, что четыре брата –  Бельгунотай, 

Бугунотай, Бугу-Хадаги и Бухату-

Салчжи – забрали себе всё, а 

Бодончару совсем не дали его доли, 

считая его глупым и неотесанным и 

не признавая даже за родственника. 

Раз меня и родней не признают, что 

мне тут делать?” – сказал Бодончар. 

Оседлал он Орок – шинхула, со 

ссадинами на спине, с жидким 

хвостом, наподобие свистун-стрелы, и 

пустил его куда глаза глядят вниз по 

течению Онон – реки. “Умереть,  так 

умереть!  Живу быть,  так быть живу!” 

–  сказал он.  Ехал – ехал и добрался 

до урочища Балчжун – арал.  Тут 

построил он себе из травы балаган и 

стал жить поживать. Не имея другого 

пропитания, он стрелял по ущельям 

загнанных туда волками зверей, а нет 

– так питался и волчьими объедками. 

Так он благополучно перезимовал тот 

год, прокормив и себя и своего 

сокола”4.  

Таким образом можно перечи-

слить множество примеров из 

“Сокровенного сказания монголов”, 

где наглядно демонстрируются 

П 
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общественный строй того времени, а 

также социальная жизнь и быт 

монгольских кочевников. В период с 

конца XII и по XIII столетий, монголы 

создали на монгольской земле 

фундаментальную базу для развития 

общества с более совершенной 

организационной системой и госу-

дарство, оставившее свой яркий след 

в истории человечества. Можно 

привести выше приведенные два 

примера в качестве доказательства 

того, что хотя в те времена не было 

как научной, так и философской 

теории и доктрины об обществе, был 

заложен фундамент для развития 

современного общества, о чем 

повествует 

“Сокровенное ска-

зание монголов”, 

историческая лето-

пись Монголии.  

В “Сокровенном 

сказании монголов” 

отмечается немало 

фактов о том, что 

общественный 

строй развивался 

по феодальному 

принципу социального развития. К 

примеру, в параграфах 14, 15 и 16 

главы 1 сказано: Завьючив оленину 

Добун-Мерген уехал. По дороге 

встречается ему какой-то бедняк, 

который ведет за собою, своего 

сынишку. На вопрос Добун-Мергена, 

кто он такой, тот отвечал: “Я – 

Маалих, Баяудаец, а живу, как нищий. 

Удели мне из этой дичины, а я отдам 

тебе вот этого своего паренька”. 

Тогда Добун-Мерген отделил и отдал 

ему половину оленьего стегна, а того 

мальчика увёл к себе домой;  он – то 

и стал у него домашним работником. 

А в параграфе 92 говорится “Ехали 

они напролет всю ту ночь,  ехали 

потом напролет еще три дня и три 

ночи, пока наконец не доехали. “Друг, 

– говорит Темужин. – Разве я без тебя 

вернул бы этих своих лошадей? 

Давай разочтемся. Сколько ты хотел 

бы?” Но Боорчу отвечал на это: 

“...Ведь мой отец не зря зовется Наху 

– Баяном. И я не даром его 

единственный сын, отцовского добра 

мне достаточно. Я ничего не 

возьму.!”5. В параграфе 98 повест-

вуют: Однажды, во время кочёвки у 

Бурги-эрги, в истоках реки Херулена, 

чуть свет, в ту пору, когда начинает 

только желтеть воздух, поднялась 

Хоахчин-эмген, служанка в юрте 

матери Оэлун, 

поднялась и гово-

рит...”. Эти и нали-

чие других фактов 

можно найти в 

этом историческом 

произведении, сви-

детельствующих о 

различии социаль-

ных положений и 

классов. Данные 

события и факты 

аргументируют о присутствии раз-

ницы между богатыми и бедными в 

социальной жизни монголов, прожи-

вавших в XIII столетии и более того, 

указывают о господстве феодализма. 

В плане социальных отношений, 

разница в имуществах и социальных 

происхождениях определяла социаль-

ное положение и сферу власти 

человека. Появилась разница в 

имуществах в результате владения 

неодинаковым количеством скота. 

Аристократия – ханы, его родствен-

ники, князья левого и правово 

корпусов, нойоны- тысячники и 

темники пользовались большими 

« 
В “Сокровенном сказании 

монголов” отмечается немало 

фактов о том, что общественный 

строй развивался по феодальному 

принципу социального развития 

» 
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привилегиями и жили на широкую 

ногу, чего нельзя было сказать о 

бедных, которые подчинялись знати. 

Таким образом, в 12 книгах “Сокро-

венного сказания монголов” отра-

жается в той или иной степени 

общественное положение кочевников 

тех времен. “Сокровенное сказание 

монголов” состоит из 282 параграфов, 

в 113 которых в какой-то мере нашла 

свое отражение социальная жизнь 

Монголии тех времен.  

охранились изданные указы и 

повеления Чингис хана о 

формировании гвардии кешик-

тенов, установлении границ, присвое-

нии звания, чина, титула сыновьям 

Чингис хана и воинам за доблестную 

заслугу в формировании Великой 

империи. В частности, в параграфе 

220, главы 9 указано об издании 

Чингис ханом приказа: “...Теперь я 

поручил тьму Правого корпуса 

ведению Боорчу, а тьму Левого 

корпуса –  Мухалию,  коему присвоил 

звание Го-ван. Ведай же ты, Наяа, 

Центральною тьмою”. Параграф 224 

гласит: Итак, он поставил нойонами-

тысячниками людей, которые вместе 

с ним трудились и  вместе созидали 

государство; составивши же тысячи, 

назначил нойонов-тысячников,  сотни-

ков и десятников,  составил тьмы и 

поставил нойонов-темников; оказав 

милости нойонам – темникам и 

тысячникам, достойным этих милос-

тей, о чем были изданы соответст-

вующие указы, Чингис хан повелеть 

соизволил: “В прежние времена наша 

гвардия  состояла из 80  кебтеулсунов 

и 70 турхах-кешиктенов. Ныне, когда 

я, будучи умножаем, пред лицом 

Вечной Небесной Силы,  будучи 

умножаем в силах небесами и 

землей, направил на путь истины 

всеязычное государство и ввел наро-

ды под  единые бразды свои, ныне и 

вы учреждайте для меня сменную 

гвардию– кешиктен – турхах, образуя 

оную путем отбора изо всех тысяч и 

доведя таковую до полного состава 

тьмы (10 000), считая в ее составе как 

кебтеулов, так и хорчинов и турхахов”. 

К сему повелению следовал указ 

государя Чингис- хана относительно 

избрания и пополнения кешиктенов: 

“Объявляем во всеобщее сведение 

по всем тысячам о нижеследующем.  

При составлении для  нас корпуса 

кешиктенов надлежит пополнять 

таковой сыновьями нойонов – 

темников,  тысячников и сотников,  а 

также  сыновьями людей  свободного 

состояния,  достойных при этом 

состоять при нас как по своим 

способностям, так и по выдающейся 

физической силе и крепости...”6. Судя 

по тому, что указ Чингис хана 

полностью включен в хронику, можно 

отметить о наличии примеров и 

фактов, идентичных с деятельностью 

сегодняшней журналистики по 

обнародованию решений государства 

и правительства Монголии. Исходя из 

вышеперечисленного можно будеть 

утверждать, что “Сокровенное сказа-

ние монголов” есть произведение 

публицистического характера по его 

отражению общественных реалий 

того времени и по наличию здесь 

указаний о распределении труда 

между подчиненным, приказов и 

распоряжений о непрекословном вы-

полнении, которые представляют 

разные виды информации.  

Как сформулировано в истори-

ческой летописи “Сокровенное ска-

зание монголов”, общественный строй 

Монголии XIII века развивался по 

системе феодального строя. Этим 

С 
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самым, настоящее произведение 

является не только надежным источ-

ником, но и важным объектом для 

исследования общественного положе-

ния Монголии тех времен. 

Основание Великой монгольс-

кой империи в 1206 году не только 

стало большим феноменом для 

монгольской нации, но и оставило 

свой отпечаток в истории всего чело-

вечества.  
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Товч агуулга 

Зохиогч энэ өгүүлэлд монгол 

үндэстний XIII зууны үеийн түүхийг 

тэмдэглэн үлдээсэн хосгүй нандин  

бүтээл бол “Монголын нууц товчоо”-нд 

тухай үеийнМонголын нийгмийн байдлыг 

ямар аргаар, яаж тусгасныг тодорхой 

жишээ, баримт болон судлаачдын 

үнлэлт, дүгнэлтэд тулгуурлан өгүүлжээ. 

Мөн  “Монголын нууц товчоо”-ны 282 

зүйлийн113-д нь тэр үеийн Монголын 

нийгмийн амьдралыг ямар нэг хэмжээгээр 

тусгасан нь  тэр үеийн нийгмийн байдлыг 

олж мэдэхэд найдвартай эх сур-

валж,чухал судлагдахуун төдийгүй тухайн 

цаг үеийн нийгмийн байдлын бодит үйл 

явдлыг тусгасан байдлаараа, албат 

ардуудынхаа ажил үүргийн хуваарийг 

тодорхой зааж, үнэнчээр биелүүлэхийг 

тушааж, зарлиг буулгасан тухай мэдээ 

мэдээллийн зүйл арвин байгаа зэргээрээ 

нийтлэлийн шинжтэй бүтээл гэдгийг 

нотлон харуулж байна гэж дүгнэжээ.  

  


