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Аннотация. Введение. Одним из уникальных артефактов, обнаруженных на территории Казах-
стана еще в советский период, является надпись Тимура в горах Улытау, оставленная во время 
похода против Тохтамыша в 1391 г. Междисциплинарные исследования учёных Казахстана 
на современном этапе обосновали гипотезу о едином назначении надписи и кургана, создан-
ного в качестве тепло-технического сооружения для зажигания мощного костра в культовых 
целях. Вместе с тем остаётся до конца не исследованной история бытования кургана и надпи-
си с момента их создания и до обнаружения данного комплекса К. И. Сатпаевым. В частно-
сти, не предпринимались попытки уяснить, имелись ли в распоряжении учёных до открытия 
К. И. Сатпаева какие-либо данные о надписи Тимура, помимо известных со средних веков 
текстов персидских авторов. Восполняя данный пробел, автор поставил цель — установить, 
опирались ли учёные первой половины XVIII в. (периода начала экспедиционного освоения 
региона и составления детальных географических карт), помимо средневековых письменных 
источников, на свидетельства очевидцев надписи из числа местных жителей, купцов, иных 
лиц. Результаты. В ходе исследования, в частности, проведена историческая реконструкция 
первого в истории картографии появления информации о надписи Тимура на «Карте Тарта-
рии» Гийома Делиля и обоснован вывод, что источником данной информации были не свиде-
тельства очевидцев, а «История Тимур-бека» Франсуа Пети де ля Круа. Также проанализирова-
ны труды Ф. Й. Страленберга, сведения которого о «пирамиде» на горе Итик рассматривались 
казахстанскими археологами как первые научные данные о надписи Тимура в Улытау. Иссле-
дование критических замечаний Г. Ф. Миллера на суждения Ф. Й. Страленберга, а также карт 
С. У. Ремезова позволили сделать вывод о том, что имевшиеся в распоряжении учёных свиде-
тельства местных жителей не касались надписи Тимура. Установлено, что гора Итик ошибочно 
отождествлялась в науке с Улытау. Предположительным местом её локализации является Кок-
шетауская возвышенность. Выводы. По итогам исследования можно заключить, что в первой 
половине XVIII в. наука не располагала сведениями очевидцев надписи и учёные опирались 
на не подтверждённые на практике тексты персидских авторов и появившиеся в этот период 
первые переводы данных текстов на европейские языки.
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Введение 
Одним из важных научных открытий, 

благодаря которым история Великой Сте-
пи вызывает интерес во всём мире, являет-
ся обнаружение К. И. Сатпаевым в 1935 г. 
плиты с надписью Тимура на юго-западном 
склоне сопки Алтын-Шокы в горах Улытау 
(ныне — Улытауский район Карагандин-
ской области Республики Казахстан). 

Данное открытие подтвердило подлин-
ность сведений персидских авторов средних 

веков Низам ад-Дина Абд ал-Васи Шами и 
Шереф-ад-дина Али Йезди об одном из не-
обычных и ярких эпизодов похода эмира 
Тимура на хана Тохтамыша в 1391 г. Благо-
даря открытию К. И. Сатпаева полный текст 
надписи, который в персидских источниках 
не приводился, был введён в научный обо-
рот и стал предметом целого ряда научных 
исследований. Казахстанскими учеными 
на базе междисциплинарных исследований 
на современном этапе поставлен вопрос о 
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Abstract. Introduction. Timur’s Inscription made in the Ulytau mountains during the 1391 campaign 
against Tokhtamysh is a unique artifact discovered in the territory of Kazakhstan during the Soviet era. 
The current interdisciplinary investigations of Kazakhstan’s researchers have resulted in a hypothesis 
according to which both the inscription and the mound — the latter being a heating and engineering 
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written sources. Results. For the first time ever, the study historically reconstructs the first cartographic 
message related to Timur’s Inscription in Guillaume Delisle’s Carte de Tartarie, and validates the 
conclusion that the source of the data had been not eyewitness testimony but The History of Timur Bek 
by François Pétis de la Croix. It also analyzes works by Philip Johan von Strahlenberg whose message 
about a ‘pyramid’ on Mount Itik is viewed by Kazakhstan’s archaeologists as the earliest scientific 
data dealing with Timur’s Inscription of the Ulytau. Insights into Gerhard Friedrich Müller’s notes 
criticizing Ph. J. Strahlenberg’s assertions and S. U. Remezov’s maps allow for the conclusion the oral 
testimony of local inhabitants the 18th century researchers dealt with hardly had anything to do with 
Timur’s Inscription proper. The paper reveals parallels between Mount Itik and the Ulytau have been 
a mistake, the former being supposedly located somewhere in the Kokshetau Upland. Conclusions. 
The work concludes in the early-to mid 18th century — in terms of scientific discourse — there were 
no eyewitness testimonies, and researchers made sheer references to virtually unconfirmed Persian-
language texts and earliest European translations of the latter.
Keywords: Timur’s Inscription, mound, steppe, Ulytau, geographic map, expedition, research
For citation: Bedelbayeva M. V. Information about Timur’s Inscription of 1391 in Early-to-Mid 
18th Century Cartographic and Historical Studies. Oriental Studies. 2019; (3): 367–377. DOI: 
10.22162/2619-0990-2019-43-3-367–377.



АРХЕОЛОГИЯ  ARCHAEOLOGY

369

едином, комплексном назначении объекта 
на вершине сопки Алтын-Шокы, включаю-
щего камень с надписью, курган из камней, 
имеющий признаки тепло-технического со-
оружения, и материальные свидетельства 
мощного костра, зажженного по приказу 
Тимура вследствие религиозных и мистиче-
ских аспектов его мировосприятия [Усма-
нова и др. 2018: 7–23].

Мы полагаем, что отдельного изучения 
требует бытование надписи и кургана в кон-
тексте более чем 600-летней истории, про-
шедшей с момента, когда они были созданы 
по приказу Тимура.

Цели и задачи исследования
Выбор нами в качестве хронологиче-

ских рамок исследования первой половины 
XVIII в. не случаен — именно в этот период 
было положено начало научной экспедици-
онной деятельности на территории совре-
менного Казахстана, а также были созданы 
первые достаточно подробные географиче-
ские карты данного региона. При состав-
лении карт учитывались сведения местных 
жителей, в том числе отображались свиде-
тельства об исторических памятниках. 

Цель исследования — установить, име-
лись ли у картографов и историков первой 
половины XVIII в., помимо данных упомя-
нутых выше персидских авторов, иные све-
дения, в том числе свидетельства лиц, кото-
рые могли непосредственно видеть курган и 
надпись Тимура в горах Улытау либо полу-
чить информацию от очевидцев.

Результаты
Первое изображение кургана и надписи 

Тимура на географической карте
В 1706 г. французский картограф Гийом 

Делиль (1675–1726) издал в Париже «Кар-
ту Тартарии», где рядом с горами, обозна-
ченными как «Oulouc Tac», помещён знак, 
напоминающий высокий обелиск или пира-
миду. Изображение сопровождает надпись 
«Icy Tamerlan sit élever une Auguille avec la 
date de son expeditio» — ‛Здесь Тамерлан 
воздвиг знак с датой своей экспедиции’ 1 
[Carte de Tartarie 1706]. 

Ни на одной другой карте таких све-
дений нет. Не обнаружены нами и прямые 

1 Здесь и далее перевод цитируемых источ-
ников на русский язык осуществлён автором 
статьи.

указания на источник сведений Гийома Де-
лиля. Тем не менее в рамках предмета наше-
го исследования мы предприняли попытку 
реконструировать возможный ход научных 
изысканий Гийома Делиля, исходя из кон-
текста профессиональной деятельности 
учёного и его коллег.

Гийом Делиль в 1702 г. стал членом 
Королевской Академии Наук Франции, а в 
1718 г. официально назначен королевским 
географом. В королевской библиотеке, ко-
торой пользовался Гийом Делиль, были 
широко представлены рукописи из стран 
Востока, в том числе труды персидских ав-
торов. Как эрудированный человек, состав-
лявший карты с учётом сведений различ-
ных источников, известный картограф имел 
возможность лично работать с восточными 
книгами и рукописями. При этом он исполь-
зовал каталог всех турецких и персидских 
книг библиотеки короля, составленный 
секретарём и переводчиком с турецкого и 
арабского языков короля Франции Людови-
ка XIV, сеньором Франсуа Пети де ля Круа 
(1622–1695).

В своё время Пети де ля Круа получил 
указание от министра финансов Жана Ба-
тиста Кольбера написать книгу, в основу 
которой должен был лечь перевод книги ту-
рецкого автора Абулхаира Таша Купризаде 
(Abulcair Tash Kuprizade) о Чингиз-хане, до-
полненный как восточными, так и европей-
скими источниками. Очевидно, что интерес 
Кольбера, как практически самого влия-
тельного человека Франции, был мотиви-
рован поиском исторических параллелей в 
выстраивании Французской колониальной 
империи, и фигура Чингиз-хана представля-
лась ему в этом плане более значимой, чем, 
например, фигура Александра Македонско-
го. Работа над книгой продолжалась более 
10 лет, но автор умер 4 ноября 1695 г., не 
успев её опубликовать.

Подготовку книги к изданию продолжил 
сын умершего — Франсуа Пети де ля Круа 
младший (1653–1713), занявший должность 
отца при дворе. Благодаря его усилиям кни-
га «История Чингиз-хана» в 1710 г. была из-
дана на французском языке в Париже [Pétis 
de La Croix 1710], а в 1722 г., уже после 
смерти Франсуа Пети де ля Круа, в Лондоне 
вышло в свет её первое англоязычное изда-
ние [Petis de la Croix 1722]. 
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В книге имеется «Карта Северной 
Азии», составленная Делилем специально 
для этого издания, а в предисловии сказано, 
что «Г-н де Лилль, один из лучших Геогра-
фов Века, нарисовал Карту, в соответствии 
с указаниями, которые он получил от двух 
месье Пети де ла Круа», то есть от отца и 
сына Пети де ла Круа [Petis de la Croix 1722: 
VIII]. 

Отсюда следует, что Делиль был знаком 
с отцом и сыном Пети де ля Круа и сотруд-
ничал с ними в работе над книгой, которая 
на долгие годы обрела популярность у обра-
зованной европейской публики.

Франсуа Пети де ля Круа младший по 
поручению Кольбера более 10 лет провёл 
в Азии (Сирии, Персии, Турции), изучая 
языки. Он познакомился со многими вос-
точными рукописями и даже увлекся су-
физмом. Возможно, это предопределило 
главный труд его жизни ― перевод с пер-
сидского на французский язык произведе-
ния Шереф-ад-дина Али Йезди «Зафар-на-
ме» (‘Книга побед’), посвящённого жизни и 
деятельности Тимура. 

Издание книги «История Тимур-бека» в 
четырёх частях на французском языке было 
осуществлено в Париже в 1722 г., а затем на 
его основе был сделан перевод на англий-
ский язык и в 1723 г. вышло англоязычное 
издание. Рассказ о надписи Тимура, сделан-
ной во время похода против Тохтамыша, со-
держится во втором томе [Histoire de Timur-
Bec 1722].

С учётом вышеизложенного вполне 
можно допустить, что именно Франсуа Пети 
де ля Круа младший, работая над переводом 
«Зафар-наме», обратил внимание Гийома 
Делиля на рассказ о надписи Тимура, либо 
Делиль проявил интерес к данному факту, 
знакомясь с переводом «Зафар-наме».

На карте Гийома Делиля, как отмеча-
лось выше, изображён высокий обелиск 
(или пирамида), а в надписи рядом с изобра-
жением говорится, что по приказу Тимура 
был воздвигнут «знак с датой». Очевидна 
идентичность трактовки события на карте и 
в персидских источниках ― «Зафар-наме» 
Шереф-ад-дина Али Йезди и в тексте перво-
го «Зафар-наме» авторства Низам ад-Дина 
Абд ал-Васи Шами. Оба автора повествуют 
сначала о том, как воины по приказу Тимура 
возвели из камней высокий знак (Пети де ля 
Круа переводит это слово как «un obelisque» 

‘обелиск’), а затем была высечена дата по-
хода для увековечения этого события [Ти-
зенгаузен 1941: 113, 161]. 

Таким образом, на наш взгляд, можно 
заключить, что изображение и коммента-
рий, помещённые Гийомом Делилем на 
«Карте Тартарии» 1706 г., основаны исклю-
чительно на описании, данном в персид-
ских источниках. Полагаем, что знамени-
тый картограф и Франсуа Пети де ля Круа 
не располагали свидетельствами очевидцев 
(путешественников, купцов и др.), которые 
могли видеть курган и камень с надписью. 
В противном случае визуальная и текстовая 
информация на карте была бы иной. 

Сведения об артефактах, связанных с 
Тимуром, в трудах Ф. И. Страленберга

Данный вывод соотнесём с суждениями 
о наследии Тимура в трудах Ф. И. Стрален-
берга ― исследователя, который в первой 
половине XVIII в., так же как и Гийом Де-
лиль, использовал в своих изысканиях све-
дения из «Истории Тимур-бека», но при 
этом имел личный опыт экспедиционной 
работы в Азиатской части Российской им-
перии, где непосредственно получал инфор-
мацию об археологических памятниках от 
местного населения. 

Капитан армии Швеции Филипп Иоганн 
Табберт фон Страленберг (1676–1747), за-
хваченный в плен после Полтавской бит-
вы 1709 г., был направлен на проживание 
в Тобольск, где с разрешения властей про-
водил картографические, этнографические 
и исторические исследования. Контакти-
руя с пленными соотечественниками, мест-
ными жителями и людьми, следовавшими 
транзитом через Тобольск, он смог собрать 
важную информацию и ознакомиться с ар-
тефактами, отражающими историю Сибири 
и сопредельных территорий Казахстана. 

Когда император Петр I направил в Си-
бирь первую научную экспедицию во главе 
с приглашенным из Германии ученым-есте-
ствоиспытателем, доктором медицины Да-
ниэлем Готтлибом Мессершмидтом (1685–
1735), Ф. И. Страленберг вошёл в её состав. 

В 1721–1722 гг. в ходе совместной ис-
следовательской работы Д. Г. Мессерш-
мидт и Ф. И. Страленберг зафиксировали и 
описали на территории Западной и Южной 
Сибири различные археологические памят-
ники. Также они приобрели редкие артефак-
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ты, в основном у «бугровщиков» ― профес-
сиональных грабителей древних курганов, 
промышлявших в XVII–XVIII вв. в степях 
Приобья и Прииртышья. 

В середине 1722 г., после завершения 
Северной войны, Ф. И. Страленбергу раз-
решили вернуться в Швецию, где он про-
должил научные изыскания, обобщая итоги 
исследовательской деятельности в Россий-
ской империи. При этом Ф. И. Страленберг 
заказал себе копию карты Гийома Делиля и 
книгу Пети де ля Круа «История Тимур-бе-
ка» и заимствовал из данных источников 
детали для отображения их на собственной 
карте [Ehrensvärd 2016].  

Карта, разработанная Ф. И. Страленбер-
гом, была опубликована им за личные сред-
ства в 1730 г. под названием «Новое геогра-
фическое описание Великой Татарии». Она 
вошла в историю не только картографии, но 
и тюркологии ― как первая карта, где вме-
сто широко распространённого на тот мо-
мент в Европе термина «Тартария» исполь-
зовался термин «Татария» [Nova Descriptio 
1730]. 

Первоначально Ф. И. Страленберг гото-
вил комментарии к своей карте, но, распо-
лагая обширными материалами, неизвест-
ными европейцам, решил ими не ограни-
чиваться. В результате комментарии стали 
частью (введением) большой книги «Се-
верная и Восточная часть Европы и Азии», 
написанной на немецком языке и опублико-
ванной в 1730 г. в Стокгольме и Лейпциге. 
Позднее эта книга была переведена на ан-
глийский (1736), французский (1757) и ис-
панский (1780) языки и стала для европей-
цев одним из главных источников знаний о 
России в целом и о Сибири в частности.

Вскоре после издания книга Ф. И. Стра-
ленберга оказалась в России и одним из пер-
вых её читателей стал российский историк 
и государственный деятель Василий Ники-
тич Татищев (1686–1750), лично знакомый 
с исследователем и адресовавший автору 
просьбу об экземпляре книги. 

В. Н. Татищев работал с книгой при 
подготовке фундаментальной «Истории 
Российской» и написал значительные по 
объё му комментарии к текстам Ф. И. Стра-
ленберга. Именно по указанию В. Н. Тати-
щева был сделан перевод I–XII глав книги, 
которые после длительного существования 
в различных списках были подготовлены к 

изданию и опубликованы уже в СССР [За-
писки капитана 1985–1986].

Особый интерес с точки зрения предме-
та нашего исследования представляет 13-я 
глава, отдельные фрагменты которой были 
переведены и опубликованы известным 
востоковедом-тюркологом Василием Васи-
льевичем Радловым (1837–1918) в XIX в. 
[Радлов 1891]. Данная глава представляет 
собой «лексикон» (энциклопедический сло-
варь), в котором изложены суждения и ком-
ментарии Ф. И. Страленберга по различной 
проблематике, в том числе о надписях и ри-
сунках на скалах и камнях, обнаруженных 
на Енисее и в бассейнах других рек Сибири. 
Текст проиллюстрирован изображениями, 
значительная часть которых была передана 
автору Д. Г. Мессершмидтом.

Поставив вопрос о расшифровке над-
писей и рисунков, Ф. И. Страленберг без 
детальной и развёрнутой аргументации вы-
двинул парадоксальную гипотезу, что по-
явление изображений на скалах и камнях 
в Сибири ― это результат деятельности 
воинов армии Тамерлана. Он, в частно-
сти, утверждал, что на камне, найденном 
Д. Г. Мессершмидтом у Бийска, есть не 
только руны, но и древние парфянские бук-
вы [Радлов 1891: 50]. 

В обоснование своей гипотезы 
Ф. И. Страленберг ссылался на два фраг-
мента из книги Франсуа Пети де ля Круа 
«История Тимур-бека». 

Первый относится к повествованию 
о войне 1390 г. с правителем Моголиста-
на Камар ад-дином, когда, преследуя про-
тивника и перейдя Иртыш, военачальники 
Тимура выжгли знаки (надписи) на соснах 
в лесах, как свидетельство утраты власти 
сбежавшим в Сибирь врагом на ранее при-
надлежавших ему территориях. Сопоста-
вив эти сведения и тот факт, что в некото-
рых местах в Сибири, например, на реке 
Пышме, находятся «выжженные красною 
краскою письмена», а также надписи, сде-
ланные иным способом, Ф. И. Страленберг 
предположил: «…не людьми ли из войска 
Тамерлана написаны или выжжены...» все 
эти надписи [Strahlenberg 1975: 368]. При 
этом Ф. И. Страленберг рассматривал све-
дения о надписях на соснах как неточность, 
допущенную Пети де ля Круа, имея в виду, 
что речь в вышеприведённом фрагменте 
должна идти скорее о надписях на скалах у 
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реки, которые в этом случае могли бы со-
храниться [Strahlenberg 1975: 371]. 

В подтверждение своей мысли о неточ-
ности в тексте Пети де ля Круа Ф. И. Стра-
ленберг ссылается на фрагмент из «Истории 
Тимур-бека», в котором, по его мнению, 
Пети де ля Круа «высказывается об этом 
точнее, хотя несколько иначе». Далее ав-
тор цитирует текст на французском языке, 
раскрывающий обстоятельства появления 
надписи Тимура 1391 г. и ее содержание: 
«Timur y demeura tout le jour et il ordonna aux 
Soldats d’y porter de pierres et en un moment 
il y fit élever un Obelisque de la hauteur d’un 
minaret et les Sculpteurs habiles y graverent la 
datte de l’an et du jour que Timur y passoit à 
la tête de son Armée afin que cette piece servit 
d’un moment durable á la posterité» (‘Тимур 
пробыл там целый день, и он приказал сол-
датам сносить камни, и через мгновение 
поднялся там Обелиск высотой с минарет, 
а умелые скульпторы выгравировали там 
дату года и день, когда Тимур был во гла-
ве своей армии, так чтобы это было вечным 
напоминанием для потомков’) [Histoire de 
Timur-Bec 1722: 81]. 

Этим, собственно, и исчерпывается 
аргументация автора в пользу гипотезы о 
причастности Тимура и его армии к созда-
нию надписей. Сразу после приведённой 
выше цитаты из «Истории Тимур-бека», 
Ф. И. Страленберг сообщает: «Pyccкиe 
в Сибири рассказывали мне, что на горе 
Итик (Berge Itick), лежащей между реками 
Ишимом и Иртышом, находится пирамида 
(Pyramide), на которой будто бы и теперь 
еще видны письмена, но они мне ничего не 
могли сообщить о свойстве этих письмен; 
было бы весьма любопытно, если бы время 
и обстоятельства позволили посетить это 
место, но ехать туда одному и без конвоя 
было бы опасно, так как это место находит-
ся в дикой степи, где беспрестанно снует 
казацкая орда. Одним словом, в этих местах 
и на конце р. Тобола находятся древности 
и редкости, которые вполне заслуживают 
быть срисованными» [Strahlenberg 1975: 
371]. 

Данные суждения Ф. И. Страленберга 
были интерпретированы в археологической 
науке Казахстана как свидетельство того, 
что Ф. И. Страленберг первым из учёных 
указал на расположение надписи Тимура в 
Улытау, в районе горы Итик (Итык), кото-

рую принято отождествлять с одной из вер-
шин Улытау ― Едыге [Маргулан и др. 1966: 
15, 18]. 

Однако есть, на наш взгляд, основания 
для корректировки данной точки зрения с 
учётом критики суждений Ф. И. Стрален-
берга академиком Г. Ф. Миллером и новых 
сведений по картографии.

Критика выводов Ф. И. Страленберга 
в трудах Г. Ф. Миллера
Выводы Ф. И. Страленберга были под-

вергнуты критике Герхардом Фридрихом 
Миллером (1705–1783), который, работая 
над своим фундаментальным трудом «Исто-
рия Сибири», собрал огромный материал, 
лично посетил места в Сибири, описанные в 
книге Ф. И. Страленберга. Свои замечания 
учёный изложил в отдельной статье «О си-
бирских писаных камнях» [Миллер 1937]. 

Г. Ф. Миллер справедливо указал, что 
Тимур никогда не предпринимал походов в 
Сибирь и там нет памятников, с ним связан-
ных. Одновременно учёный предположил, 
что такие памятники, если они действитель-
но существуют, следует искать в степях на 
запад от Иртыша, около истоков Тобола и 
далее на реках Эмбе и Яике или в степях, 
прилегающих к Каспийскому морю, «т. е. 
в таких странах, которые некогда принад-
лежали к Кипчацкому царству» [Миллер 
1937: 537].

Высказав сомнения в подлинности цело-
го ряда фактов, изложенных Ф. И. Стрален-
бергом, Г. Ф. Миллер не обошёл вниманием 
и рассказ о «пирамиде» на горе Итик. Отме-
тив, что в Сибири на скалах у реки Пышма 
нет рисунков красной краской, и высказав 
предположение, что Ф. И. Страленберг, 
выдавая себя за очевидца, был введён в 
заблуждение чьим-то ложным рассказом, 
Г. Ф. Миллер констатировал: «Почти так 
же обстоит дело с изображениями на горе 
Итик, или пирамиде, как хочет называть ее 
Страленберг. Надо благодарить автора за 
его честность, когда он добавляет, что об 
этом ему сообщено жителями Сибири. Я же 
скажу иное, чем он: когда я стал расспра-
шивать об этих изображениях татар, кото-
рые охотясь часто бывают на реке Ишиме 
и доходят до самой горы Итик и дальше, я 
получил в ответ, что на вершине этой горы 
находится значительной величины озеро, 
но нет ни пирамиды, ни другого памятни-
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ка, украшенного изображениями. Впрочем, 
гора эта, лежащая на восток от реки Ишима, 
как сообщают, очень высока и недоступна и 
только с одной западной стороны на нее ве-
дет вход, да и тот довольно затруднителен. 
Вокруг же лежат меньшие горы, из которых 
некоторые носят особые названия» [Миллер 
1937: 532].

Как видим, Г. Ф. Миллер оспаривал 
подлинность свидетельств жителей Сиби-
ри, зафиксированных Ф.-И. Страленбергом, 
и факт наличия какого-либо памятника с 
изображениями на горе Итик. При этом он 
даже не рассматривал вопрос о том, могут 
ли эта гора и гипотетичные памятники (изо-
бражения) на ней быть связанными с похо-
дами Тимура. Такая позиция учёного впол-
не объяснима, если учесть, что Ф. И. Стра-
ленберг, как мы видели в вышеприведённом 
фрагменте, и не утверждал напрямую, что 
пирамида на горе Итик ― это именно то са-
мое сооружение, которое возвели из камней 
по приказу Тимура в 1391 г. Следовательно, 
у Г. Ф. Миллера не было необходимости по-
лемизировать с ним по этому вопросу. 

Тем не менее, основываясь на данных 
Ф. И. Страленберга, Г. Ф. Миллер включил 
в пункт 23 составленной им Инструкции по 
исследованию древностей поручение про-
вести в ближайшее время осмотр горы Итик 
и обозначил там же своё намерение лично 
посетить эти места [Радлов 1894: 107–114]. 
Однако в последующие годы экспедиция не 
состоялась.

Мы позволили себе столь подробное 
цитирование трудов Ф. И. Страленберга 
и Г. Ф. Миллера с тем, чтобы можно было 
убедиться, что они не располагали каки-
ми-либо дополнительными сведениями о 
надписи Тимура в Улытау, помимо сведе-
ний, отражённых в труде Франсуа Пети де 
ла Круа «История Тимур-бека», а получен-
ные ими свидетельства очевидцев из числа 
местных жителей (в одном случае ― рус-
скоязычных, в другом ― тюркоязычных) не 
дали какой-либо точной, проверенной, до-
стоверной информации по вопросу о харак-
тере изображений (надписей), имеющихся 
на горе Итык.

Кроме того, очевидно, что прямое ука-
зание на расположение горы Итик между 
Иртышом и Ишимом (Ф. И. Страленберг), 
а именно к востоку от Ишима (Г. Ф. Мил-
лер), не позволяло отождествить эту гору с 
какой-либо из гор Улытау.

Сведения о локализации горы Итик 
на правобережье Ишима

Интерпретация сведений Ф. И. Стра-
ленберга как первого упоминания о над-
писи Тимура в Улытау, обнаруженной в 
последующем К. И. Сатпаевым, постави-
ла казахстанских археологов перед необ-
ходимостью объяснить возникавшее при 
этом противоречие с расположением горы 
Итик к востоку от Ишима. В результате 
был сделан вывод о том, что «географиче-
ское представление  Ф. И. Страленберга и 
Г. Ф. Миллера о расположении горы Итик 
между Иртышом и Ишимом было неверно, 
оно отражало лишь уровень развития науки 
того времени» [Маргулан и др. 1966: 18].

Отметим, что данная точка зрения сфор-
мировалась тогда, когда подлинники неко-
торых картографических источников были 
труднодоступны для исследования. На со-
временном этапе они оцифрованы, доступ-
ны широкому кругу специалистов в вирту-
альном пространстве и позволяют сделать 
новые выводы о локализации горы (либо 
гор) Итик (Итык). 

Во-первых, появилась возможность 
детально изучать карту, составленную 
Ф. И. Страленбергом. Данную карту счи-
тают одной из лучших иностранных карт 
Сибири XVIII в. ― при её разработке были 
использованы такие ценные русские источ-
ники, как чертежи С. У. Ремезова, исправ-
ленные и дополненные во время путеше-
ствия Ф. И. Страленберга по Сибири вместе 
с Д. Г. Мессершмидтом [Андреев 1965: 43]. 

На карте Ф. И. Страленберга горы Итик 
(mons Ityck) находятся значительно север-
нее Улытау ― координаты гор по северной 
широте соответствуют современной Кок-
шетауской возвышенности [Nova Descriptio  
1730]. Рядом с горами обозначено боль-
шое по площади озеро Камышное (Lacus 
Kamischnoe). Известно, что традиционные 
маршруты кочевий пролегали вдоль реки 
Камышловки, которая протекала по Ишим-
ским степям, пока во второй половине 
XIX в. окончательно не обмелела. 

Неподалёку от истоков данной реки 
и вдоль её бассейна располагались горы 
и озёра. Как мы видели выше, о наличии 
большого озера на горе Итик упоминал, 
ссылаясь на рассказы местных охотни-
ков, и Г. Ф. Миллер. Примечательно, что 
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очевидцы, предоставившие информацию 
Г. Ф. Миллеру ― это именно охотники, ко-
торые вряд ли бы отправлялись на охоту из 
фортов Южной Сибири до Улытау на рас-
стояние около десяти дней верховой езды. 
Это, на наш взгляд, подтверждает, что гору 
Итик следует искать не в глубине Централь-
ного Казахстана, а в Северном Казахстане 
либо в граничащих с ним районах Цен-
трального Казахстана.

Во-вторых, самым важным источником, 
позволяющим рассматривать гору Итик как 
одну из гор Кокшетауской возвышенности, 
являются карты С. У. Ремезова. 

На часто используемой казахстански-
ми учёными карте С. У. Ремезова «Чертеж 
земли всей безводной и малопроходной ка-
менной степи», созданной в 1701 г. в числе 
23 карт «Чертёжной книги Сибири», горы 
Итик нет. Думается, что именно это обстоя-
тельство ввело в своё время в заблуждение 
А. Х. Маргулана и других казахстанских 
археологов. Однако в 2011 г. был открыт 
доступ исследователей к хранящемуся в 
Гутоновской библиотеке Гарвардского уни-
верситета подлиннику «Хорографической 
книги Сибири» С. У. Ремезова, содержаще-
му 162 карты, созданные в 1697–1711 гг. На 
111-м листе на правобережье реки Ишим 
чётко обозначен «камень Итык», то есть 
гора Итык [Remezov 1720: 135]. Судя по 
надписи на карте, расстояние от реки Ишим 
до горы Итык составляло 4 дня пути. 

Российские исследователи А. В. Матве-
ев и Г. Ф. Самигулов, исходя из этих дан-
ных, попытались обосновать возможное 
отождествление горы Итык с горным мас-
сивом Еликты [Матвеев, Самигулов 2015: 
215], что, по-нашему мнению, интересно, 
но не может на данный момент рассматри-
ваться как окончательный общепризнанный 
вариант локализации. 

В дополнение к вышесказанному обра-
тим внимание на сведения, которые при-
водит В. Н. Татищев в своём «Лексиконе 
российском историческом, географиче-
ском, политическом и гражданском». В 
так называемый «Великий пояс» ― непре-
рывную цепь горных хребтов, продолжаю-
щих Уральские горы, ― учёный включил 
следующие горы: «от вершины Яика на вос-
ток ― Кичик или Малые, далее около вер-
шины Тобола ― Китык, то есть Счербатые 

и Гребень, около вершины Иртыша ― Ал-
тай, по вершине Оби и до Енисея ― Саян и 
Хатай…» [Татищев 1979: 207]. 

В «Топографии Оренбургской губер-
нии» П. И. Рычков, комментируя взгляды 
В. Н. Татищева, констатировал, что учёный 
изначально полагал, что казахи Среднего 
жуза («киргиз-кайсаки Средней орды») рас-
полагаются только в верховьях рек Тобола 
и Ишима, около гор, которые они называ-
ют Итык, то есть «выломанные», но затем 
в «Лексиконе» дал более широкую харак-
теристику занимаемой территории [Рычков 
1887: 94–95]. 

В последующем описании кочёвок ка-
захов Среднего жуза П. И. Рычков показы-
вает, что к местам таких кочёвок относился 
Алгынский сырт и, как его продолжение, 
Эремейские горы (Ерментау). К этой горной 
цепи примыкали и расположенные между 
реками Ишим и Иртыш Кукчинские горы 
(Кокшетау) [Рычков 1887: 168–171]. Сре-
ди прочего следует обратить внимание на 
перевод названия Итик (Итык, Кетык) как 
«щербатые» или «выломанные» горы, что 
очень ярко характеризует внешний вид гор.

Таким образом, исходя из вышеизло-
женного, полагаем, что Итик или Итык ― 
это одна из гор (горы) Кокшетауской воз-
вышенности. Некоторые скалы в этих горах 
внешне напоминают «пирамиды» и распо-
ложены на берегах значительных по вели-
чине озёр. Считаем целесообразным даль-
нейшее отдельное изучение обозначенной 
проблемы, так как остаётся открытым во-
прос: если гора Итик не имеет отношения 
к надписи Тимура, то какого рода соору-
жение и изображения могли находиться на 
данной горе?

Выводы
Подводя итоги исследования, подчер-

кнём, что, по нашему мнению, несомненное 
первенство в открытии и изучении надписи 
Тимура принадлежит академику Канышу 
Имантаевичу Сатпаеву, 120-летие со дня 
рождения которого отмечается в этом году. 
Мы не можем отнести к числу соавторов 
данного открытия картографов и историков 
XVIII в., результаты исследований которых 
рассмотрены в данной статье. Никто из них, 
располагая сведениями персидских авто-
ров, не видел подлинник надписи лично и 
не контактировал с кем-либо, кто являлся 
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бы очевидцем данной надписи. Упоминае-
мая в источниках гора Итик (Итык), которая 
ранее считалась местом, где была по прика-
зу Тимура оставлена надпись, располага-
лась не в Улытау, а на Кокшетауской возвы-
шенности. Вместе с тем вклад картографов 
и историков первой половины XVIII в. в то, 

что это открытие К. И. Сатпаева со време-
нем стало возможным, несомненен ― своим 
научным поиском они пробуждали интерес 
к научному познанию и изучению истори-
ческого наследия Великой Степи, среди ко-
торого одно из значимых мест принадлежит 
надписи Тимура.
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