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известный ориенталист г.с. саблу-
ков в одной из своих работ, посвящен-
ной внутреннему состоянию Золотой 
орды, писал, что «в мусульманском ве-
роучении нынешних татар, в числе имен 
бога, почти всех персидских и арабских, 
сохранились два имени бога, собствен-
но татарские, оставшиеся от буддизма, 
эти слова Тенгри и Уган, этими имена-
ми называются в буддизме два добрые 
гения, произведенные буддою»1.

Действительно, Тенгри наряду с 
арабским Аллah и персидским Худa(й) 
твердо закрепились в духовной жизни 
татар-мусульман и существуют поны-
не. а что касается Уган, то он наблюда-
ется только в древне- и средневековых 
тюркских литературных письменных 
памятниках как отражение части рели-
гиозного быта тюрков в прошлом.

В словаре л.З.будагова слово Úγán 
переводится как «бог»2. В.В.Радлов  
приводит две формы написания его с 
двумя значениями каждый: «знак собс-
твенности на коне» и újγún «птицы, 
чтимые у тюрков»3. Э.Н.Наджип ви-
дит в нем смысловые значения «бог», 
«всемогущий», «творец», «мощный», 
«сильный» и допускает возможность 
его образования от причастной формы 
глагола умак «мочь»4.

академик В.В.бартольд пишет: «...
только из слов Рашид ад-дина мы зна-
ем, что у огузов и при исламе были ос-
татки тотемизма. Каждый род почитал 
какую-нибудь птицу, которую члены 
рода не трогали и не ели; для обозначе-
ния такого тотема употреблялось слово 
онгун, или уйгун»5.

Д.банзаров его происхождение свя-
зывает с поверьем у древних монголов: 
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«Первоначальное простое почтение к 
предкам подверглось искажению и по-
родило онгонов. Так называют монго-
лы души умерших людей, сделавшиеся 
предметом уважения или страха народ-
ного. ...Но монголы с течением време-
ни стали верить, что душа умершего 
человека действует во вред или пользу 
живых, и из них народ создал особый 
род богов – онгонов»6.

Правда, в современном монгольском 
языке бог называется Тэнгэр и Бурхан7.

слово Онгон (Úŋγún) не встречается в 
летописи «алтан тобчи» («Золотое сказа-
ние») лубсана Данзана (XVII в.), в кото-
рой повествуется о событиях начиная с 
XII и кончая серединой XVII века8. Это, 
как нам представляется, явствует о том, 
что оно со временем у монголов прекра-
тило свое практическое применение.

слово Úγán в тюркских письменных 
памятниках впервые было зафиксиро-
вано в «Диван-и лугат-ит турк» извес-
тного филолога XI века махмуда Каш-
гари и объясняется как «всесильный; 
всесильный Тенгри»9. Как видим, здесь 
оно выступает не как субстантив, а как 
определение субстантива, т.е. Тенгри.

Далее видим присутствие Úγána в 
тексте дидактического произведения 
«Кутадгу билик» юсуфа баласагуни, 
созданного в государстве караханидов в 
том же периоде, что и «Диван-и лугат-
ит турк». Например:
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(Уган есть единственный 
  Всевышний над всеми,
множество хвалы и воздаяния ему.
Властитель величия Уган Зуль-Джелял,
создатель, совершенно Всесильный.
хозяин неба, луны, земли с людьми,
созданную им пищу ты ешь смеясь).

(множество хвалы и много тысяч 
  воздаяния ему.
Уган он единственный Всевышний, 
  ему нет смерти).

(Эй, на все вольный Уган, вечно 
  не знающий страдание
Всевышний,
Это имя не достойно твоего имени).

интересно то, что автор произве-
дения наряду с Úγán приводит один из 
эпитетов аллaха  что в пере-
воде с арабского языка означает «вели-
чественный, великолепный».

он наблюдается также в дидакти-
ческом произведении ахмеда юганки 
«‛ибат ал-хакикъ» (кон. XII – нач. XIII 
вв.):

(создал мой Уган ночи и дни)
........................................................

(Пусть Уган в этот час проявит 
   к нему милость).
Úγán нашло свое успешное приме-

нение и в творчестве авторов средне-
вековья, живших в разных культурных 
очагах Золотой орды. Так, в одном из 
стихотворений в «Кыссас ал-анбийa» 
Рабгузи (кон. XIII – перв. четв. XIV вв.) 
читаем:

(В благословении единого Угана, 
          кто были его сподвижники?)
В «хосров и Ширин» Кутба (кон. 

XIII – сер. XIV) он присутствует не-
сколько раз:

(Тот шах, принеся много жертв, у Угана
Просил сына лучшего, чем эта душа).
.............................................................

(По велению Творца она забеременила,
Уган даст ему в свое время ребенка).
.............................................................

(жемчужина из даров моря Угана,
Дал свет от мудрости в его светильник).
.............................................................

(Так терзал я сам себя,
Прося день и ночь у Угана мою 
   луноликую).
.............................................................

(Покорную молитву совершив лишь 
   Угану,
Наконец та моя стрела попала 
   в мишень).
.............................................................

(Эй, хоть с опозданием помолись ему,
Пусть удовлетворит мой Уган твое 
   желание).
В «мухаббат-нaме», сочиненном 

поэтом хорезми (XIV в.), говорится:

(Уган дал тебе красоту юсуфа,
а мне дал алхимию любви).
Во многих известных нам списках 

«Джумджума султaн» (XIV в.) хусама 
Кaтиба Úγán в тексте сочинения имеет 
место только один раз:

(его два крыла держат Запад и Восток,
он ‛азрa’иль, такое имя дал ему Уган).
При этом, однако, представляет ин-

терес одна фрагментарная копия дан-
ного произведения, хранящаяся в от-
деле рукописей и редких книг Научной 
библиотеки им. Н.и.лобачевского Ка-
занского государственного университе-
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та под шифром 3706 т, в тексте которой 
Úγán встречается несколько раз подряд:

(Пророк [‛иса] обратился к Угану 
   мольбой:
«Немощен я, Ты сильный, обращаюсь 
   с просьбой.
Не были, Ты создал эти два мира,
милостив и милосердный, о свободный 
   Уган,
Позволь черепу поговорить [со мной], –  

   сказал –
спрошу, узнаю о его положении», – 
   сказал.
Как только пророк обратился с мольбой 
   к Угану,
от черепа исходил чудесный голос).
В этом примере наше внимание 

привлекает также и то, что перепис-
чик был хорошо знаком с творчеством 
юсуфа баласагуни. свидетельством 
тому является заимствование из текста 
«Кутадгу билик» фразы 
По этому поводу есть и другой, хотя к 
данной теме прямого отношения не 
имеющий, факт. В нем, в отличие от 
других ранее известных нам списков 
произведения, присутствует описание 
идеальной жизни с использованием ан-
титезной образности «волк – овца», в 
тюркской литературе впервые успешно 
примененной автором древнетюркско-
го произведения17. Вот как рассказыва-
ет череп о своем былом справедливом 
царствовании:

     

(В мое время овца и ее ягненок
Вместе ходили, слушайте, [с] волком).
В «латaфат-нaме» ходженди (кон. 

XIV – перв. пол. XV) Úγán встречается 
неоднократно:

(хвала султану столицы небесных сфер,
Уган наделил тебя почетом «лавлака»).
.............................................................

(Ты пери или гурия своей красотой?
Пусть Уган твое лицо убережет 
  от дурного глаза).
.............................................................

(Твои брови, как буква «нун», а глаза –  
  источник несчастья,

Пусть Уган сохранит от бед твою 
  красоту!).
.............................................................

(я испытал много невзгод, иссушил кровь,
Уган оказал милость, я закончил речь).
более того, слово Úγán присутству-

ет даже в произведениях религиозно-
дидактического содержания. Так, в 
«ахырзaман китaбы» («Книга о послед-
нем времени (кончине мира»), нашед-
шей свое широкое распространение 
среди татар в прошлом, он упоминается 
шесть (!) раз. В данном случае мы огра-
ничиваемся приведением только одно-
го из этих примеров:

(он – Уган мой произведет суд с угрозой.
спустившись с неба, птицы будут 
  метать камни.
Эти камни погубят гогов (т.е. гога 
  и магога).
больше этого еще есть чудеса, 
  достойные внимания).
отметим, что в древне- и средне-

вековых тюркских письменных па-
мятниках, наряду со словом Úγán, для 
обозначения Всевышнего активно ис-
пользуются и  изучение 
их этимологий также привело бы к ин-
тересным выводам.

известно, что в прошлом у тюрк-
ских народов был обычай долгождан-
ному ребенку (мужского пола) давать 
имя Тенгриберди (=Тагриберди), Тенг-



131 

ФИЛОЛОГИЯ

рикул, аллaхберди, аллaгол, худaйбер-
ди, худaйкул, худaгул20. Письменные 
памятники средневековья представля-
ют информацию о бытовании и имени 
Уганберди. В частности, один из та-
ких примеров зафиксирован в сочи-
нении «бабур-нaме», принадлежащем 
перу Захир ад-Дина мухаммеда бабу-
ра (1483–1530), основателя династии 
Великих моголов в индии: «U an-Birdi  
Mo ul kumandas nda bine yak n yi it. ... 
U an-Birdi ve adamlar n n bu gemilerle 
geçmeleri hakk nda, U an-Birdi’ye emir 
verilid»21 (Уганберди из монгольской ко-
манды близок мне парень. ...Уганберди 
был дан приказ о том, что Уганберди и 
его люди должны плыть в этих лодках).

Таким образом, это небольшое на-
блюдение позволяет нам сделать неко-
торые выводы:

1. Заимствованное из монгольского 
языка слово Онгон (Úŋγún), надо пола-
гать, вследствие фонетических изме-
нений (выпадение ŋ и ú>á) в тюркском 
языке получило свое произношение как 
Úγán.

2. При этом оно, сохранив свое се-
мантическое значение, в осмыслении 
тюрков приобрело субстантивный ха-
рактер.

3. Это поможет, думается, открыть 
еще новые аспекты в изучении взаимо-
связей двух культур в дальнейшем.
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Mongolian Ongon (Úŋŋún).


