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ТАТАРСКИЙ КНЯЗЬ КУТЛУБУГА В СВЯЗИ 
С «БИТВОЙ НА СИНИХ ВОДАХ» И ОСНОВАНИЕМ ХАДЖИБЕЯ

Гулевич В.П.
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Татарский князь Кутлубуга привлек наше внимание в связи с событием, 
которое, по мнению многих историков, стало поворотным в истории Южной Руси. 
Речь о т. н. битве на Синих Водах, где в 1362 г. или, по другой версии, в 1363 г. 
великий князь литовский Ольгерд якобы разбил трех татарских наследственных 
эмиров Подольской земли: «Хачебея, Кутлубуга и Дмитрия» [25, с. 66, 
74, 102, 138, 160, 186, 207, 229]. Отождествленное с этим «событием» краткое 
сообщение летописи о том, что «тое же осени (1363 г.) Ольгердъ Синю 
Воду и Белобережиеповоевалъ» [24, Стб. 75] породило большую, в том числе 
квазинаучную дискуссию, анализ которой выходит за рамки данного исследования. 
Большая часть исследователей согласны с тем, что Дмитрий, Хачибей и Кутлубуга 
личности исторические [53, s. 162–166; 44, P. 271–279; 58, p. 274–276; 6, с 
136–143], но локализация их владений остается проблематичной, а результаты 
попыток – противоречивы [1, с. 23–27; 11, с. 112–121; 6, с. 135–145; 19, с. 245–
256; 52,р. 167–169;53, s. 174–179].

Впервые имена названных татарских князей встречаются в двух списках 
Первого летописного свода Великого княжества Литовского, созданного не ранее 
1446 г. [39, с. 119–134] – Супрасльском (старшая редакция) и Слуцком (он же 
Уваровский – младшая редакция). В них изложена т.н. «Повесть о Подолье» 
в виде наиболее близкой к несохранившейся первоначальной редакции 
[1]. Интересующий нас фрагмент содержит всего два предложения: «Коли 
господар был на Литовской земли князь великы Олгирд и, шед в 
поле с литовъскимъ воиском, побиль татаров на Синей воде, трех 
братов: князя Хочебия а Кутлубугу а Дмитрея. А то си браты, 
татарскыа князи, отчичи и дедичи Подолскои земли, а от них 
заведали в тамони а боискаки, приезьдяючи от них у тамонъв, и 
мы валиис Подолъской земли дань» [25, с. 66, 74].

Среди них Кутлубуга наиболее примечательная личность. Имя QutluBuγa 
хорошо известно в тюркской ономастике и легко этимологизируется – 
qutluγbuqa, букв. «обладающий удачей бык». Впервые персонаж с таким 
именем появляется в источниках в феврале 1347 г. в числе свидетелей акта хана 
Джанибека, подтвердившего венецианцам привилегию хана Узбека на торговлю 
и владения в Тане: «In presentia de Mogalbey, de Thovazi (Triouazi), de 
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Jagaltay (Iaghaltay), de Jerdhezin (Ierdhezine), de Cotloboga» [54, № III. р. 589; 
49, P. 313]. Т.е. уже тогда он занимал одну из высших ступеней в иерархии Орды.

Современник событий египтянин аль Мухибби, составляя пособие для посланий 
ордынским сановникам, поместил «Кутлубугу Инака», переписка с которым 
началась в 1351 г., вторым в числе высшей знати, указав, что он «наместник хана 
Джанибека» и «один из четырех, которые по принятому обычаю, 
бывают правителями в землях Узбека» [37, с. 348]. «Инак» – термин для 
обозначения родственника, друга, приближенного, доверенного лица, а также 
«главного начальника в провинции после хана» [28, Стб. 1440], т.е. он, 
возможно, мог родичем хана Узбека или же Джанибека. Из этого же источника 
следует, что Кутлубуга был карачи – глава одного из четырех ордынских кланов, 
составлявших «государственный совет» хана.

Другой египетский автор, аль Калкашади, писавший свой труд в конце XIV – 
начале XV вв., уточнил, что речь о четырех улусных эмирах, старший из которых 
называется беклярибеком и таким в 752 г.х. (1351–1352) был Кутлубуга Инак 
[37, с. 412 прим. 2]. Но, как заметил Юлай Шамильоглу, «очень трудно найти 
адекватную внешнюю документацию, чтобы подтвердить, было 
ли каждое из этих лиц улусным беем. Также возможно, что эта 
роль улусных беев была теоретической, и ее не придерживались 
строго» [40, с. 146].

В ярлыке хана Бердибека, выданном Алексию в 1357 г., Кутлубуга назван 
в числе «головных князей»: «Мувалбога, Усяин, Сараи, Ягалтаи, 
Кутлубугай» [20, № V. с. 470].

В сентябре 1358 г. Кутлубуга бей (Cotulugabeo) фигурирует в т.н. «платежной 
ведомости ханши Тайдулы» в связи с ограблением татарских купцов 
венецианцами [50, № 27.р. 53;9,с. 205]. Тогда же он упомянут в числе свидетелей 
акта хана Бердибека, подтверждающего венецианцам привилегию хана Узбека 
на торговлю в Тане: «Asambey, Mogalbey, Sarabey, Jagaltay, Tolobey, 
Cotulubuga» [54, № VII. P. 595; 50, № 24. р. 51].

По мнению Аркадия и Вадима Григорьевых, в начале 1359 г. Кутлубуга стал 
наместником Крыма и главой всех князей правого крыла Орды [9, с. 209–210; 
10, с. 124], а Роман Почекаев предполагает, что известный по позднейшим 
событиям темник Мамай был племянником Кутлубуги [27, с. 26–29], но все это 
не находит подтверждения в источниках.

С началом «замятни» в Орде (1359) след Кутлубуги теряется, но неясная запись 
Рогожской летописи упоминает, видимо, о его сыне Ильясе в 1365 г.: «Тое же 
зимыеда изъ Литвы Веснеильясъ Коутлубузинъ сынъ былъ в Тфери» 
[24, Стб. 79]. По всей видимости, в этом месте переписчик что-то напутал и понимать 
это нужно так, что кто-то зимой ехал из Литвы, а весной Ильяс, сын Кутлубуги, был 
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в Твери. Откуда Ильяс прибыл в Тверь и где был во время «замятни», неизвестно, 
но возможно, что в Крыму [56, р. 17. Fol. 282 v.; 59, s. 98. Fußnote348; 12, c. 65 
прим. 66–67].

С приходом хана Токтамыша сын Кутлубуги занял на полуострове главенствующее 
положение. «Ильяс бей сын Инака Кутлубуги» (Elliassegnofiiode Inach 
Cotoloboga) от имени хана в качестве повелителя «Сорката» (г. Солхат) и 
«народа острова Сорката» (Крыма) 23 февраля 1381 г. заключил договор с 
консулом Каффы Джованни да Боско [48, р. 162–165]. В начале 1382 г. Кутлубуга 
стал «даругой Сорката» (InaCotolbogadarogaSorchati), а 3 марта он назван 
«господином Сорката» [12, с. 65 прим. 65. с. 79, 209, 214]. Кроме того, 
Кутлубуга выполнял дипломатические поручения хана, в частности, летом 1382 г. 
ездил с посольством к великому князю литовскому Ягайло [8, № 58. с. 112].

Крым стал предметом амбиций ханского родственника по имени Бек Булат, 
который выкроил себе на полуострове владения в качестве хана. Но без Каффы, 
финансового и ремесленного центра Северного Причерноморья, Крымский улус 
был бы только периферией Орды. Пытаясь поставить город под свой контроль, 
в 1383 г. «Полат хан ударил по Кафе» [32, № 100. с. 184]. Токтамыш 
никаких действий по отношению к Бек Булату не предпринял. Видимо, нуждаясь в 
лояльности ордынских чингизидов, хан дал согласие на его правление в Крыму, а 
Кутлубугеи генуэзцам ничего не оставалось, как признать власть Бек Булата. 

Точно так после мятежа Бек-Булата и его казни в 1392 г. [15, с. 534–551; 16, № 
1225. с. 491 (792 г.х. = 20 декабря 1389 – 8 декабря 1390 г.)] крымским правителем 
стал верный Токтамышу родственник-оглан Таш-Тимур, получивший право чеканить 
свою монету, хотя правил от имени хана [38, с. 168; 16, № 1239, 1240. с. 491; 31, с. 
312–315; 18, с. 119, 125].

1 августа 1386 г. Бек Булат и «Кутлубуга бей господин Сорката» 
(CotolboghabeydominusdeSorcati) получили от генуэзцев 333 соммо [26, с. 20 
прим. 37], но отношения с Каффой остались враждебными [12, с. 98–99]. В 
Генуе настаивали на заключении мирного договора с правителем Солхата, но 
власти Каффы письмом от 20 января 1387 г. сообщили в метрополию, что послы 
«императора Газарии» не хотят его подписывать. Письмом от 31 мая 1387 г. 
Сенат Генуи просил каффинские власти воздержаться от вооруженного похода в 
татарские земли, а также не пускать туда людей и товары, чтобы не провоцировать 
конфликт [4, № XVI. с. 232–234]. Вероятно не успев получить эти указания, 
Каффавсе же организовала военный поход и 17 июня генуэзцы отпраздновали 
свою победу салютом [26, с. 19 прим. 30; 12, с. 100]. Но война не была окончена 
и Каффа вошла в союз с Кутлубугой, снабдив его припасами и орудиями [26, с. 19 
прим. 3112, с. 100 прим. 164.].

Разорительная война Бек Булата в конце концов заставила Токтамыша 
переместить его из Крыма в среднее течение Дона, где ему был выделен улус [23, 
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с. 96]. Кутлубуга же и далее остался господином Солхата (Cotolboghabey, dominus 
Solcatensis) и 12 августа 1387 г. подписал очередной договор с Каффой [57, р. 
62–64].

Последний раз в источниках Кутлубуга фигурирует в ярлыке хана от 12 октября 
1392 г. в качестве «начальника Крымской области» [2, с. 15].

Где же могли быть владения Кутлубуги, упомянутого в «Повести о Подольской 
земле»? Большая часть исследователей, опираясь лишь на созвучность названий, 
связывает их с территорией у озера Катлабух (Измаильский район Одесской 
обл.). К такому выводу отдельных исследователей подталкивет и упоминание 
османским хронистом Мехмедом Нешри (ок. 1450 – ок. 1520) неких Яндж-бега 
и Кутлубуги, которым в 1388 г. османский султан Баязид I приказал присоеденить 
к войску Яхти-бея и других, направлящюимся против болгарского царя Ивана 
Шишмана. Источник этого сообщения неизвестен и соблазнительно увидеть 
в них «подольских» Хаджибея и Кутлубугу. Но хронист их обоих называет 
«пограничными беками», а султан приказывает им присоедениться к своему 
войску [55, s. 243; 17, c. 93, 392, 419]. В то время османы еще не имели общей 
границы с Добруджей, а султан не мог приказывать независимым от него татарским 
беям. Очевидно, что Яндже-бей и Кутлубуга подданые Баязида I на должностях 
пограничных османских беев, а не добружские или буджакские татары.

Не все просто и с названием озера. 
Лингвистически связь между Катлабух и именем Кутлубуг, вопреки Иону Дрону 

[13, с. 56–57; 14, с. 63], не может быть доказана. Для трансформации Кутлубуги 
в Катлабух нет объяснения перехода у>а. Топоним в формах укр. Катлáбух, 
рум. Катлабуга (Catlabuga), Кэтлэбуга (Cătlăbuga), также летописн. (род. 
падеж) Кътлъбуги [34, с. 30] с именем Кутлубуга не связан. Для формы 
Катлáбуг можно добавить отмеченные в разных текстах варианты: Катлабух, 
Катлабугъ, Котлабугъ, Катлабуг, Катлапуг [35, с. 91, 345], Catlabugu 
[3, с. 120], Catlabugŭ [51, р. 102], а также гагауз. Катлабýга [5, с. 600]. 
Летописн. Кътлъбуги – род. падеж от *Кътлъбугa, учитывая зависимость 
норм орфографии от акцентуации [36, с. 42], вероятно, адекватно отражает 
произношение, близкое к *Котлабýгa. Catlabugŭ, по-видимому, отражает 
Катлабугъ, румынское написание Cătlăbuga, т.е. с гласным на конце, и, скорее 
всего, также восходит к славянскому варианту с -a. Этот конечный -a во всех 
вариантах, вероятнее всего, вторичный и обязан своим возникновением, может 
быть, какому-то переосмыслению названия в народном сознании. Вариативность 
гласного первого слога a ~ o может объясняться диалектными особенностями в 
славянской среде.

Слово, скорее всего, тюркского происхождения, но однозначную этимологию 
на тюркской основе подобрать проблематично. Кажется, вероятным связать 
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с каким-то образованием от гл. qatla- – в частности в осм. «наслоить», 
«складывать, сложить в складки», «сделать что-нибудь несколько 
раз, повторить», «прибавить» и др. [29, Стб. 298], также одно из 
значений в гагаузском – «надставлять, удлинять» [5, с. 255]. Возможно 
также образование qat+lX, где qat – осм. «слой, ряд», «раз», «этаж, 
ярус», «сторона», но ср. еще таранч., чаг. «берег» [29, Стб. 274–275], 
тур. диал. «пространство между двумя холмами или стенами» [43, 
с. 336–337] + аффикс. +lï ~ +lu, образующий прилагательные, характеризующие 
наличие того или иного признака, отраженного в производящей основе. Как 
пример – зарегистрировано осм. qatlï «слоеный, сложенный, состоящий 
из нескольких рядов или этажей» [29, Стб. 301]. Есть еще гетерогенное qat 
тур. диал. «твердый, сухой» [43, с. 334], и здесь же дериват qatlï «твердый» 
(«katıolan») [47, s. 178].

Для второй части топонима, выявляемой как *-бугъ (ср. укр. -бух), можно 
формально подобрать сопоставление с тюрк. bük «изгиб», «поворот», «угол» 
и ряд вторичных значений, в том числе в связи с формой русла рек [45, р. 324], ср. 
еще: осм. «горный проход, горная долина, узкий овраг» [30, Стб. 1876], 
но более всего – тур. диал. «заросли густых кустов, камыша и ивы вдоль 
ручья и реки; покрытый деревьями; лесистый; заросли; кустарник» 
(«dereovaveırmakkenarindakisıkçalı, saz, sögütgibiagaçtopluluğu; 
ağaçlık; ormanlık; sıkağaçlık; fundalık»), «наиболее густое место 
скопления зарослей деревьев, кустов и т.д.» («agaç, çalıvb. ormang
ibibitkitopluluklarınınensıkolduğuyer»), «пригодные для садоводства 
плодородные земли на берегу ручьев и озер» («bostanekimineuyguna
karsuvegölkıyılarındakiverimlitopraklar») и др. [46, s. 719]

Кутлубуга прожил долгую и насыщенную событиями жизнь, но она была 
связана либо с центральными владениями Орды в Поволжье при дворе хана 
в первой половине жизни, либо же с Крымом – во второй. Ни один источник 
не говорит ни о его возможных владениях на Правобережье Днепра, ни 
даже о просто хоть какой-нибудь деятельности там. В этой связи необходимо 
еще раз обратиться к вопросу, верно ли прочтена легенда на монете, где Е. 
Николае увидел «Кутлубугу», поскольку благопожелание «кутлуг бо’лсун» 
на ордынских пулах чеканили, начиная с 80-х гг. XIII в., а период наиболее 
массового выпуска монет с такой легендой пришелся на правление хана Узбека 
[7, с. 61]. Чтобы поставить точку в отрицании идентифиции «подольского» 
Кутлубуги с беклярибеком Джанибека, нужно сказать, что Подолье, в сравнении 
с Хорезмом, Булгаром, Азаком или Крымом, было периферийным, бедным и 
непрезентабельным улусом для такого важного сановника, каким он был уже 
в 1351–1352 гг.
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