


                               БИОГРАФИЯ 
             ВЕНИАМИНА ПЕТРОВИЧА ЮДИНА
� Вениамин Петрович Юдин (1928—1983) родился в Сталинграде — казахстанский 

учёный-востоковед, историк, филолог, педагог.
� Свою научно-педагогическую деятельность начал как уйгуровед в 1950 г. после 

окончания Московского института востоковедения им. Н. Нариманова, где был оставлен 
для прохождения аспирантуры по уйгурской филологии (под руководством известного 
тюрколога проф. В. М. Насилова) и преподавания уйгурского языка.

� В. М. Насилов С 1924 года участвовал в работе по подготовке кадров для национальных 
республик Средней Азии. В этот период увлёкся уйгурским языком и вскоре основал 
кафедру уйгурского языка в Московском институте востоковедения.

� В годы массовых репрессий в СССР был осуждён в ходе разгрома востоковедения по 
сфабрикованному обвинению и длительный срок находился в исправительно-трудовых 
лагерях и ссылке.  Насилов В. М. Язык тюркских памятников уйгурского письма XI—XV 
вв. 1974

� Осенью 1955 г. был приглашен на работу в КазПИ им. Абая в связи с открытием там 
уйгурского отделения, студентам которого он читал на уйгурском языке курсы по древней и 
классической уйгурской литературе, фольклору и языку (1955—1961 гг.). В Алматы Юдин 
занимался научно-исследовательской и преподавательской работой в АН КазССР, КазПИ 
им. Абая, КазГУ.



� Со времени приезда в Алма-Ату научные 
интересы Юдина Вениамина 
Петровича неразрывно связаны с изучением 
истории Казахстана на основе сведений восточных 
источников в Институте истории, археологии и 
этнографии им. Ч. Ч. Валиханова АН КазССР 
(1960—1970 гг.), и будучи преподавателем 
кафедры истории Казахской ССР исторического 
факультета КазГУ (1970—1976 гг.), и позднее, 
перейдя на работу в Отдел уйгуроведения 
Института языкознания АН КазССР. Наряду с 
казахстанской тематикой Юдин Вениамин 
Петрович плодотворно исследовал в исторческом 
и филологическом плане богатейшее рукописное 
наследие уйгурского народа. Юдину Вениамину 
Петровичу принадлежит свыше 80 научных 
публикаций — это работы на русском, уйгурском и 
казахском языках, некоторые из них вышли за 
рубежом в английском переводе. 



             СТУДЕНЧЕСКАЯ ПРАКТИКА

� Студенческую практику Юдин проходил в Уйгурском районе 
Алма-Атинской области, где за короткое время смог хорошо 
изучить уйгурский язык. А на 5-м курсе одаренного студента 
стали привлекать к преподавательской работе, которую он 
продолжал, обучаясь в аспирантуре. Талантливый и 
трудолюбивый Вениамин Петрович, знавший уйгурский и 
другие тюркские языки, включая чагатайский и 
староуйгурский, серьезно заинтересовался персидским и 
арабским. Кроме того, он владел немецким, английским, 
французским и испанским языками, которые изучил 
самостоятельно. Он быстро стал полиглотом, легко читал и 
переводил с оригинала средневековые рукописи и арабские 
сочинения. Поистине природа наградила его редкостным 
даром глубочайшего постижения языков, их законов и духа.



НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
� Прекрасное знание истории и филологии помогло ученому в 

его исследованиях средневекового Казахстана. 
Неудивительно, что все труды Вениамина Петровича 
характеризуются тонким тщательным анализом фактов и 
широким синтезом явлений. Они содержат новые 
оригинальные мысли, подкрепленные огромным 
фактическим материалом.

� Интерес к истории казахского народа для востоковеда 
Юдина, жившего в Казахстане, являлся закономерным. Свои 
научные интересы он неразрывно связывал с изучением 
истории Казахстана на основе сведений восточных 
источников. Этой работой он занимался до конца своих дней 
– и в годы работы в Институте истории, археологии и 
этнографии им. Ч. Ч. Валиханова АН КазССР (1960–1970 гг.), 
и будучи преподавателем кафедры истории Казахской ССР 
истфака КазГУ (1970–1976 гг.), и позднее, перейдя на работу 
в отдел уйгуроведения Института языкознания АН КазССР. 



                     НАУЧНЫЕ ТРУДЫ
� Особое место занимает изданный в 1969 г. под руководством и при 

непосредственном участии В. П. Юдина капитальный труд — «Материалы по 
истории казахских ханств XV—XVIII веков. (Извлечения из персидских и 
тюркских сочинений)», где им осуществлены сверка и общая редакция всех 
переводов, перевод извлечений из 10 источников, написаны комментарии к 
ним, а также 17 источниковедческих статей по всем источникам, вошедшим в 
МИКХ. В этих статьях ученому удалось решить широкий круг вопросов 
историко-источниковедческого характера.

� Большой интерес представляют статьи В. П. Юдина, посвященные анализу 
малоизученных и ранее не привлекавшихся для изучения истории Казахстана 
и Восточного Туркестана рукописей: «Чингиз-наме» Утемиша-хаджи (XVI в.), 
«Та’рих-и Шайбани» (начало XVII в.), «Зийа' ал-кулуб»Мухалемад Аваза 
(начало XVII в.) и др.

� Признание специалистов получила работа В. П. Юдина «О родоплеменном 
составе могулов Могулистана и Могулии и их этнических связях с казахским и 
другими соседними народами» ( АН КазССР. 1965). В ней предпринята 
попытка нетрадиционного освещения вопроса о государстве Могулия как 
отличном от Могулистана в этническом, территориальном и хронологическом 
отношениях государственном образовании и о могульском этническом 
компоненте, принявшем участие в сложении казахского, уйгурского и 
киргизского народов.





ВКЛАД  В. П. ЮДИНА В УЙГУРСКУЮ 
КУЛЬТУРУ
� В. П. Юдину принадлежит исследование об исторических корнях одной из 

распространенных уйгурских народных сказок (1961 г.). В. П. Юдин — один из 
составителей и ответственных редакторов антологии уйгурской классической 
литературы XI—XIX вв. «Эхо веков» (1963, на уйг. яз.). В 1969 г. он издал 
сборник поэм уйгурского поэта XIX в. Абдурахима Низари (на уйг. яз.). При его 
участии были изданы «Хрестоматия по уйгурской литературе» для IX класса 
средней школы (1963, 1966, на уйг. яз.) и «Русско-уйгурский словарь» (М., 
1956). В. П. Юдин — специальный редактор «Уйгурско-русского словаря» 
(Алма-Ата, 1961) и монографии Г. С. Садвакасова «Язык уйгуров Ферганской 
долины» (Алма-Ата, 1970).

� Глубокий исследовательский характер носят рецензии В. П. Юдина на 
описания уйгурских рукописей А. М. Мугинова и Ю. Мухлисова, на 
исследования по истории Казахстана и Средней Азии Б. А. Ахмедова и С. Г. 
Кляшторного. В рецензии на работу последнего Юдин Вениамин 
Петрович внес отдельные уточнения в переводы древнетюркских рунических 
памятников (в честь Тоньюкука и Кюль-тегина), выполненные ранее С. Е. 
Маловым. Статьи Юдина Вениамина Петровича публиковались в Советской 
Исторической и Казахской Советской Энциклопедиях. 



     УТЕМИШ – ХАДЖИ   В.П.ЮДИНА
� Утемиш – хаджи средневековый историк. Выходец из влиятельной семьи. Он служил в 

государственном аппарате среднеазиатских ханств. Его труд «Чингиз - наме» к числу 
тех сочинений по истории Золотой Орды, которые многие годы были неизвестны 
исследователям. Текст написан по поручению Шайбанида Иш - султана в первой 
половине ХVΙ века

В казахстанской историографии впервые обратил на эту востоковед Вениамин 
Петрович Юдин 

� Книга состоит из введения и девяти глав. В небольшой вводной главе Утемиш-хаджи. В 
остальных девяти главах описывается деятельность девяти ханов Золотой Орды: 
Чингизхана, Иджан хана, Саин хана, Шибан хана, Берке хана, Момук - Тимур хана, 
Токтага хана, Узбек хана, Джанибек хана, Бердыбек хана. Книга заканчивается 
приходом к власти в Золотой Орде Тохтамыш Оглана. 

     
     Это произведение было использовано им как один из основных источников при 

написании ряда работ, посвященных истории Казахстана XIV в. 4 Три из них — 
“Переход власти к племенным биям и неизвестной династии Тукатимуридов в 
Казахских степях в XIV в.”, “Неизвестная версия гибели Урус-хана” и “О строительстве 
мавзолея Кыйата Джир-Кутлу на Сырдарье в XIV в. в связи с историей Дашт-и 
Кыпчака” публикуются впервые. И, наконец, В. П. Юдин подготовил памятник к печати 
на русском языке, снабдив его содержательными текстологическими примечаниями и 
транскрипцией оригинального текста.



� Заслугой В.П.Юдина является то, что он выявил рукопись Утемиш-хаджи, 
перевел и подготовил к ее изданию с текстологическими примечаниями. В книге 
дана также факсимиле и транскрипция текста. При жизни он сумел подготовить 
книгу к изданию, а работу до конца довела супруга ученого Ю.Г.Баранова. Он 
первый выделил этот первоисточник в ряду других письменных сочинений, 
основанных на устной традиции, “степной устной историографии”, по его 
определению. К ним он относит, кроме труда Утемиша-хаджи (XVI в.), и другие 
сочинения XVI—XVII вв.: “Таварих-и гузида”, “Джами ат-таварих” Джалаира, 
сочинения Абу-л-Гази. Они дополняют материалы письменной историографии и, 
кроме того, написаны в соседних регионах — Хиве, Мавераннахре, Касимове, 
доносят до наших времен конкретные реалии жизни насельников Казахстана 
более ранних веков, в частности быт, идеологию, хозяйство, военное дело, язык 
кочевников Восточного Дашт-и Кыпчака XIV в. 

Источником для написания книги явились рассказы, предания чингизидов и 
представителей племен Дашт - и Кипчака о Чингизхане и его потомках. Утемиш - 
хаджи жил на триста лет позже, чем описываемые им ханы Золотой Орды. 
Поэтому его сообщения более или менее реальны и объективны. Он излагает 
идеологию чингизизма применительно к своей эпохе. Во времена Утемиш-хаджи 
политическая ситуация в степи была нестабильной. За власть боролась 
соперничавшие группировки шайбанидов и тукатимуридов. И поэтому сочинение 
Утемиш-хаджи имело и практическое значение. Так как здесь анализировалас 
деятельность чингизидов общественно-политиечском, социално-правовом, 
морально-этическом, культурном и мировоззренческом аспектах. 





   ВЫВОД ПО ИЗУЧЕНИЮ  УТЕМИШ – 
ХАДЖИ  
� Сведения “Чингиз-наме” представляют важное 
значение для решения проблем политической, 
этнополитической, хозяйственной, социально-
культурной жизни населения средневекового 
Казахстана, проблем историографии и 
источниковедения. Сочинение Утемиша-хаджи 
охватывает время правления Чингизхана и 
Чингизидов—XIII—XIV вв. и содержит сведения о 
ханах Золотой Орды, начиная с Бату-хана и кончая 
приходом к власти Тохтамыш-хана. 

� Я считаю что оригинальность его представляет 
несомненный научный интерес для 
исследователей Золотой Орды и, в частности, для 
изучения Казахстана XIV в, — наименее 
исследованного периода.


