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ОБРАЗ ХАНШИ ТАЙДУЛЫ В ИСТОРИЧЕСКОМ 
РОМАНЕ В. А. ЛЕБЕДЕВА «ИСКУПЛЕНИЕ»

Резюме
В статье автор анализирует образ Тайдулы, жены хана Мухаммеда Узбека, в романе 
В. А. Лебедева «Искупление» с  точки зрения привлекаемых источников и приемов 
их  интерпретации. Для  достижения  цели  реализуются  следующие  задачи.  Во-пер-
вых,  с  опорой  на  исторические  и филологические  труды  изучается  образ  Тайдулы 
в  русских  летописях,  восточных  сочинениях  и  фольклорных  преданиях.  Во-вторых, 
кратко анализируется рецепция ее образа в русских исторических романах второй 
половины XX в. (М. Д. Каратеева, М. А. Рапова, Д. М. Балашова и В. Д. Афиногенова). 
В-третьих, проводится исследование художественной интерпретации образа Тайдулы 
в романе В. А. Лебедева. Применяя метод сравнительно-сопоставительного анали-
за, автор статьи приходит к следующим выводам. Главным источником для писателя 
стала летописная легенда об исцелении Тайдулы от слепоты на финальном этапе ее 
складывания в варианте, представленном в Никоновской летописи и Степенной кни-
ге. Пересказывая эпизоды этого сюжета в детском воспоминании князя Дмитрия Дон-
ского, В. А. Лебедев выделяет самые яркие, памятные для ребенка детали и объясняет 
символические подробности слухами очевидцев. Он дополняет сюжет об исцелении 
ханши вымышленной «генеалогией», согласно которой Тайдула является наполовину 
русской. Ход мысли автора, объясняющего благодеяния татарской ханши ее проис-
хождением, находит параллели в предании, записанном в мемуарах известного гео-
графа и путешественника П. П. Семенова-Тян-Шанского,  в русском фольклоре. Все 
это оказывает влияние на смену акцентов в легенде об исцелении и усиливает роль 
Тайдулы как защитницы русских земель в романе.

Ключевые слова: В. А. Лебедев, «Искупление», исторический роман, древнерусское 
историческое  повествование,  рецепция  образов  и  мотивов,  Тайдула,  митрополит 
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THE IMAGE OF TAIDULA , THE KHAN’S WIFE,   
IN VASILIY LEBEDEV’S HISTORICAL NOVEL EXPIATION

Abstract
This article employs the method of source criticism to analyze the image of Taidula, wife of 
Muhammad Uzbek, who was khan of the Golden Horde, in Vasiliy Lebedev's historical novel 
Expiation. Building upon historical and philological research, the author studies the image 
of  Taidula  as  it  is  found  in Russian  chronicles,  oriental writings  and  folklore.  The author 
then briefly analyzes the reception of this image in some Russian historical novels of the 
second half of the 20th century, including works by Mikhail Karateev, Mikhail Rapov, Dmi-
triy Balashov, and Vladimir Afinogenov. The article concludes with an investigation of the 
artistic interpretation of the image of Taidula in Vasiliy Lebedev's novel. Using the method 
of comparative analysis, the author establishes that the main source for the writer was the 
chronicle legend about Taidula's healing from blindness that is found in the Nikon Chronicle 
and The Book of Degrees (Stepennaia kniga).  In his retelling of the plot, Vasiliy Lebedev 
focuses on the most vivid and memorable details from Prince Dmitry Donskoy's childhood 
memories. He explains  the symbolic details using eyewitness accounts and supplements 
the story of the healing of the khan’s wife with a fictional genealogy in which Taidula ap-
pears as a half-Russian. The legend of healing, which highlights Taidula’s role as a defender 
of the Russian lands, finds parallels in the memoirs of the famous geographer and traveler 
Petr Semenov-Tyan-Shansky as well as in the plots of Russian folklore. The author's attempt 
to link the charitable deeds of the Tatar khan’s wife to her origin contributes to the shift in 
the perception of her role.

Keywords: Vasiliy A. Lebedev, Expiation, historical novel, Ancient Russian historical narration, 
reception of images and motives, Taidula, Metropolitan Aleksii
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Литературный герой — актуальный объект изучения в современном 
литературоведении [Федосеева, с. 72]. Ряд трудов В. Д. Оскоцкого, 

А. А. Пауткина, О. В. Богдановой, О. С. Октябрьской, С. Ф. Меркушова, 
Д. В. Поля, Е. В. Кирпичевой и др. исследуют приемы интерпретации извест-
ных по русским летописям исторических лиц (например, Владимира Моно-
маха, Дмитрия Донского, Ивана Грозного) в русских исторических романах. 
Исследователи отмечают, что ни один из писателей не ставил перед собой 
задачу скрупулезного следования историческим документам. Они компили-
ровали данные разных источников, «беллетризовали» или переосмысляли 
их [Оскоцкий, с. 10], создавая свою интерпретацию события или историче-
ского лица.
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В статье мы обращаемся к личности Тайдулы (Тайтуглы-хатун, умерла, 
по разным датировкам, в 1360 или в 1361 г.)1 — жены хана Мухаммеда Уз-
бека, правившего в Золотой Орде в 1313–1341/42 гг. [Селезнев]. Сведе-
ния о ней сохранили русские летописи и жития, труды восточных историков 
и путешественников. Цель статьи — проанализировать образ ханши в исто-
рическом романе В. А. Лебедева «Искупление» (1980) с точки зрения при-
влекаемых источников и приемов их интерпретации. Анализ будет предварен 
кратким обзором сведений о Тайдуле в русских летописях и восточных сочи-
нениях, русских исторических романах второй половины XX в.

Эпизоды «биографии» ханши 2 на фоне политической обстановки в Орде 
были реконструированы в трудах историков А. П. и В. П. Григорьевых, 
Ю. В. Селезнева, И. Н. и Р. Ю. Почекаевых и др. Легенда о ее исцелении ми-
трополитом Алексием рассмотрена в работах Д. Ю. Кривцова [Кривцов 2002; 
2018]. Творчеству В. А. Лебедева посвящены работы Р. Д. Мессер [Мессер], 
О. В. Богдановой (Васильевой) [Богданова 2004; 2005; 2006; 2017а; 2017b; 
2023; Васильева]. Интерпретация ее образа в русских исторических романах 
еще не изучалась. В этом и заключается новизна нашей работы.

Василий Алексеевич Лебедев (1934–1981) — прозаик, автор романов 
на современные и исторические темы [Богданова 2005, с. 404]. В историче-
ских романах «Обреченная воля» (1975), «Утро Московии» (1976), «Искуп-
ление» (1980) доминирует «мотив духовной и национальной разрозненности 
русского народа» [Богданова 2005, с. 404], делается акцент на «внутренней, 
вневременной сути» событий, на том, как они «повлияли на духовное само-
определение 〈…〉 героев» [Богданова 2017а, с. 18]. Столкновение персона-
жей — выразителей разных «правд» и мировоззрений — дополняется раз-
мышлениями о роли русского национального характера в самые сложные 
для государства периоды [Богданова 2017а, с. 18–20; 2017b, с. 24].

Социально-психологический роман «Искупление» (первое название — 
«Небренное поле»), по определению О. В. Богдановой, является вершиной 
творчества писателя. В его основе лежит идея национального единения и ис-
купления как важной категории исторического пути России. Искупление по-
нимается не только как освобождение от татаро-монгольского ига, но и как 
«плата кровью за грехи вероотступничества, братопредания, междоусо-
бия» [Богданова 2023, с. 246]. Доминантой художественного мира романа 
 исследователи называют опору на средневековое мировоззрение с его верой 

  1  Дата смерти Тайдулы у историков обозначена по-разному: у Ю. В. Селезнева — 1361 г., 
у И. Н. и Р. Ю. Почекаевых — 1360 г. [Почекаев, Почекаева, с. 202].
  2  Термин «ханша» в статье употребляется в значении «жена хана». Официальным правите-
лем или регентом Тайдула не была, так как не принадлежала к ханскому роду.
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в божественный миропорядок. Борьба русских княжеств с Ордой изобража-
ется как сражение «света и тьмы, Бога и дьявола» [Богданова 2023, с. 245]. 
Антитетичные образы и мотивы «дух — плоть, вера — неверие, святость — 
грех», «день — ночь, солнце — луна, восход — закат, гром — тишина» 
и др. влияют на все компоненты художественного мира романа 3. Антитетич-
ность характерна и для эпизодического образа ханши Тайдулы.

Сведения о ханше содержат сочинения восточных историков и путеше-
ственников, русские летописи. Как отмечают историки И. Н. и Р. Ю. Поче-
каевы, многое в биографии Тайдулы «спорно, противоречиво, а порой и про-
сто мифологизировано» [Почекаев, Почекаева, с. 186]. С одной стороны, 
в записях купца Ибн Баттуты, персидского историка Абу Бакр ал-Кутби 
ал-Ахари и других авторов говорится о ее участии в официальных мероприя-
тиях хана, приемах иностранных послов 4, о покровительстве католикам, 
проживающим в Орде [Почекаев, Почекаева, с. 187–188, 196]. С другой — 
есть намеки на самое активное участие ханши в политической борьбе двух ее 
сыновей. Выдвижению одного — младшего, Джанибека, — в обход наслед-
ника престола — старшего, Тинибека, — мать поспособствовала при жизни 
мужа. Завершение борьбы между ними воцарением младшего и убийством 
старшего только упрочило положение Тайдулы 5 во многих сферах, каковое 
сохранялось вплоть до ее казни в 1360 (или 1361) г. по приказу очередного 
хана [Почекаев, Почекаева, с. 196].

В русских летописях Тайдула представлена как «христианская заступ-
ница»6. Упрочению этой роли способствовала и легенда об ее исцелении 
от слепоты митрополитом Алексием в 1357 г. [Кривцов 2002]. Она прошла 
несколько этапов развития 7. Созданная с опорой на агиографическую схему 

  3  См. об этом: [Богданова 2023, с. 245].
  4  Статус ханши был определен рождением двух наследников и, по-видимому, принадлеж-
ностью к могущественному роду [Почекаев, Почекаева, с. 188].
  5  В последние полгода жизни Тайдула заключила брак с Мухаммадом Наурусбеком (На-
врусом в русских летописях), которого возвела на престол сама в надежде сохранить свою власть 
[Почекаев, Почекаева, с. 201].
  6  Р. Ю. и И. Н. Почекаевы пишут о косвенном упоминании ханши в Тверской летописи под 
1339 г., когда к ней обратился за помощью приговоренный к казни в Орде тверской князь Алек-
сандр Михайлович, но получил отказ  [Почекаев, Почекаева, с.  189–190]. Востоковед А. П. Гри-
горьев выдвинул версию о том, что между ханскими женами могли быть распределены «конфес-
сиональные» обязанности. Поэтому Тайдула могла отвечать за контакты с христианами, а другая 
жена — с мусульманами [Почекаев, Почекаева, с. 189].
  7  Подробно процесс складывания этой легенды изложен в работе Д. Ю. Кривцова, мы лишь 
кратко обозначим эти этапы. В самом раннем рассказе «О Алексее митрополите», в Рогожском 
летописце, Симеоновской и Троицкой летописях легенды об исцелении ханши еще нет, упоми-
нается только ее просьба к митрополиту приехать в связи с ее «нездоровьем». Здесь же как знак 
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об исцелении святым «нечестивого правителя или кого-нибудь из его близких 
родственников» и знакомая средневековому книжнику по житиям византий-
ских святых, она не только закрепилась в русской культуре, но и обрастала 
новыми подробностями. В частности, преданиями, связанными с подарками 
хана и его жены митрополиту — саккосом и перстнем, с бывшим ордынским 
подворьем в Москве, на котором был поставлен Чудов монастырь 8.

Новые версии предания о поездке Алексия в Орду появились и в фольк-
лоре [Медведев, с. 102]. К образу Тайдулы отсылает предание о церкви свв. 
Космы и Дамиана (Кузьмы и Демьяна) в с. Березово Ряжского района Рязан-
ской области 9 в мемуарах П. П. Семенова-Тян-Шанского (1917). Его герои-
ня, молодая жена диакона, захваченная в плен во время одного из татарских 
набегов, соотносится с ханшей Тайдулой: «…во время одного из татарских 
набегов Березово было разгромлено татарами, мужчины перебиты, а жен-
щины, в том числе и жена убитого диакона, были взяты в плен. Необыкно-
венная ее красота обратила на себя внимание хана, который взял ее себе 
в жены. Это и была, по преданиям, знаменитая в русских летописях царица 
Тайдула, супруга хана Джанибека» [Семенов-Тян-Шанский, с. 50]. В записи 
второй половины XX в. от жителя того же села участниками фольклорной 
экспедиции Рязанского государственного педагогического института при-
вязки к конкретной исторической личности нет [Соколова, с. 55]. В разных 
вариантах это предание вошло и в современные краеведческие энциклопе-
дии [Березово; Мокроусов]. Оно отражает одну из реалий русско-ордынских 
отношений. Как пишет Н. Л. Пушкарева, русские пленницы 10 «чаще всего 

будущего благополучного возвращения митрополита появляется эпизод со свечой, зажегшейся 
в церкви ночью накануне его отъезда. Следующий по времени рассказ Новгородской четвертой 
и Софийской первой  летописей повествует  о  поездке митрополита  в Орду  уже после  смерти 
Джанибека, чтобы «усмирить» хана Бердибека, ханша в нем не упоминается. Соединение двух 
визитов митрополита в Орду и включение в рассказ о них множества новых деталей происходит 
в Житии митрополита Алексия, созданном Пахомием Логофетом, и связывается Д. Ю. Кривцовым 
с канонизацией этого духовного лица в середине XV в. Житие уже содержит развернутый рас-
сказ об исцелении Алексием безымянной «Амуратовой царицы» от слепоты, дополненный уже 
встречавшимся ранее знамением со свечой, воском которой, святой водой и молитвами митро-
полит и исцеляет жену Амурата. В Никоновской летописи и Степенной книге образы безымянной 
царицы и Тайдулы соединяются [Кривцов 2002].
  8  См. об этом: [Кривцов 2018].
  9  Пересказано также в книге: [Россия, с. 407]. Соотнесение героини предания с Тайдулой 
звучит как гипотеза: «Не была ли эта ханша женой Чанибека, „царицей Тайдулой“, и не объясня-
ется ли этим и дарование ей ханом удела вблизи от ее родины и обращение ее за исцелением 
к 〈…〉 митрополиту Алексию?» [Россия, с. 407].
  10  Эта проблема нашла отражение в русском фольклоре: см. сюжет «Теща в плену у зятя» 
[Вот не шум шумит, с. 23–24].
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превращались татарами в наложниц или, „если повезет“, во вторых жен» 
[Пушкарева, с. 58].

Следующей ступенью развития образа ханши становятся историче-
ские романы. Ханша Тайдула упоминается в романах «Зори над Русью…» 
(1954–1958) М. А. Рапова, «Карач-Мурза» (1962) М. Д. Каратеева, «Си-
меон Гордый» (1983) и «Ветер времени» (1987) Д. М. Балашова, «Конец 
черного темника» В. Д. Афиногенова (1995). Ее образ в них разнится в зави-
симости от авторского замысла и использованных источников. Так, в романе 
В. Д. Афиногенова дается развернутая картина ордынской «замятни», на 
фоне которой автор уделяет внимание участию Тайдулы в борьбе за власть. 
Опираясь на восточные сочинения, он создает отталкивающий образ ковар-
ной и жестокой ханши, под прикрытием материнской заботы сталкивающей 
сыновей друг с другом.

В романах М. А. Рапова и М. Д. Каратеева на первый план выходит про-
цесс укрепления и централизации Руси на фоне ордынских междоусобиц. 
В связи с необходимостью подчеркнуть новую расстановку сил образ ханши 
создается с опорой на летописную легенду об исцелении, ставящую Тайдулу 
в зависимость от милосердия, силы веры и особых умений русского митро-
полита. Она отличается кротостью, благодарит своего целителя и даже ста-
новится его духовной ученицей (у М. Д. Каратеева).

Самый сложный образ Тайдулы создает Д. М. Балашов. Изображая 
ее с «психологической достоверностью» как неоднозначную личность, он 
пытается воссоздать ее мироощущение через призму темы бремени власти, 
которая становится доминирующей в его цикле «Государи Московские» 
(1975–2000) [Капица, Колядич, с. 263–264, 266–268]. Используя весь 
арсенал источников о Тайдуле, он изображает ее в разные периоды жизни, 
показывает, как в ее личности сочетаются роли жены, матери и владычицы 
Орды. Жажда власти становится стержнем ее характера.

Оригинально, с опорой на различные источники, создает ее образ 
В. А. Лебедев. В романе ханша — эпизодический персонаж. Она появляется 
в детских воспоминаниях уже взрослого князя Дмитрия Донского 11:

У знаменитого Узбек-хана был темник, не уступавший по жестокости самому Но-
гаю, зверю из зверей, убивавшему ханов, назначавшему новых и повелевавшему 
Ордой. У того темника родилась от русской пленницы  красавица дочь. Сын Узбек-

  11  Учитывая,  что  датой  рождения  Дмитрия  Донского  называется  1350  г.,  в  1357  г.,  когда 
митрополит Алексий ездил в Орду для лечения Тайдулы, ему было около семи лет. В качестве 
мужа ханши в романе указан ее сын — Джанибек. Эта ошибка отразилась и в русских летописях, 
а затем «нашла отражение в позднейшей историографии XIX–XX веков» [Почекаев, Почекаева, 
с. 193].
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хана Джанибек купил ее в жены. И как ни старались темники, беги, эмиры, как 
ни выискивали они ему жен из своей родни — не было прекрасней и умней ее. 
Русская кровь дала ей спокойный нрав, русые волосы, легкую поступь длинных 
красивых ног, каких не сыскать во всей Орде, неискоренимую и удивительную для 
кочевников привычку к чистоте тела. Умом превосходя многих советников хана, она 
стала и его первой советчицей в делах государственных. С ней он чувствовал себя 
спокойно, и кто знает, не Тайдула ли целых семнадцать лет держала татарские орды 
в степях, не отпуская на милую Русь. Боялись и ненавидели ее в Золотой Орде…
И вот однажды — помнит Дмитрий переполох в Москве — уезжал митрополит 
в Орду. Вот так же провожали его. Народ не спал, выходил на улицы. Мальчишки 
висели на деревьях, чернели шапками, будто прибавилось грачиных гнезд… Это 
митрополит ехал в Орду лечить Тайдулу. Она ослепла в одночасье. «Мы слышали, 
что небо ни в чем не отказывает молитве главного попа вашего: да испросит же он 
здравия моей супруге», — написал хан в Москву. Митрополит догадывался, что 
Тайдулу замыслили отравить, но она осталась жива. В ночь перед его отъездом сама 
возгорелась в церкви свеча, такова молва шла по Москве, — воском той свечи да 
водой святой митрополит вернул зрение Тайдуле. На радостях хан Джанибек ода-
рил митрополита Московского великими дарами, а красавице Тайдуле сделал тоже 
подарок — как сказывали — заложил будто бы в порубежье русской земли и ор-
дынских пределов город ее имени — Тайдула, что стал зваться на Руси то Ай-Тула, 
то проще Тула… Так ли было оно — неведомо [Лебедев, с. 111–112].
Рассказ о ханше условно делится на две части: краткая «генеалогия» 

Тайдулы, частично выдуманная писателем, и эпизод ее исцеления митро-
политом, созданный с опорой на средневековые письменные источники. 
С учетом особенностей долговременной памяти эти эпизоды фрагментарны 
и охватывают только самые яркие моменты: долгий зимний вечер в княжьем 
дворце; разговор отца (князя Ивана II Красного) с митрополитом о гряду-
щей поездке в Орду; «переполох в Москве» перед выездом Алексия. В этом 
эпизоде появляются яркие детали, запомнившиеся маленькому Дмитрию: 
народ, вышедший на улицы, мальчишки, облепившие деревья и «черневшие 
шапками, будто прибавилось грачиных гнезд» [Лебедев, с. 111–112] и — 
на фоне общей напряженности — свеча, зажегшаяся в церкви в ночь перед 
поездкой.

Рассказывая об исцелении Тайдулы, автор опирается на легенду в ее 
«финальном» варианте из Никоновской летописи и Степенной книги. 
Он сохраняет ее основные мотивы: слепоту Тайдулы, вызов митрополита 
в Орду, чудо с зажегшейся накануне поездки митрополита свечой, исполь-
зование ее воска и святой воды для исцеления ханши и вознаграждение 
митрополита (бывшее ордынское подворье). Как и М. Д. Каратеев, упоми-
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нает Тулу как резиденцию Тайдулы («заложил будто бы в порубежье русской 
земли и ордынских пределов город ее имени — Тайдула, что стал зваться на 
Руси то Ай-Тула, то проще — Тула» [Лебедев, с. 112]) и отсылает к гипотезе 
Н. М. Карамзина об этимологии названия этого города 12. Эта популярная 
и в XX в. версия, по словам Т. В. Майоровой и С. А. Мельниковой, рас-
ходится с данными летописей [Майорова, Мельникова].

События до и после исцеления ханши сопровождаются оговорками: 
«кто знает»; «такова молва шла»; «заложил будто бы…»; «так ли было 
оно — неведомо» [Лебедев, с. 111–112]. Опора на слухи, детский возраст 
очевидца событий и большой временной отрезок, отделяющий прошлое от 
настоящего, — все это помогает писателю встроить и мистический мотив 
о загоревшейся свече, и вымышленный материал в советский исторический 
роман с его тяготением к реализму и факту. Сюда же относится и оригиналь-
ная гипотеза о генеалогии Тайдулы.

М. А. Рапов и М. Д. Каратеев не касались вопроса национальности 
ханши 13. У Д. М. Балашова нет сомнений в том, что Тайдула — монголка 
[Балашов, с. 238]. В. А. Лебедев усложняет «биографию» Тайдулы, вводя 
в произведение несколько вымышленных фактов о ее полурусском проис-
хождении: «У знаменитого Узбек-хана был темник, не уступавший по жесто-
кости самому Ногаю, зверю из зверей 〈…〉 У того темника родилась от рус-
ской пленницы красавица дочь…» [Лебедев, с. 111]. Уже обращавшийся 
к исследованию русского национального характера в романах «Обреченная 
воля» и «Утро Московии» писатель акцентирует внимание на русских каче-
ствах ее характера и внешности: «Русская кровь дала ей спокойный нрав, 
русые волосы, легкую поступь длинных красивых ног, каких не сыскать во 
всей Орде…» [Лебедев, с. 111].

«Пограничный» статус Тайдулы подкреплен и подарком ее мужа — го-
родом Тулой, находящимся на границе территорий Руси и Орды. В реализа-
ции житийной «схемы» «приобщение язычницы к христианской благодати» 
теряет свою актуальность: Тайдула формально «чужая», но по сути «своя». 
Ее роль как «христианской заступницы» В. А. Лебедевым расширяется. Она 

  12  «…Город Тула, названный именем Царицы Тайдулы, жены Чанибековой, и некогда управ-
ляемый ее Баскаками…» [Карамзин, с. 46]. Согласно летописям, ханша помогла разрешить спор 
о пограничных землях между московскими и рязанскими князьями, взяв территорию под свое 
управление. Даже название  ее  города-центра — Тулы — рядом исследователей  возводилось 
к Тайдуле [Почекаев, Почекаева, с. 193].
  13  О ее происхождении  точно неизвестно. Востоковед А. П.  Григорьев предполагает, что 
Тайдула могла принадлежать к тюрко-монгольскому племени кунграт, со времен Чингисхана «по-
ставляющему» его потомкам невест [Почекаев, Почекаева, с. 186].
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становится «защитницей Руси», ее возможным влиянием объясняется ли-
беральная политика Орды того периода 14: «не Тайдула ли целых семнадцать 
лет держала татарские орды в степях, не отпуская на милую Русь…» [Лебе-
дев, с. 111]. Объяснение расположения Тайдулы к Руси ее полурусским про-
исхождением отсылает к преданию, пересказанному П. П. Семеновым-Тян-
Шанским и вошедшему в издание «Россия. Полное географическое описание 
нашего Отечества». Соотнесение героини с Тайдулой становится логичной 
ступенью в развитии образа от «единовременно» благодарной «амуратовой 
царицы» до ханши, которая ведет благожелательную к Руси политику (вы-
дает выгодные для русской церкви ярлыки, разбирает тяжбы князей и т. д.) 
не из-за собственной выгоды, а на безвозмездной основе. Похожей логике 
следует и В. Лебедев в своем романе.

Знакомство писателя, имеющего филологическое образование 15, 
с преданием, например, по классическому изданию «Россия. Полное гео-
графическое описание нашего Отечества» было возможным. Кроме того, 
у В. А. Лебедева была определенная база знаний, в том числе и в области 
фольклористики 16. Вместе с тем образ славянки, попавшей в плен и став-
шей женой восточного правителя, находит параллели и в произведениях 
русской и советской литературы — например, в «Бахчисарайском фонтане» 
А. С. Пушкина (1823) или «Роксолане» П. А. Загребельного (1980). В опре-
деляющем для героини влиянии русских «корней» можно увидеть и уже от-
меченное О. В. Богдановой [Богданова 2005, с. 404] тяготение автора к пи-
сателям деревенской прозы, в контексте которой связь с родом и прошлым 
становится «некой духовной субстанцией», «корневой основой личности» 
[Новожеева, с. 100]. Эта установка проявилась и в творчестве В. Лебедева, 

  14  В  правление  «доброго»  (по  русским  летописям)  хана Джанибека  «не  было  ни  одного 
нашествия на Русь» [Почекаев, с. 132]. Для сравнения, о его отце, «капризном» и «импульсивном» 
Узбеке, историки пишут так: «…ни один золотоордынский монарх ни до него, ни после не вме-
шивался так часто и так решительно в дела „русского улуса“, не назначал князей по своему усмо-
трению, не казнил их в таком количестве и не направлял так часто свои войска на Русь, чтобы 
заставить русских исполнять свою волю!» [Почекаев, с. 111]. 
  15  См.: [Богданова 2005, с. 404].
  16  Поэтому, например, тексты на сюжет «Теща в плену у зятя», вероятно, были ему знакомы. 
Как отмечают исследователи, фольклорные герои и сюжеты периодически возникали у В. Лебе-
дева. Так, Р. Д. Мессер пишет, что сказка В. А. Лебедева «На заставе богатырской» (1974) является 
«оригинальной трактовкой известного былинного сюжета» [Мессер, с. 31], а в романе «Обречен-
ная воля» есть следы «поэтических легенд» о временах Степана Разина и Ермака [Мессер, с. 40]. 
Как отмечает О. В. Богданова, опора на фольклор (сказки, былины, легенды, предания), в част-
ности  при написании В. Лебедевым  сказок,  была  связана  с  «близостью  эстетического  идеала 
писателя народному эстетическому идеалу» [Богданова 2004, с. 30].
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задающегося вопросом: «С чего начинается человек?» — ответом на кото-
рый становится отношение к Родине и своим корням [Мессер, с. 10–11, 16].

Бескорыстное участие Тайдулы в судьбе русских земель в «Искуплении» 
высвечивает ее образ в мрачной 17 галерее портретов ордынских правителей 
и их окружения. Перегибы их политики сжато представлены в монологе 
жены Дмитрия Донского Евдокии, в котором перечисляются самые извест-
ные преступления ордынских ханов против русских князей: «Они отравили 
прапрадеда твоего, Александра Ярославича 〈…〉 Это они убили благочести-
вого князя Черниговского со боярином Феодором. 〈…〉 Вспомни 〈…〉 как изде-
вались над князем Михаилом Тверским — в колоде на шее водили по тор-
гам… А не они ли 〈…〉 вырезали всех предков Ольга Рязанского?» [Лебедев, 
с. 65]. Коварство ордынцев заставляет Дмитрия беспокоиться за свою жизнь 
по дороге в Орду: «…ежели татары мыслят умертвить его, то проще всего 
свершить им это в чистом поле, будто пал великий князь русский от рук слу-
чайных кочевников…» [Лебедев, с. 110]. Помощь ханского посла Сарыхожи 
тоже не вызывает у него доверия: «А ведь обещал проводить, помочь, под-
готовить прием у хана. Этот подгото-овит!» [Лебедев, с. 110]. На фоне воз-
растающей напряженности повествования образ ханши Тайдулы становится 
тем «оберегом» от ордынского произвола, которого так не хватает Дмитрию 
и русским княжествам.

На антитезе, которая, по словам О. В. Богдановой, проявляется на всех 
уровнях произведения [Богданова 2023], построен и образ ханши Тайдулы. 
Он отличается синтезом противопоставленных в мировоззрении средне-
векового человека полюсов русского как «своего», «светлого», «положи-
тельного» и татарского как «чужого», «темного», «отрицательного». При 
внешнем противопоставлении чуждого Руси «татарского» начала в ней 
наблюдается внутреннее доминирование другого («русского»), что приводит 
к негативному восприятию ханши ее окружением 18 («Боялись и ненавидели 
ее в Золотой Орде» [Лебедев, с. 111]), но позволяет героине выполнять 
миссию хранителя Руси. Образ Тайдулы цельный, ее душа не отягощена 
внутренним конфликтом. В отличие, например, от героя цикла романов 
М. Д. Каратеева «Русь и Орда» (1958–1967) Карач-Мурзы. Сын беглого 

  17  Это выражается и в темной цветовой гамме, связанной с образами татаро-монголов, где 
главенствующую роль играют оттенки черного [Богданова 2004, с. 89–90].
  18  С этой точки зрения она близка другой героине романа — татарке Халиме, вышедшей 
замуж за русского Елизара Серебряника и оказавшейся в чуждой ей и негативно настроенной 
среде. Как образ Халимы воспринимается как «чужеродный и обособленный» [Богданова 2004, 
с. 98], так и Тайдула наполовину по крови и всецело по своим политическим взглядам выделяется 
из ханского окружения.
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карачевского князя Василия Пантелеймоновича и дочери белоордынского 
хана Фейзулы, в условиях татаро-монгольского ига он испытывает про-
блемы с самоидентификацией. Благодаря помощи митрополита Алексия 
Карач-Мурза принимает свою «раздвоенность» и на протяжении всей своей 
деятельности в качестве советника ордынских ханов старается не нанести 
ущерба ни Руси, ни Орде. Подобный сюжетный ход, когда герой находится 
между двумя народами, находящимися в конфликте друг с другом, не только 
отражает исторические реалии, но и становится одним из приемов историче-
ских романов со времен Вальтера Скотта.

Таким образом, противоречивый в восточных сочинениях образ ханши 
Тайдулы в русской агиографической и летописной традициях транслирует 
одну, главную для древнерусских книжников, роль защитницы русских зе-
мель от ханского произвола. Легенда о чудесном исцелении русским митро-
политом ослепшей татарской ханши оказала влияние и на фольклорные 
предания, образ Тайдулы в которых мог приобретать неожиданные нюансы, 
например русское происхождение. В исторических романах М. Д. Кара-
теева, М. А. Рапова, В. А. Лебедева, Д. М. Балашова, В. Д. Афиногенова 
Тайдула становится как эпизодическим «монохромным» персонажем, так 
и психологически сложным, многогранным образом.

В. А. Лебедев, как и его предшественники, пересказывает легенду об 
исцелении Тайдулы митрополитом Алексием. Он дополняет ее вымышлен-
ной им, но имеющей параллели в русском фольклоре и литературе «генеа-
логией» ханши. В русле представлений авторов «деревенской прозы» о па-
мяти рода как категории, значимой для характеристики персонажа, а также 
размышлений автора о русском национальном характере Тайдула выступает 
как мудрая советчица ордынского хана и становится главной защитницей 
Руси. Воспоминание об одном из редких светлых образов на фоне жестоких 
ордынских правителей становится своего рода лучом света для направляю-
щегося в Орду Дмитрия Донского и напоминанием о том, что даже в Орде 
можно найти поддержку. Все это подготавливает главное событие для героев 
романа и закономерный этап исторического развития русско-ордынских от-
ношений того периода — Куликовскую битву, которая, по мысли писателя, 
становится возможной благодаря единению всего народа.
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