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аннотация. В 2020 году доктору исторических наук В.В. Трепавлову исполняется 
60 лет. В статье описывается биография и творческий путь ученого. Интерес к истории 
евразийских кочевников появился у В.В. Трепавлова еще в школьные и студенческие 
годы, а первым научным результатом стала кандидатская диссертация о социально-
политической преемственности в государственном строе Великой Монгольской 
империи Чингиз-хана. Его докторская диссертация была посвящена известной истории 
Ногайской Орды. В Институте российской истории В.В. Трепавлов прошел все ступени 
карьерного роста, после аспирантуры он работал в должности лаборанта, младшего, 
старшего, ведущего и главного научного сотрудника, сейчас является руководителем 
Центра истории народов России и межэтнических отношений. Несколько лет он 
одновременно занимал должность заместителя директора Института по научной 
работе. Коротко описываются основные монографические работы юбиляра.

Ключевые слова: Вадим Винцерович Трепавлов, кочевники Евразии, монголы, 
тюрки, татары, Великая Монгольская империя, Чингиз-хан, Ногайская Орда, Улус 
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этническая политика, межэтнические отношения
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аннотация. 2020 жылы тарих ғылымдарының докторы В. В. Трепавлов 60 
жасқа келеді. Мақалада ғалымның өмірбаяны мен шығармашылық жолы суреттеледі. 
В. В. Трепавловтың еуразиялық көшпенділер тарихына деген қызығушылығы 
мектеп қабырғасы мен студенттік жылдардан басталған. Ал оның алғашқы нәтижесі 
Шыңғыс ханның Ұлы Моңғол империясындағы мемлекеттік құрылыстың әлеуметтік-
саяси сабақтастығы туралы кандидаттық диссертация болатын. Оның докторлық 
диссертациясы Ноғай Ордасының тарихына арналған. В. В. Трепавлов Ресей тарихы 
институтында барлық лауазымдық сатылардан өтіп, аспирантурадан кейін лаборант, 
кіші, аға, жетекші және бас ғылыми қызметкер болып қызмет жасаған ол бүгінде Ресей 
халықтары және этникаралық қатынастар тарихы орталығының басшысы. Сонымен 
қатар бірнеше жыл Институт директорының ғылыми жұмыстар жөніндегі орынбасары 
болып қызмет атқарды. Мерейтой иесінің басты монографиялық еңбектері де қысқаша 
суреттелген.

түйін сөздер: Вадим Винцерович Трепавлов, Еуразия көшпенділері, моңғолдар, 
түріктер, татарлар, Ұлы Моңғол империясы, Шыңғыс хан, Ноғай Ордасы, Жошы 
ұлысы, Алтын Орда, Үлкен Орда, Сібір жұрты, “Ақ патша”, бодандық, этникалық 
саясат, этникаралық қатынастар
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Abstract. In 2020, the doctor of historical sciences V. V. Trepavlov turns 60 years old. 
The article describes the biography and career path of the scientist. Interest in the history of 
Eurasian nomads appeared in V. V. Trepavlov in his school and student years, and the first 
scientific result was his Candidate’s dissertation on socio-political continuity in the state 
system of the Great Mongol Empire of Genghis Khan. His doctoral dissertation was devoted 
to the famous history of the Nogai Horde. At the Institute of Russian History V. V. Trepavlov 
passed all stages of career growth, after graduate school he worked as a laboratory assistant, 
junior, senior, leading and chief researcher, now he is the head of the Center for the History of 
the Peoples of Russia and Interethnic Relations. For several years, he simultaneously served 
as deputy director of the Institute on scientific work. The main monographic works of the 
scientist of the day are briefly described.

Keywords: Vadim V. Trepavlov, nomads of Eurasia, Mongols, Turks, Tatars, Great 
Mongol Empire, Genghis Khan, Nogai Horde, Ulus Juchi, Golden Horde, Big Horde, Siberian 
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Известному российскому уче-
ному главному научному сотрудни-
ку – руководителю Центра истории 
народов России и межэтнических 
отношений Института российской 
истории Российской академии наук, 
доктору исторических наук Вадиму 
Винцеровичу Трепавлову в 2020 году 
исполняется 60 лет (рис. 1). За свою 
без малого сорокалетнюю творческую 
деятельность Вадим Винцерович про-
шел большой, достойный глубокого 
уважения и восхищения путь, сфор-
мировавший его как ведущего со-
временного специалиста по истории 
евразийских кочевников древности, 
средних веков и нового времени.

Вадим Винцерович Трепавлов 
родился в 1960 г. в уральском городе 
Свердловске (ныне Екатеринбург). 
Интерес к истории кочевых народов 
средневековой Евразии, как гово-
рил сам Вадим Винцерович в наших 
личных беседах, появился у него уже 
в школьные годы, именно тогда он 
твердо решил посвятить свою жизнь 
профессиональному ремеслу исто-

рика. Это увлечение возникло спон-
танно, по до сих пор неведомой ему 
самому причине. Годы учебы на исто-
рическом факультете Уральского госу-
дарственного университета убедили 
молодого студента В. В. Трепавлова в 
правильности выбранного пути. Это-
му способствовала и хорошая универ-
ситетская атмосфера. Многое в даль-
нейшей научной деятельности студен-
тов зависит от первых учителей. Для 
Вадима Винцеровича таким учителем 
стала известный тюрколог и архео-
лог профессор Бронислава Борисов-
на Овчинникова [Ганиев и др., 2012, 
с. 16]. По словам самого Вадима Вин-
церовича, она стала его «крестной» в 
науке [Трепавлов, 2015, с. 9]. На его 
студенческие годы пришелся период 
активной научной деятельности Бро-
ниславы Овчинниковой – написание 
кандидатской диссертации «Тюрки-
тугю на Саяно-Алтайском нагорье в 
VI–Х вв.», которую она защитила в 
1984 г. в Московском государственном 
университете им. М. В. Ломоносова 
и позднее издала на ее основе моно-
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графию [Овчинникова, 1984; 1990]; 
руководство Тувинской и Новгород-
ской археологическими экспедиция-
ми. В ее лице Вадим Винцерович на-
шел поддержку и понимание своему 
школьному увлечению историей Мон-
гольской империи и Золотой Орды. 
Она направляла его исследователь-
ские начинания во время подготовки 
курсовых и дипломной работ. Каждое 
лето, участвуя в руководимой ею Ту-
винской археологической экспеди-
ции Уральского университета, Вадим 
Винцерович, тогда юный и начинаю-
щий историк-студент, открыл для себя 
реальный мир азиатских степей.

В 1983 г. Вадим Винцерович 
окончив университет с отличием стал 
работать школьным учителем в Сверд-
ловске, но желание продолжить нача-
тые в студенческие годы исследова-

ния по истории кочевников побудило 
его продолжить обучение и, прорабо-
тав год в школе, он поступил в очную 
аспирантуру московского Института 
истории СССР АН СССР (ныне Ин-
ститут российской истории РАН), в от-
дел общих проблем истории народов 
СССР (ныне Центр истории народов 
России и межэтнических отношений). 
С этого момента и до настоящего вре-
мени вся творческая деятельность Ва-
дима Винцеровича всецело посвяще-
на истории кочевых народов Евразии, 
их взаимоотношениям с Российской 
империей, межэтническим взаимоот-
ношениям народов Поволжья, Сиби-
ри, Северного Кавказа, Центральной 
Азии.

Научным руководителем канди-
датской диссертации Вадима Трепав-
лова был назначен известный ученый-

Рис. 1. Вадим Винцерович Трепавлов
Fig. 1. Vadim V. Trepavlov



151

востоковед, заведующий отделом об-
щих проблем истории народов СССР, 
доктор исторических наук, профес-
сор Сергей Григорьевич Агаджанов 
(1928–1997) [Милибанд, 2008а, с. 13]. 
Аспирант Вадим Трепавлов пришел 
в Институт, твердо зная направление 
своих исследований – историческая 
преемственность кочевых империй 
средневековья, имел некоторые намет-
ки для этого, которые он сделал еще в 
своей дипломной работе. С. Г. Агад-
жанов всецело поддержал научные 
интересы своего нового аспиранта. 
Много лет спустя В. В. Трепавлов так 
отзывался о своем научном руководи-
теле: «Стиль его отношений с моло-
дыми коллегами вызывал восхищение 
и даже зависть у других аспирантов. 
Он никогда не навязывал своих суж-
дений, полностью доверяя интуиции 
аспиранта и предлагал внести какие-
то исправления в текст лишь в том слу-
чае, если автор писал совсем уж несо-
образные вещи. Здесь сказывалось не 
только уважение к труду ученика, но и 
общая терпимость к чужому мнению, 
отличающая настоящего интеллиген-
та» [Трепавлов, 2009, с. 311].

Кандидатская диссерта-
ция В. В. Трепавлова «Социально-
политическая преемственность в го-
сударственном строе Монгольской 
империи XIII века» [Трепавлов, 1987] 
была закончена в 1987 г. и успешно 
защищена в Институте истории СССР 
21 января 1988 г. Она стала основой 
для его первой монографии «Государ-
ственный строй Монгольской импе-
рии в XIII веке (проблема историче-
ской преемственности)» [Трепавлов, 
1993], о которой мы вкратце скажем 
ниже.

В Институте истории СССР 
В. В. Трепавлов прошел все ступени 
карьерного роста, после аспирантуры 

он работал в должности лаборанта, 
младшего, старшего, ведущего и глав-
ного научного сотрудника, в 1998 г. 
стал руководителем Центра истории 
народов России и межэтнических от-
ношений (бывший отдел общих про-
блем истории народов СССР) [Мили-
банд, 2008б, с. 497]. В 2001–2003 гг. 
он одновременно занимал должность 
заместителя директора Института по 
научной работе. Административная 
работа требует много времени и сил, 
поэтому получив бесценный управ-
ленческий опыт, Вадим Винцерович, 
тем не менее, оставил эту стезю и сно-
ва всецело посвятил себя научной дея-
тельности. В 2001 г. он успешно защи-
тил докторскую диссертацию «Исто-
рия Ногайской Орды» [Трепавлов, 
2001б], которая ранее в этом же году 
была опубликована в виде отдельной 
монографии [Трепавлов, 2001а].

Свой юбилейный рубеж Вадим 
Винцерович встречает полным сил и 
энергии как сложившийся ведущий и 
известный эксперт в мировом кочев-
никоведении. В его научном арсенале 
на сегодняшний день более 450 работ. 
Он является автором 11 монографий 
и соавтором 18 коллективных трудов 
(рис. 2). Его статьи публиковались не 
только в России, но и в научных из-
даниях Венгрии, Германии, Нидер-
ландов, США, Турции, Узбекистана, 
Украины, Франции, Швеции, Южной 
Кореи и Японии. Часто публикуется 
Вадим Винцерович в Казахстане, ино-
гда случается, что его работы публи-
куют без его ведома. Такие грустные 
примеры из нашей «пиратской» эпохи 
его не сильно огорчают, он отвечает 
на это новыми статьями и книгами.

В солидном перечне научных 
работ В. В. Трепавлова лично для 
меня, как и для многих коллег, боль-
шое значение имеют фундаменталь-
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ные монографические исследования, 
посвященные истории Монгольской 
империи, Улуса Джучи, Большой и 
Ногайской Орд, Сибирского юрта.

Для разных поколений исследо-
вателей истории Монгольской импе-
рии первая монография В. В. Трепав-
лова «Государственный строй Мон-
гольской империи XIII веке (пробле-
ма исторической преемственности)» 
[Трепавлов, 1993] вот уже почти 30 
лет остается одним из главных источ-
ников знаний, прекрасным кладезем 
ценных сведений и самое главное за-
мечательным образцом действитель-
но научной монографической работы. 
Некоторые современные исследова-
тели истории Монгольской империи 
и Золотой Орды часто апеллируют 
к неким запретам и табу, существо-
вавшим в советской историографии, 
но не всегда представляют себе суть 

советских идеологических ограниче-
ний в исторической науке. История 
Монгольской империи и деятельность 
ее основателя Чингиз-хана тогда про-
дуктивно изучалась, но не всегда по-
лучала широкую огласку, оставаясь 
уделом узких специалистов. Ситуация 
немного изменилась после появления 
работ Льва Гумилева [1970] и Евге-
ния Кычанова [1973], но в массовом 
представлении по-прежнему куль-
тивировалась негативная оценка как 
всей Монгольской империи, так и ее 
основателя Чингиз-хана. В своей кан-
дидатской диссертации и изданной 
на ее основе книге В. В. Трепавлов 
одним из первых в советской литера-
туре именовал это государственное 
образование Великой Монгольской 
империей, более того раскрыл вклад 
Чингиз-хана в создание и организа-
цию новой кочевой империи. По его 

Рис. 2. Научный арсенал В.В. Трепавлова
Fig. 2. The scientific arsenal of V.V. Trepavlov
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словам, «Монгольская империя (Еке 
Монгол Улус), завершив историю 
великих кочевых держав, довела до 
совершенства механизм объедине-
ния номадов, который до того перио-
дически запускался в действие на 
протяжении полутора тысячелетий» 
[Трепавлов, 2015, с. 7]. Исследователь 
справедливо полагает, что историю 
кочевого мира следует рассматривать 
не по отдельным империям или эпо-
хам, а как цельный этнокультурный 
степной мир Евразии. В этом ключе 
рассмотрен им и государственный 
строй Монгольской империи. «Мон-
гольская государственность, – пишет 
автор книги, – развилась на своей соб-
ственной основе, явилась плодом об-
щественного развития в Центральной 
Азии XII – начала XIII в. Но ее форма, 
в отличие от содержания, была тра-
диционной, т.е. существовала в виде 
институтов, уже апробированных в 
кочевых державах раннего Средневе-
ковья» [Трепавлов, 1993, с. 113].

Монография В. В. Трепавло-
ва «История Ногайской Орды» сразу 
же стала главным исследованием по 
истории этого известного средневе-
кового государства. В ее основу были 
положены обширные сведения источ-
ников из Российского государствен-
ного архива древних актов, других 
российских архивов и библиотек. Ав-
тор провел колоссальную исследова-
тельскую работу. История Ногайской 
Орды это важная и неотъемлемая 
часть казахской истории, но долгое 
время в казахской историографии, по 
справедливому замечанию В. В. Тре-
павлова, ногайский компонент в раз-
витии казахского народа практически 
игнорировался [Трепавлов, 2001a, 
с. 20; 2001б]. Конечно же, казахские 
историки внесли свой вклад в ногае-
ведение, и особо В. В. Трепавлов от-

метил вклад Амантая Исина [Трепав-
лов, 2001б, с. 21; 2020, с. 27]. Первое 
издание «Истории Ногайской Орды» 
[Трепавлов, 2001б] вместе с после-
довавшим дополнительным тира-
жом [Трепавлов, 2002] сразу же ста-
ло библиографической редкостью. 
В 2016 г. книгу переиздали в Казани 
[Трепавлов, 2016]. Автор дополнил 
ее новой главой, посвященной Малой 
Ногайской Орде, которое не вошло в 
первое издание книги. Словно капля 
в море и эта книга как будто не появ-
лялась на полках книжных магазинов. 
В 2020 г. известное московское изда-
тельство «Квадрига» опубликовало 
третье издание [Трепавлов, 2020]. По 
словам автора книги, оно существен-
но дополнено по сравнению с пер-
выми двумя. Великолепное знание 
средневековых русских, восточных и 
европейских источников, устной тра-
диции кочевников, современной лите-
ратуры позволило В. В. Трепавлову в 
«Истории Ногайской Орды» закрыть 
большой пробел и теперь в историо-
графии ногайского народа есть своя 
профессионально написанная исто-
рия Ногайской Орды. Книга была 
высоко оценена коллегами по всему 
миру [Зайцев, 2003, с. 187–188; Kap-
peler, 2003, s. 459–460; Ivanics, 2004, 
р. 130–136; Кусаинова, 2004, с. 509–
511; Грибовськиї, 2008, с. 477–488]. 
В Казахстане она получила широкое 
признание не только среди историков, 
но и среди простых любителей исто-
рии [Разумов, 2006, с. 68]. По словам 
медиевиста Амантая Исина, «это наи-
более значительный труд в ногаисти-
ке» [Исин, 2002, с. 19]. Особо следует 
отметить, что в этой книге большой 
и завершающий очерк был посвящен 
взаимоотношениям ногаев с Россией. 
Эта тема – история кочевых народов, 
вошедших в состав России, и их взаи-
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моотношения с Русским государством 
– на многие годы стала одной из важ-
нейших в научном поиске В. В. Тре-
павлова.

В 2007 г. вышла новая моногра-
фия В. В. Трепавлова «“Белый царь”. 
Образ монарха и представления о 
подданстве у народов России XV–
XVIII вв.» [Трепавлов, 2007]. Книга 
была очень благожелательно встрече-
на читателями и рецензентами [Буга-
нов, 2010, с. 405–409]. В 2017 г. через 
10 лет вышло второе, исправленное 
и дополненное издание [Трепавлов, 
2017]. В этой книге автор развивал 
идею о разном понимании россий-
ского подданства официальными 
властями России и представителями 
народов, присоединенных к России 
на протяжении почти четырех столе-
тий, в том числе и казахами; показал 
«нерусский» взгляд на проблему под-
данства; на основе источников описал 
суть этой своеобразной интерпрета-
ции подданства кочевниками. Книга 
содержит ответы на важные вопросы 
о сути российской государственно-
сти, ее преемственности. Автор при-
зывает изучать прошлое народов Рос-
сии не по историософским трактатам 
и публицистическим статьям, а по 
адекватным документальным свиде-
тельствам [Трепавлов, 2017, с. 93]. В 
«Белом царе» В. В. Трепавлов показал 
себя не только как профессиональный 
тюрколог-кочевниковед, но и как зна-
ток этнографических материалов, как 
этнолог, прекрасно знакомый с факти-
ческим материалом с одной стороны и 
с современными концепциями межэт-
нического взаимодействия, историче-
ской памяти, формирования идентич-
ностей с другой.

Проблемы отражения межэтни-
ческих отношений в образах, обрядах 
и ментальности народов, населяющих 

Россию и сопредельные территории, 
были продолжены В. В. Трепавловым 
в новой книге «Символы и ритуалы 
в этнической политике России XVI–
XIX вв.» [Трепавлов, 2018]. По мне-
нию казахстанских историков Ануара 
Галиева и Бахыт Рахимбековой, эта 
книга обогащает наши знания по теме 
политического символизма межэтни-
ческого взаимодействия в Российской 
империи и подталкивает к дальней-
шим размышлениям и изысканиям 
[Галиев, Рахимбекова, 2019, с. 332].

Работы В. В. Трепавлова о при-
роде российской власти и ее роли в 
политической жизни Российской им-
перии значительно расширили диа-
пазон его творческих интересов, но 
вместе с тем по прежнему важным 
направлением его научных исследо-
ваний оставалась политическая и эт-
ническая история тюркских народов 
и государств золотоордынской и по-
стордынской эпохи. Прежде мы го-
ворили об его «Истории Ногайской 
Орды», позднее вышли книги о Боль-
шой Орде [Трепавлов, 2010] и Сибир-
ском юрте [Трепавлов, 2012]. Вышла 
популярная версия «Истории Ногай-
ской Орды», которая получила свое 
название: «“Орда самовольная”: Ко-
чевая империя ногаев XV–XVI веков» 
[Трепавлов, 2013]. Были переизданы 
наиболее востребованные статьи по 
истории и культуре тюркских народов 
средневековой Евразии [Трепавлов, 
2011]. Все эти средневековые тюрк-
ские государства постордынской эпо-
хи сыграли важную роль в этнической 
истории казахского народа, политиче-
ской истории Казахстана. Тему Сибир-
ского ханства в историографический 
дискурс Казахстана первым включил 
историк и востоковед Н. Н. Мингулов 
[1979а, с. 181–187; 1979б, с. 280–282], 
но история Большой Орды, так же 
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как и история Астраханского хан-
ства, по-прежнему остаются вне поля 
зрения казахстанских исследовате-
лей. Попыткой восполнить этот про-
бел в казахстанской историографии 
было издание коллективного труда 
казахстанско-российского авторского 
коллектива «Большой атлас истории 
и культуры Казахстана» [Большой 
атлас, 2008]. Несомненно «яркие» и 
«добротные» книги В. В. Трепавло-
ва дали не только «связную и логич-
ную историю» этих постордынских 
государств, но и служат развитию 
дальнейших исследований в этом на-
правлении [Беляков, 2013, с. 268; Вер-
шинин, 2014, с. 187; Ускенбай, 2012, 
с. 432].

Большинство коллег знают 
В. В. Трепавлова как исследователя 
истории степных империй, кочевых 
народов и государств, но вместе с тем, 
как он, шутя говорил при встречах, 
это лишь его увлечение, хобби, тогда 
как основная его профессиональная 
деятельность как научного работника 
и руководителя Центра истории наро-
дов России и межэтнических отноше-
ний лежит немного в иной плоскости. 
Среди таких тем история формирова-
ния многонационального Российского 
государства, национальная политика 
и межэтнические отношения в Рос-
сии, закономерности функциониро-
вания империй и полиэтнических 
сообществ, история народов России 
– главным образом Поволжья, Сиби-
ри, Северного Кавказа, а также Ка-
захстана и Центральной Азии XIII–
XVIII вв., отражение этой истории в 
памятниках фольклора. Исследова-
ниями всех этих и других вопросов 
В. В. Трепавлов занимается не один. 
Под его руководством работает силь-
ный творческий коллектив известных 
и талантливых ученых, результатом 

плодотворной работы которого стала 
серия научных сборников о русских 
в национальных окраинах России 
[Русское население, 2000] и Евразии 
[Русские в Евразии, 2008], Северном 
Кавказе [Россия и Северный Кавказ, 
1998; Война и ислам, 2000] и Среднем 
Поволжье [Присоединение Средне-
го Поволжья, 2003], о российской 
многонациональной цивилизации 
[Российская многонациональная ци-
вилизация, 2003] и истории окраин и 
регионов [Национальные, 1998; Обра-
зы регионов, 2011] и др. [Российское 
государство, 2012].

Признанием высоких научных 
заслуг В. В. Трепавлова является его 
активная научно-организационная 
деятельность. Он является экспертом 
Российского научного фонда, Фонда 
президентских грантов, Российского 
фонда фундаментальных исследова-
ний, несколько лет входил в состав экс-
пертного совета ВАК РФ по истории; 
регулярно привлекается органами го-
сударственного управления в качестве 
эксперта для оценки документов, име-
ющих отношение к истории народов 
России, бывшего СССР и межэтниче-
ских отношений. Долгие годы он вхо-
дил и входит в составы редколлегий 
журналов «Российская история», «Эт-
нографическое обозрение», «Вестник 
Калмыцкого института гуманитарных 
исследований» (Элиста), «Вестник 
Удмуртского университета. История 
и филология» (Ижевск), «Научный 
Татарстан» (АН Татарстана, Казань), 
«Золотоордынское обозрение» (Ин-
ститут истории им. Ш. Марджани 
АН РТ, Казань), «Волго-Уральские 
региональные исследования» (При-
волжский федеральный университет, 
Казань), «Тюркологические иссле-
дования» (Приволжский федераль-
ный университет, Казань), «Гасырлар 
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авазы=Эхо веков» (Главное архивное 
управление при Кабинете Мини-
стров Республики Татарстан, Казань), 
электронного журнала «Scriptorum 
Nostrum» (Херсонский университет, 
Украина); является ответственным 
редактором периодического издания 
возглавляемого им Центра «История 
народов России в исследованиях и 
документах»; много лет был в числе 
ответственных редакторов авторитет-
ного «Тюркологического сборника».

В. В. Трепавлов пользуется за-
служенным авторитетом среди коллег. 
Его достижения в области изучения 
прошлого народов России и Евразии 
признаны российскими и зарубежны-
ми коллегами. Репутация объектив-
ного и непредвзятого исследователя 
(особенно необходимая при изучении 
такой деликатной сферы, как этни-
ческая история и межэтнические от-
ношения) получила и общественное 
признание. За последние годы уче-
ный был неоднократно награжден. 
Он стал Заслуженным деятелем науки 
Карачаево-Черкесской Республики, 
лауреатом Государственной премии 
Республики Татарстан в области науки 
и техники, премии им. Хусаина Фаиз-
ханова и др. Особенно юбиляр ценит 
специально изготовленный знак «На-
родное признание», который пред-
ставители ногайской общественности 
вручили ему от имени ногайского на-
рода в 2019 г.

Мое знакомство с творчеством 
Вадима Винцеровича началось еще в 
студенческие годы. Будучи аспиран-
том, я пытался установить с ним связь, 
но в конце 1990-х и начале 2000-х го-
дов обычная почта работала плохо, а 
электронная только появлялась. В это 
же время из Алматы в Москву пере-
ехал доктор исторических наук Алек-
сандр Шайдатович Кадырбаев, через 

него я и мой коллега Нурлан Атыгаев 
смогли передать Вадиму Винцеровичу 
свои первые опубликованные статьи и 
письмо с адресом электронной почты. 
Сколько было радости, когда мы по-
лучили ответное письмо от В. В. Тре-
павлова с предложением научного 
сотрудничества. В. В. Трепавлов как 
один из составителей и редакторов 
возобновленного «Тюркологического 
сборника» предложил нам в нем опу-
бликоваться. Наши статьи стали пер-
выми после его возобновления публи-
кациями казахстанских авторов в этом 
престижном академическом издании 
[Ускенбай, 2006, с. 353–380; Атыга-
ев, 2007, с. 50–61]. Наше научное со-
трудничество продолжается и по сей 
день. В 2008 г. в Алматы издательство 
АО «АБДИ Компани» опубликовало 
«Большой атлас истории и культуры 
Казахстана» [Большой атлас, 2008], 
для которого В. В. Трепавлов написал 
несколько глав. В 2013 г. в германском 
Бохуме вышла наша с ним совмест-
ная статья на немецком языке «Dašt-i 
Kipčak im ethnohisorischen Raum Eu-
rasiens im 12.–16. Jh.» [Trepavlov, 
Uskenbay, 2013]. В 2012 г. с любез-
ного разрешения покойного Томаса 
Олссена (1940–2019) мы опублико-
вали совместный перевод его статьи 
«Царевичи левой руки: введение в 
историю улуса Орды» [Олссен, 2012, 
с. 209–228]. В 2013 г. Вадим Винцеро-
вич выступил рецензентом моей мо-
нографии «Восточный Дашт-и Кып-
чак в XIII – начале XV века. Пробле-
мы этнополитической истории Улуса 
Джучи» [Ускенбай, 2013]. Уверен, 
наше плодотворное научное сотруд-
ничество с Вадимом Винцеровичем 
продолжится и в будущем. Значение 
его трудов для историографии Казах-
стана сложно переоценить, но уже 
сейчас можно сказать, что в нашем 
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евразийском кочевниковедении есть 
свой «Менделеев» – образец порядоч-
ности, интеллигентности, скромно-
сти, высокого служения науке. Горячо 
поздравляем Вадима Винцеровича 
Трепавлова с юбилеем и желаем ему 
новых творческих успехов, благопо-
лучия и крепкого здоровья. А завер-
шить наш короткий очерк хочется 
очень актуальными словами самого 
юбиляра о профессионализме в исто-
рии: «При анализе событий прошлого 
желательно пытаться уходить от вся-
ческих пристрастий – политических, 
этнических и пр. Пример последних 
полутора десятилетий показывает, 

что «этнически ориентированная» на-
ука оставляет убогое впечатление. На 
этом поприще нет и не может быть на-
учного прогресса, поэтому процвета-
ют домыслы и фальсификации. Более-
менее понятно, когда авторами таких 
сочинений движут соображения зара-
ботка или карьеры. Но историки, ис-
кренне исповедующие этноцентризм, 
– это жалкое зрелище. За время моей 
работы в науке я много раз убеждался: 
чем больше человек зациклен на ве-
личии истории исключительно своего 
народа, тем менее он профессионален 
как историк» [Трепавлов, 2004].
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