
Тюркский период в 
истории Казахстана (VI-XII 

вв.)



Каганат – раннефеодальное государство, 
верховным правителем в котором 

являлся каган. 



Тюркский каганат (552 г. – 603 
г.)

• С VI в. земли Казахстана под властью Тюркского каганата 
(династия Ашин). В 552 году Тюркский каганат основал Бумын – 
каган (разгромив с теле аваров). При Мукан – кагане (553 г. – 572 
г.) Тюркский каганат достиг политического господства в 
Центральной Азии. После завоевания Средней Азии стали 
контролировать Шелковый Путь. Вместе с Ираном в 561-563 гг. 
воевали с эфталитами. Основные силы эфталитов были разбиты 
тюрками под Бухарой в 587 г. Тюрки желали прямых торговых 
связей с Византией (но мешал Иран). Иран выплатил 40 тысяч 
золотых тюркам за отвод войск (граница – река Амударья). Каган 
Дизабул в 568 г. основал посольство в Константинополе 
(Юстиниан II) в главе с купцом Маниахом для торговых и военных 
(против Ирана) соглашений, в Таразе – ответное посольство во 
главе с Земархом (это первое упоминание Тараза). Истеми-каган 
– походы на Кавказ, торговые посольства в Иран. Тюрксанф 
захватывает Крым. В 588 г. Иран нанес поражение тюркам под 
Гератом. Термины «култегин-лабан», «яланшах» - титулы 
правителей городов. В 603 г. завершился процесс разделения 
тюркского каганата на запад-восток (из-за междоусобиц). 
Хозяйство – кочевое скотоводство. Аристократия внедряла 
буддизм (семиреченские храмы). 



Западно-Тюркский каганат (603 г. – 
704 г.)

• Центр – в Семиречье. Столица – Суяб (на р. Чу, около г. Токмак). 
Летняя резиденция каганов – Минг-Булак (около г. Туркестана). 
Занимали древние усунские земли от гор Каратау до Манчжурии 
(Джунгарии). Племена: усун, канглы, тюргеши. Племена были 
аристократическими и вассальными. Называют «он ок будун» - 
«государством 10 племен» (5 племен дулу к востоку от реки Чу, 5 
нушиби к западу). Высшие титулы ябгу, шад, эльтебер носили те, 
кто из рода кагана. Кара будун – сословие свободных скотоводов 
(составляли основную часть населения). На захваченных землях 
сохраняли общественное устройство. Сбор податей 
контролировал наместник кагана - тудун. Высшая судебная 
власть у тархана. Судебные функции выполняли буюруки. 
Тардуш (Дато) – первый каган. Высшее могущество – Джегуй-
каган (Шегу) (610 г. – 618 г.) и его брат Ток-джабгу-каган (Тон) (618 
г. – 639 г.), границы дошли до Индии. Главный союзник – 
Византия. 640 г. – 657 г. – межплеменная война ослабила каганат, 
и он был захвачен Китаем (династия Тан). В войне с Китаем 
возвысились тюргеши – в 704 г. они стали главными в Семиречье.



Тюргешский каганат (704 – 756 гг.)
• Столица – Суяб. Город Кунгут – вторая ставка. Земли от Шаша (Ташкент) 

до Турфана и Бешбалыка (Восточный Туркестан). Вторгшихся арабов (во 
главе – Куйтеба) победили в захваченном ими Мавераннахре 
объединенные силы тюргешей и согдийцев (705 г.). Уч-элик-каган (Ушлиг) – 
родоначальник династии – возглавил борьбу против арабов, разделил 
страну на 20 уделов – тутукств (по 7 тысяч воинов); его преемник – сын 
Сакал-каган. В годы правления «черного» Сулук-кагана (прозвище 
«бодливый») (715 – 738 гг.) тюргешский каганат был в рассвете (ставка 
теперь в Таласе (Таразе)). 709 г. – арабы взяли Бухару. 711 г. – тюргеши 
проигрывают восточным тюркам. 714 г. – арабы захватывают Испиджаб. В 
748 г. китайские войска, напавшие с юга, разрушили город Суяб. У города 
Атлаха произошла пятидневная битва между арабами и китайцами 
(династия Тан) в 751 г. (в тылу китайцев восстали карлуки) → китайцы 
покинули Семиречье. Капаган–каган. Последний каган – Жыпыр. Каганат 
распался из-за арабско-китайских нашествий и междоусобиц («черные» 
↔ «желтые» (сары и кара)) в 756 г. За тюргешское наследство началась 
борьба между карлуками и огузами, огузы ушли к Сырдарье и Приаралью. 
Его территория разошлась на 4 державы: хазары, огузы, кимаки, карлуки. 
Первые монеты – в городе Акбешиме (соотносится с Суябом). 
Производился ценный мускус (Аль-Бируни). Основа хозяйства – 
скотоводство (в основном лошади и овцы). Пастбища в руках 
аристократии.



Карлукский каганат (756 г. – 940 г.)
• В V в. известны под именем Булак. Племена: булак, чигиль, ташлык. В 

составе 9 племен. В 746 г. Уйгурский каганат выгнал их с Алтая в 
Семиречье, откуда они вытеснили огузов и где они впоследствии 
господствовали 200 лет. Столица – Суяб. Согласно арабскому географу 
Ибн Хаукалю «требовалось 30 дней пути, чтобы пройти земли» карлуков. 
Столица и многие города были на Шелковом Пути. Интенсивный процесс 
тюркизации. Основали города: Кулан, Мерке, Каялык. Официальная 
религия – ислам (мусульманская). В книге «Худуд аль-Адам» говорится о 
25 городах и поселений карлуков. Племена владели уделами, а власть 
джабгу над ними была чисто формальной. На рубеже IX-X в. создана 
карлукская митрополия христианства, патриарх Тимофей крестил джабгу. 
Титул вождей племен – эльтебер. Вождь карлуков имел титул джабгу, а с 
840 г. – каган. В 940 г. племена Кашгара (который карлуки захватили в 
766-775 гг.) взяли Баласагун. На исторической арене их сменили 
караханиды. 

• Политическое и культурное устройство карлуков, кимаков и огузов было 
на одном уровне. Главное занятие – кочевое скотоводство. Коневодство, 
овцеводство. Земледельцы сеют просо. Торговали пушниной.



Огузы (IX в. – середина XI в. )

• Столица – Янгикент. Основная территория – Семиречье. В 
X в. занимали земли от Сырдарьи до Волги. Основа 
имущественного неравенства – частная собственность на 
скот. Развита работорговля. Кибитки. Разложение 
родоплеменных отношений, развитие патриархально – 
феодальных. Религия – язычество, шаманизм, позже - 
ислам. Объединению огузов помогла борьба в союзе с 
хазарами против печенегов В союзе с Киевской Русью 
разгромили Хазарский каганат(965 г.) и Волжскую 
Булгарию (985 г.). В 1041 г. последний джабгу Шахмалик 
покорил Хорезм. Ослабление и восстания из-за высоких 
налогов, стычек с Сельджуками. Разгромили их кипчаки. 

• Джабгу – огузский правитель. Заместитель джабгу – куль-
эркин. Иналы – наследники джабгу. Канкаш – совет знати. 
Сюбаши – главный полководец. Впервые упоминаются в 
трудах Аль Якуби. Кашгари писал о 24 племенах огузов 
(бузуки и учуки). Территория делится на уруки, уруки на 
аймаки.



Кимакский каганат (IX в. – X в.)

• Древнекитайские источники называют их яньмо 
(вообще, они были связаны с ними вначале). Первое 
упоминание – Аль-Якуби. О них написали Гардези 
(легенда о происхождении), Аль-Идриси (города). 
Приходят из Монголии. Титул правителя кимеков – 
шад-тутук, позже - байгу (ябгу), потом каган (в X в.). 
Жили на северо-востоке К (20 городов). Ставка 
(столица) – Имакия (на Иртыше). Основа 
государства – удельно-племенная. Историческая 
территория Дешт-и-Кипчак – от Иртыша до Дуная. 
Торговали пушниной. Распался из-за: кипчакских 
ханов, междоусобиц, миграции племен, нападений 
со стороны. Пал в начале XI в. Главное племя – 
кипчаки, которые создали свое государство после 
распада каганата, к ним переходит гегемония на 
территории Казахстана.



Караханиды (942 г. - 1210 г.)
• Самое развитое раннефеодальное государство. Племя, положившее 

начало Караханидам – Ягма. В образовании государства главную роль 
сыграли карлукские племена. Основатель династии – Сатук Богра-хан (в 
942 г. сверг правителя Баласагуна). Владения караханидов простирались 
от Мавераннахра (они в конце X в. завоевали Саманидов – династию 
Мавераннахра, 999 г. – крупнейший поход) на западе до Семиречья и 
Кашгара на востоке. Правитель - каган. Первыми объявили ислам 
государственной религией (в 960 г.). Многочисленные уделы. Военное 
управление отделено от административного. В 30-х годах XI в разделились 
на запад (центр – Бухара) и восток (Баласагун), граница - Сырдарья. В 
1089 г. в зависимости от сельджуков. В 1102 г. Кадыр-хан с востока 
неудачно попытался захватить запад. Монгольское нашествие помешало 
развитию государственности. В 1141 г. отошли карахытаям. 1210 г. – 
найманы, бегущие от монголов, захватывают восток, 1212 г. – Хорезм 
захватывают запад. Ихта – право на сбор налогов. Сборщик налогов – 
ихтадар. Деньги – дирхемы. Коневодство – ведущее место в скотоводстве. 
Формы феодальной повинности: барзигар – кредит с возвратом большего; 
коммендации – сильный платно защищает слабого.



Карахытаи (каракитаи) (1128 г. – 
1213 г.)

• В 924 .г кидане (монголоязычные племена), создали 
Империю Ляо, в 1125 г. Империя пала и кидане 
смешавшись с тюркоязычным Семиречьем, стали 
называться карахытаями. Основателем государства 
в Семиречье был Елюй Даши (40 тысяч кибиток), 
1128 г. В первой половине XII в. завоевали 
Семиречье и другие владения восточных 
караханидов. Карахинидов заставили стать их 
вассалами. Заставили хорезмшаха (правителя 
Хорезма) платить 3 тысячи золотых динаров. Гурхан 
– титул правителя. Столица - Баласагун. Деньги – 
динары. Язык – монгольский. Налог на двор – один 
динар. Гурхан не раздавал уделов, боясь усиления 
приближенных. Их вытеснили племена найманов, 
бегущие от Чингис-хана.



Кипчакское ханство (начало XI в. 
-1219 г.)

• Впервые упоминаются в 760 г. Арабы называли их Дешт-и-Кипчак (Степь 
кипчаков), русские – половцы, европейцы – куманы (сорочины). Область 
Дешт-и-Кипчак – это от р. Иртыш до р. Днестр. Сложный этнический 
состав. Кипчакский этнос образовался по принципу территориально-
хозяйственных отношений. Восток – династия ель-борили, запад – 
токсоба. Титул – хан. Административный центр правого крыла – Сарайчик 
на р. Урал, левого – Сыгнак (граница – Волга). В свое время были самым 
крупным тюркоязычным народом. Основное богатство – число лошадей 
(до 10 и более). Больше всего – овец. Столкновения с карахандами. 
Капитально отеснили огузов с Сырьдарьи, Арала. Соперничали с 
Хорезмом (самым сильным среднеазиатским государством). Хорезмшах 
Мухаммед захватил Сыгнак, желал «исламизировать» кипчаков, но его 
планам (да и вообще кипчакам) помешало первое нашествие монголов в 
Казахстан. (он их случайно встретил в 1216 г. в Тургайских степях, монголы 
преследовали меркитов). Южное укрепление Кандже Сенгир и озеро 
Балхаш – на границе с караханидами. Языческие кипчаки расселились 
между Джендом и Фарабом. Ятук – оседлый житель. Племя Куман 
впервые дошло до Восточной Европы. Маршруты кочевок описал Эл-
Омари. Торе – обычное право (при краже коня – возвращали десять).



Кереи (кереиты) и найманы (XII в.)

• Улус состоял из найманов, кереитов и меркитов. Правитель – 
хан. 

• Главная ставка (орда) кереитов – Хатун-балык (на р. Орхон), 
южная – излучина р. Хуанхэ. Будущие правители и вожди 
воспитывались при ханском дворе кереитов (Чингис-хан). Толук - 
хан. В 1007 г. приняли христианство. В XII в. – митрополия 
Кашгара и Навакета. В 1203 г. разорены Чингис-ханом, а найманы 
в 1204 г. Было налажено делопроизводство. 

• В Западной Европе пресвитером Иоанном признавали хана 
кереитов Тогорил - хана (Ван - хана), но составители тестов 
думают, что это Чингиз-хан. Он привлекал на службу канглы. 

• Глава найманов Кучлук-хан одолел карахытаев. Государство 
найманов располагалось от Хангая до Тарбагатая. У найманов 
было 8 племен («найман» значит «восемь»). «Найманы занимали 
земли от Орхона до р. Иртыш, к востоку от них жили кереиты».



Культура древнетюркских 
государств

• Жизнь эпохи: 
Феодальное землевладение – на юге Казахстана. Оседлость, земледелие, 

города – на юге Казахстана. Города были самостоятельны (имели свои 
дружины, монеты), их главная функция – административная. Города Юго-
Западного Семиречья выполняли торговую функцию. Планировка городов 

(городищ) – округлая. Широкое распространение торговли города и его 
округой. В северо-восточном Семиречье (Илийская долина) – новый район 
городской культуры (12→70 городов, в 25 раз население). В IX в. – XII в. 

проживало в Испиджабе – 40 т., Отраре – 16 т., Тараз, Баласагун, Каялык – 
по 10 т., но больше всего городов с 1 – 3 т. человек. Основное население – 
тюркское, об этом говорят тюркские названия городов. Важную роль в 
распространении городской культуры в Юго – Западном Семиречье 
играли согдийцы. Развитие городской культуры в XIII в. было прервано 

монгольским нашествием. Главный потребитель продукции – 
ремесленно–торговое население. О развитии ремесла можно говорить по 

археологическим находкам. Ярмарки развивались в пограничных с 
кочевым миром городах (Сауран, Янгикент, Каялык). Больше всего – 

кузнецов, потом – медников (часто они ювелиры). Культурное единство от 
Хорасана (Юж. Туркмения) до Семиречья. Появляются стремена, новые 
типы наконечников, сабли. Широко распространяются боевые пояса, 
украшенные металлическими накладками. Во многих могилах человек 
вместе с боевым конем. Этноним «тюрк» представляется седоком, 

сросшимся с конем – кентавром. Из оружия в погребениях чаще всего 
находят стрелы.



• Письменность и язык: 
- Первые тюркские надписи – р. Орхон (Монголия), в 
Казахстане – р. Талас. 

- В VI в. – X в. – согдийское письмо (рунического типа), 
IX в. – XII в. – арабский язык и письмо. 

- Самые известные памятники рунической 
письменности, древнейшие памятники 
древнетюркской письменности – надписи в честь 
Бильге-кагана и Кюль-Тегина (блестящие образцы 
политической прозы, традиции ораторского 
искусства, единый литературный язык, богатырские 
деяния). Монгольские стелы – памятники 
письменности. Памятники письменности в 
Казахстана – надмогильники Таласа, надписи монет, 
бытовых предметов. Впервые о письменности 
тюрков говорит Менандр Протектор («скифское 
письмо»). Древнетюркский рунический алфавит на 
основе согдийского. О самостоятельной 
письменности тюрков в VI в. говорят китайские 
источники. 



• Искусство: 
- Каменные изваяния балбалы , могильники, одиночные 
погребения обязаны своему появлению тюркам. Балбалы 
- каменные бабы изображали бородатых мужчин с 
сосудами, олицетворяли знать могилы, лицом к востоку, 
при исламе перестают делать. Из керамики выделяются 
горшки (зеленые и коричневые). Орнаменты: 
геометрические, буквенные, растительные, зооморфные. 
Искусства стран Шелкового пути «взаимовлияли». 
Тюркского правителя философы называют «царем 
хищных зверей». Общественное сознание и политические 
концепции XI в. отражены в книге Баласагуни «Кутадгу 
билик» - «Наука, приносящая счастье» (первый памятник 
светской литературы). X в. – XII в. – складывается Северо-
Туркестанская архитектурная школа («традиции степного 
искусства»). 

- Мавзолей Кара-хана – памятник караханидского 
зодчества (вообще мавзолеи – памятники архитектуры X в. 
– XII в.). Показатель высокого уровня архитектуры XI в. - 
кубический мавзолей Бабаджа-хатун в Таразе (раннее 
мусульманское мемориальное сооружение). Мавзолеи 
Айша – биби (XI в. – XII в., Тараз,), Сырлытам (XII в., 
Сырдарья). Дворцы Кедера и Джамуката 
(монументальные постройки VII в. – IX в.).



• Великий Шелковый путь: 
- Пушнина, лен, просо и мед шли 
по Шелковому пути из Руси. 
Золотые византийские солиды 
на Шелковом пути играли роль 
международной валюты. В VI в. 
– VII в. наиболее оживленный 
отрезок Шелкового пути – из 
Китая на запад через 
Семиречье. Кашмир, индиго, 
экзотические животные шли по 
Шелковому пути из Индии. 
Значение Шелкового пути: 
взаимодействие культур, рост 
городов, развитие внешних 
связей, развитие торговли. 
Шелк ценился на вес золота. 
Участок в К начинался в 
Газгирде. О международной 
торговле говорит серебряный 
клад из Отрара. 



• Города (как их шифруют в тестах): 
- Тараз (Талас, современный Жамбыл) – «город купцов»; «обратили главную церковь в 

мечеть»; «место торговли мусульман с тюрками»; самый богатый город карлуков и 
караханидов; византийское посольство Юстиниана; «город славных и 
благословенных тюрков-чаруков»; бронзовый медальон с манихейским богом; 
важнейший центр транзитной торговли 

- Испиджаб – «источник ископаемых для торговцев всего мира»; крупнейшее 
население в IX в. –XII в.; в XIII в/ стал называться Сайрам; крупный торговый на Ш пути; 
«город на Белой реке»; тимы 

- Кулан – «приятный городок на границе страны тюрок и Мавераннахра» 
- Эквиус (Икиогуз) – Рубрук писал о купеческой колонии иранцев 
- Отрар (Фараб) – «место стечения купцов»; в 812г захвачен арабами; баня из 10 

помещений; крупный город в X в. – XII в.; обнаружены очаги-алтари (маздеизм); 
памятник городской архитектуры XV в.; центр города - хисар 

- Суяб (Акбешиме) – «в нем смешанно живут торговцы из разных стран, а половину 
города составляют купцы»; крупнейший город Семиречья 

- Кедер – главный город Фараба (Отрарский оазис); «место стечения купцов из разных 
стран» 

- Янгикент – колония хорезмийских купцов, крупный торговый центр 
- Навакет – крупный город Семиречья; резиденция каганов; город согдийцев; 

«Новгород» 
- Каялык – ставка карлукских племен северо-востока Илийской долины; «христианское 

селение» 

- Кипчаки: Дженд, Сыгнак, Барчкент 
- Карлуки: Тараз, Каялык (центр владений), Юго-Западное Семиречье 
- Огузы: Каратау, Средняя и Нижняя Сырдарья 
- Кимаки: Побережье Алаколь и по Иртышу (пишет Ал-Идриси)



• Хозяйство, быт: 
- В IX в. – XII в. распространена поливная посуда с подглазурной росписью и 

гравировкой. Стекло – X в. Земли, водное хозяйство вместе с налогами 
получило мусульманское духовенство. Бани отапливались 
жаропроводящими каналами. Бани (Тараз, Отрар, Баласагун) и 
водопроводы – в коммунальном хозяйстве. На реке Талас добывали 
серебро (везли через Тараз). Главный центр производства серебряных 
изделий – Семиречье. Новые анфиладные типы жилищ (помещения в ряд, 
XI в., юг Казахстана). 

• Деньги: 
- Важную роль в международной торговле играли монеты разных стран. На 

монетах Отрара (медных и бронзовых) изображен лев и лук с квадратом 
(VIII в.). С VIII в. по X в. в Казахстане были в обращении тюргешские 
монеты. На рынке IX в. –XI в. - бухархудатские «черные дирхемы»: Мусеяби 
– самые высокопробные, Мухаммеди – низкопробное серебро, Гитрифи – 
медь (дольше всего), они отличались составом и курсом. Золотые динары 
вошли в обращение при караханидах. «Серебряный кризис» XI в. – XII в. - 
медные дирхемы с серебром лишь на поверхности (истощение запасов). 
В Испиджабе и Таразе XI в. чеканились серебряные дирхемы. Медные 
фельсы найденные в Отраре – монеты саманидских и караханидских 
правителей, выполняли мелкие разменные функции. Итак, фельсы – 
медь, дирхемы – серебро, динары – золото. Монеты чеканили: Испиджаб, 
Отрар, Будухкет, Тараз. 



• Люди: 
- Абу Райхан Бируни – макет земного шара, координаты городов, 
гелиоцентрическая система мира, книга «Хронология древних 
народов» 

- Аль-Фараби (870 .г – 950 г.)– второй учитель мира (после 
Аристотеля), философ, энциклопедист. Трактат «Возникновение 
наук». Практические науки: этика и политика, теоретические: 
логика, естествознание, математика. Родился в Весидже (округ 
Фараб), учился в Бухаре и Багдаде. Писал на арабском языке. 

- Ахмед Яссауи (XII в.) – мыслитель, поэт, проповедник, 
отрешившийся от мирской жизни и проживший в подземной 
келье другие 63 года жизни, основал суфизм, повлиял на 
распространение ислама. Труд «Диван и Хикмет» - «Книга 
премудрости» (этические нормы, исследование языков, 
этнографические исследования, социально – бытовые 
сведения). Поэзия духовного направления. Его учитель – 
Арыстанбаба. Мавзолей в Туркестане где он жил. Бекыргани – его 
ученик. 

- Кашгари (XI в.) – Труд «Диван-лугат ат-тюрк» - «Словарь тюркских 
наречий» (1074 г.) – языкознание и вооще энциклопедия 
тюркоязычных народов. Изучал язык и обычаи XI в.


