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ВВЕДЕНИЕ

Дорогие ребята! Учебник, который вы держите в ру
ках, -  вторая часть истории нашего Отечества. С первой её ча
стью вы познакомились в 6-ом классе. А данная книга охва
тывает историю кыргызов и Кыргызстана IX -X Y III веков. С 
первого взгляда каж ется, что этот период -  лиш ь небольшой 
пласт истории. Однако эти десять веков богаты историческими 
событиями, они -  важ ный период в истории нашего народа и 
Отечества.

В современный период, когда наше государство делает пер
вые шаги самостоятельного развития, жизненно необходимо 
межнациональное согласие и единство народа, повышение гра
жданского достоинства и национального самосознания. В этом 
огромную роль играет история Родины. Истинный патриот и 
верный гражданин своей страны обязан уметь бороться за её 
счастливое будущее. Л иш ь чувство искренней и беззаветной 
любви к своему народу, к  родной земле, глубокое уважение к 
своим соотечественникам, отличное знание истории способству
ют воспитанию истинного патриота. Поэтому мы постарались 
раскрыть преимущественно те моменты в истории нашего наро
да времен средневековья, которые до этого оставались в тени. 
Ибо именно в эти века наш и предки проявили себя участниками 
и вдохновителями поворотных событий, оставили весьма зна
чительный след во всеобщей истории человечества. Н аш и от
важные предки неизменно показывали образцы героизма, одер
жанные ими победы далеко разнесли их славу. Повествования о 
предках, вне сомнения, являю тся неоценимым уроком для ны 
нешнего и последующих поколений.

В упомянутый период изменилась территория обитания на
ших предков, они перемешались с различными племенами и на
родностями, обогатился их этнический состав. Народ пережил 
немало радостных и трагических событий, окреп в борьбе за 
свою независимость и свободу.

В период раннего средневековья кы ргы зы  обитали в верхо
вьях Енисея и основали там свое самостоятельное государство. В 
середине IX века государство кыргызов стало самой крупной и 
могущественной державой в Центральной Азии. Есть основание 
утверждать, что в период эпохи великодерж авия (IX -  первая 
четверть X вв.) влияние кыргызов распространилось на восто



ке до Большого Хингана и М аньчжурии, на юге -  до Великой 
Китайской стены, на западе -  до Восточного Туркестана и Се
миречья. В те века отдельные группы кыргызов начали пере
селяться на Тянь-Ш ань через Восточный Туркестан. Миграция 
особенно усилилась после монгольского нашествия. В силу этого 
в XV -  начале XVI веков завершилось формирование кы ргы з
ского народа как  коренного населения на территории Кыргыз
стана. Несомненно, что обитавшие доселе на этой территории 
ирано-,тюрко- и монголоязычные племена и народности ассими
лировались в составе кыргызского народа.

В XIV-XVI веках кыргызы были активными участниками 
политических событий, происходивших в Моголистане, позд
нее -  в Восточном Туркестане и Ферганской долине. Такие вы
дающиеся личности, как Мухаммед Кыргыз, Кубат-бий, Ажи- 
бий, Атаке-бий, Эсенгул-бий, беззаветно служили народу, и их 
немеркнущие имена навечно остались в памяти потомков. Кыр
гызы всегда стремились ж ить в дружбе с соседними государст
вами и народами, устанавливать с ними взаимовыгодные связи.

Наша цель -  помочь молодому поколению найти в своих 
сердцах место для истории родной Отчизны. Если у вас, ре-, 
бята, появится интерес к  отечественной истории и желание её
изучать, мы сочтем свою цель достигнутой.

Глубокое изучение истории своей родины, конечно же, 
предполагает не только усвоение обязательного учебника. Поэ
тому мы советуем вам читать больше научно-популярных книг, 
исторических художественных произведений. В конце книги 
вы найдёте хрестоматийное приложение (отрывки из письмен
ных источников), а такж е перечень литературы, рекомендуе
мой для внеклассного чтения. Мы ждем от вас отзывов и по
желаний о нашем учебнике, которые будут способствовать его 
улучшению при подготовке последующих изданий.

Авторы.







1<гвред взятием Ордо-Балыка. Худ. А. Алакунов.

хватил г е  го богатства. Принцессу (ханшу) Тхай-хо (из импе- 
раторскс рэода китайской династии Тан), попавшую в плен во 
время с] е ния, с целью укрепления в будущем взаимоотноше
ний с К е м он помиловал и приставил к ней особую охрану. 
С завоеи- 1*ем Ордо-Балыка была разрушена империя уйгуров 
периода и н его  средневековья.

Перенос тшцы После разгрома основных сил Уйгурско-
Кыргызсх э го каганата и завоевания его столицы города
каганата Ордо-Балык каган кыргызов решил перене-
Монголи: сти СВою орду с берегов Енисея (территория
совреме й: Республики Хакасии в составе Российской Федера
ции) на чтобы создать гибкую систему управления покорен
ными bj^ г н и я м и .

В ц р«альноазиатских империях, население которых вело 
кочевой ш  полукочевой образ ж изни , перенос столицы на но
вое мест З ычно не вызывал особых затруднений. В некоторых 
восточн э^ркских государствах было даже по две столичных 
орды ( л и ч л  и зимняя).



Значение понятия 
«кыргызское 
великодержавие»

периода истории

Место, где основал свою новую ставку каган кыргызов, на
ходилось на юге горы Лао-Ш ань (Танну-Ола). Она была распо
ложена на берегах озёр Убсу-Нор и Кыргыз-Нор в Северо-Запад
ной Монголии. Это место было более удобным для установления 
связей с другими территориями Монголии, Алтаем, Д ж унгари
ей и долиной Енисея.

Зарождение Великого Кыргызского каганата связано с пе
реносом в 840 году орды Кыргызского каганата с Енисея на 
озеро Кыргыз-Нор, откочёвкой уйгуров из Монголии в другие 
центральноазиатские регионы, захватом многих уйгурских вла
дений кыргызами.

Впервые названное понятие ввёл в исто
рическую науку академик Василий В лади
мирович Бартольд  (1869-1930). Этот термин 
используется для выделения особо важного 

Кыргызского каганата, расположенного на 
Енисее: начиная с 840 года, т .е . периода с середины IX до исте
чения первой четверти X века включительно (свыше 80 лет).

В эпоху кыргызского великодержавия правитель кыргызов 
носил титул каган (варианты — «кан», «хан»). Стало быть, это 
государство 840 -924  годов уместно называть Великий Кыргыз
ский каганат.

В «Син Тан uiy» («Новой истории  
династии Тан»)  есть упоминание об 
этом крупнейшем каганате: «Кыргыз 
было большим государством (держа
вой). Его территория равнялась всем 
остальным тюркским государствам. 
Восточные его границы простираются 
до государства Курыкан, южные — до 
Тибета, юго-западные -  до государства
карлуков».

Сведения из отдельных мусуль
манских источников, написанных на 
арабском и персидском язы ках , под
тверждают, что западные границы 
Великого Кыргызского каганата про- 

Каган кыргызов, стирались до Семиречья и Централь-
утвердившии кыргызское Тянь_Ш аня. А о захвате Отукена

великодержание.
1Х век (Орхона) свидетельствует письменный



источник, оставленный самими енисейскими кы ргы зам и и наи- 
денный на кургане Сужин-Давань (Сужи) в Северной Монголии.

Таким образом, 840 год стал годом основания кыргызского 
великодержавия (каганата). Эпоха, послуж ивш ая толчком для 
особо важ ны х изменений в последующей истории кыргызов, 
берёт свое начало с крупны х событий этого года.

Вопросы:
1 Почему начал слабеть Уйгурский каганат?
2. Что ты знаешь о джуте в Уйгурском каганате и ультиматуме кагана

кыргызов?
3. Как кыргызы завоевали столицу Уйгурского каганата Ордо-Ъалык.
4. Почему каган кыргызов перенёс свою орду в Монголию?
5. Какое смысловое значение имеет понятие «кыргызское великодержавие*

§ 2. ЗАВОЕВАНИЯ КЫРГЫЗСКОГО КАГАНАТА

Падение Ордо-Балыка усугубило распад
^0'Г^сена^**Г̂ *)ОВ политического единства уйгурских племён, 
с тукена ^ Qe3 того раздираемых внутренними меж до
усобицами. Пан-тегин и один из уйгурских министров (беков) 
Сачжи во главе пятнадцати родов бежали в Восточный Турке
стан -  к  карлукам . Вместе с Пан-тегином перекочевали пять  его 
родных братьев. Кроме этих пяти родов, в Восточный Турке
стан бежали ещё две группы уйгуров. Первая из них прибыла в 
г. Куча, вторая расселилась восточнее, в одной из восточно-тур
кестанских областей, в то время занимаемой тибетцами.

Знать тринадцати других родов, объявив своим каганом 
У-цзе Оге-тегина (он был из рода ханов), бежала на юг, в А ла
шань, до границы с Китаем. Ещё одна группа переселилась на
берега реки Эдзин-Гол (Кара-Озен).

Некоторые племена уйгуров, перешедшие в IX -X  веках на 
сторону кыргызов, остались в родных местах и постепенно ас - 
симилировались в составе кы ргызов и других орхоно-тюркских
народов.

П ам ятники  Сужин-Даваньской эпитафи-
пиГьТевноВсатьЬСКаЯ ческой письменности являю тся доказатель-

ством не только победы кыргызов в долине
реки Отукен (Орхон), но и наличия у них письменной культуры
в те далёкие времена. Они были найдены в 1900 году у истоков



реки Селенга на кургане Сужин. Письменный текст этого эпи- 
тафического памятника посвящён деяниям знатного кыргыза по 
имени Бойла Кутлуг Йарган. Упоминается его имя, а такж е име
на его предков, их социальное положение и исторический вклад, 
условия их ж изни, выполнение каждым из них своих обязан
ностей в качестве старшего брата и отца. Это было выражением 
признательности в плаче, посвящённом Бойла Кутлуг Йаргану.

И впоследствии кыргызы сохранили как  традицию перечи
сление в дастанах (эпосах) и плачах всех деяний покойного.

Сужин-Даваньская письменность сохранена как  полити
ческий завет и содержит в себе призыв к сыновьям быть дос
тойными мужчинами, преданно служить кагану кыргызов. Это 
было великим нравственным наследием для будущих поколе
ний, оставленным мудрым человеком, который превыше всего 
ценил кыргызскую государственность. В тексте содержится не
избывная печаль Бойла Кутлуг Йаргана о погибшем старшем 
сыне, который покинул этот бренный мир прежде отца. Судя 
по тому, как  он называет своего старшего сына «львом», можно 
сделать вывод, что тот геройски погиб в расцвете сил.

Сужин-Даваньская письменность -  эпитафия, которая сви
детельствует, что кыргызы не предавали забвению своих героев 
после их гибели, стремились прославить их для будущих поко
лений. В разные эпохи такие повествования о героях продолжа
ли обогащать кыргызские дастаны.

кыргызов в 840 году было окончательное изгнание разрознен
ных групп уйгуров, бежавш их после разгрома. Кыргызский к а 
ган продолжал преследовать своего побежденного врага и стре
мился занять огромные территории, которые прежде были для 
него недосягаемы.

Завоевания кыргызов в середине IX века подтверждаются к и 
тайскими, арабскими, персидскими и тю ркскими письменными 
источниками, а такж е археологическими находками, этнографи
ческими и другими материалами.

В 842 году, после приезда в столицу династии Тан военачаль
ника Тапу Алп Сола в качестве посла кыргызского кагана, исто-

Завоевания 
кыргызов в 
Центральной 
Азии

Если бы уйгурские племена остались в 
прежних местах своего обитания и покорились 
кагану кыргызов, то исторические обстоятельст
ва в Центральной (Внутренней) Азии сложились 
бы, наверное, совсем по-другому. Главной целью



рики китайского император
ского двора записали с его уст 
важные сведения. В 840 -842  
годах кы ргы зские войска во
шли в пределы городов Куча 
(Аньси) и Беш -Балы к (Бэй- ^  
тин), точнее говоря, дошли 
до Восточного Тянь-Ш аня, до 
низменности, расположенной 
по берегам реки Тарим. Бо
лее того, ими были покорены 
татарские племена в Монго
лии, которые исповедовали
несторианство, но говорили по-тюркски. Кыргызы стремились 
контролировать так ж е  группу восточных уйгуров, которые пе
рекочевали в Кара-Озен (Хэлочуань, позже переименованный в 
Эдзин-Гол).

Походы кыргызских войск на востоке не ограничились владе
ниями курыкан (древних предков нынешнего народа Саха (Я ку
тия), которые обитали на западном побережье озера Байкал. И 
до 840 года куры канцы находились в вассальной зависимости

Воин-кыргыз (IX-X вв.).
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Оружие кыргызов в IX-X веках.







С конца XIX века исследователи продол
жают находить всё новые сведения о том, что 
в эпоху кыргызского великодержавия (начи
ная с середины IX века), кыргызы доходили 
от берегов Енисея до Восточного Тянь-Ш аня 
и Кашгара. Об этом свидетельствуют докумен

ты, написанные на арабском, персидском и китайском язы ках .
Арабский географ X века аль-И ст ахри  в книге «Китаб ма- 

салик аль-мамалик» («Книга путей и государств») пишет: «Те 
горы... разделяясь в М авераннахре, тянутся  до внутренних 
владений тюрок -  до И лака  (современного Ангрена) и Ш аш а 
(Ташкента), расположенных возле кы ргызов. Эти горы от на
чала до конца полны залеж ам и золота и серебра, особенно бо
гатые залеж и находятся около государства кыргызов». Надо 
принять во внимание, что к  И лаку и Ш аш у близки Таласская 
и Ч аткальская  долины, недалеко находится и горная система 
Тянь-Ш аня.

В персидском географическом труде неизвестного автора 
«Худуд алъ-алам» («Границы В селенной») 982 года содержат
ся интересные сведения об объединениях кыргызов, прож ивав
ших, помимо Енисея, в различны х местностях. Например, в- 
этом сочинении описываются огузы (уйгуры Турфана) и упо
минается, что не только к северу, но и к западу от них прож и
вают кы ргы зы . В этом же источнике отмечается, что кыргызы 
правят городом Пенчул (современный город Уч-Турфан или же 
Ак-Су в Восточном Туркестане). В другом месте сообщается, 
что кы ргы зы  расселялись по соседству с чигилами и йагма на 
границе с Кашгаром, а при описании кочевых родов тухси на 
Тянь-Ш ане такж е упоминаются группы кыргызов, прож иваю 
щ их к западу от них.

В персидском сочинении М ухам м еда  ибн Нажиб Бекрана  
«Ж ахан Наме» ( «Книга о Вселенной» )> написанном в XIII веке, 
говорится, что горы и степи, тянущ иеся к востоку от Ферганы, 
достигают владений кыргызов. Исходя из этого, можно сделать 
вывод, что отдельные группы кыргызов тогда проживали на 
Тянь-Ш ане.

Кстати, образцы таласской рунической письменности по 
своим типологическим особенностям близки не к орхонской, а 
к  енисейской письменности. В таласских письменных пам ятни
ках встречается название рода отуз оглан (сравните с родовым

Письменные 
источники о 
кыргызах, 
переселившихся 
в Восточный 
Тянь-Шань



Деревянная палочка с древнетюркской 
рунической надписью из долины Таласа.

этнонимом кыргызов отуз уул и тридцатью тысячами войска 
енисейских кыргызов). Некоторые исследователи предполагают, 
что возникновение таласской письменности связано с переселе
нием в IX веке части енисейских кыргызов в Таласскую долину.

В X в. Ван Я н д э , китайский посол династии Сун, прибыл в 
уйгурское государство Ы ды к кут, раскинувш ееся в Турфанской 
низменности. Он пишет, что в этом небольшом уйгурском го
сударстве проживают такие отдельные тю ркские племена, как  
кы ргы зы  и йагма.

В своих сведениях, связанных с историей государства Газ- 
невидов, арабский историк Ибн аль-Acup (XIII век) особо от
мечает роль влиятельного военачальника и хаж ипа (обладатель 
высшего военного чина в орде) по имени Кыргыз, который в 
1052-1053  гг. во время восстания уберёг султанскую власть, 
принадлежавш ую  Газневидам.

Последующие кы ргы зские исторические предания и родо
словные (например, родословные XVI века, записанные Сайф 
ад-Дином Ахсыкенди, и X IX -X X  веков) повествуют о прож ива
нии кыргызов в Средней Азии ещё до монгольского нашествия.

Изменение
похоронного
ритуала у
кыргызов
Восточного
Тянь-Шаня

Кыргызы Тянь-Ш аня прож ивали в мусуль
манском каганате Караханидов и на северо-вос
токе от него. В IX -X I вв. их обряды и обычаи 
начали постепенно изменяться. Этому способст
вовала культурная и взаимоэтносная интеграция 
караханидских тю ркских родов, формирование 

и становление общей культуры народов Тянь-Ш аня.
Персидский учёный Гардизи  (XI в.) в своём труде «Зайн аль- 

акбар» ( «Самая прият ная  из вестей» ) приводит относящиеся 
к VIII веку сведения о кы ргы зах, оставленные ,Ибн М укаффа и-

, ,  j  . - i t  •• ) г  I . > *. \ # ' |

его сыном: «... И кы ргы зы  сжигаю т фс^анкң Покойного. Самое
t ч.



чистое -  огонь. Всё, что попадает в огонь, очищается. Покойно
го тоже огонь очищает от грехов».

Шараф аз-Заман Тахир  М арвази  в своём сочинении «Табаи
аль-хайаван» («Природные черты животного»),  опубликован
ном в 1120 г. на арабском язы ке, о тянь-ш аньских кы ргызах 
пишет так: «Куча и Арк расположены на северо-западе и юге 
от них». Западнее от этой группы кыргызов обитали йагма и
карлуки.

Марвази свидетельствует, что именно эти кы ргы зы , прож и
вавшие на Тянь-Ш ане начиная с X в., подверглись исламизации 
и изменили свои обряды и обычаи. «А когда они (кыргызы) 
стали соседствовать с мусульманами, то начали хоронить по
койника в могиле». Это свидетельствует о принятии этой частью 
кыргызов религии ислама ещё до эпохи нашествия монголов.

В X -X II  веках кыргызы, проживавшие 
на Енисее, по берегам Больш их озёр (Чон-

мТнТо^иГи ДАлтая Куль), на северо-западе Монголии (одно из
них до сих пор носит название Кыргыз-

Нор -  Кыргызское озеро), а такж е в приграничных с монголь
ским Алтаем районах, создавали свои небольшие государства. .

Начиная с первой четверти X века кыргызы Северо-Запад
ной Монголии начинают вступать в боевые стычки с киданями
и другими монголоязычными племенами.

В конце XI в. восточные кыргызы  делились в основном 
на три небольших самостоятельных государства. Одно из них 
было расположено на территории современной Республики Х а
касии (Хоорай), другое -  в Туве и приграничны х с ней отдель
ных районах Северной Монголии, третье -  на Алтае, вклю чая
Монгольский Алтай.

В 1125 -1128  гг. кы ргы зы  Северо-Западной Монголии и 
Восточного Тянь-Ш аня вели борьбу против каракитайского
наш ествия.

В середине XII в. кы ргы зы  Северо-Западной Монголии по
терпели поражение от хана найманов. С этого времени вся по
литическая власть в Монголии начала переходить к монголоя
зычным племенам.



П а м я т н и к и
енисейской
рунической
п и с ь м е н н о с т и .
П и с ь м е н н а я
к у л ь т у р а
и р е л и г и я
к ы р г ы з о в

До монгольского наш ествия енисейские 
кыргызы являлись  одними из создателей ру
нической письменности, которая стала общим  
культ урны м  достоянием  всего тюркского мира, 
и активно использовали её. В наше время на 
Енисее найдено более 150 памятников с руниче
скими текстами.

Эти письменные памятники VII—XII веков встречаются на 
добытых археологами вещах, посуде, монетах, но большинство 
рунических письмён выбито на кам нях . Из них науке известны 
многие тексты, найденные в Элегеше, Уйуке, Улуг-Кеме, Чаа- 
Куле, Уйбате, Ак-юсе, Кара-юсе, Кызыл-Чааре, Хербис-Бааре, 
Саргал-Аксы, Оок-Тарлаге и других местах.

В енисейских пам ятниках  часто встречаются слова и слово
сочетания «тенир», *раб тенира», «народ тенира», свидетель
ствуя о том, что основная религия енисейских кы ргызов была 
связана с поклонением небесному божеству (т енгрианст во ). А 
слово «мар» («религиозный наст авник»)  в Сужин-Даваньском 
памятнике означает, что некоторая часть кы ргызов была склон 
на к манихейству. В Дунхуане ж и л  человек по имени Хасето 
Абхгаден из рода ханов кы ргы зского государства (IX в.). Он
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Алфавит древних кыргызов Енисея.

переложил китайские книги о религии бутпарас  на тибетскую 
транскрипцию. Следовательно, некоторые племена кыргызов, 
исповедовавшие ислам, манихейство и бутпарас, осваивали 
другие алфавиты и системы письма (в том числе китайский 
иероглиф).

Согласно записи Бегре, енисейский кы ргызский чиновник 
Тёр-Апа ещё пятнадцатилетним был отправлен на воспитание к 
хану Табгача (Китай). Образованные кыргызские аристократы 
ездили с посольскими миссиями в Тюргеш, Карлук, Тибет и 
Китай.

Арабский географ Абу Д улаф  отмечал, что у кыргызов «есть 
ручка, которой можно писать». В китайском сочинении «Син 
Тан шу» («Новая история династии Тан», XI в.) сказано, что 
письменность и язы к  кыргызов похожи на уйгурские. В связи 
с принятием манихейства уйгуры начиная с конца VIII в. пе
решли на новую тюркскую письменность (уйгурское письмо), а 
кыргызы на протяжении последующих четырёх столетий (IX -



XII вв.) продолжали использовать руническое письмо. Эта пись
менность считается алфавитной системой, точно передающей 
гласные и согласные звуки. Использование её всеми племена
ми, обитавшими в Енисейской долине, было одним из обстоя
тельств, ускоривш их культурные взаимоотношения и этносную 
ассимиляцию  кыргызов с другими тю ркскими племенами Ю ж 
ной Сибири и приграничных с ней районов.

Кыргызы, прож ивавш ие на Тянь-Ш ане, и другие тю ркские 
племена начиная с X в. перестали использовать орхоно-ени- 
сейскую руническую письменность. Но письменная культура, 
основанная на этой системе письма, посредством согдийской, 
сирийско-несторианской, арабской и уйгурской письменностей 
наш ла своё ш ирокое развитие и распространение у всех тю рк
ских народов.

Вопросы и задания:
1. К каким векам относятся захоронения «хыргыс хююр»? Что в них на

ходят?
2. В каких письменных источниках повествуется, что кыргызы дошли до 

Восточного Тянь-Шаня?
3. Какие новые сведения содержатся в труде Тахира Марвази об изменении 

похоронных обрядов у кыргызов? Когда начала исламизироваться пер
вая группа кыргызских племён?

4. Расскажите о кыргызах, оставшихся на Енисее и в Северо-Западной 
Монголии.

5. Развивалась ли письменная культура у кыргызов? О каких системах 
письма они были осведомлены?



КЫРГЫЗСТАН В IX -X II  вв. 
КАРАХАНИДЫ И КИДАНИ

§ 4. ПРОИСХОЖДЕНИЕ КАРАХАНИДСКОЙ 
ДИНАСТИИ. САТУК БУ У РА -Х А Н

К ак известно из истории Кыргызстана и 
П оследовательность Центральной Азии, с эпохи государств древ- 
в  истории к аган ато в  ^  усуней> хунну территория К ы р

гызстана являлась одной из областей крупных центральноази
атских государств. В своё время в Северном Кыргызстане была 
расположена столица государства усунеи (вспомните город Чигу 
на побережье Иссык-Куля), в Южном Кыргызстане находилась 
столица государства Даваңь (Парганы), вспомните парганскии 
стольный город у подножия Сулейман-горы, на месте современ
ного Оша. Территория Кыргызстана, расположенная на стыке 
Центральной и Внутренней Азии, и впоследствии была полити-.
ческим центром крупнейш их государств э т о г о Р е ™

П равящ ей в Западно-Тюркском каганате (581 704 гг.) была 
народность «он ок», основавшая свою ставку в знаменитом горо
де Суйаб, расположенном в Чуйской долине. Впоследствии эта 
местность стала политическим центром каганата. Известно, что

На Великом Шёлковом пути



руины этого города находятся на юго-западе современного горо
да Токмак (городище Ак-Бешим).

Знать последующих тю ркских государств считала Чуйскую 
долину Кыргызстана своей политической вотчиной. И в эпоху 
Тюргешского каганата (704-766  гг.)» и Карлукского государства 
(766-940  гг.) главным городом с ярко  выраженным политиче
ским обликом был Суйаб. С востока -  из Китая, и с запада -  с 
Ближнего Востока сюда бесконечным потоком вместе с многочи
сленными караванами прибывали путеш ественники, религиоз
ные миссионеры, послы, которые затем прославляли этот город 
в своих государствах.

Среди этих государств последним было Карлукское государ
ст во , которое буйно расцвело до начала IX в., но затем, разди
раемое внутренними междоусобицами, было раздроблено и при
шло в политический упадок (начало IX в. -  940 г.). Эту эпоху 
раздробленности лиш ь условно рассматривают в рамках эпохи 
Карлукского государства. Д аж е в условиях такой политической 
раздробленности города Чуйской долины на территориальном 
уровне не теряли своего политико-стратегического значения. 
Менялись названия государств, сменялись правящ ие династии, 
но представители основного населения -  наш и древние пред
ки  -  ж или здесь постоянно, из века в век. Группы восточных 
тюрок пополняли население долины, я зы к  их был родственным 
язы кам  местных жителей. Эта историческая упорядоченность 
позволяет понять, почему второе тюркское государство, возник
шее в X веке на месте первого, было опять основано именно в 
той ж е Чуйской долине.

Чигилы -  Другим политическим центром кочевого и
основатели полукочевого тюркского населения Тянь-Ш а-
Караханидского ня gbIJ1 ГОрод Каш гар , расположенный в Юж- 
каганата ном Тянь-Ш ане. Именно этот город издрев
ле находился на одной из наиболее важ ных ветвей Великого 
Шёлкового пути. Его оседлое население состояло не только из 
тюрок, но и из отюреченных торговцев, говорящих на неродст
венных тюркскому язы ках . А политическое господство на этой 
территории в X веке принадлежало кочевому тюркскому наро
ду -  чигилам, расселившимся вокруг города.

М а х м у д  Кашгари  в своем сочинении «Диван луга т  ат- 
тюрк» ( «Словарь т ю ркских  наречий»), написанном на араб



ском язы ке, отмечает, что одна группа чигилов проживала в 
городе Куйас на Иссык-Куле, другая -  в городе Чигил около 
Тараза, третья -  в селениях вокруг города Кашгар. Махмуд Ка- 
шгари поясняет, что главной и правящей народностью тюрок 
Тянь-Ш аня начиная с X века стали чигилы, отчего и выходцев 
из других восточно-тюркских племён и тюрок-огузов, населяв
ших западную часть Центральной Азии, называют чигилами: 
«Огузы всех тюрок, начиная с Джейхуна (Амударьи) и кончая 
далёким Верхним Чином (Китаем), называют чигилами. Это не
правильно»,- писал Махмуд Кашгари.

Ещё одно обстоятельство, почему огузами называют всё вос- 
точно-тюркское население, особенно жителей каганата Караха
нидов. Это связано с использованием чигильского язы ка  (диалек
т а ) всеми восточными народностями в качестве официального 
язы ка.  Учёные сейчас считают, что основой литературного я зы 
ка караханидских тюрок был чигильский диалект. Если Юсуф 
Баласагуни называл этот литературный язы к «языком Буура- 
хана», то Махмуд Кашгари называл его «хаканийско-тюркским 
языком».

В своих сведениях о Кашгаре Махмуд Кашгари точно под
мечает: «А население главного города разговаривает на хака-' 
нийско-тюркском язы ке». И именно этот я зы к  он считает л и 
тературным, добавив: «Это весьма вычурный язы к, присущий 
хаканийским правителям и их приверженцам».

Происхождение той или иной династии обычно связывают 
с какой-либо исторической личностью. О Сатук Буура-хане как 
основателе каганата Караханидов будет сказано ниже. Но когда 
речь заходит об основателе правящей династии крупного сред
невекового тюркского государства, то сразу встаёт вопрос, из 
какого он рода или племени.

Ряд таких учёных, как профессора Ахм ед  Зеки Велиди Тоган 
и О муркул  Караев , считают, что Караханидский каганат был 
основан правителями чигилов. А турецкий учёный Решат Генч 
предполагает, что династия Караханидов была образована дру
гим могущественным кочевым народом -  йагма, обитавшим в 
районе Нарына. Чигилы, безусловно, всегда были союзниками 
йагмы, общими были и их титулы (названия должностей соот
ветственно политической иерархии). Но большинство историче
ских сведений говорит в пользу того, что основателями государ
ства Караханидов всё же были чигилы.



Неудивительно, что возникает вопрос: 
Напмсновяиие < Тогда почему ж е это государство называет- 
* аРаханиды> ся <<каганат Караханидов», а не «Чигильский 
каганат»? Такое название -  «каганат Караханидов», или «госу
дарство Караханидов», -  в науке предложено только во второй 
половине XIX в. русским востоковедом Василием Васильевичем  
Григорьевым (1816-1881 гг.). Этот каганат называли такж е  го
сударством «Илек-ханов» из-за неправильного восприятия и 
чтения слова «элик» (т .е . «правитель народа, государства»), с
его написанием в виде «илек».

В состав каганата Караханидов входили различные тюрк
ские народы и племена, а такж е подвластные им и постепенно 
отюреченные нетюркские народности. В таких  условиях было 
опасно называть государство именем одного небольшого народа. 
Правители были политической династией, поэтому они назы ва
ли себя общим политическим термином «каганат» («хаканий»). 
В средневековой мусульманской литературе это государство на
зывали просто Тю ркским каганатом.

В своей официальной родословной самым 
Эр*Тон” аб ЛП древним предком Караханиды признавали л е 

гендарного Афрасиаба. По одной легенде, ш и 
роко распространённой не только среди тю ркских народов, но 
и среди иранцев, древнетюркский каган по имени Афрасиаб 
правил туранцами -  тю ркскими народами, прож ивавш ими на 
Тянь-Ш ане и в Центральной Азии. Главными его противника
ми были предки иранцев, говорившие на персидском языке. 
В поэме «Шахнаме» знаменитого персидского эпика Фирдоуси 
( о к .9 4 0 -1 0 2 0 /1 0 3 0 )  отображаются основные события именно
этой легенды.

Выбор Афрасиаба в качестве самого древнего предка ди
настии Караханидов был необходим для доказательства всем 
тюркским народам, населявш им это государство, что общая 
власть Караханидов законна и традиционна. Видимо, поэтому 
Караханиды выделяли себя из чигилов, и это было оправданно.

Бытует мнение, что сказание об Афрасиабе не дошло до нас 
на древнетюркском язы ке , а иранцы искаж аю т его. В своей ста
тье «Кто Афрасиаб?» турецкий исследователь Х уссейин  Ама- 
сийели  связывает этимологическую основу имени Афрасиаб с 
древнетюркским словосочетанием «Барс алп» и предполагает,



что иранцы ошибочно заменили это словосочетание словом 
«Афрасиаб».

Махмуд Кашгари считал, что Афрасиаб  -  это искажённое 
в персидском произношении словосочетание «Тона Алп Эр»; 
такое имя носил древнетюркский батыр (богатырь) и каган. В 
сочинении Кашгари такж е сказано, что «Барсган -  имя сына 
Афрасиаба. Это он построил (город) Барскан».

И знаменитый караханидский поэт, мыслитель и государст
венный деятель Юсуф Баласагуни родословную кагана, которо
му он служил, связывает с Афрасиабом (Тона Алп Эром):

Каковы беки тюрок, взгляни:
Всех беков великодушней они.
Ведомы имена беков тюркских:
Тона Алп Эр -  предок их.

Посредством легенд, почерпнутых из пам ятников персид
ской письменности, К араханиды сумели засвидетельствовать 
историческую «наследственность» своей власти, якобы имею
щей древние корни. Правда, сравнительная этносно-историче- 
ская наследственность в Центральной Азии имела место, но 
династической преемственности не было. Новая знать тю рк
ского народа отстраняла аристократию  других родственных 
народов и выдвигала свою династию. Следовательно, легенды
о Тона Алп Эре способствовали подтверждению сравнительной 
упорядоченности ступеней общего исторического пути всех 
тю ркских народов, а не истории той или иной династии в Ц ен
тральной Азии.

Сатук И ст и нны м  основателем государства Кара-
Буура-хан ханидов был не Тона А л п  Эр из древних легенд, а

Сатук Буура-хан -  выходец из знатного рода чи- 
гилов, живший в X  веке. Историческое предание о нём, написан
ное Джамалом Карши  (его полное имя -  Абу-л-Фадл ибн Му
хаммад Д ж амал ад-Дин К арш яи, родился в городе Алмалыке, в 
Семиречье, в 1230-1231 гг., скончался в начале XIV в.), дошло 
до нас позже. В арабском сочинении «Мулхакат ас-Сурах» («До
полнение к произведению «Ас-Сурах») Сатук Буура-хану даёт
ся эпитет «аль-Мужахид» -  «Исполнитель священного (мусуль
манского) похода».

«Сатук Буура-хан родился и вырос в Кашгаре. В то вре
мя Кашгаром правил родной брат его отца Базир Арслан-ха-



на Огулчак Кадыр-хан», пишет Д ж а 
мал Карши. В один из дней, спасаясь 
от своего родного брата И см аила  ибн 
М ансур  ас-Самани , к  ним прибывает 
Наср ибн Мансур, один из представи
телей династии Саманидов (правили в 
875 -999  гг.). Огулчак Кадыр-хан раз
решает ему -  своему врагу, беженцу из 
мусульманского государства Самани
дов, -  остаться в городке А рты ш 1, возле 
Кашгара. Кадыр-хан и его народ были 
приверженцами тенгрианства (доислам
ское религиозное верование тю ркских 
народов).

В это же время в А ртыш  начина
ло прибывать много караванов из Бухары и Самарканда. Наср 
ибн Мансур приносит в дар Огулчак Кадыр-хану много товаров, 
прибывших с караванами, и, наконец, получает разрешение на 
возведение в Артыше большой мечети для совершения мусуль
манами пятничного намаза. В один из дней двенадцатилетнии 
Сатук Буура-хан решает прибыть из К аш гара в А ртыш , чтобы 
посмотреть товары караванов. В Артыше его с почетом встре
чает Наср ибн М ансур  ас-Самани. Впервые в своей ж изни  Са
тук воочию увидел, как  в мечети мусульмане совершают намаз. 
Наср ибн Мансур ас-Самани в общих чертах рассказывает изум 
лённому Сатуку об исламской религии. Эта новая религия пон
равилась Сатуку, он отказывается от веры в небесное божество 
Тенгри и принимает ислам. Своему окружению  он приказывает
тоже принять эту религию.

Огулчак Кадыр-хан -  противник государства Саманидов и
Арабского халифата, -  конечно ж е, был против распростране
ния на Тянь-Ш ане новой веры, религии своих врагов. Когда 
до Огулчака дошли слухи, что Сатук стал мусульманином, он 
разгневался и решил испытать сына своего родного брата. Но 
ханш а (в то время использовали термин «хатун») из сочувст
вия к Сатуку повелевает ему, чтобы в субботу он начал строить 
дом для поклонения неверных. Строя это здание, Сатук дал себе

'Город Артыш -  центр нынешней Кыргызской автономной области 
Кызыл-Суу в составе КНР.

Сатук 
Буура Кара-хан.



клятву, что в будущем оно станет мечетью. Огулчак Кадыр-хан 
успокоился, увидев, как  он самоотверженно трудится.

Сатук же продолжал тайно изучать священную книгу му
сульман -  Коран и свод их религиозных правил -  шариат.  К 
двадцати шести годам он осуществил свою политическую мечту: 
захватил каганскую власть и решил превратить свою страну в 
мусульманское государство.

Мятеж Однажды Сатук со своими пятьюдесятью дру-
исламистов ж инникам и, якобы отправившись на охоту, на са

мом деле прибывает в крепость Ж игач-Балык  (здесь 
слово «балык» передаёт значение «город»; следовательно, город 
Ж игач) и захватывает её. В этой крепости его друж инники тре
нировались и вели военную подготовку в течение трёх месяцев. 
Видимо, крепость Ж игач-Балы к была расположена во Внутрен
нем Тянь-Ш ане, потому что первым крупным городом, который 
покорила дружина Сатука численностью в тысячу человек, был 
Ат-Баши (городище Кошой-Коргон на территории современного 
Ат-Башинского района). Дружина Сатука росла, к  нему начали

Город Баласагун. Худ. А. Алакунов.



прибывать войска из Каш гара, с его предгорий и из Ферганы. 
Вскоре с дружиной в три тысячи воинов он захватил ханскую 
орду родного брата своего отца Огулчак Кадыр-хана в Кашгаре.

Это был не просто дворцовый переворот. Впервые в истории 
тю ркских народов Тянь-Ш аня мусульманами была захвачена 
ханская ставка, объявлен свой каган. С этого времени правящ ая 
знать Тянь-Ш аня добровольно приняла ислам и силой заставила 
своих подданных принять эту религию.

Сатук принял мусульманское имя «Абд аль-Карим»  (Абдул- 
керим, сокращённо Абдыкерим, что в переводе с арабского оз
начает «раб Великодушного (Аллаха)»), и стал носить ханский 
титул -  «Буура-хан».
Захват Собрав силы в Кашгаре и Внутреннем Тянь-
Баласагуна Ш ане, Сатук Буура-хан решил расш ирить свое

небольшое государство, объединить тю ркские на
роды и тем преодолеть политическую раздробленность. Главной 
его задачей был захват Семиречья. Необходимо было в первую 
очередь покорить города Чуйской долины, которая на протяж е
нии многих веков была политическим центром этого региона.

Поход, предпринятый с целью покорения Чуйской долины, 
был успешно завершён в 940 году. С тю ркским войском, со
стоявшим из чигилов и йагма, Сатук Буура-хан в том ж е году 
захватил чуйские города. Город Баласагун  (развалины города 
Бурана  на юго-западе современного г. Токмака) был объявлен 
столицей.

До этого Баласагун не был политическим центром Чуйской 
долины. Видимо, название прежней столицы «Суйаб» постепен
но было заменено названием Орда. Махмуд Каш гари в своём 
сочинении оставил следующее сведение: «Орда -  один из сто
личны х городов возле Баласагуна. В связи с этим Баласагун 
называют Кюз-Орда (Осенняя Столица)».

С этого крупного события -  объединения территорий от К а
шгара до Баласагуна в единое государство -  был окончательно 
основан мусульманский каганат Караханидов. Официальным 
его основателем был Сатук Буура-хан -  сын Базир Арслан-хана.

Этот мусульманский каган, которого с уважением вели
чали «Священный воитель», скончался в 344 году хидж ры 
(965/966 гг.). Его останки перевезли в город Артыш  и с больш и
ми почестями предали земле по мусульманскому обычаю. Мав
золей Сатука в Артыше сохранился до сих пор.



Вопросы и задания:
1. Столицы каких государств были расположены на территории Кыргыз

стана в древнюю эпоху и в средние века.-*
2. В какой долине находятся развалины города Ак-Бешим, столицей како

го государства он являлся в средние века?
3. Кто ввёл в науку название «Караханиды»? Что означает титул «Элик»

(искажённое «Илек-хан»)?
4. Почему Караханиды связывали своё происхождение с легендарным

Афрасиабом (Тона Алп Эром)?
5. Как проходило детство Сатука? Когда он приехал в Артыш и о какой

религии получил информацию?
6. Где располагался древний город Ат-Баши? Есть ли по месту вашего про

живания остатки крепостей или архитектурных памятников, которые 
относятся к эпохе Караханидов? Если есть, то расскажите о них под
робнее.

7. С какого года берёт начало официальная история государства Караха
нидов?

§ 5. ЗАВОЕВАНИЯ КАРАХАНИДОВ НА ЗАПАДЕ

Новая Основатель династии Караханидов Сатук
государственная Буура-хан познакомил своих подданных с не- 
политика виданным доселе, новым идеологическим ору
жием -  религией под названием ислам. А до её введения религи
озные верования среди населения в его государстве отличались 
разнообразием. И, тем не менее, Сатук Буура-хан и его потомки 
не жалели своих сил для утверждения ислама в качестве единой
официальной государственной религии.

У этой новой идеологии был ряд преимуществ. С одной сто
роны, принятие новой религии укрепило бы не только торго
вые, но и духовные, просвещенческо-научные взаимоотношения 
тюркского государства на Тянь-Ш ане с мусульманским Западом 
и рядом мусульманских стран, находившихся под духовным ру
ководством могущественного Багдадского халифата; и прими
рение этого государства из-за религиозных соображений с му
сульманами Мавераннахра, который был его непосредственным 
соседом, стало большим событием для всего среднеазиатского 
региона. С другой стороны, объединение посредством новой 
религии облегчало взаимопонимание между раздробленными 
тюркскими народами.



Однако этот процесс мог иметь и опасные последствия: на
сильственное насаждение ислама могло вызвать противодейст
вие тех слоёв населения, которые не ж елали обращения в новую 
веру. Покорение земель «неверных», властное навязывание им 
иной религии оправдывалось идеей «священной войны». П ав
ших в такой войне чтили как  «шиитов» — отдавших свою ж изнь 
за мусульманскую веру. Кстати, и в эпосе «Манас» внешних 
врагов немусульманской веры называли «капырами» (кафыра-
ми) -  «неверными».

Во время правления одного из сыновей Сатук Буура-хана -  
Байташ а -  исламская религия была объявлена государствен
ной. Сам Байташ  принял мусульманское имя -  Муса. Байташ  
(Муса), взошедший на престол после смерти отца, в 960 году 
объявил ислам официальной религией Караханидов.

Покорение небольших независимых тю ркских владений 
Караханиды начали считать «священной религиозной обязан
ностью». Но было бы ошибкой утверждать, что этот захватни
ческий процесс был направлен только против неверных. Новые 
тюрки-мусульмане из Внутреннего Тянь-Ш аня стремились по
корить такж е и другие тюркские территории -  Ш аш  (Ташкент), 
Тараз, Фергану и др., которые приняли ислам ещё до эпохи К а
раханидов.

Если государство Саманидов со столицей Бу-
ослабления хаРой> как  самая северо-восточная мусульманская 
Саманидов страна, прежде вело «священную войну» против

тюрок Тянь-Ш аня, Семиречья и Восточной Ф ерга
ны, то теперь с востока выступило уже против него самого такое
же сильное мусульманское государство.

Основателями государства Саманидов были представители 
персоязычной династии, выходцы из деревни Саман (Балх, Се
верный Афганистан). В период могущества этого государства 
ему были подвластны некоторые восточно-ферганские земли. От 
них в вассальной зависимости находились города Ош, Узген, 
Ходжент. В мусульманских источниках многократно указы ва
ется, что Ош и Узген являлись приграничной территорией, где 
сталкивались между собой Саманиды и «неверные тю рки». Н а
пример, арабский географ и путешественник аль-Истахри, ког
да речь заходит об Оше, отмечает, что в близлеж ащ их к нему го
рах оборудованы удобные укры тия для наблюдения за тюрками.



И Узгену даётся оценка как  последнему 
ферганскому городу на пути мусульман 
к «полю сражения» (точнее говоря, к  не
мусульманской территории, где должна 
состояться битва с неверными).

Эти географические характеристи
ки с происламской идеологической на
правленностью потеряли свою силу с 
усилением Караханидского каганата как 
мусульманского государства. Противо
стояние Саманидов и Караханидов пере
росло не в войну государств с разными 
религиями, а в борьбу двух мусульман
ских государств за господство в Ц ен
тральной Азии. Караханиды стремились 

объединить крупные оазисы, благодатные степи, огромные пу
стыни, горные местности Центральной Азии в одно государство, 
как  когда-то в эпоху Тюркского каганата.

Тюрки, проживавшие западнее и не ж елавш ие подчиняться 
Саманидам, такж е вели против них сепаратистскую политику. 
Вдобавок к этому разладилась сплочённость внутри самой дина
стии, и в последней трети X века Саманиды постепенно начали 
терять былое могущество.

Распад Караханидский каган Аруун  ( Х а р у н )  Буура-
государства хан  через Семиречье направился с войском на за- 
Саманидов пад и в g9Q году сумел освободить от Саманидов го
род Исфиджаб (современный Чимкент). Местное население особо 
не противостояло Караханидам. В 992 году Аруун продолжил 
свой поход ещё дальше и направился к Бухаре. Саманидские 
военачальники, тюрки по происхождению, Абу А л и  и Файык  
не подчинялись эмиру Н у х у  I I  ибн М ансуру  (976-997  гг.). В 
битве возле Бухары саманидские войска потерпели поражение. 
Во время одного из сражений Ф айы к сдался в плен войскам 
Караханидов.

Нух II ибн Мансур ас-Самани был вынужден оставить Буха
ру, перешёл через Амударью и отступил к Амулу. Однако Аруун 
Буура-хан долго не задержался в Бухаре. В связи с ухудшением 
своего здоровья он возвратился из этой ж аркой местности на 
свою родину. Скончался он в 992 году в городке Кочкор-Баши.

Саманид Исмаил, 
основатель государства 

Саманидов.
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Карта государства Саманидов.

Окончательный разгром Саманидского государства связан с 
представителем Караханидов по имени Наср А л и  у у л у  (Н аср  
ибн А л и ), который сделал город Узген столицей округа. Его 
отец Али в своё время занимал престол после Байташ а. Сам 
же Али приходился сыном Сулейману -  родному брату Б ай та
ша -  и был внуком Сатук Буура-хана. Наср не удовольствовался 
должностью бека небольшого округа Узгена и выступил в поход 
уже против М авераннахра, который вновь противостоял Кара- 
ханидам. В 966 году, когда он напал на Мавераннахр, Нух II 
ибн Мансур обратился к нему с просьбой помочь своему воена
чальнику -  газневиду Себук-тегину,  который на деле проводил 
независимую политику.

Себук-тегин сначала повёл переговоры с Н аср-эликом об 
установлении друж еских  отнош ений меж ду К араханидам и и 
Газневидами. К араханидам  выделили территорию на западе 
Катаванской степи. Военачальник Ф ай ы к , переш едш ий на их 
сторону раньш е, стал акимом С амарканда. Вследствие этого 
исконная территория Саманидов была ограничена л и ш ь  Б у х а 
рой. Ю жные земли бассейна реки Амударьи переш ли к Себук- 
тегину.



Такое разделение ускорило окончательный крах Саманидов. 
Новый эмир Саманидов М ансур ибн Н у х  (997-999  гг.) из-за вос
стания лиш ился и власти, и глаза, а затем совсем ослеп. Узген- 
ский бек Наср ибн Али под предлогом оказания ему помощи 
вновь выступил с войском и осенью 999 года захватил Бухару. 
После этого победного похода М авераннахр  полностью перешёл  
под власть Караханидов. Государство Саманидов прекратило  
своё существование.  Последние представители династии Сама
нидов, особенно Абу Ибрахим Исмаил ибн Нух, временно избе
гали крупных битв, готовясь сойтись с Караханидами в послед
нем, решающем сражении.

Вот какие сведения оставил нам об этом историк аль-Утби 
(961-1035 гг.), ж ивш ий во времена Саманидов и Газневидов: 
«Когда Элик-хан захватил Бухару, он пленил сыновей Нух ибн 
Мансура и других потомков династии Саманидов и заключил 
их под стражу. Он разделил родных и, чтобы они не убежали 
вместе, посадил их в отдельные камеры. Но Абу Ибрахим Ис
маил ибн Нух помог пленным, и, воспользовавшись паранджой 
рабыни, которая убирала у них, помог сбежать из тюрьмы...»

Одной из могущественных держав, основан- 
Государство ных в средние века представителями тюркских 
Газневидов нар0д0В, было государство Газневидов. Воена
чальник эпохи Саманидов тюрк Алп-тегин  в 962 году объявил 
себя независимым султаном города Газни и его окрестностей 
(эта область ныне принадлежит Афганистану). Государство Г аз- 
невидов, связанное своим названием со столицей Газни, было 
одним из могущественных мусульманских держав в Централь
ной Азии в годы правления Себук-тегина  (977-997  гг.) и его
сына М а х м у д а  Газневи  (998-1030  гг.).

Газневиды расширили пределы своего государства и властво
вали над такими крупными регионами, к ак  Афганистан, Иран, 
юго-запад Центральной Азии, северо-запад и юго-запад Индии.

Во время правления Махмуда Газневи столица этого госу
дарства превратилась в центр науки и культуры. Среди учёных, 
помогавших ему управлять государством, были энциклопедист 
А б у  Р ейхан  Б иру  ни ,  историки Б ейхаки ,  Гардизи , Утби  и 
другие. Следует отметить, что это государство послужило рас
пространению общемусульманского ренессанса (культурное и 
научное возрождение и развитие) дальше на восток, а такж е му
сульманскому ренессансу тю ркских народов Центральной Азии.



_ _ В первые годы X в. Караханиды и Газне-
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и Караханидов виды создали политический союз против го
сударства Саманидов, которое было уже на 

закате своего существования. Представитель Саманидов Абу 
Ибрахим Исмаил ибн Нух, который находился в бегах, был 
пленён и умерщвлён в начале XI в. одним арабским племенем. 
Все его родственники были пригнаны в город Узген.

Описывая эти события, историк Аль-Утби отмечает, что 
Газневиды и Караханиды образовали союз. В целях укрепления 
политического союза с Караханидами Махмуд Газневи просит 
руки дочери Кара-кагана. «Что
бы установить с ним дружеские 
отношения, он (Махмуд Газне
ви) послал к нему неисчислимые 
драгоценные дары: естественные 
слитки золота, яхонты под назва
нием «бахрамани», жемчуг, дра
гоценные камни, платья и каф та
ны, золотую и серебряную посуду 
и другие индийские товары; сте
бли алоэ, индийские сабли, бое
вых слонов; пояса со сверкаю щ и
ми жемчугами и драгоценными 
камнями; иноходцев-аргамаков с 
позолоченными сёдлами и уздеч
ками и другие ценные подноше
ния, о которых можно только 
мечтать», -  пиш ет с восхищением 
Утби. Сваты, прибывшие в город
Узген, с большими почестями увозят дочь кагана Тянь-Ш аня. 
Среди подарков кагана было золото, серебро, благовония, ар 
гамаки, красивые девушки-рабыни, соколы, ценные шкуры 
выдры и других пушных зверей, китайские товары, дорогая 
утварь. Т акж е были определены общие пастбища, решены усло
вия торговых взаимоотношений.

М ахм уд  Газневи  (справа)  и 
в о е н а ч а л ь н и к  М а л и к  А яз .  

В осточная  м и н и атю р а .

Государство В начале XI века эти два государства из-
I азневидов и его за Мавераннахра, бывшего владения Сама- 
противостояние
с Западными нидов, из-за центральных и юго-западных
Караханидами территорий Азии начали между собой войну.



Бек Узгена Наср ибн Али, услышав, что Махмуд, султан 
государства Газневидов, его западный могущественный сосед, 
выступил в поход в Северную Индию, решил воспользоваться 
удобным случаем, чтобы захватить Хорасан, и в 1006 году от
правил своих полководцев в поход. Они перешли реку Джейхун
(нынешнюю Аму-Дарью).

В Хорасан было направлено многочисленное войско под пред
водительством Субаши-тегина  (в ту эпоху слово «су» в тю рк
ском язы ке означало «армия», «войско», «дружина», следова
тельно, Субаши — это военачальник). Субаши дошёл до Герата, 
захватил ряд территорий. Войско ж е Джапар-тегина захватило 
Балх. Внезапное нападение бывших союзников вынудило Мах
муда Газневи в спешном порядке остановить поход в Индию и
повернуть назад.

Племена огузов, проживавшие в Хорасане, перешли на
сторону Махмуда Газневи и оказывали сопротивление Суба- 
ши-тегину. В яростном сражении между войсками Субаши и 
Арслан-хаджиба, одного из правителей огузов, Караханиды на
чали беспорядочно отступать и достигли территории Ж урж ана 
(Гурган). Через голые пустыни малочисленные остатки войска 
Субаши возвратились в своё государство. Родной брат Субаши 
и некоторые военачальники Караханидов попали в плен. Мах
муд Газневи предал пленников мучительной смерти на глазах 
населения города Газни. После этого его армия разгромила в 
Балхе войска Джапар-тегина.

После разгрома его воинов каган, пра- 
Сражение при вивший западным крылом каганата Кара-
Пул-и-Чархиане ханид0в, собрал 50-тысячное войско и вы- 
на «ало год- СТуПИЛ из города Узген. Он перешёл реку

Джейхун (ныне Аму-Дарья). Навстречу из Тохаристана (Север
ного Афганистана) выступил сам Махмуд Газневи. Его войска 
состояли не только из таких тю ркских племён, как  халаж  и огу- 
зы, но такж е из афганцев и индийцев. Газневиды использовали 
боевых слонов. В начале 1008 года в 24 километрах от города 
Балх в местечке Пул-и-Чархиан состоялось крупное сражение.

«Элик-хан находился в центре своего войска. На правое 
крыло он поставил войска из Хотана во главе с Кадыр-ханом. 
Левое крыло он поручил Джапар-тегину. Войска стояли друг 
против друга. Мир, казалось, содрогнулся и застонал от грохота 
барабанов и звона сабель. Пыль затянула голубое небо мутным



маревом. Воины пробивали себе путь по блеску сабель и копий. 
Грозовое облако, порождённое битвой, разразилось кровавым 
ливнем ...» , -  так  описывает кровавую битву историк Утби.

Большую помощь Газневидам оказали боевые слоны. К ара
ханиды, хотя и собрали мощное войско, всё же были вынуждены 
отступить. Хорасаном опять овладело государство Газневидов.

Пе емирие После этой битвы правители западного к р ы 
ла каганата Караханидов были вынуждены вновь 

пойти на примирение с могущественным султаном Махмудом 
Газневи. Для укрепления этого союза они пошли на межгосу
дарственный брак. Махмуд Газневи сосватал за своего сына Ма- 
суда дочь караханидского бека и потом поженил их. Д ля этого 
сначала послы выполнили свою миссию дж уучу1.

«Религиозные учёные (теологи) и красноречивые имамы со
провождали дочь кагана до Балха и передали её из рук в руки, 
как драгоценный аманат (что-либо, данное на хранение). С со
бой они привезли и приданое невесты. Проводы знатной невесты 
в дом ж ениха завершились большим торжеством. Ещё до их 
прихода по приказу султана (Махмуда Газневи) город Балх был 
украш ен коврами и дорогой материей. Конечно, не было забыто 
ни одно роскошное украш ение», -  не скры вая своего восторга, 
описывает подготовку к свадьбе историк Утби. (По некоторым 
сведениям, эта свадьба состоялась в 1018 году).

Чтобы возвеличить своего сына Масуда, Махмуд Газневи на
значил его акимом города Герата.

То, что отношения между этими двумя государствами были 
не всегда дружественными, отмечено и в исторических леген
дах той эпохи. В одной из них, записанной Махмудом К аш 
гари, даётся пояснение пословице «Не борись с девушкой, не 
состязайся на молодой кобылице»: в первую брачную ночь дочь 
караханидского бека ударом ноги свалила Масуда. Вот тогда- 
то якобы и появилось это выражение. Вероятно, эта пословица 
появилась намного раньше, но, связывая её с именем Масуда, 
Караханиды давали понять, как  они относятся к этому газне- 
видскому султану (он правил в 1030-1041 годах).

Таким образом, юго-запад Мавераннахра -  западная доли
на Дж ейхуна (Амударьи) -  был стратегически важной террито
рией, из-за которой воевали Караханиды и Газневиды.

‘Джуучу -  посредник, который приходит к родителям девушки с прось
бой, чтобы они выдали свою дочь за того, за кого хлопочет джуучи; сват.



Вопросы и задания:
1. Как государство может использовать религию в своих целях?
2. Каким важным историческим событием ознаменовалась эпоха правле

ния кагана Байташ а (Мусы)?
3. Что вы знаете о государстве Саманидов? Когда это государство потерпе

ло крах?
4. Где было расположено государство Газневидов? Расскаж ите об учёных, 

проживавш их в этом государстве.
5. Как развивались взаимоотношения между Караханидами и Газневида- 

ми? Когда произошло сражение при Пул-и-Чархиане?
6. Расскаж ите легенду о Масуде Газневи.

БИОГРАФИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ 
ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ

Бируни (Беруний) Абу Рейхан ибн Ахмед -  прославленный цен
тральноазиатский учёный-энциклопедист (973-1048 годы). Родился в 
селении Кят (современный г. Бируни) недалеко от Хорезма. Автор таких 
крупных энциклопедических трудов, как «История Индии», «Памятники 
поколений прошлого», «Канон Масуда», «Драгоценные камни». Он на
писал 150 книг по различным отраслям науки, 45 из них посвящены астро
номии и математике. Его философские взгляды намного опережали его 
эпоху. «Основа мира -  материя, она всегда находится в движении и 
постоянно изменяется», -  утверждал он. Задолго до Коперника, на осно
ве некоторых астрономическо-математических исследований, он высказал 
гипотезу, что планеты Солнечной системы вращаются не вокруг Земли, а 
вокруг Солнца (гелиоцентрическая система). Известно, что этот великий 
учёный-энциклопедист вел переписку с Ибн Синой.

Ибн Сина, Абу Али Хусейн ибн Абдаллах (Авиценна) (980- 
ЮЗ? гг.) родился в селении Афшана, неподалёку от Бухары. Создал 
выдающиеся философские произведения: «Книга исцеления», «Книга 
наставлений и назиданий», «Книга науки и образования» и др. Его 
классические труды «Каноны медицины» и «Каноны науки исцеления», 
написанные на арабском языке, посвящены теории медицины, анато
мии человека, причинам заболеваний, диагностированию различных 
болезней. Ибн Сина упоминает кыргызский мускус (по-арабски «миск»)
как одно из лечебных средств.

Трактаты Ибн Сины по философии и естествознанию на протяжении 
многих веков не потеряли своего значения на Востоке и Западе. Прогрес
сивные идеи занимают значительное место в его медицинских трудах. До 
нас дошли некоторые рубаи Ибн Сины, написанные на арабском и персид
ском языках. Есть у него и прозаические произведения.

В 17 лет Ибн Сина уже прославился как учёный и лекарь. С 1012 года 
он служил лекарем и визирем шаха.



§ 6. К А РА Х А Н И Д Ы  И ВОСТОЧНЫЕ ТЮ РКИ

„  Караханидский каганат на востоке со-Воеточные соседи „  __
К а р а х а н и д о в  седствовал с тю ркскими народностями, еще

не принявш ими религию ислама.
Одно из них, Уйгуро-Турфанское идикутство (государство), 

находилось в непримиримой вражде с Караханидами. Разгром
ленные кы ргы зам и в 840 году, орхонские уйгуры бежали тремя 
потоками; одна их часть образовала на юго-востоке Тянь-Ш аня, 
в Турфанской низменности, небольшое государство. Я зы к уйгу
ров был тюркского происхождения, но в своих верованиях они
придерживались буддизма и манихейства.

Среди других тю ркских народностей были немусульман
ские племена, обитавшие в Джунгарии. Самым влиятельным из 
них являлось племя йабаку. На востоке Тянь-Ш аня проживала 
часть кыргызов. Отделившиеся группы кипчаков такж е обита
ли вблизи Семиречья.

Махмуд Каш гари свидетельствует, что здесь обитали и дру
гие восточные народности, говорившие не только на тюркском, 
но и на других язы ках . С одной стороны, это были уже исчезав
шие тохароязычные этносные группы, с другой -  представители
монголоязычных народностей.

Некоторые народности, обитавшие на востоке государства 
Караханидов в начале XI века, были двуязы чны ми. Они мо
гли разговаривать на общелитературном письменном язы ке и
на своём диалекте.

Например, в «Диван лугат ат-тюрк», написанном М ахму
дом Каш гари, отмечено: «Что же касается кочевых п лем ён , 
то к ним относятся ч е м уя ы .  У них какой-то путаный, ха
отичный язы к , и они знают ещё и тю ркский язы к . Подобно 
этому, у каждой группы -  кая ,  йабаку,  т ат ар ,  б а с м ы л  -  есть 
свой язы к . Н аряду с этим они хорошо разговаривают и на 
тюркском язы ке. В Каш гаре есть селения и области, говорящие 
на кенжеке».

Знание этими народностями тюркского следует понимать 
как  владение общетюркским языком. Среди перечисленных вос
точно-тюркских народностей, несомненно, были и монголоязыч
ные племена. Например, такой восточный народ, как  татары, 
считается древнетюркским этносом, который был позднее под
вергнут процессу монголизации.



«Тибет имеет свой язы к . Точно так же и у населения Хо- 
тана есть своя письменность и свой язы к. Они не очень хоро
шо говорят на тюркском язы ке», -  отмечается в труде Махмуда 
Кашгари. В период раннего средневековья тибетцы имели хо
рошие отношения с тюргешами, карлуками и кы ргызами. Н а
пример, на втором памятнике, найденном возле Алтын-Куля в 
Енисейской долине, обнаружена интересная запись, сделанная 
древнекыргызским руническим письмом (даём латинскую тран
скрипцию и русский перевод): e r  erdem ucun tu p u t  ganga jalabac 
bardym  kelmedim -  «Ради своей отваги, удали я поехал послом 
к хану Тибета, не возвратился назад».

Но позже Тибет политически распался, и его связь с Восточ
ным Туркестаном стала не столь тесной, как прежде. А слабо го
ворящие на тюркском хотанцы, упомянутые в «Диван лугат ат- 
тюрк», были постепенно отюречены потомками прежних тохарцев.

В XX веке стало известно о существовании в средние века 
тохарской письменности, .которая была одним из проявлений 
тогдашней буддийской культуры. Тохарская письменность в 
Центральной Азии распространилась во второй половине I ты 
сячелетия нашей эры.

Во времена ассимиляции тохарских племён с тюрками ряд 
произведений переводился с тохарского на тюркский язы к . Н а
пример, буддийское произведение «Майтрейясамити» было сна
чала переведено с санскрита на тохарский, только после этого 
на тюркский язы к.

Все эти народы были связаны тесными этнокультурными и 
торговыми взаимоотношениями с многонациональным населе
нием Караханидского каганата.

Походы Д ля расширения своей территории государ-
Караханидов ство Караханидов снаряжало военные походы 
на Восток против соседей на востоке, юго-востоке и се
веро-востоке. Эти походы совершались под знаменем ислама, 
назывались «священной войной» и считались справедливыми. 
Организаторы таких войн удостаивались звания «газия» -  «про
водника священного похода». Но на самом деле главной целью 
подобных нашествий было не просто расширение мусульман
ских земель, а порабощение новых народов для взимания с них 
дани и захвата богатств.



Организатором войны против уйгуров вы-
Воины против ступала знать государства Караханидов. Уйгу-
уйгуров ^ лров, проповедовавших буддизм и манихеиство,
Караханиды считали «неверными» и называли их «татами». 
Махмуд Каш гари писал об этом: «Тат -  это уйгуры-иноверцы, 
так их называют йагма и тухсинцы. Это я слы ш ал от них самих 
(йагма и тухсинцев), когда путешествовал по их владениям».

Уйгуро-Турфанское идикутство в X -X III  вв. было вл и я 
тельным буддийско-манихейским государством на востоке му
сульманского мира. Оно имело две столицы — города Беш-Ба- 
лык и Куча. В своём произведении «Закон (канон) Масуда» 
Абу Рейхан Бируни писал: «Чинантикес -  это город Куча. 
Это ставка Уйгур-хана». В географическом труде «Х удуд  аль- 
аалам» («К нига  о пределах м ира»)  неизвестного автора, на
писанном на персидском язы ке, отмечается, что в 982 году 
Чинантикес являлся  столицей средней величины: «...Здесь ле
том стоит нестерпимая ж ара, зимой прохладно... Правитель 
тогузгузов (уйгуров) летом обычно живёт в селе Панджикес» 
(«Беш шаар»).

Это согдийское название -  П андж икес -  тю рки заменили 
наименованием Беш -Балы к. Стало быть, идикут уйгуров зимой 
правил в городе Куча, летом — в Беш -Балы ке.

И китайский путешественник Ван Яндэ был свидетелем 
того, как  идикут уйгуров в четвёртом месяце 982 года (по к и 
тайскому календарю с 25 апреля по 25 мая) находился в городе 
Беш -Балы к (по-китайски Бейтин).

В своём «Диван лугат ат-тюрк» Махмуд Каш гари описыва
ет некоторые походы Караханидов против уйгуров и приводит 
отрывки песен и легенд, связанные с этими наш ествиями. Н а
пример, в одном из отрывков повествуется, к ак  мусульманские 
войска Караханидов переправились на лодках через реку Или 
и, передвигаясь на восток, вторглись в государство уйгуров. 
Они всю ночь штурмовали М ынлак и, невзирая на большие 
потери, добились победы и захватили его. В другом отрывке из 
песни славится наступление мусульманских войск К арахани
дов на «неверных татов», т .е .  на уйгуров:

«Бечкем урут атлака,
Уйгурдакы татлака,
Угры, йавуз итлака,
Кушлар киби учтымыз».



В русском переводе:

«Выжгли на конях тавро,
На уйгуров -  татов неверных,
На воров -  собак поганых 
Напали, как соколы, мы».

Так прославлялись караханидские воины-мусульмане в пе
снях об их сражениях против «татов неверных», т .е .  уйгуров.

В произведении Махмуда Кашгари местность в Восточном 
Туркестане упоминается как  пограничная территория между 
каганатом Караханидов и Уйгурским государством: «Тарим -  
это название пограничной с уйгурами территории возле города
Куча ».

Борьба против политического союза во главе с йабаку -
это одно из важ ных событий в истории Караханидов X -X I вв. 
Йабаку  были самым воинственным народом среди кочевников, 
проживавших в Восточном Тянь-Ш ане и Джунгарии. Создав по
литический союз со своими соседями, они иногда нападали на 
каганат Караханидов с северо-востока. Позже йабаку переме
шались с другими народами. Например, название кыргызского 
рода джабагы связано с историей этой народности.

Историк Утби так описывает это вторжение: «Со стороны 
ас-Сына (Китая) выступило войско в сто тысяч юрт, выраж ая 
своё враждебное отношение к нему (представителю Караханидов 
Тууган-хану), оно начало наносить урон мусульманским горо
дам. Такого многочисленного войска никто ещё в мире не видел. 
Целью этого полчища было погасить свет ислама, построить зда
ния для идолов ... Для отражения их грозного вторжения Туу- 
ган-хан в спешном порядке собрал войска из разных мусульман
ских государств. Из верующих и добровольцев он собрал войско 
численностью в десять тысяч воинов...».

Историк Ибн аль-Асир (начало XIII века) пишет, что в 
1017-1018 годах с востока вторглось несметное полчище тюрок- 
кочевников в триста тысяч юрт, оно остановилось на расстоянии 
восьмидневного перехода от Баласагуна.

Это нашествие во главе с йабаку привело в растерянность 
правителей мусульманских государств Центральной Азии, так 
как  до этого Караханиды и другие мусульманские правители 
сами совершали походы на земли народов, соблюдавших иные 
вероисповедания.



Махмуд Каш гари такж е приводит отрывки из эпосов, посвя
щённых сраж ениям «неверных» — восточных тюрок -  с войска
ми Караханидов.

В одном из них описывается, как  бек йабаку Бука-Будрач
собирает своё войско и готовится к  войне:

«Будрач йеме кудурды,
Алпагутын азурды,
Сусин йана кадырды,
Келгелимет иркешур».

В русском переводе:

«Будрач вновь взбесился 
(вариант: ожесточился),
Собирал молодцов удалых (выбирал),
Добро и войско своё 
Для выступления отбирал».

В другом месте Махмуд Каш гари вскользь упоминает, что 
Бука-Будрач -  йабаку знатного происхождения. Он был пленён 
мусульманскими тю ркскими воинами во время правления ка- 
раханидского бека Бекеч Арслан-тегина. Это было не только 
войско йабаку, но и объединённое воинство их политических 
союзников — басмылов и чемулов:

«Бычгас битик кылурлар,
Анд кей йеме берүрлер,
Хандын басут тилерлер,
Басмыл, чемул тиркешур».

В русском переводе:

«Письменно договор составив,
Клятву, слово давали;
Помощь у хана испросив,
Басмылы, чемулы построились сами».

Эти крупные воинские соединения «неверных» тюрок, на
ступавшие с северо-востока и востока, упомянутые в западных 
мусульманских источниках (Утби, Ибн аль-Асир) как  «войска, 
вторгшиеся со стороны Китая», были поддержаны огракам и  
(род), обитавшими на приграничной территории. В отдельных 
отрывках из песен есть слова: «изгнали назад войско ограков 
(сусин)», а такж е упоминается, как  временами сами ограки на



падали на владения Караханидов. Но отрывки из эпоса такж е 
свидетельствуют, что в решающих сражениях ограки предавали 
йабаку и переходили на сторону Караханидов:

«Агды кызыл байрак,
Тогды кара топрак,
Йетишүв келип ограк,
Токшып анын кечтимиз».

В русском переводе:

«Знамя алое колыхалось,
Черна земля запылилась,
Вовремя ограки приспели,
К яростной сече мы не успели».

В дополнительных комментариях к этим строкам Махмуд 
Кашгари поясняет, что знамя мусульман-Караханидов было 
красным. Во время сражения к ним присоединились конные
ограки.

Если западно-мусульманские арабские источники не уточня
ют, какие силы выступили против Караханидов, и поверхност
но упоминают о «пришельцах со стороны Китая», то сведения 
Махмуда Кашгари позволяют уточнить, что йабаку и их союз
ники выступили из И рт ы ш ской  д олины ,  со стороны Алтая,
Монгольского Алтая и Джунгарии.

Арслан-тегин, руководивший войском Караханидов, не 
только отразил нашествие врагов и взял в плен предводителя 
йабаку, но и продолжил свой поход вплоть до Иртыша. Кагана 
Караханидов, победившего неверных тюрок, прибывших с вос
тока, Ибн аль-Асир называет «Тууган-ханом» и пишет, что он 
пленил сто тысяч врагов. (Эти данные, конечно же, невозможно 
проверить). Но земли, подвластные Караханидам, на северо-вос
токе ограничивались землями Семиречья, и успешные походы 
их армий на столь обширных чуж их территориях, несомненно, 
свидетельствуют об их военном могуществе.

Когда Караханиды только начинали завоёвы- 
ХотанаНИе вать власть (в середине и второй половине X века),

Хотан был от них независим. Эта территория, яв 
ляю щ аяся юго-западной частью Восточного Туркестана, издрев
ле была культурным очагом оседлого населения. В этих местах 
проходило одно из ответвлений Великого Шёлкового пути. Мест



ное население было многонациональным. Через Индию и позже 
через Тибет население Хотана испытывало влияние буддизма и 
письменной культуры, связанной с этой религией. Письменные 
пам ятники местного населения, говорившего на тохарском я зы 
ке, сохранились до наш их дней. Постепенно хотанцы отюречи- 
вались. Но в эпоху, когда ж ил Махмуд Каш гари, в XI веке, от
дельные хотанские этнические группы знали и караханидский 
тю ркский, и свой родной язы к , т .е .  они были двуязычными. 
Х арактеризуя население Хотана как  одну из народностей, «оби
тавш их в тю ркских государствах», Махмуд Каш гари отмечал, 
что у хотанцев есть своя письменность и свой язы к , но они с 
затруднением говорят на тюркском языке.

Территория Хотана была очень удобной для ведения меж ду
народной торговли, в её пределах пересекались многие дороги, 
связывающ ие Китай, Индию, Средний Восток и Центральную 
Азию. Поэтому Караханидский каганат был весьма заинтересо
ван в её захвате.

Каганом, добившимся расш ирения границ государства К а
раханидов на юго-запад, захвативш им территорию Хотана и 
впервые установившим здесь мусульманскую власть, был ha-  
дыр-хан Д ж усуп .  М усульманские источники прославили его 
как  отважную и благочестивую личность.

К араханид Джусуп Кадыр-хан, ещё будучи удельным пра
вителем, совершил поход в Хотан и в начале XI в. покорил его. 
С 1024 года он стал великим каганом государства Караханидов. 
В 1032 году Джусуп Кадыр-хан скончался.

С покорения Хотана Караханидами начался основной этап 
окончательного отюречивания населения этой далёкой южной 
части Восточного Туркестана и его перехода к мусульманской 
религии. Хотя хотанцы позже совсем потеряли свой я зы к , сво
ей культурой и обрядами они внесли определённый вклад в 
развитие общей культуры народов Караханидского каганата и 
обогатили её. Их музы ка и архитектура были унаследованы по
следующими поколениями населявш их эти края  народов. Пись
менные пам ятники  на забытом тохарском язы ке расш ифровы
ваются и известны в науке начиная с XX века.

Таким образом, в первой трети XI века было завершено 
покорение Караханидами восточных, северо-восточных и юго- 
восточных сопредельных каганату земель. Далёкие земли Се-



миречья, территория Восточного Тянь-Ш аня, граничащ ая с 
Джунгарией, западная часть Турфанской низменности, Черчен 
и Хотан теперь уже были подвластны Караханидам. Тюркские 
же народности на востоке от них, ещё не принявшие ислам, про
должали независимое существование.

Вопросы и задания:
1. Где было расположено Уйгуро-Турфанское идикутство? К акие народы 

обитали в Восточном Тянь-Ш ане?
2. Что вы знаете о дрезнетохарской письменности?
3. Расскажите о походах Караханидов на восток.
4. Кто из Караханидов завоевал город Хотан и его окрестности?
5. К акие новые территории в первой трети XI в. вошли в состав государ

ства Караханидов?

§ 7. СИСТЕМА ПОЛИТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ.
Р А  ЗД ЕЛ Е ПИК К А  ГАН АТА

Каганат Караханидов на протяжении мно
гих веков формировал и совершенствовал струк- . 
туру своего политического управления.

Это самое крупное для своего времени цен
тральноазиатское государство во многом по

вторяло устройство древнего государства гуннов, которое было 
намного крупнее его, а такж е Великого тюркского каганата в 
ранний период средневековья. В их состав входили разные на
роды и племена. Это было вызвано необходимостью централизо
ванного управления  разноэтническим населением.

Д ля этого представители основной правящей династии, при
знавая центральную (великую) каганскую власть, поделили всю 
территорию каганата на два крыла.  Т акая  дуалистическая  си
стема использовалась в эпоху гуннов и Великого тюркского ка 
ганата.

Правителей небольших областей иногда просто именовали 
«э л и к » (управляющий «элем» -  «народом»; точнее выражаясь, 
обладающий государственной властью). Но для усиления своей 
власти, проведения сепаратистской политики, утверждения не
зависимости любой из них мог называть себя «ханом», «кага
ном». Некоторые присоединяли к своему титулу или же имени

Система
политического
управления
государства
Караханидов



слово «тегин», чтобы подчеркнуть свою причастность к  п равя
щей династии (например, Арслан-тегин, Али-тегин).

Главой всей государственной власти был в е л и к и й  каган.  
Некоторые местные правители считали себя х а н а м и , но при
знавали над собой власть великого кагана, и на монетах, выпу
скаемых ими ж е, гравировали не своё, а имя главы всего госу
дарства -  великого кагана.

Эти местные э л и к и  ( х а н ы ) ,  подчинявш иеся великому кага 
ну, правили удельными владениями через беков.  Беки не обя
зательно были из династии Караханидов. Слово «бек» («бег»)  
Махмуд Каш гари переводит посредством арабского слова 
«эмир».  Это свидетельствует, что бек одновременно командовал 
войском своей удельной территории. У некоторых небольших
этносов был свой, удельный бек.

Государственная идеологическая традиция была направлена 
на повышение авторитета беков. Им надлежало быть не просто 
управляю щ ими: они должны были возвыш аться над подданны
ми и в интеллектуальном отношении. Хорошо об этом говорят 
следующие строки из «К ут ад гу  билиг»  ( «Б лагодат ное  зн а 
ние») Ю суфа Баласагуни:

«Послушай, бек Отукен, его слова,
Словно испытанье, речь его ценна:
«Достойный народа нужен бек,
Чисты должны быть душа, язык,
Великодушным быть обязан он.
С заботой о народе, учён, умён,
Душой и мыслями возвышен,
Делать всё умеючи он должен,
Стыдлив, учтив, характером пригож».

Управляя государством, каган издавал специальные указы  -  
«йарлы ги» .  Махмуд Кашгари отмечает, что это слово из чигиль- 
ского язы ка, и добавляет, что огузы не понимают его значения.

Закон Закон в государстве Караханидов назывался терю.
Этот закон, получивш ий у центральноазиатских му

сульманских народов в более поздние века арабское название 
«адат», состоял из традиционных правил (изустно передавае
мых из поколения в поколение). Юсуф Баласагуни отмечает, 
что в периоды деспотической власти можно было изменить не
которые его правила:



«Терю (закон) воде подобен. Была бы только сила -  
Погаснет, как огонь:
Обильная вода потушит сильный пламень».

О том, что могущество государства связано с законоустрой- 
ством, наглядно свидетельствует двустишие из дастана этого к а 
раханидского поэта-мыслителя:

«Справедлив закон -  праведен твой мир,
Тесно государство -  человек угнетён».

Политика эпохи Караханидов характеризуется в произведе
ниях Махмуда Кашгари пословицей: «Государство сохранится, 
закон может измениться». Следовательно, ещё в ту эпоху было 
ясно, что закон может подвергаться изменениям соответственно 
велениям времени.

Каж дый каган и влиятельный удельный ханАппарат
управления поручали вести дела управления своему высшему

чиновнику — « й угр уш у»  («визирю»). Каган К ара
ханидов или же местный хан, бек имели своего специального 
советника. Должность такого советника обозначали термином 
«т а я н г у », производным от слова «таянмак» («опора»). Позднее, 
это название было заменено арабским «хадж иб». Некоторым 
присваивался титул старшего советника -  ст арш ий  хаджиб.  
Они играли связующую роль между населением и каганом, ре
ш али вопросы ежедневного управления в орде. Человек, вы 
ш едш ий из простого народа и достигший высокой должности, -  
на две ступени ниже хана, в «Диван лугат ат-тюрк» Махмуда 
Кашгари называется специальным термином «йафгу»  (жабгы). 
Словом «йафгу» до недавних времён обозначался титул предво
дителя у карлуков. Должность ниже йафгу называлась «тук-  
син».  Эту должность могли занимать авторитетные люди из 
простого народа. И другие влиятельные должности в орде были 
связаны с той или иной деятельностью кагана или ж е с его 
отдыхом. Например, Махмуд Каш гари упоминает о должности 
ордо баши.  Секретарём орды был «бит игчи»  (происходит от 
«битиг» -  писать, «битик» -  книга, письмо); тех людей, кто 
вёл приготовления к охоте, дрессировал ловчих птиц, назы 
вали «куш чу» .  Те, кто рассаживал гостей по иерархии после 
кагана соответственно занимаемым ими должностям или же 
их положению, назывались « б уй р ука м и »  (в другом варианте



«быйрук»). Ведающего вопросами угощ ения называли «ашчи».  
Казначей, отвечавший за сохранность ш елковых материй, з а 
нимал должность «агычи».

Основной вооружённой силой страны Караха- Вооружённые _ „нидов было конное войско.  Во время воины мест-(* илы
ные беки были обязаны присоединиться со своей 

дружиной к основным войскам великого кагана. Армию (всё 
войско) называли «сю», друж ину обозначали словом «ч е р и к » 
(это слово сохранилось в современном кыргызском язы ке  в виде 
«черю»). В своё время черики делились на «сотни»  и « т ы ся 
чи».  По своему положению военачальники («сю б а ш и ►>) стояли 
сразу же за й угр у ш е м  (визирем).

Основным оружием воинов были лук, сабля, копьё. В н ож 
нах носили кандж ар (кинж ал) -  обоюдоострый меч. Стрельба  
из л у к а  была одним из видов спортивного состязания.

Махмуд Каш гари повествует, как  караханидские кочев
ники, у которых высоко ценилось воинское искусство, давали 
клятву на мечах: «Когда кы ргы зы , йабаку, кипчаки  и другие 
приносили присягу или ж е составляли с кем-нибудь договор, 
они вынимали из ножен меч и, преградив собеседнику доро
гу, произносили: «Бу кек кирсун, кы зы л чиксун» в значении: 
пусть этот клинок войдет синим, а выйдет красным. Точнее го
воря, пусть он обагрится кровью наруш ившего клятву ...  Суть 
этого обряда в прославлении металла (оружия)».

Удельные беки Беки, мелкие ханы в каганате, правив-
и политика шие уделами, всегда имели свои друж ины . Го-
сепаратизма сударству с огромной территорией это давало
возможность быстро отражать наш ествия внешних врагов. Для 
соблюдения государственного порядка в своих зем лях, подав
ления различных волнений, сбора податей и налогов местные 
ханы такж е нуждались в сильном войске и аппарате власти.

Но было немало случаев, когда это создавало серьёзную уг
розу общегосударственному согласию. Например, великий к а 
ган объявлял своим наследником одного из сыновей, другие его 
сыновья, становясь удельными ханами или беками, укрепляли 
свою власть на местах и, бывало, не подчинялись отцу, стремясь 
вывести свои удельные владения из состава государства и об
рести независимость. Т акая  сепаратистская политика, угрожая



целостности всей страны, не раз приводила к  опасным последст
виям, сея раздор внутри государства Караханидов.

Хан или бек, проводившие сепаратистскую политику, чека
нили на местных монетах своё, а не имя великого кагана, ко
торого они не признавали. Были и такие случаи, когда сепара
тисты, стремясь дать вооружённый отпор центральной власти, 
обращались к другим государствам с целью направить внешние 
силы против великого кагана. Иногда в орде организовывали 
заговор, чтобы свергнуть с трона великого кагана.

Подобно империи гуннов и Великому тюрк-
КарахТнвдов скомУ каганату, Караханидский каганат в конце

концов разделился надвое. Зачатки такого раз
межевания были заложены ещё в конце X века.

В 1 0 4 1 -1 0 4 2  гг. Караханидский каганат разделился на два 
кры ла -  на каганаты З а п а д н ы х  и В ост очны х К араханидов.  
Столицей государства Восточных Караханидов был Баласагун .  
Городу дали название Кюв-Ордо, Кюз-Улуш (столица на терс- 
кей -  теневой стороне). Позже в качестве столицы (ордо) был 
выбран К а ш га р , а Баласагун стал удельным политическим
центром.

Столицей Западных Караханидов сначала был город Узген,
позже -  Самарканд.

После смерти великого кагана Джусуп Кадыр-хана на пре
столе воцарился его старший сын С улей м а н  А р сла н -ха н .  Во 
время его правления централизованная власть заметно ослабла. 
На востоке усилился каган М у х а м м е д  Буура-хан .  На западе Са
маркандом и Бухарой управлял потомок Али-тегина. В начале 
40-х годов XI века после дворцового переворота власть в Маве- 
раннахре захватил И б р а хи м  Берю-тегин ибн Наср,  который
присвоил себе титул « Т а м га ч -х а н ».

Война между Западными и Восточными Караханидами шла 
в 1069-1070 годах. В начале 1070 г. стороны подписали м ир
ный договор: разделявшей их владения границей была призна
на территория Ходжента.  К Восточным Караханидам отошли 
не только Узген, но и почти вся Восточная Фергана, а такж е 
территория Ш аш а (Ташкента). Кыргызский историк, профессор 
Омуркул Караев, рассматривает эти годы как  период оконча
т ельного  ра зд елен и я  государства Караханидов.



С а м а р к а н д  с т о л и ц а  З а п а д н ы х  К а р а х а н и д о в .

Разделение этого государства создало начальные предпосыл
ки и для будущего этнокультурного размежевания тюркоязыч
ных народов всей Центральной Азии.

Вопросы и задан и я :

1. К акой бы ла  система политического  управления  в каган ате  К а р а х а н и 
дов? К аки е  значения  содерж атся  в терм инал  «элик» и «бек*?

2. Как назы вали  закон  в эпоху К араханидов?  Что писал о закон е  Юсуф
Баласагуни?

S. Р асск аж и те  об аппарате  управления  в каган ате  К араханидов.
4 . Что вы знаете о войске К араханидов?  О к ак о й  к л ятв е  на мечах у п о м и 

нает М ахмуд К аш гари?
5. Ваши представления о сепаратистской  поли ти ке  удельны х ханов и бе

ков.
6. Когда окончательно  разделился  надвое К арахан и д ски й  каган ат?  П о к а 

ж ите  столицы  двух государств на карте.



§ 8. ДУХОВНАЯ Ж И З Н Ь  В ЭПОХУ КАРАХАНИДОВ.
ЮСУФ БАЛАСАГУНИ

Социально-классовое Культура эпохи Караханидов ста-
расслоение и общие ла истоком для последующего разви- 
черты в культуре тия культуры всех центральноазиатских
населения страны тюркских народов. Конечно, эту культуру 
Караханидов нельзя рассматривать как  однородную. В
ту далёкую эпоху общество делилось на различные социальные 
группы и классы. Ощутимой была разница в культуре кочевни
ков и оседлого населения.

И тем не менее широкое распространение письменной куль
туры обусловило общие черты и обстоятельства культурной ж и з
ни разных народов, средних и высших слоёв населения. Знания 
могли получить не только знатные, но и просто зажиточные 
люди, при этом расш ирялся их кругозор, углублялись сведе
ния о мире. Настоятельная необходимость изучения общему
сульманской священной книги «Коран» создавала возможность 
усвоения арабского язы ка и ознакомления с произведениями, 
представленными на этом языке. Под влиянием арабской пись
менности начали формироваться собственные письменные тра
диции. Это послужило толчком для широкого распространения 
в Караханидском государстве общелитературного, письменного 
язы ка, основанного на чигильском диалекте.

От эпохи Караханидов до наших дней со- 
Письмо и бумага храниЛ0сь не только эпитафическое письмо,
выгравированное на камне или ж е на другом твердом матери
але. Материалом для письма, широко использовавшимся на
селением, была бумага. Бумагой в Центральной Азии начали 
пользоваться в середине VIII века. Тогда высоким качеством от
личалась бумага, вырабатываемая в Самарканде, она даже э к 
спортировалась в другие государства.

Чтобы писать чернилами, применялись специальные руч
ки. Арабское письмо отличалось от латинской и кирилловской 
графики: строки писались справа налево, существовал ряд 
способов применения арабского письма. Например, при пись
ме на стенах пользовались его куфийской разновидностью. 
Наиболее широко распространённый способ арабского письма 
назывался «насх».



В эпоху Караханидов большое развитие полу-
образования чил0 образование. При каждой крупной мечети

были открыты библиотеки и начальные школы. 
(На территории г. Ош и во всей Восточной Фергане первые мече
ти начали появляться начиная с IX века). Д ля изучения Корана 
в ш колах обучали арабскому алфавиту и язы ку. Кроме этого, 
проводились специальные уроки ш ариата (свода правовых му
сульманских норм). Бы ли ш колы, которые обучали и не религи
озным предметам (математика, литература и др.).

Высшее учебное заведение называлось м едресе , что в пере
воде с арабского означает «место, где проводится даре» (урок). 
В медресе проводились не только религиозные уроки (мусуль
манского права -  ф икх, общерелигиозные), но и уроки м а т е 
м а т и к и , философии, л и т е р а т у р ы .  Учёные, преподававшие в 
медресе, вносили свой вклад в науку. Ш ирокое распространение 
получили научные сведения по м едицине ,  ест ест венны м  н а у 
ка м ,  аст роном ии .

Тогда ни в Центральной и Западной Азии, ни в Европе ещё 
не умели печатать книги, поэтому было немало людей, которые 
кормили себя и семью перепиской книг вручную, продажей ру
кописей. Людям, имеющим редкую или уникальную  рукопись, 
оказывали большой почёт. Чтобы спасти рукописи от грызунов, 
их прятали в сундуках, в сумках, ставили на полку или ж е ве
ш али на гвоздь в стене.

Центральная Став мусульманским государством, каганат
Азия -  регион Караханидов получил возможность установить
научных тесные научно-культурные связи с азиатскимоткрытии J J J г

Востоком и африканским Севером, переживав
шими подъём в развитии науки и культуры. Правда, и до об
разования этого государства из Центральной Азии вышел ряд 
мусульманских учёных. Среди них был знаменитый философ-мы
слитель Л бу Наср аль-Фараби  (870-950  гг.). В мусульманском 
мире его почитали как  «второго учителя после Аристотеля». 
Фараби родился около города Фараб, который находился на 
территории современного Южного Казахстана. Последние годы 
ж изни он провел в Передней Азии и умер в городе Дамаске. В 
своём труде «Трактат о взглядах жителей города» он выдвигал 
гуманистическое для той эпохи учение. М атематики М у х а м м е д  
а л ь -Х о р е зм и , аль-Ф ергани  были такж е выдающимися учёными



М ухам м ед ал ь  Х орезм и  Абу Н аср  аль-Ф араби  Абу Р ей х ан  Б и р у н и  
' ( 7 8 7 - о к . 850  гг.). ( 8 7 0 - 9 5 0  гг.). ( 9 7 3 -1 0 4 8  гг.).

своей эпохи наряду с такими учёными-энциклопедистами, как 
математик, историк, астроном и географ Л бу Р ейхан  Б ирун и  
(973-1048  гг.), величайший лекарь средневековья А б у  А л и  Ибн
Сина  (980-1037  гг.) и другие.

Культурное и научное развитие создавало условия для по
явления многих талантливы х учёных в государстве К арахани
дов. Заслуж ивает внимания и то, что для учёных, в стремле
нии к новым знаниям  переезж авш их из одного места в другое, 
из города в город, государственные границы не были препят
ствием. Такие учёные обычно прибывали в другие города и го
сударства вместе с караванами по Великому Ш ёлковому пути.

В эпоху Караханидов ещё до распространения 
Баласагуни арабской письменности культура тюркского насе

ления Тянь-Ш аня поднялась на новую ступень. 
Успехи были достигнуты в результате неустанного труда та
лантливых местных учёных, акынов-письменников (поэтов) и 
мыслителей. Одним из выдающихся учёных, мыслителей и го
сударственных деятелей, родившихся в городе Баласагуне, был 
Юсуф. По месту его рождения ему дали имя «а ль -Б а ла са гун и » 
(в переводе с арабского «Баласагунский»).

Город Баласагун находился на месте городища Бурана в 
Чуйской долине современного Кыргызстана, который в ту эпоху 
был крупным политическим и культурным центром (юго-запад 
г. Токмак).

До нас дошло единственное произведение Юсуфа -  поэма 
«К ут адгу  билиг»  («Благодатное знание»), написанная в 1069-



1070 гг. А нализ некоторых сведений из 
этого произведения позволяет сделать 
предположение о жизнедеятельности Юсу
фа Баласагуни.

Учёные высказывают гипотезу, что 
Юсуф Баласагуни родился в 1015-1018 гг.
Нет никакого сомнения, что он родился в 
Баласагуне. Во введении к своей поэме ав
тор пишет: «Эту книгу составил один бла
гочестивый человек, родившийся в Б ала
сагуне», а в своих поэтических строках он 
отмечает: «Отчизна этого молодца -  народ Юсуф Баласагуни. 
Кюз-Ордо». Он был интеллектуалом, выход
цем из среды высшей знати. Об этом он ведёт речь в своей книге:

«Взвесь, книгу эту написал 
Искусный аристократа сын.
Почётом, славой дорожил.
Смеясь, он жизнь свою прожил».

В средневековых мусульманских источниках вскользь упо
минается, что некоторые учёные были выходцами из города 
Баласагун, где родился и ж ил Юсуф. Например, географ и л и 
тератор Й а к у т  а ль -Х а м а ви  (1179-1229  гг.), упоминая о Абу 
Абдулле Мухаммеде ибн Мусе аль-Баласагуни как  об одном из 
учёных -  уроженцев Баласагуна, отмечает, что на Западе его 
называли «ат-Тюрки». Значит, Юсуф Баласагуни получил пре
красное образование в своём родном городе, где ж или и труди
лись многие видные деятели науки.

Сам Юсуф Баласагуни призывал с уважением относиться к 
представителям науки и образования:

«Люби их сильно, их откровенья,
Мало-помалу впитывай знания их...
Будто лампа для людей свет их мудрости:
Светит лампа, и ночью длится путь».

Утверждая, что одними из таких учёных являю тся зве
здочёты, прекрасно усвоившие математику и астрономию, Юсуф 
Баласагуни подчёркивает необходимость знания точных наук, 
чтобы достичь уровня познаний астрономов той эпохи:



«Коль захочешь, учи науку чисел,
Это секреты познанья счёта.
Дробить, делить учись и умножать,
Возможно, это -  знаний испытанье.
Знай степень умножения, как надо отнимать,
Усвой, как площадь вычислять,
Где следует прибавить, а где -  отнять,
Познай ты семь пластов небес.
Ещё аль-жабр ва-л-мукабал (алгебру) учи,
Оклидиса (Евклида) тайну без устали долби».

Юсуф Баласагуни, видимо, сам с увлечением изучал эти на
уки, о чём свидетельствует настоятельный призыв его поэмы к 
читателям.

Юсуф Баласагуни написал это произведение уже в годы, 
когда расширился кругозор его миропознания. Во введении к 
своему труду он отмечает, что закончил книгу будучи в Кашгаре 
и посвятил её правителю («малику») Восточных Караханидов 
Тавгач Буура-хану:

«Год шестьдесят второй 
с четырьмястами вместе 
закончил я писать, образцу подражая».

Из этих строк мы узнаём, что свою поэму Юсуф Баласагуни 
закончил писать в 462 году хидж ры (1069-1070  гг. по современ
ному календарю). В этом труде он указывает срок, за который 
его написал: «Свои мысли излагал ровно восемнадцать меся
цев». Он был уже в преклонном возрасте:

«Мои шестьдесят зовут меня, V
Коль суждено, до них я доживу».

В других строках он пишет, что старость неумолимо при
ближается к нему:

«Подобно тучам, молодость мчится,
Жизнь моя ветерком летит.
Где же ты, молодость моя?
Упустил тебя я из рук своих».

Свою поэму «Кутадгу билиг» Юсуф Баласагуни задумал на
писать как  оригинальное в мусульманской тюркской литературе 
произведение. И в самом деле, оно отличается от караханидских 
и других тюркских произведений эпохи средневековья.



С одной стороны, его можно назвать политологическим про
изведением, так как  в нём даны ответы на такие вопросы, как 
управлять государством, как  строить в нём отношения между 
различными социальными слоями населения. С другой стороны, 
это -  педагогический труд, призываю щ ий чутко относиться к 
образованию, науке, искусству, высоко ценить их.

Юсуф Баласагуни призывал своих читателей бережно отно
ситься к  родному язы ку , т .к .  придавал ему большое значение:

«Язык науки -  знаний переводчик.
С юных лет чти свой язык.
И осчастливит он человека,
И наказать он может, голову снеся».

Такие назидательные слова Юсуфа Баласагуни ярко раскры 
вают этико-дидактическое содержание поэмы. В поэме автор 
сконцентрировал мудрость своей эпохи. Он пишет об уважении 
к закону, искусстве дипломатии, о выборе друзей не ради своей 
выгоды, а по духовному родству, и о многом другом.

Такое его предупреждение, как: «Хочешь уваженье заслу
жить, чти другого, с ним честен будь», -  и сейчас не потеряло 
своего значения к ак  одного из самых главных критериев чело
вечности.

Юсуф Баласагуни посвятил своё произведение каш гарскому 
хану Тавгач-Буура К ара-хакану Абу Али Хасану. Тот правил 
начиная с 1056 года, а с 1074 года стал великим каганом Вос
точных Караханидов. Этот каган, скончавш ийся в 1103 году, 
видимо, обращал большое внимание на тюркскую литературу и 
культуру, поэтому за своё произведение Юсуф Баласагуни был 
удостоен высшей должности в орде -  Улуг хасс хаджиб (Глава
всего придворного штата).

Хотя в арабско-таджикской мусульманской литературе 
были и другие произведения в этом жанре, но поэма Юсуфа Б а
ласагуни стала первой ласточкой, основой новой мусульманской 
литературы. Об этом говорил сам автор. Каган верно оценил это 
обстоятельство. Тем более, что основная идея поэмы направлена 
на воспитание и обучение идеального правителя.

Нет сведений, когда умер и где похоронен Юсуф Баласагуни. 
Есть предположение, что он умер после 1070 года. Требует ис
следований и мавзолей, который с 80-х годов XX века в Кашгаре 
считают могилой Юсуфа Баласагуни, поэтому поклоняются ей.



Его неувядаемое наследие оценивается как философско-дидак
тическое, проложившее новый путь в письменной литературе 
тюркского мусульманства. Общеписьменная литература цен
тральноазиатских тюркских народов развивалась и в последую
щие века, питаясь живительными соками великой поэмы Юсу
фа Баласагуни.

1. У каких  классово-социальных слоёв (например, хан, бек, бий, воена
чальник, торговец, ремесленник, крестьянин, кочевник-скотовод, раб, 
рабыня и др.) было больше возможностей получить образование в эпоху 
Караханидов?

2. Каким язы ком и какой письменностью пользовались при получении об
разования? Есть ли разница между медресе и школой?

3. Какие выдающиеся учёные были выходцами из Центральной Азии до 
эпохи Караханидов и во время неё?

4. В какой долине был расположен город, где родился и вырос Юсуф Б ал а
сагуни? П окаж ите его месторасположение на карте.

5. Когда родился Юсуф Баласагуни? Расскаж ите о содержании его главно
го произведения. Когда была завершена поэма «Кутадгу билиг» и кому 
автор её посвятил?

6. Установлено ли точно, где и когда умер Юсуф Баласагуни? На литера-, 
туру каких  народов оказало влияние его наследие?

сначала стал город Узген, позже Самарканд. Очагами культуры 
на территории Западных Караханидов были и другие города: 
Б у х а р а , Шаш ( Т а ш к е н т ) , Тараз, Исфиджаб ( Ч и м к е н т ) , Ош, 
Х о т а н  и т .д .  А  Барскан  и А т б а ш , прежде бывшие на Тянь- 
Шане ставками беков, в эпоху Караханидов стали местными 
удельными столицами и превратились в культурные центры.

Барскан был расположен в долине реки Барскоон Иссык- 
Кульской котловины и являлся  цветущим городом средневе
ковья. В географическом труде « Х уд уд  аль-аалам »  (X век)

Вопросы и задания:

§ 9. МАХМУД КАШ ГАРИ (БАРСКАНИ) 
И ЕГО «ДИВАН ЛУГАТ АТ-ТЮРК»

Культурные 
центры в 
государстве 
Караханидов

Баласагун и Кашгар были не только столи
цами Караханидов, но и центрами культуры, 
науки и образования. Когда каганат разделился 
на две части, столицей Западных Караханидов



сказано, что «Барскан — это живописный 
богатый город, построенный на берегу озе
ра». Он играл большую политическую роль 
в ж изни приозерья, поэтому иногда Иссык- 
Куль называли «Озером Барскана».

В городе Барскан проживал бек округи, 
который правил караханидским Иссык-Ку
лем, а для того, чтобы быть экономически 
независимым, бек даже чеканил свою мо
нету. Некоторые монеты, отчеканенные в 
XI веке на монетном дворе Барскана, были 
найдены при археологических раскопках.
Бек Барскана признавал власть восточно- 
караханидского кагана, находившегося вначале в Баласагуне, 
а затем -  в Кашгаре. Несмотря на то, что до наш их дней не со
хранились архитектурные пам ятники  Барскана, как  и во всех 
центральных караханидских городах, здесь, вне всякого сомне
ния, были большие мечети, при них функционировали ш колы, 
библиотеки, высшие учебные заведения -  медресе.

Махмуд В Прииссыккулье родился и вырос самый вы-
Кашгари дающ ийся тюрколог-энциклопедист XI века, из- 
(Барскани) вестный всему миру учёный Махмуд Кашгари 
(Барскани). Его родословная изложена в следующей последова
тельности: М а х м у д  ибн Х у с е й н  ибн М у х а м м е д .  Следователь
но, отцом Махмуда был Хусейн, а дедом -  Мухаммед. В своей 
работе Махмуд аль-Каш гари косвенно отмечает, что он из рода 
аристократов и потомок основателей и правителей каганата К а
раханидов.

Махмуд гордился, что его дед и более отдалённые предки -  
выходцы из династии правителей. Он открыто подчёркивает 
своё аристократическое происхождение: «Я из их (караханид
ских тюрок) красноречивых ораторов, великодушных аристо
кратов, воинов с твёрдой рукой, владеющих копьём, исследовал 
города и степи тюрок — туркменов, огузов, чигилей, йагма, кыр- 
гызов, их язы ки  и старался запомнить их мудрые изречения».

Личную родословную Махмуда Каш гари, его происхожде
ние из династии правителей Караханидов впервые в науке дока
зал видный украинский востоковед, академик Омелян П рицак. 
Л р у у н  ( Х а р у у н )  ибн С улей м а н  ибн С ат ук  Б уу р а -к а га н , вы-

Махмуд Кашгари 
(Барскани XI в.).



ступив из Баласагуна в поход на Мавераннахр, в 992 году заво
евал город Бухару, принадлежавш ий Саманидам.

По доказательству академика О. П рицака, этот каган яв 
лялся  дедом Мухаммеда, который, в свою очередь, приходился 
дедом Махмуду Кашгари.

В произведении «Диван лугат ат-тюрк» есть такие стро
ки: «Автор этой книги Махмуд говорит: «В связи с таким 
обстоятельством они наш их предков-эмиров называли «хэмир» 
(точнее выражаясь, в язы ке огузских племён в словах, кото
рые начинались с гласного, при произношении в начале слова 
вставляли протезу в виде согласного «х» -  авт.). А наш пре
док -  эмир, отвоевавший тюркские государства у сынов Самана 
(Саманидов), именовался «Бахаркин»1.

Этот бек -  Аруун аль-Хасан ибн Сулейман -  был могуще
ственным правителем, выходцем из кара-каганской семьи. Он 
носил титул «Буура-каган». Караханиды носили такие допол
нительные имена, как  «Буура-хан», «Арслан-хан». (Население 
традиционно называло их не по собственному имени, а по титу
лу). Сын Ж усупа Кадыр-хана, внук Арууна аль-Хасана Мухам
мед не сразу добился высокого положения.

Множились потомки Сатук Буура-кагана. В первую чет- - 
верть XI века им всем уже не хватало власти, некоторые из них 
становились беками небольших уделов, другие правили круп
ными территориями. Одни округа имели больше прав, нежели 
другие. Например, караханидский бек, правивший главным го
родом П рииссыккулья -  Барсканом, имел право выпускать мо
неты со своим именем. На этих монетах, конечно же, чеканили 
и имя верховного кагана Караханидов.

Из караханидских монет, дошедших до нас, есть несколько 
барсканских. Они были выпущены в 1048-1058 гг. Эти моне
ты свидетельствуют, что в тот период Прииссыккульем правил 
бек, который носил титул «Шаме ад-Давлат Арслан-элик», но 
истинного его имени на монетах нет. Собственное его имя м ож 
но установить в сопоставлении с другими источниками. А каде
мик О. П рицак и кыргызские учёные доказывают, что этот бар- 
сканский бек -  Хусейн ибн Мухаммед, отец Махмуда Кашгари.

И в «Диване», в одном из сообщений о городе Барскан, дает
ся ценное свидетельство: «Отец Махмуда из этого города».

‘Турецкий учёный Бесим Аталай это неразборчиво написанное слово, кото
рое переписчик воспроизвёл ошибочно, предлагает читать, как «Хэмир-тегин».



В своём труде «Диван лугат ат-тюрк» Махмуд Кашгари даёт 
обширные сведения о Прииссыккулье, традициях, языковых 
особенностях, хозяйстве его населения, сравнивая их с други
ми тюркскими народами. Он даже прилагает круглую карту 
мира, и центром Земли на ней отмечены Иссык-Куль и окру
ж аю щ ий его Тянь-Ш ань. Например, в произведении отмечено: 
«Бедел-Арт -  название перевала между Учом (город) и Барска- 
ном. Очень опасный перевал». И сейчас перевал между Иссык- 
Кулем и Восточным Туркестаном кыргызы называют Беделом. 
Исследователи топонимов (названий) отмечают, что слово «арт» 
(«перевал») из языков центральноазиатских народов сохрани
лось только в кыргызском язы ке, а такж е среди жителей Алтая 
и Саян -  на одной из исторических родин кыргызов.

А кадемик О. П рицак и другие учёные считают, что Махмуд 
Каш гари родился в Барскане, в семье из каганской династии 
между 942 и 952 годами.

В качестве подтверждения тезиса о том, что Махмуд К а
ш гари провёл детство в П рииссыккулье, напомним об одной 
детской игре, которая называлась «менюз-менюз» (в переводе с 
древнего я зы к а  «мюйюз-мюйюз» -  «рога-рога»). Собрав в кучу 
между ногами мокрый прибрежный песок, дети опускаются на 
колени, затем бьют по песку руками. В это время мальчик, ко
торый ведёт игру, говорит: «Менюз-менюз» («мюйюз-мюйюз»). 
Остальные спрашивают: «Что мюйюз?» Ведущий начинает пе
речислять рогатых ж ивотны х. Участники игры повторяют за 
ним эти слова. Чтобы сбить с толку участников игры, ведущий 
называет таких  безрогих ж ивотны х, как  лошадь, верблюд, осёл. 
М альчика, допустившего при этом ошибку, хватают и бросают 
в воду или же сталкиваю т с берега. Вероятно, эта игра, в ходе 
которой подростки познают мир ж ивотны х, развивала наход
чивость ребят и связана с детством Махмуда, прошедшем на 
берегу Иссык-Куля.

Дед Махмуда Мухаммед ибн Кадыр-хан Джусуп ибн Ару- 
ун аль-Хасан, как  и дед самого Мухаммеда Аруун, носил т и 
тул «Буура-хан». Мухаммед ибн Кадыр-хан Джусуп укрепил 
власть Караханидов, захватил город Хотан и его окрестности, 
превратив своё государство в самый крупны й мусульманский 
каганат на Востоке. Кадыр-хан Джусуп воссел на престол вели
кого кагана в 1024 году, скончался в декабре 1032 г. Во время 
борьбы между тремя братьями за престол великого кагана Вос



точных Караханидов своего старшего брата Арслан-хана одо
лел средний сын Кадыр-хана -  Мухаммед. По версии арабского 
историка Ибн алъ-Асира , сначала Арслан-хан пытался отобрать 
у своего младшего брата удельную власть, но он не только 
потерпел поражение, но и лиш ился трона. У Мухаммеда Буу- 
ра-хана было и другое прозвище -  «Кавам ад-даула» («Опора 
государства»).

Мухаммед Буура-хан ещё при ж изни решил назвать на
следника и завещал передать трон великого кагана своему 
старшему сыну Хусейну Чагры-тегину. Этот факт в начале
XIII века так зафиксирован арабским историком Ибн аль-Аси- 
ром: «После этого Буура-хан передал поводья власти своему 
старшему сыну Хусейну Чагры-тегину и объявил его своим 
наследником перед всем народом». Значит, это событие прои
зошло не позднее 449 года хиджры (1057-1058  гг.), когда ещё 
был ж ив сам Мухаммед Буура-хан.

С восхождением на новую, более высокую ступень власти 
возвеличивались и титулы караханидских потомков. Хусейна 
(Чагры-тегина) уже величали «Арслан-тегином» и «Арслан-эли- 
ком». Хусейн правил городом Барскан и Прииссыккульем, и на 
монетах, выпущенных в 1048-1058 гг., чеканились его титулы 
«Арслан-тегин» и «Арслан-элик». На некоторых монетах, кроме 
своего имени, Хусейн чеканил титул своего отца «Буура-хан», 
который был великим каганом.

Отравление М ладшая ж ена (токол) Мухаммеда Буура-ха-
Мухаммеда на враждебно приняла известие об объявлении 
Буура-хана Хусейна наследником трона. Вот что пишет об 
этом историк Ибн аль-Асир: «А у Буура-хана была ещё одна 
жена. Она тоже родила хану сына, он ещё был маленьким. Это 
событие (объявление наследником трона Хусейна от старшей 
ханши) привело младшую ж ену в ярость, и она решила его (Бу
ура-хана) отравить...» .

Кстати, и в сочинении «Диван лугат ат-тюрк» Махмуд К а
шгари приводит аналогичные сведения: «Название одного места 
Сыгун-Самур. В этом месте Буура-хана отравили ядом». Стало 
быть, именно на этом джайлоо (пастбище), которое до сегод
няшнего дня сохранило своё название Суусамыр (оно находится 
не так уж  далеко от Баласагуна), Мухаммед Буура-хан был от
равлен. В то же самое время в ханской орде был убит не только



Мухамм >уура-хан, но и несколько других членов его семьи, 
в их чи его родной брат Арслан-хан ибн Кадыр-хан Д ж у
суп. Пр ■ ?сор Омуркул Караев считает, что этот дворцовый 
перевор мел место в 1056—1057 гг., и сведения, приводимые 
персидс историком Бейхаки  (XI в.), полностью соответству
ют дейс дельности.

И от 'Махмуда Кашгари Хусейн был убит во время этого
дворцов переворота противниками завещания Буура-хана.

д  ешес Эти трагические обстоятельства вынуди
ли Махмуда Кашгари бежать из родных мест. 

Его пут е-ствие по местам расселения тюркских народов, 
изучены- ::х языков и культур началось после упомянутого  
дворцоЕ переворота. Обретение Махмудом прозвания «Ка
шгари» шоимённого с очень далёким регионом, было тесно 
связано с-илением политического значения города Кашгара 
во вторе : оловине XI в. как главного города всех Восточных 
Карахаы спв.

В к£- *тгве доказательства того, что Махмуд Кашгари непо- 
средстве: побывал у всех тюркских народов, мы можем при
вести и xd сочинения названия таких городов и местностей, 
как с о е  еэнные Иссык-Куль, Чуй, Центральный, Западный 
и Восто пй Тянь-Шань, Семиречье, долины Восточного Тур
кестана е ргана, Мавераннахр, Хорасан, Барскан, Баласагун, 
Кочкор- ш и, Узген, Кашгар, Бухара, Нишапур, Багдад.

Мах д Кашгари не дошёл до Итиля (Волги), Северного 
Кавказа зосточно-европейских территорий, где обитали кип
чаки, — I- сзападе; не увидел берегов Кемы (Енисея), Отукена 
(река Op i в Северной Монголии) -  на востоке, но собирал сведе
ния сре торговцев и других людей, побывавших в тех местах.

На к Махмуда Кашгари и в тексте «Диван лугат ат-тюрк» 
упомин. с я исторические места, где сам он не бывал. Среди 
них ест хгударства, которые существовали в истории: Жабар-  
ка (Япо я ), Син и М асын  (в эпосе «Манас» -  Чин-Мачин), т.е. 
Севернь: Южный Китай, Индия ,  Русь  (древнерусские земли), 
Маджа  ‘овременная Венгрия и прилегающие к ней террито
рии). А т е л о  государств и народностей, существовавших толь
ко в лег дшх, входят Небесный город, город Женщин, йаджуд- 
жи и ма у д ж и  (гоги и магоги в Библии, Анджи-Манджи в эпосе 
«Манас с'тена Искендера Зулкарнайна (Двурогого Александра 
Македог о е г о )  и  др.



Такие сведения из «Диван лугат ат-тюрк» исследуются в 
сопоставлении с другими источниками средневековья. Цветная 
круглая карта мира, начерченная самим Махмудом Кашгари, 
была самым первым значительным картографическим трудом, 
созданным представителем тюркских мусульманских народов 
Центральной Азии и отображающим уровень миропознания в 
соответствии с представлениями той эпохи. Известно, что этот 
картографический образец и позже не имел аналогов.

О времени Пропутешествовав около десяти лет и собрав
создания богатый материал, Махмуд Кашгари закончил«Диван лугат „
ат-тюрк» последний вариант своего произведения на Сред

нем Востоке, где правила династия сельджуков. 
Из «Диван лугат ат-тюрк» мы узнаём, что это произведение на
чато 25 января 1072 г. и закончено в 1077 г. Во введении к сво
ему труду, который потребовал много сил, автор сообщает, что 
посвящает его Аббасидскому халифу1 по имени Абу-ль-Касым 
аль Муктади би-Амрилла.

Структура Произведение Махмуда Кашгари «Диван лу-
«Диван лугат Гат ат-тюрк» («Словарь тюркских наречий») но- 
ат-тюрк» сит энциклопедический характер и состоит из
введения и восьми глав. Во введении раскрывается особая зна
чимость (актуальность) изучения языков и культуры тюркских 
народов, даётся характеристика их мест обитания и диалектно
языковых особенностей. Круглая карта мира используется для 
иллюстрации содержания введения.

Основная часть книги не ограничивается лишь переводом 
тюркских слов (глаголов, существительных и др.) на арабский 
язык, текст насыщен различными этнографическими, геогра
фическими, диалектными, фольклорными и другими дополни
тельными сведениями. За богатство и многообразие охваченного 
материала её заслуженно называют энциклопедическим трудом.

Некоторые сведения из «Словаря» отображают международ
ные взаимоотношения центральноазиатских тюркских народов.

'«Халиф» в переводе с арабского -  «заместитель». В качестве замести
теля пророка Мухаммеда в мусульманском мире признавали «халифа», ко 
торый осуществлял духовное и политическое руководство. Абу-ль-Касым 
Абдулла ибн Мухаммед аль-Муктади би-Амрилла пришёл к власти в 467 
году хиджры ( в апреле 1089 года) и умер в 487 году хиджры ( в феврале 
1109 года). В политическом отношении он был зависим от султанов из рода 
Сельджук -  огузских тюрок.



Например, вещь, выставляемую на 
продажу, ещё в то время называ
ли «товаром». Названия шёлковых 
материй из Китая передавались 
по-китайски. К примеру, «лух- 
тай -  красный китайский шёлк. В 
него вплетают мелкие жёлтые мо
неты», -  говорится в одном месте.
В другом отмечается: «буга -  на
звание лекарства, которое завозит
ся из Индии».

Некоторые обществоведческие, 
культурные, музыкальные, геог
рафические, хозяйственные и дру
гие термины сохранились в современном кыргызском языке 
без изменения или почти в том же виде, что и в «Словаре». 
Среди них такие слова, как азык -  продовольствие  (древняя 
форма -  азу к ) ,  арт -  перевал , ж арлык -  указ  ( й а р л ы г ) ; жуу- 
шан -  ножницы д л я  стрижки овец (ж евш ан); идиш (посуда);  
кирпич;  ком уз  (кобуз);  комоч -  печеная леп еш ка , к ы м ы з  -  к у 
мыс; сенир -  гребень горы; у т у к  (ут ю г);  укок (сун д ук )  и др.

До наших дней дошла единственная копия «Словаря». Её 
переписал (1 августа 1266 г.) М у х а м м е д  ибн А б у  Бекр ас-Са 
ви алъ-Д ы м аш кы ,  родившийся в Иране. Переписчик в конце 
копии отметил, что сделал её с оригинала, написанного самим 
Махмудом Кашгари.

Копия произведения, переписанная с оригинала ас-Сави 
аль-Дымашкы, была случайно обнаружена в Турции только в 
начале XX века и стала известна науке в 1915-1917  годах бла
годаря Али Эмири и Килисли Муаллиму Рифату. Она хранится 
в Национальной библиотеке города Стамбул. Полный перевод 
«Словаря» опубликован на тюркском, узбекском, уйгурском и 
английском языках. А на кыргызский, казахский, русский, ки
тайский и немецкий языки пока переведены лишь его отдель
ные части.

Невозможно сказать, сколько произведений
написал Махмуд Кашгари, но известно, что у научны й труд ..
него было еще одно произведение, которое не

дошло до нас. Это -  «Китабу жавахири н-нахв фи л у г а т и  т- 
тюрк»  («Синтаксические сущности в тюркских языках»). На

К руглая  кар та  мира, 
созданная М ахмудом 

К аш гари .



писано это произведение на арабском языке 
и посвящено грамматике тюркских языков, 
но пока не найдено. Единственный источ
ник, в котором упоминается о нём, «Сло
варь» самого Махмуда Кашгари.

Пока нет точных сведений, когда и где 
умер и похоронен самый выдающийся учё
ный эпохи Караханидов Махмуд Кашгари 
(Барскани). Мавзолей в селе Опол около 
Кашгара, построенный в более позднюю 
эпоху, объявлен в начале 1980-х годов не
которыми синьцзян-уйгурскими учёными 
мавзолеем Махмуда Кашгари, но это не 
имеет научных оснований.

Бессмертное научное творение Махмуда 
Кашгари считается общим культурным наследием всех тюрк
ских народов.

%

Вопросы и задания:
1. Какие города эпохи Караханидов вы можете назвать научными и куль

турными центрами?
2. Центром какой местности был город Барскан? Покажите его местора

сположение на карте Кыргызстана.
3. Какие имеются предположения о рождении Махмуда Кашгари?
4. Какое место в династии Караханидов занимал его отец Хусейн?
5. У каких народов и где побывал Махмуд Кашгари? Когда начал писать и

когда закончил он свой знаменитый труд?
6. Расскажите об общей структуре произведения «Диван лугат ат-тюрк». 

Какие сведения оно сообщает? Каковы особенности карты мира, создан
ной Махмудом Кашгари?

7. Дошёл ли до наших дней оригинал «Диван лугат ат-тюрк»? Кто сделал 
с него копию? В библиотеке какого города она хранится?

§ 10. КАРАХАНИДСКИЙ КАГАНАТ В НАЧАЛЕ XII ВЕКА.
НАШЕСТВИЕ КАРАКИТАЕВ.

ГОСУДАРСТВО КАРАКИТАЕВ

К ар а х ан и д ы  в Если до середины XI века взаимоотноше-
н ач ал е  XII века  ния между Западными и Восточными Караха
нидами были довольно прочными, то в последней его трети их 
политическая история развивалась разными путями. По суще

М а х м у д
К аш гар »

Дйвал Лугат 
ат-Түрк

М ахмуд К аш гари  
«Диван лугат 

ат-тю рк.



ству, имели место два разных государства. Как и прежде, над 
Восточными Караханидами властвовал каган, непосредственно 
правивший Кашгаром и Баласагуном. Политический центр За
падных Караханидов из Узгена переместился в Самарканд.

Между этими двумя государствами располагались буферные 
зоны, которые порой подчинялись то восточной, то западной 
ветвям династии.

Восточные Караханиды всегда враждовали с восточными 
тюрками, которые ещё не приняли мусульманскую религию. В 
начале XII века отношения между государствами Внутренней 
Азии осложнились. Испытывая с востока натиск других коче
вых народов, восточные тюрки были вынуждены переселяться 
во владения Караханидов. Такие переселения происходили и в
XI веке. Например, историк Ибн аль-Асир писал, что в сентябре 
1043 года около десяти тысяч юрт тюрок-иноверцев приняли 
религию ислам. Среди тюрок Восточного Тянь-Шаня были и не
которые племена кыргызов.

В труде, написанном в 1120 году лекарем и этнографом 
Шарафом аз-Заман Тахиром М арвази ,  содержатся относящие
ся к XI веку сведения о том, что кыргызы перестали соблюдать 
свои прежние похоронные обряды и стали предавать тело по
койника земле, с тех пор как они стали соседями мусульман. 
Эти племена кыргызов жили на территории Восточного Кара- 
ханидского каганата.

Новая волна восточных тюрок, нахлынувшая в начале сле
дующего века на восточные границы каганата Караханидов из 
глубин Внутренней Азии -  Монголии и Западного Китая (про
ход Хэси), шла совершенно иными путями: чтобы сохранить 
себя как самостоятельный этнос, переселенцы были вынуждены 
двинуться на запад -  в Тянь-Шань. Ос1 авшиеся там тюркские 
народности постепенно ассимилировались с новыми хозяевами 
Внутренней Азии -  монголоязычными народами -  и стали гово
рить на двух языках. Некоторые племена постепенно забывали 
свой родной язык. Например, татары Внутренней Азии, гово
рившие когда-то по-тюркски, со временем монголизировались.

Образовались межплеменные объединения , состоявшие из 
тюрок и монголов (например, объединение найманов , куда вхо
дило восемь племён). Некоторые из них приняли христианскую, 
манихейскую или буддийскую религии, которые были распро



странены у восточных тюрок с раннего средневековья, и усво
или восточно-тюркскую письменность, получившую в истории 
название уйгурского письма.

Во время постепенного развития во Внутренней Азии меж
этнического процесса в Северном Китае происходили другие по
литические события. Кидани (в орхоно-тюркских письменных 
памятниках этот народ называли китанами), язык которых был 
родствен языку древней ветви монголов, лишились своего госу
дарства -  Великого Ляо (907-1125)  — в Северном Китае. Чжур- 
чжэни (кочевые племена тунгусско-маньчжурского происхож
дения), словно половодье, нахлынули с северных территорий 
Маньчжурии и, в 1115-1125 годах разгромив это государство, 
создали в Северном Китае свою, более могущественную, круп
ную империю, которой правила династия Цзинь. Разгромив го
сударство киданей, династия чжурчжэней (1115-1234) захва
тила Кайфен (1126) -  северную столицу китайской династии 
Сун, подданные которой были вынуждены уйти на юг, к порту 
Ханчжоу.

Элюй Даши Объединив несколько племён киданей, Элюй
Даши -  представитель знатного рода из Северно-. 

го Китая -  двинулся на запад. В 1124 году Элюй Даши захватил 
территории в бассейне реки Орхон в Северной Монголии. Своё 
новое государство во Внутренней Азии он назвал Бей Ляо  («Се
верный Ляо»), а себя объявил гурханом. По своему значению 
этот термин близок к древнетюркскому «куль-хан», что означа
ло могущественный каган: власть его глубока, как озеро (куль). 
У тюрок каганов величали «тенгиз-хан» («море»), «кюн-хан» 
(«солнце»), «ай-хан» («луна»).

В кыргызском эпосе «Манас» Элюй Даши представлен как 
китайский хан и богатырь Джолой. Его война с кыргызскими 
племенами Тянь-Шаня записана персидским историком Джувей- 
ни. Эти племена кыргызов обитали в окрестностях города Беш- 
Балык. Они оказали сопротивление захвату, и Элюй Даши ор
ганизовал карательный поход против кыргызов Восточного 
Тянь-Шаня.

Наступление Покорив тюрок и монголоязычные наро-
на государство ды, в том числе некоторые племена кыргы- 
Восточных зов в Северо-Западной Монголии и Восточном
Караханидов Туркестане, и собрав свои силы во Внутренней



Азии, Элюй Даши напал на государство Восточных Карахани
дов. Его войска уже однажды нападали на эту восточно-мусуль
манскую страну — в 1144 году. Арабский историк Ибн аль-Асир 
(начало XIII века) оставил об этом следующую запись: «... в 522 
году хиджры (1144 год) гурхан Ас-Сына со своим многочислен
ным войском достиг предгорий Кийшик-Кашгара».

В 1130 году государство Восточных Караханидов осталось 
под игом каракитаев, которые окончательно отделились от ки-
даней Внутренней Азии.

Каракитаи исповедовали религию буддизма. Ибн аль-Асир 
писал, что гурхан каракитаев был манихеем, то есть он не был 
мусульманином, но в объединение каракитаев входили много
численные племена восточных тюрок и монголов, находившие
ся на разной ступени общественного развития. Они поклонялись 
небу, земле, различным духам и неживым предметам. Кара- 
китайская знать государства Великий Ляо (в Северном Китае) 
находилась под влиянием китайской культуры. И все же она 
стремилась сохранить родной язык, национальную одежду, осо
бенности своей культуры. Каракитаи же, переселившиеся на 
запад, сочетали в своей культуре свои традиции и обряды вос
точных тюрок.

Это крупное государственно-территориальное образование, 
основанное ими в Тянь-Шане, известно под названием Госу
дарство Каракитаев.  Его столицей стал город Баласагун.  Во 
время проживания Махмуда Кашгари в Баласагуне одно из его 
названий было Кюз-Ордо («Столица, расположенная на север
ной стороне — терскей»). Сохранив первую часть этого назва
ния, каракитаи добавили к ней слово восточных тюрок (в их 
числе -  кыргызов и уйгуров) — «балык» в значении «город», 
отсюда название — Кюз-Балык.  Использование этого и других 
восточнотюркских слов свидетельствует о том, что в управлении 
и взаимоотношениях с местным населением каракитайские пра
вители опирались на восточно-тюркскую знать, на её социально-
политический опыт.

Восточными территориями Караханидов пришельцы управ
ляли двумя разными способами. Территорией современного 
Северного Кыргызстана непосредственно правил сам гурхан 
каракитаев. А все другие захваченные карахаиидские земли 
управлялись представителями Караханидской династии. Общий 
контроль, конечно же, осуществлял сам гурхан.



Лояльность в Особенностью религиозной политики в Госу-
религиозной дарстве Каракитаев была свобода вероисповеда- 
политике ния, предоставленная победителями-пришельца-
ми населению, подавляющее большинство которого составляли 
мусульмане. Каракитаи и пришедшие с ними восточные тюрки 
восприняли различные религиозные учения: знать следовала 
буддизму, простые люди были приверженцами шаманизма, тен- 
грианства, манихейства, несторианства.

Именно в эту эпоху среди местных мусульман начал широко 
распространяться суфизм. Приверженцы суфизма стремились 
сочетать религиозные установки ислама и доисламских тюрк
ских обрядов, обычаев и церемоний, они хотели приспособить 
ислам к общественной жизни тюрок-кочевников. Для суфист
ских течений было достаточно, если бы тюрки, поклонявшиеся 
земле, воде, святым местам или тотему (священному животно
му, которое им якобы покровительствует), просто считали себя 
мусульманами.

В таких условиях правления каракитаев представители 
различных религиозных течений свободно следовали канонам 
своих верований. Конечно, нельзя их жизнь рисовать только 
светлыми красками: бывали случаи, когда некоторые хозяйст
венные и другие общественные неурядицы различные слои на
селения связывали с религиозными различиями.

В целом же равнодушное отношение каракитаев к рели
гии укрепляло их тесные хозяйственно-культурные взаимоот
ношения с местными тюрками. Постепенно пришельцы стали 
двуязычными и начали отюречиваться. В родословных конца 
средних веков род китаев упоминается как неотъемлемая часть 
родословного древа широко известных тюркских народов: кыр
гызов, казахов, каракалпаков, узбеков-кочевников.

Катываньское Санджар -  могущественный султан госу-
сражение дарства сельджуков -  решил разгромить «не-

г  ̂ верных» каракитаев, добравшихся до Маверан-
нахра. Но ещё до столкновения этих двух сил, стремившихся 
овладеть Мавераннахром, произошло одно значительное собы
тие. По сведениям историка Ибн аль-Асира, на западе Централь
ной Азии султан Санджар убил сына хорезмшаха Атсыз ибн- 
Мухаммеда. Хорезмшах прекрасно сознавал, что он один не в 
силах одолеть султана сельджуков, поэтому в союзники призвал 
хана могущественных каракитаев. «Хорезмшах же обратился с



письмом к китаям, которые уже были в Мавераннахре. Пони
мая, что это государство занимает выгодную территорию, под
стрекает их напасть на государство султана Санджара», -  пи
шет историк.

300-тысячное конное войско каракитаев вступило в яростное 
и кровопролитное сражение с сельджуками в местности Каты  
вань  на территории Мавераннахра. Решающее сражение между 
ними произошло 5 числа месяца сафар 536 года хиджры, т.е.
9 сентября 1141 г. Катываньское поле располагалось на рассто
янии около 30 км от города Самарканд. Об этом писал арабский 
географ и литератор Йакут Хамави ар Руми (1170-1229).

Мусульманские историки средневековья писали, что эта 
битва была ожесточённой, войско Санджара героически сража
лось, особой доблестью и отвагой покрыл себя бек Сиджистана. 
А у их врагов мужественно бились воины карлукского племени.

Ибн аль-Асир, современник Йакута, отмечал, что в этой бит
ве погибло 100 тысяч сельджуков, в том числе 12 тысяч учё- 
ных-теологов, четыре тысячи женщин, а жена самого Санджара 
попала в плен.

После этой битвы держава сельджуков пришла в упадок. 
Санджар через Термез бежал в Балх. Теперь он уже перестал 
нападать на владения хорезмшаха Атсыза. После смерти Сан
джара его государство распалось.

Легенда Войска могущественного государства сельджуков
о царстве были серьёзной преградой для походов крестоносцев 
Иоанна в Западную Азию. Весть о поражении сельджуков на 
востоке -  в Мавераннахре -  дошла до Западной Европы в виде 
легенды. Западноевропейцы распространяли слухи: «Иоанн, 
царствующий на далёком Востоке, в христианском государстве, 
которое отделилось в глубокой древности, нанёс удар неверным 
мусульманам и разгромил их войска. Теперь его освободитель
ный поход быстро приближается к западу». И сами твердо вери
ли в это. Основой для такой легенды послужила победа караки
таев над сельджуками.

у падок Военные силы каракитаев состояли не только
Государства из собственных войск, но и из представителей му- 
Каракитаев сульманских тюркских племён Тянь-Шаня и Ма

вераннахра.



Каракитаи господствовали до начала XIII века. Когда же 
они начали постепенно перемешиваться с местным населением, 
во Внутренней Азии произошли значительные события. Мон
гольские и восточно-тюркские племена вели длительную борьбу 
за господство на просторах Внутренней Азии. В конце концов 
монгольская знать во главе с Темучином  в первом десятилетии
XIII века разгромила другие племена и народы (онгутов, татар, 
найманов, туметов, кыргызов и др.), многих из них покорила. 
Объединение во главе с найманами было раздроблено, и после 
разгрома его основных сил ханзаада Кучлук ас-Сегизи в 1208 
году со своими разрозненными частями прибыл на Тянь-Шань. 
Каракитайское государство через некоторое время (1211 г.) по
пало под власть нового зятя гурхана каракитаев Кучлука.

Вопросы и задания
1. В каких условиях оказалось государство Караханидов в начале XII века?
2. Какие религии исповедовали соседи Восточных Караханидов?
3. Кем было разгромлено государство Великий Ляо? Каких земель на запа

де достигла часть населения, которое его основало?
4. Кем был Элюй Даши? С каким персонажем эпоса «Манас» его соотносят?
5. Где образовалось Государство Каракитаев? Назовите его столицу.
6. Расскажите о Катываньском сражении.
7. В чём заключается особенность религиозной политики Государства Ка

ракитаев?



ЭПОХА НАШЕСТВИЯ МОНГОЛОВ

§ 11. ПЕРЕСЕЛЕНИЕ НАЙМАНОВ НА ТЯНЬ-ШАНЬ.
ВЛАСТЬ КУЧЛУКА

В этот период на холмистых просторах 
Центральной Азии обитали многочисленные 
тюркские и монгольские племена. Владения 
монголоязычных племён на юго-востоке гра
ничили с Китаем, на западе -  с Уйгурским, на 
севере -  с Кыргызским, на юге -  с Тангутским 
и Тибетским государствами. Они дробились на 

небольшие владения -  улусы. Самыми могущественными из 
этих улусов были татарские, найманские, монгольские, мер- 
китские и кереитские. Между этими племенными объединени
ями часто вспыхивали междоусобицы. В конце XII века начали 
набирать силу монгольские племена. Они создавали реальную 
угрозу своим соседям. Первыми подверглись нашествию монго
лов татары, меркиты, найманы и кереиты. Это и понятно. На
званные племена враждовали между собой издревле. Когда аг
рессия монголов усилилась, некоторые племена объединились 
и повели с ними совместную борьбу.

В то время монголы жили на берегах рек Орхон и Керулен. 
Кереиты ж е кочевали в междуречье Орхона и Тола, в пред
горьях Хангая и Хэнтея. Найманы обитали в горах Хангая 
и Алтая, меркиты проживали в долине Селенги. Татары же  
обитали на побережье озёр Буйр-Нур и Кулун-Нур. Их владе
ния простирались до Великой Китайской стены и граничили 
с государством Цзинь. В XII веке племена татар были самы
ми могущественными. Поэтому и другие татаро-монгольские 
племена во взаимоотношениях с соседними народами называли 
себя татарами.

Образовав союз с государством Цзинь, татары иногда гро
мили монгольские улусы. Легенда гласит, что татары в одном 
из столкновений с монголами пленили Амбагай-хана, одного из 
предков Чингисхана, и передали его в дар одному из злостных 
врагов монголов -  императору государства Цзинь. Амбагай-хан
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погиб мучительной смертью: его посадили на деревянную ска
мью и вбивали гвозди в его тело, руки и ноги. С тех пор между 
этими двумя родственными племенами навсегда поселилась вра
жда, и монголы затаили неугасимую злобу.

В XII веке одним из крупных государственных объединении 
в Центральной Азии был улус найманов,  в котором бок о бок 
проживали представители различных народностей -  монголо- и 
тюркоязычные племена. Бесспорно, что название улуса найма
нов связано с 8 племенами, которые входили в его состав. В 
1125 году после распада державы (империи) киданей (караки
таев) Ляо образовался другой улус -  Кереитское ханство.  Осо
бенно могущественным улус кереитов стал во второй половине
XII века, во время правления Тоорул-хана. Его ставка находи
лась на берегах Орхона. Тоорул-хан стремился укрепить связь 
с найманами, меркитами, монголами, уйгурами, кыргызами, 
каракитаями, тангутами и др., чтобы усилить свое влияние. Но 
острая борьба за господство в конце концов закончилась победой
предводителя монголов Темучина (Чингисхана).

В конце XII века татары потеряли своё былое могущество 
в результате частых столкновений с чжурчжэньским государ
ством Цзинь в Северном Китае, беспрестанных походов против 
соседних племён. В 1198 году против них в очередном похо
де цзиньской армии участвовали и монголы. А в 1202 году 
Темучин сам предпринял поход против татар и окончательно 
покорил их. Немного раньше, в 1198 -1199  гг., он вторгся во 
владения Буйурук-хана, младшего брата хана найманов Таяна. 
Хан одного крыла найманов Буйурук проиграл сражение и от
ступил на территорию улуса кыргызов Кем-Кемжиут (террито
рия современной Тувы).

После этой победы Темучин начал готовиться к полному
разгрому найманов, у которых были многочисленные роды и 
племена, могущественные ханы, огромное закалённое в боях 
войско. А обитали они в Хангае и на Алтае, в верховьях Ирты
ша. Перед вторжением монголов найманы были обессилены, не 
стало былого согласия между найманскими ханами, особенно 
непримиримым было противостояние между Таян-ханом и Куч-
луком, сыном его младшего брата Буйурук-хана.

Летом 1204 года 45-тысячное монгольское войско предпри
няло новый поход против найманов. Основное сражение развер
нулось в предгорьях Наху, вблизи Орхона. Во главе монгольско-



го войска стоял Темучин. Найманов возглавлял сам Таян-хан, 
который не уступал в храбрости своему врагу, был умным и 
осторожным полководцем. В критический момент, показав 
образцы мужества и отваги, он погиб смертью храбрых. Кро
вопролитное сражение закончилось победой монголов. Только 
небольшая часть войска найманов спаслась от гибели вместе с 
Кучлуком. Осенью того же года монголы разгромили значитель
ную часть меркитов.

После крупного сражения с монголами уце
левшие найманы несколько лет прожили в до
лине Иртыша. Ими правил ханзаада (царевич) 
Кучлук-хан ас-Сегизи1. Ему подчинялись и мер
киты, спасшиеся от нашествия монголов. В 1208 
году войска Темучина перешли Алтай и напали 
на найманов и меркитов. В этой битве найманы и 

меркиты понесли невосполнимые потери. Потерпев поражение, 
большая часть войска найманов и меркитов при беспорядочном 
бегстве утонула в реке Иртыш, другие, следуя за Кучлуком, 
оказались в Семиречье. Но здесь и прежде была сложная об
становка. Усилилось недовольство местного населения насили
ем каракитайских ханов, оно было готово выступить открыто. 
Приход меркитов и найманов в Семиречье накалил и без того 
напряженную политическую ситуацию.

Предводитель беженцев Кучлук-хан сначала служил гурхану 
киданей (каракитаев). Дав обещание гурхану, что будет помогать 
ему подавлять восстания в государстве, он начал собирать вокруг 
себя беженцев и сумел сплотить достаточное количество людей. 
Скоро вместо подавления волнений в государстве Кучлук-хан 
начал искать пути, чтобы занять трон гурхана. Чуть позже он 
совершает грабительские набеги на окраины владений караки
таев. В 1210 году войско Кучлука напало на Узген и захватило 
казну гурхана. В это же время с запада на каракитаев напал хо- 
резмшах. Заняв Самарканд, он в сопровождении акима города, 
который раньше подчинялся гурхану, двинулся к Таразу. Аким 
Самарканда Осмон открыто перешёл на сторону хорезмшаха.

В сражении возле Тараза никто из враждующих не добился 
победы. Войска каракитаев, возвращаясь в орду, начали гра
бить свой же народ. Поэтому население Баласагуна закрыло
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'К учлук-хан  ас-Сегизи -  повелитель восьми племён.
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перед ними ворота. Только после шестнадцатидневной осады 
войска заняли город и беспощадно наказали осаждённых. Судя 
по историческим сведениям, жертвами этой резни стали 47 ты
сяч человек. Во время этих трагических событий недовольство 
народа усилилось ещё больше, ещё сильнее зашаталась власть 
гурхана каракитаев. Кучлук-хан, поджидавший удобного мо
мента, сумел воспользоваться этим в своих интересах. Более 
того, войска гурхана подняли мятеж и перешли на сторону
Кучлук-хана.

За прошедшее время Кучлук-хан успел за- 
Захват власти ключить союз с карлукским правителем Кая- 
Кучлуком лыка и Алмалыка Мамду-ханом, направленный
против каракитаев. Скоро союзники двинулись на юг. На тер
ритории Кашгара в плен попал последний гурхан каракитаев 
Чжилугу. В период с 1211 по 1218 годы власть фактически 
переходит в руки Кучлука, но он не осмелился решительно 
изменить управление государством, выгодное для найманов и 
карлуков. Это объяснялось тем, что большую часть его армии 
составляли каракитаи, недавно перешедшие на его сторону. 
Чтобы не вызывать их недовольства, а заодно и укрепить свою 
власть, Кучлук-хан решил опираться на аппарат управления 
гурхана и каракитайскую знать. С этой целью он принял их 
религию, одевался как каракитаи, соблюдал обряды и обычаи
этого народа.

Позже Кучлук-хан предложил хорезмшаху разделить тер
риторию киданей на две части, но хорезмшах не согласился с 
таким предложением: бывшие союзники уже противостояли 
друг другу. Кучлук-хан совершил поход на Кашгар и Хотан, 
расположенные на юго-востоке и подвластные Караханидам, а 
также в направлении Алмалыка, на северо-восток. Мусульман
ское население покорённых городов подвергалось гонениям, его 
всячески унижали, проводилась жёсткая политика угнетения. 
Найманский хан запретил проводить религиозные обряды и це
ремонии, совершать священный пятничный намаз, говорить о
шариате.

Он беспощадно наказывал местное население, оказывавшее 
сопротивление, расправлялся с уважаемыми людьми, акимами, 
беками, религиозными деятелями. Возмущённое таким жестоко
сердием хана, население впоследствии (в 1218 году), когда мон
гольское войско во главе с Джебе-нойоном захватило Алмалык,



Баласагун и Кашгар, подняло восстание и перебило найманское 
войско в Кашгаре. Кучлук-хан, отступивший с горсткой своих 
воинов в сторону Памира, был пленён в 1218 году в сражении 
при Бадахшане и казнён. Его государство было окончательно 
разгромлено. Кыргызстан, чарующий своей красотой, с вели
чавым поднебесным Ала-Too, попал в зависимость от империи
Чингисхана.

Вопросы и задания:
1. Вспомните политическую обстановку в Центральной Азии конца XII

века.
2. Какие племенные объединения региона были могущественными в то

время?
3. Назовите районы проживания крупных монгольских племен.
4. Когда и почему найманы отступили к Семиречью?
5. Что вы можете рассказать о политике Кучлука?

§ 12. ОСНОВАНИЕ ИМПЕРИИ ЧИНГИСХАНА. 
НАЧАЛО ПОКОРЕНИЯ КЫРГЫЗОВ

Каган монголов Чингисхан  в первой 
четверти XIII века покорил 40 стран и стал 
известен всему миру своей жестокостью. Ко
нечно, нельзя односторонне рассматривать 
его государственную деятельность. Он -  про
тиворечивая и многогранная личность. Для 

монголов Чингисхан -  национальный герой, основатель вели
кой империи, единого централизованного государства. Он впер
вые в истории покончил с многочисленными феодальными ме
ждоусобицами и объединил монгольские племена, прославив 
свой народ на весь мир. Велика его роль в сплочении и ста
новлении монголов как единого народа. Не случайно в устах 
своего народа он стал эпическим героем, а в народных легендах 
и преданиях воспеваются его мудрость, отвага, прозорливое 1Ь .

Такие описания мы встречаем в памятниках «Сокровенное 
сказание» («Тайная история»), «Золотая тетрадь», в «Сборни
ке летописей» персидского историка Рашида ад-Дина  (1247 
1318 годы). «Сокровенное сказание» (1240 год) -  это эпическое 
повествование о Чингисхане, его роде и предках. Автор не
известен. Иногда «Сокровенное сказание» называют «1айной
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историей», т.к. оно создавалось под строгим секретом и пред
назначалось только роду и потомкам хана. Его свиток хранили 
среди сокровищ, которых касалась только рука самого вели
кого кагана. «Золотая тетрадь» -  это официальная история 
Чингисхана, его предков и наследников.

Когда речь идет о Чингисхане, нельзя, конечно же, умал
чивать и о негативных сторонах его деятельности. Как было 
отмечено выше, он завоевал 40 стран. Не все из этих государств 
сдавались на милость победителя. Защитники некоторых стран 
до последней капли крови сопротивлялись захватчикам. В этих 
бесконечных войнах человеческая кровь лилась рекой, в них 
были беспощадно уничтожены целые народы. Сжигались селе
ния, разрушались цветущие города, были растоптаны копыта
ми бесчисленных монгольских коней посевы хлебов, клевера, 
овощей и бахчевых. Но в то же время на чужбине тысячами 
гибли удальцы-монголы, которые не могли ослушаться при
каза своего беспощадного хана. Нашествие монголов нанесло 
большой материальный ущерб народам Евразии, привело к не
восполнимым потерям культурных ценностей, стало тормозом 
для мировой цивилизации.

Судя по историческим сведениям и преданиям, предки 
Чингисхана были знатного происхождения -  из племени монго
лов рода Борджигин, потомства кыят. Отец его -  Эсугей-батыр  
в середине XII в. правил племенным объединением монголов, 
самостоятельным улусом. Во время походов он не раз стал
кивался с врагом один на один и прослыл в народе батыром. 
Люди любили его за уравновешенный характер, за справедли
вость и правдивость.

Своими редко встречающимися в то время у мужчин-монго- 
лов качествами он заслужил любви своей мудрой жены Оэлун-  
аим.  А её когда-то он отобрал у предводителя меркитов Эке- 
Чиледу. И именно она родила ему первенца, ставшего позднее 
известным на весь мир Чингисханом.

Однажды по приказу Амбагай-кагана Эсугей-батыр отпра
вился в поход на своих непримиримых врагов -  татар. В сра
жении татары были побеждены, один из отважных полководцев 
Темучин попал в плен. Когда опьяненные победой монголы воз
вращались, в местности Делиун-булак, на правом берегу Онона, 
Оэлун родила сына, у которого, как гласит легенда, «в кулачке 
был зажат сгусток крови».



Услышав об этом, все наперебой га
дали, что бы это значило, но в одном 
они были единодушны: это не простой 
младенец, и если он возмужает, то бу
дет править народом, станет храбрецом 
из храбрецов. Последующие события 
подтвердили, что такие разговоры ве
лись не зря. Приняв за доброе предзна
менование рождение своего первенца в 
день победы над врагом, Эсугей-батыр 
дал ему имя батыра знатного происхож
дения -  Темучина. Это был 1155-й год.
Предок будущего великого хана Хайду 
был правнуком Бодончара. От Бодон- 
чара берёт своё начало род Борджигин.
Отец деда Темучина, Бартан-батыра, прадед Хабул в начале XII 
века был объявлен ханом и управлял племенным объединением 
всех монголов.

Во время своего правления он часто вторгался во владения 
государства Цзинь. В 1137 году в решающем сражении его во
ины разгромили огромное войско цзиньцев. После смерти хана 
Хабула, по его же завещанию, власть перешла к внуку Хайду 
Амбагай-кагану. Когда скончался Амбагай-каган, ханом объяв
ляют Хутулу -  сына Хабула. Дед Темучина, Бартан-батыр, был 
родным младшим братом Хутулу-хана. После смерти Хутулу- 
хана в середине XII века объединение монголов распалось, его 
потомки стали править мелкими, раздробленными, но самосто
ятельными улусами.

В улус Эсугей-батыра входило несколько монгольских родов. 
Большую часть своей жизни он провел в походах и сражени
ях. В девять лет Темучин лишился отца, который скончался в 
пути, выпив отравленный татарами напиток. С детства Темучин 
испытал на себе все тяготы тяжелой жизни, но рос бойким и 
решительным. После смерти его отца улус распался. Тяжелая 
жизнь, предательство близких родственников и нойонов зака
лили Темучина. Мать его Оэлун была мудрой женщиной. Она 
без устали призывала своих детей к дружбе, рассказывала об их 
родословной, о праматери Алан-Гуа, прародителе Бодончаре, о 
героизме и отваге, изумительных деяниях их предков -  Хабул- 
хана, Амбагай-кагана, Хутулу-хана, их отца Эсугей-батыра.

Чингисхан.



Мать учила детей любить свой народ, родную землю, призы
вала восстановить улус отца и достойно восславить его имя. По 
сравнению с другими родными братьями -  Хасаром, Бектером и 
Белгутаем -  Темучин больше был похож на отца острым умом, 
находчивостью, решительностью и отвагой. И в то же время он 
рос упорным, мстительным и жестокосердым. Словом, он был 
истинным сыном своей эпохи, получившим воспитание по без
жалостным правилам родоплеменной обособленности и безудер
жного кочевничьего захватничества.

Объявление Междоусобная вражда, жестокая борьба
Гемучина за власть между военачальниками, нойонами,
а  Ч и н г и р у я  Н О М  >) знатными и мелкими ханами улусов и родов 
в начале XIII в. закончилась победой хана монгольского улуса 
Темучина. В 1180 году нойоны аристократического происхож
дения из улуса монголов объявили его ханом. С этого времени 
Темучин повёл решительную борьбу за титул великого хана. 
Воспользовавшись различными уловками и проводя многочи
сленные походы, Темучин сумел подчинить себе соперничаю
щих с ним ханов и нойонов.

В 1206 году у истоков реки Онон на зелёном лугу выстро
ились в ряд белоснежные юрты в ожидании гостей. Здесь со
брались провести курултай правители племён, обитающих на 
территории Монголии. Его инициатором и организатором был 
Темучин. Именно на этом курултае должны были выбрать ве
ликого хана и определить будущее всего монгольского народа, 
обсудить злободневные вопросы. Было ясно, что решение этих 
вопросов диктовалось развитием общества, самой действитель
ностью, которая давно требовала воплощения в жизнь идеи об
щенационального единения. Со всех концов Монголии на курул
тай явились ханы и нойоны, бывшие и новые претенденты, и те, 
кто беспрекословно подчинялся Темучину. В середине стойбища 
на белоснежной юрте высоко развевалось его белое знамя.

На курултае великим ханом всей Монголии был объявлен 
Темучин, которого удостоили звания «Чингисхан». Персид
ский историк Рашид ад-Дин так растолковывает значение сло
ва «чингис»: корень «чин» означает «могущ ест венны й,  креп
кий,  з а к а л ё н н ы й », а чингис -  это его степень по величине, 
его множественный вид, точнее говоря, «сильный и вели ки й  
государь». А по мнению китайца Чжао Хуна, «чингис» -  это 
«подарок Всевышнего», звание «Чингисхан» означало госу



даря, основавшего государство. Позже появилась другая точ
ка зрения, по которой слово «чингис» вытекает из тюркского 
понятия «тенгис», «денгиз» («море»). В соответствии с этим 
мнением, звание «Чингисхан» означает «в ла д ет ель  морей,  
океанов, в л а с т е л и н  вселен н о й » . Есть и такие мнения, кото
рые слово «чингис» связывают с благородным покровителем 
монголов, святым божеством -  Тенгри, перед которым прекло
нялись монголы.

Чингисхан, к которому на курултае был благосклонен 
«Небесный Тенгри», приступил к совершенствованию военно
административной системы вновь образованного единого мон
гольского государства. Всё государство и войска он разделил 
на три части: правое, левое кры ло  и центр.  Правое крыло 
охватывало территорию вплоть до Алтая и называлось барун-  
гар.  Левое крыло получило название джунгар  и простиралось 
на восток до границ государства Цзинь. В центре была распо
ложена орда, ставка самого хана. Монголия была разделена 
на 95 военно-административных районов, каждый из которых 
был обязан посылать хану 1000 воинов во главе с нойоном-ты- 
сячником. Туменбаш и  (темники -  начальники соединений чи
сленностью в 10 тысяч воинов), минбаши  (тысячники) и жуз- 
баши  (сотники) за свою службу хану получали плату. Своих 
военачальников, близких и верных воинов, которые преданно 
служили ему, Чингисхан всегда вознаграждал щедро.

Войска с железной дисциплиной, преданно служившие сво
ему правителю, прославили Чингисхана. Хорошо известно, что 
Чингисхан был выдающимся полководцем, прекрасно усвоив
шим военное искусство. Во время сражения он как нельзя кста
ти изобретал различные военные ухищрения и уловки. Исходя 
из сложившейся ситуации, он виртуозно пользовался развед
кой, засадой, оружием передовых в военном отношении госу
дарств, старался разбить врага, дробя его силы, часто и быстро 
менял способы ведения военных действий. Эти его качества и 
были прежде всего залогом великих побед.

У лусы  к ы р гы зо в  В конце XII в. разрозненные тюркские
Ю ж ной Сибири в народы в монгольских степях были не толь- 
н а ч а л е  XII в. ко СВИдетелями кровопролитных сражений
татар, найманов, кереитов, монголов и других племён между 
собой, но и сами были вынуждены принимать в них участие. 
Так было, например, в 1199 году, когда возле озера Кызыл-
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Баш (ныне озеро Улунгур-Нор) Темучин разгромил войска най
манов во главе с Буйурук-ханом, который бежал к кыргызам 
в местность Кем-Кемжиут, точнее говоря, в сторону Тувы и 
приграничные с ней области Северной Монголии.

Отдельные племена кыргызов в те времена остались на ме
стах своего обитания в Северо-Западной Монголии, среди мон
голоязычных племён. В середине XII века во время правления 
Эниат-хана найманы разгромили племя кыргызов. Правда, сле
ды кыргызов до сих пор сохранились в географических назва
ниях рек и земель Северо-Западной Монголии: озеро Кыргыз- 
Нор, сомон (район) Кыргыз; в названиях монгольских родов 
(хыргыс, хара-хыргыс, шара-хыргыс, моден-хыргыс), в истори
ческих легендах (древние захоронения и кладбища в Монголии 
называют «хыргыс-хуур» -  «могилы кыргызов»).

Кыргызы, проживавшие на других, помимо Северо-Запад
ной Монголии, территориях, до начала XIII века сохраняли 
свои мелкие независимые государства. В это время кыргызские 
земли на Енисее были раздроблены на мелкие владения, кото
рые управлялись иналами. У некоторых тюркоязычных племён 
звание «инал»  означало наследника трона. Иногда это звание в 
рунических памятниках упоминается рядом с титулом «хан». 
В исторических источниках упоминаются имена иналов: Инал-  
оге, Огдэм-инал,  Ш убуш-инал ,  Урус-инал  и др. Одно из само
стоятельных кыргызских владений, управляемое иналом, было 
образовано в конце XII века в Туве (Кем-Кемжиут).

В начале XIII века два самых крупных политических объ
единения кыргызов существовали в Южной Сибири. Иранский 
историк Рашид ад-Дин назвал их государствами (улусами) 
К ы р гы з  и Кем-Кемж иут.  «Большая река Кем-Кемжиут с од
ной стороны граничит с владениями монголов. Одна из его гра
ниц упирается в реку Селенга, где обитают племена тайжиут. С 
другой стороны она сближается с большой рекой Анкара-мурэн 
и растягивается до территории Ибирь-Сибирь. Другая сторона 
Кем-Кемжиута граничит с горами и низинами, где обитает род 
найманов. В местности Баргуджин-Токум (Восточные Саяны) 
расселены племена кори, баргу, тумат и байаут. Река также 
близка к этой территории. Некоторые из них монголы», -  от
мечает Рашид ад-Дин.

Название одного из двух государств кыргызов Кем-Кемжи
у т  связано с названиями рек Больш ая Кем  (Верхний Енисей)



и М алая  Кем  (Хемчик) и соответствует топонимике современ
ной Тувы. Владение Кыргыз  занимало Минусинскую котловину 
(долина Среднего Енисея, Хакасия-Хоорай). Через нее большая 
река Кем-Кемжиут (Енисей) принимала приток Анкара-мурэн 
(Ангару) и достигала пределов Ибирь-Сибири. Восточнее обитал 
род кори (курыканы -  предки якутов). Иналатом Кыргыз, иног
да называемым Еди-Орун, управлял Урус-инал.

Раздробленность страны кыргызов на мелкие самостоятель
ные государства ограничивала их возможности в противосто
янии внешним врагам. Когда началось вторжение монголов, 
кыргызы, не имея единой, централизованной государственно
сти, не могли оказать им серьёзного сопротивления. Да и не 
было у них подготовленного, отлично вооружённого войска, ко
торое было бы способно преградить путь врагу.

Разгромив в начале XIII века сильные 
Походы Джучи- 1
хана в Сибирь. улусы найманов, татар, кереитов, монголы 
Кыргызско- полностью покорили все тюркоязычные и
монгольские монгольские племена на западе Монголии и
дипломатические Джунгарии. Покоренными племенами и рода- 
связи ми баарын, эдаркин, чинос, телес, туленгут,
населявшими горные и лесистые местности до Алтая и реки Ир
тыш, должен был управлять один из ближайших сподвижников
Темучина -  Хорчи.

В 1207 году Чингисхан направил своего старшего сына
Джучи с войском правого крыла для покорения лесных племён, 
в том числе кыргызов. Покорив племена ойратов, бурят, барху- 
нов, урсутов, хаб-ханасов, халхасцев, монгольское войско при
близилось к владениям кыргызов. Правители кыргызов и их 
мудрые старейшины, посоветовавшись, решили сдаться Джу- 
чи-хану, чтобы избежать кровопролития. С этой целью к нему 
отправили мудрецов, много повидавших на своем веку. У кыр
гызов не было таких сил, которые могли бы преградить дорогу 
непобедимому до сих пор врагу. Ещё раз, используя древнюю 
народную дипломатию и отправив послов, мудрые правители, 
которые могли выставить лишь небольшое войско, спасли свой 
народ от истребления. К Джучи-хану прибыли послы во главе 
с кыргызскими нойонами (крупными феодалами) Еди-иналом, 
Алдиером и Олобек-тегином. В знак повиновения своего наро



да Чингисхану они преподнесли в дар белых соколов, непрев
зойдённых в скачке белых аргамаков и шкурки серебристых 
куниц.

Когда Джучи-хан снова повернул свои войска к орде, он 
захватил с собой кыргызских нойонов-темников и тысячников 
вместе с представителями других народов для присяги Чин
гисхану. Они ещё раз подтвердили, что подчиняются великому 
хану.

Политическая ориентация тюркских и монгольских племен 
той эпохи быстро менялась, поэтому, чтобы точно установить, 
на чьей стороне кыргызы, Чингисхан направляет к ним двух 
своих послов — Алтана и Букара. Когда монгольские послы воз
вращались назад, иналы кыргызов отправили вместе с ними 
двух своих послов — Э лик-Тимура  и Атпкирака,  выражая тем 
самым своё повиновение Чингисхану.

Общий контроль над народами Южной Сибири был возло
жен на Джучи. Управляя ими, он опирался на местную знать.

1. Что вы знаете о предках Чингисхана?
2. Как ему дали имя Темучин?
3. Дайте характеристику деятельности Чингисхана.
4. Что вы можете рассказать об Эсугей-батыре, Оэлун-аим?
5. Объясните значение титула «Чингисхан».
6. Какие улусы кыргызов были расположены в Южной Сибири в начале 

XIII века? Кто ими правил?
7. Где были расположены улусы Кыргыз и Кем-Кемжиут?
8. Расскажите о походах Джучи и о кыргызских послах.

§ 13. ВОССТАНИЯ ПРОТИВ ГОСПОДСТВА м о н г о л о в

ни, то некоторые из них оказали монголам отчаянное сопротив
ление. Толчком к этому послужили насилие, грабёж и тирания 
монголов. В эти годы, кроме тех народов, о которых упоминалось 
выше, монголам покорились саяно-алтайские народности -  ши- 
бир, кесдиин (кыштым), байт, тухас, тенлек, доолес, тас, ба-

Вопросы и задания:

Завоевательные
походы войск 
Чингисхана в 
1207-1211 годах

Поход монгольских войск в Южную Си
бирь начался в 1207 г. и продолжался до 
1211 г. Если многие племена сдались на ми
лость победителя для сохранения своей жиз-



чжиги. Без разрешения монгольской знати покорённые народы 
не имели права кочевать. В виде основного ханского налога они 
были обязаны снабжать войска Чингисхана всем необходимым 
для ведения войны. Бесспорно, что с них взимались и другие 
виды налогов. Нужно было постоянно поставлять монгольским 
войскам боевую конницу, рабочих лошадей, продовольствие. 
Монгольская знать правила своими подданными по своему ра
зумению. Их бесчеловечное отношение к подвластному населе
нию вызывало недовольство и озлобленность. В конце концов 
это вылилось в восстание против монгольских поработителей.

Восстание Одними из первых против монгольского ига
ту матов выступили туматы, обитавшие в Восточных Са

янах, приграничных с владениями кыргызов. В 
1217 году они подняли восстание. Туматы были отменными и 
отчаянными воинами. Невыносимые унижения, причиняемые 
завоевателями, переполнили чашу их терпения. Чтобы навсег
да покончить с освободительным движением «народа джангел», 
Чингисхан направил в Саяны многочисленное войско под пред
водительством Борагул-нойона. Но только после нескольких 
крупных ожесточённых сражений, ценой больших потерь мон
голы сумели временно подавить восстание. В одном из сраже
ний Борагул-нойон получил смертельный удар копьём, и мон
гольские войска лишились своего полководца. Темник Борагул 
был эмиром правого крыла монгольских войск, любимым вое
начальником великого хана. После известия о смерти Борагула 
ярость обуяла Чингисхана, и он приказал беспощадно расправ
ляться с туматами.

Смерть полководца умаляла доблесть и славу непобедимого
монгольского войска. Поэтому против туматов была направлена 
новая многочисленная армия во главе с Дорбо Докшин-нойоном.  
Его отлично вооружённое войско прошло через перевал и внезап
но напало на туматов. Сто юрт пленных было отдано в рабство сы
новьям покойного Борагул-нойона. Но, несмотря на это, туматы 
не сдались врагу. В следующем, 1218 году -  в год барса -  восста
ли уже туматы, обитавшие в другой части Саянских гор -  Бай- 
лук. Не сумев сразу подавить их сопротивление, монголы расте
рялись. Да и войска их заметно поредели. Тогда в соответствии с 
первоначальным договором ханский налог был заменён набором 
в войска людей из числа покорённых народов.



движ ение  
кы ргы зов . 
К урлун  -

Освободительное

предводитель
восстания

Чтобы успокоить туматов, монголы попро
сили подкрепления у кыргызов, которые были 
соседями туматов. Но вместо того, чтобы по
полнить войско монголов, кыргызы сами под
няли восстание, перейдя на сторону туматов. 
Видимо, их вдохновили решительность тума

тов, их отдельные победы над монголами в борьбе за свою сво
боду. Предводителем освободительного движения был Курлун. 
Он и до этого правил народом и пользовался в народе большим 
уважением. Курлун беззаветно любил свой народ, ради него был 
готов пожертвовать жизнью. Поэтому не случайно, что народ, 
следуя за ним, открыто восстал против иноземных захватчиков.

В ходе восстания Курлун всегда находился в передних ря
дах и не раз показывал образцы мужества и отваги. Он был 
талантливым полководцем, тонким знатоком военного искус
ства. Прекрасно ориентируясь на местности, он наносил врагу 
неожиданные и тяжёлые удары. Но силы были неравны. Враг 
значительно превосходил его отряды численностью, вооруже
нием, военной подготовкой и опытом. Воины противника были 
закалены, т.к. прошли через горнило тяжелейших походов и 
ожесточённых сражений.

Между тем восстание разгоралось и начало охватывать всё 
новые и новые территории. Трезво оценив ситуацию, Чингисхан 
послал на усмирение кыргызов многочисленное войско во главе 
со своим старшим сыном Джучи-ханом. Вначале с кыргызами 
сразился отряд разведчиков под предводительством Нока-нойо- 
на. Восстание Курлуна серьёзно подрывало господство монголов 
в Южной Сибири, в частности в Саяно-Алтае. Поэтому, чтобы 
подавить противостояние кыргызов, Чингисхан поставил во гла
ве своей армии известных батыров. Вскоре Джучи достиг реки 
Кем-Кемжиут (Малый Кем, исток Енисея), начинавшей затя
гиваться льдом. Воины по льду переправились на другой берег 
реки и покорили часть кыргызов.

После этого Джучи-хан держит путь в М и н у с и н с к у ю  кот 
ловину  (Мин-Озен) и совместно с кыргызами, жившими там, 
снова сражается с племенами кыштымов, ханьханасов, толенгу- 
тов, хоинов, ирганов, урасутов, обитавших на берегах Нижнего 
Енисея, и завоёвывает их. На этот раз завоеватели в течение 
целого месяца подвергали местное население, обитавшее в Туве,  
Мин-Озене, Горном и М онгольском А л т а е ,  жестокому наси-



■

лию и беспощадному грабежу. Особенно сильно от нашествия 
завоевателей пострадали племена, обитавшие в Мин-Озене, где 
после этого нашествия резко сократилась численность местного 
населения. Часть кыргызов была беспощадно истреблена или 
угнана в плен. Другая значительная часть забралась в такие ча
щобы и дремучие уголки, где её не смогли достать неумолимые 
монгольские воины. Но, несмотря на большие и невосполнимые 
потери, кыргызы в большинстве продолжали жить в прежних 
местах своего обитания. Завоеватели не осмеливались открыто 
вмешиваться во внутренние дела свободолюбивого народа и не
посредственно управлять им.

В целом народы Южной Сибири, вклю чая  и енисейских  
кыргызов,  были покорены Джучи-ханом и вошли в его улус.  
Эта территория должна была стать северо-западной окраиной 
формирующейся Монгольской империи. После смерти Джучи- 
хана в 1226 (1227) году владения кыргызов вошли в состав улуса 
великого хана и стали подчиняться младшему сыну Чингисхана 
Толую. После смерти Чингисхана в 1227 году его улус по заве
щанию покойного был передан в наследство младшему сыну.

Наследовавший трон своего отца с 1229 года Угедей-хан 
для усмирения подвластного ему населения, продолжая старые 
обычаи, женился на дочерях знати меркитского и кыргызского 
родов. Брак, сватовство испокон веков были средством диплома
тии и межплеменного согласия. Четвертой женой Угедей-хана 
была кыргызка Джаачин-хатун.  Поэтому в 1239 году в войне 
монголов в Северном Китае с чжурчжэнями кыргызские вой
ска,  уже как союзники, под предводительством мусульманина 
Исмаила в местности Хуай отразили нашествие грозного про
тивника.

После смерти Толуя земли кыргызов перешли в подчинение 
его вдовы Соркуктаны-беги. В 1251 году в междоусобной борьбе 
победил сын Соркуктаны-беги Мунке и силой отобрал звание 
великого хана у своих сводных братьев, старших по возрасту. 
Чтобы не было волнений, он отправил войска в разные концы 
управляемого им государства. Мунке послал два тумена войск 
(20 тысяч) во главе с Бука-нойоном на земли кыргызов (вла
дение Кыргыз) и на границу Кем-Кемжиута, где в то время не 
было постоянных монгольских гарнизонов. И впоследствии в 
течение многих лет владениями кыргызов продолжали править 
местные правители и беки.



Вопросы:
1. Что вы знаете о походах монголов в 1207-1211 годах?
2. Какие налоги покорённые народы платили хану монголов?
3. Где и когда было восстание туматов?
4. Что вы знаете об освободительном движении кыргызов? Кем был Кур- 

лун?
5. Чем закончилось освободительное движение кы ргы зов '
6. В какой монгольский улус вошли кыргызы?
7. Кто правил землями кыргызов?

§ 14. ПОХОДЫ МОНГОЛЬСКИХ ХАНОВ И КЫРГЫЗЫ

Захват После покорения народов Южной Сибири
Семиречья и Чингисхан через Восточный Туркестан начал 
Восточного завоевание Семиречья. Небольшие феодально-
Туркестана территориальные образования, не оказывая со-
монгольскими противления, по своей воле начали покоряться 
ханами монгольскому хану. В 1210-1211 гг. правитель
карлуков К а я лы к а  — Арслан-хан. — признал власть Чингисха
на. Бузар, правитель карлуков А л м а л ы к а ,  в 1217 году  тоже 
покорился монгольскому хану. Но он вскоре погиб в сражении 
с ханом найманов Кучлуком, владения которого по решению 
Чингисхана достались его сыну Сугнак-тегину. Столица в Чуй
ской долине -  город Баласагун сдался без сопротивления мон
гольскому полководцу Джебе-нойону. В том же году монголам
сдался и Кашгар.

Население Семиречья во время правления найманского хана
Кучлука часто подвергалось насилию и грабежам в результате 
его войны с хорезмшахом Мухаммедом и карлукскими ханами. 
Преследование Кучлук-ханом мусульман переполнило чашу их 
терпения. Узнав от своих лазутчиков о враждебном отношении 
местного населения к найманскому хану, Чингисхан строго за
претил грабить и убивать людей на этой территории. Поэтому 
местное население вначале встретило монголов как своих ос
вободителей. Ненавистный Кучлук-хан бежал в Центральную 
Азию, в сторону Памира. Позднее монголы догнали его в Бадах- 
шане и убили. Территория современного К ы ргы зст ана  и все 
зем ли ,  где обит али  кыргызы,  в 1218 году бы ли  полностью  
покорены Чингисханом и вош ли  в его империю.



Окончательный разгром найманов в Семи
речье и на его юге -  в горах Тянь-Шаня -  от
крыл монголам прямую дорогу в центр Сред
ней Азии. В то время Хорезмское шахство 
было самым крупным государством в Средней 
Азии. Но в государстве не было сплочённости 

и единства. Власть М ухам м ед-ш аха  слабела с каждым днём, 
его авторитет в народе катастрофически падал. Кроме Маве- 
раннахра, ему был подвластен ряд областей Восточного Ирана 
и Ирака. Шах высокомерно относился к Чингисхану. У него 
была многочисленная армия, но она не была готова к войне. 
Войска были разбросаны по всему государству, в них не было 
твёрдой воинской дисциплины. Шах не прислушивался к сове
там опытных полководцев, прекрасно знавших военное искус
ство, и допускал много просчётов. В решающий момент он 
отверг единственно правильное предложение своего сына Джа-  
л а л  ад-Дина  не дожидаться подхода врага, а собрать войска и 
первым нанести удар. Эту ошибку хорезмшах, к сожалению, 
понял слишком поздно.

Через своих лазутчиков-торговцев Чингисхан заранее раз
ведал обстановку, царящую в Хорезмском государстве, его сла
бостях и возможностях. Он ждал удобного момента и серьёзно
го повода для нашествия. Дипломатические отношения между 
двумя монархами начались в 1216 году, когда в Монголию при
езжали послы хорезмшаха во главе с Беха ад-Дином.  В ответ 
Чингисхан отправил своих послов в Ургенч. Послы должны 
были поведать хорезмшаху Мухаммеду о победах Чингисхана в 
Северном Китае, покорении тюркских государств и предложить 
заключить мирный договор с монголами. Победы монголов 
должны были вызвать страх у чванливых среднеазиатских пра
вителей. Вслед за послами хитрый хан послал в Хорезм караван 
с 450 торговцами-мусульманами и 500 верблюдами, нагружен
ными золотом, серебром, китайскими шелками, ценными шкур
ками сибирских пушных зверей.

Когда караван достиг крепости Отрар на границе Хорезмско
го государства, он подвергся грабежу. Подозревая, что торгов
цы -  лазутчики, их всех прикончили по приказу наместника 
хорезмшаха в Отраре Кайыр-хана И налчука .  Живым остался 
лишь один раб -  погонщик верблюдов, он и принёс трагическую 
весть Чингисхану, который вновь отправил послов к хорезмша-

Подготовка к 
завоеванию  
Средней Азии. 
Обострение 
отнош ений с 
хорезм ш ахом



ху с требованием передать монголам Кайыр-хана для наказа
ния. Готовясь к войне с монголами, хорезмшах твёрдо верил 
в победу над ними. Поэтому Мухаммед-шах приказал убить 
посла, а двум его помощникам отрезать бороды. Чингисхану 
он передал грубый ответ, равносильный объявлению войны и 
оскорбляющий честь хана. Все складывалось так, как и задумал 
Чингисхан, поэтому нашелся веский повод для объявления вой
ны хорезмскому правителю.

Начало и ход В 1219 году Чингисхан со всеми своими сы-
сражений новьями и войском численностью в 150 тысяч
воинов выступил против хорезмшаха Мухаммеда. Всё лето мон
голы не спеша готовились к битве на берегу Иртыша, а осенью 
двинулись в Мавераннахр -  сопредельные земли между Аму- 
Дарьёй и Сыр-Дарьёй с богатой древней культурой и развитым 
хозяйством. По пути к ним присоединились уйгурский идикут 
(правитель) Баурчак, каялыкский правитель карлуков Арслан- 
хан, алмалыкский правитель карлуков Сугнак-тегин со своими 
войсками. В этом походе были задействованы кыргызы Енисея, 
Восточного Тянь-Шаня и другие тюркские племена.

Достигнув границ государства хорезмшаха, Чингисхан раз
делил свои войска на четыре части. Одна из них во главе с 
его сыновьями Чагатаем и Угедеем осталась для осады Отрара. 
Вторую часть  повёл Джучи-хан для покорения городов Джа- 
ныкент и Дженд (около Кызыл-Орды), расположенных в низо
вьях Сыр-Дарьи. Третья группа войск должна была покорить 
крупные города Ферганы: Ходжент, Бенакент и др. Четвёр
тую  часть возглавил сам Чингисхан, направившись к Бухаре 
и Самарканду.

Население каждого города Средней Азии оказывало монго
лам яростное сопротивление. Например, осада Отрара началась 
в сентябре 1219 года и продолжалась почти шесть месяцев. Бу
хара перешла в руки врагов только в феврале,  а Самарканд -  в 
марте 1220 года, и только после кровопролитных и ожесточён
ных сражений. Особенно сильное сопротивление оказала Буха
ра. Этот город монголы сровняли с землёй. Было уничтожено 
30 тысяч мужчин, женщины и дети были угнаны в рабство. 
Судя по некоторым источникам, в Самарканде было истреблено 
70 тысяч человек. Такого разгрома культурные центры Средней 
Азии до сих пор ещё не видели.



Монголы еще только осаждали крупные города, а хорезмшах, 
вместо того чтобы защищать свой народ от врага, спасая свою 
жизнь, бежал в Восточный Иран. По приказу Чингисхана вслед 
за шахом пустились в погоню неутомимые Джебе-нойон и Субе- 
дей-багатур. Мухаммед скрывался на одном из необитаемых 
островов в южной части Каспийского моря, где в декабре 1220 
года скончался.

Зимой 1220-1221 гг. монгольские войска окружили столи
цу Хорезмского государства -  Ургенч.  Все жители столицы, в 
том числе женщины, старики и дети, как один поднялись на 
защиту родного города и, оказывая отчаянное сопротивление, 
бились с врагами до последней капли крови. Но в конце концов 
монголы одолели защитников города. Они разрушили плотину 
и направили воду на столицу. Таким образом, в 1221 году в по
давляющей части Средней Азии было установлено монгольское 
господство.

В 1221 г. в Восточном Иране борьбу про
тив монголов возглавил Джалал ад-Дин, сын 
Мухаммед-шаха. Он был решительным, хра
брым и отважным полководцем. В сражении 
около крепости Валиян в Тохаристане (Север
ном Афганистане) он сумел нанести пораже
ние монгольским войскам. Рассвирепев, Чин

гисхан в спешном порядке послал в Тохаристан три тумена (30 
тысяч воинов). Джалал ад-Дин встретил это войско у истоков 
реки Кабул и полностью разгромил его. Радостная весть о по
беде распространилась в народе быстрее молнии и послужила 
толчком к восстанию населения многих порабощённых городов. 
Но при дележе добычи начались распри между военачальника
ми принца, что помешало остановить грозное монгольское на
шествие.

Решающая битва с монгольскими захватчиками произошла 
в ноябре 1221 года на берегу реки Инд.  В этом сражении войско 
Джалал ад-Дина было разгромлено, а сам ханзаада с четырьмя 
тысячами воинов едва спасся, перейдя Инд.  Затем он отступил в 
Месопотамию, а позже — в Закавказье, собирал силы в Армении, 
Азербайджане и Грузии. В 1231 году Джалал ад-Дин в послед
ний раз, в Азербайджане, сразился с монгольским войском Уге- 
дей-хана, возглавляемым Чармаганом. Наследник хорезмшаха 
проиграл это сражение и вскоре после этого умер.

Борьба Д ж а л а л  
ад-Д ина против 
монголов. 
О кончание 
похода
Ч и н ги сх ан а  и его 
последствия



В 1221-1222  годах монгольские войска совершили поход на 
Кавказ. Крупные соединения Джебе-нойона и Субедей-багатура 
после взятия нескольких городов в Закавказье прошли через 
перевал Дербент и начали теснить аланов и кипчаков. А в 1223 
году монголы уже сражались с русскими князьями на р. Калке 
и победили их. Позже монголы напали на Булгарское х а н ст 
во, но битва с булгарами прошла неудачно, и завоеватели были 
вынуждены возвратиться в Монголию. Этот поход был первой 
разведкой монголов в западных землях. Чингисхан, вдохновив
шись прошлыми победами Джебе и Субедея, приказал своему 
сыну Джучи-хану готовиться к новому походу. Однако замыслы 
основателя великой империи не сбылись. В начале 1 2 2 1 года 
Джучи-хан скончался, а вскоре умер и Чингисхан, не осущест
вив всех своих планов. Вследствие этого подготовка к большому 
походу была временно отложена.

Завоевательные походы монгольских войск в первой четвер
ти XIII века сопровождались разрушением крупнейших цвету
щих городов и кишлаков Средней Азии, безжалостно истребля
лись невинные люди. Много тысяч мужчин, юношей, девушек и 
молодых женщин попало в рабство. Посевы были уничтожены, 
скот и имущество населения становились добычей монголов. 
Разрушались очаги науки и образования -  библиотеки, мечети, 
медресе, учреждения культуры, уничтожались духовные со
кровища. После нашествия монголов в Среднюю Азию, особенно 
на Тянь-Шань, начали переселяться многочисленные монголь
ские племена. Вместе с ними прибывали тюркоязычные племе
на и народы. Именно с эпохи монгольских походов резко уве
личилась численность кыргызов, проживавших на территории 
современного Кыргызстана. К примеру, только в первой поло
вине XIII века на Тянь-Шань переселилось около 200 тысяч ко
чевников. В этой массовой миграции подавляющее большинство 
переселенцев составляли кыргызы.

Вопросы и задания:
1. Как монголы покорили Семиречье?
2. Почему население города Баласагун не оказало монголам сопротивле

ния?
3. Когда территория Кыргызстана была полностью покорена войсками

Чингисхана?
4. Охарактеризуйте политическое положение Хорезмского государства.



5. Как начался поход монголов в Среднюю Азию?
6. Дайте характеристику хорезмшаху Мухаммеду и его сыну Джалал 

ад-Дину.
7. Расскажите о последствиях походов Чингисхана.

§ 15. УЛУС ЧАГАТАЯ.
ФЕОДАЛЬНЫЕ МЕЖДОУСОБИЦЫ

Следуя обычаям своих предков, Чингисхан 
ещё при жизни наделил своих сыновей в ка
честве наследства уделами -  улусами. Его гро
мадную империю, созданную огнём и мечом, 
по завещанию великого хана должны были 

разделить на 4 улуса. В наследство младшему сыну Толую до
стались историческая родина Чингисхана -  М о н го ли я  и 101 
тысяча войска.  Огромные пространства на западе от Монголии 
были разделены между его старшими сыновьями. Кроме этого, 
они получили по 4 т ы сячи  воинов  из регулярного войска отца. 
Третьему сыну -  Угедею -  были переданы Западная М онголия ,  
А л т а й с к и е  горы, верховья Ирт ыш а, Тарбагатай  и окрестно
сти реки Или.  После объявления Угедея великим ханом (пра
вил в 1228 /29-1241  гг.) он стал жить в столице Каракоруме,  
расположенной в Орхонской долине.

Владения  второго сына Чингисхана -  Чагатая -  с востока 
начинались от реки И л и  и простирались на западе до А м у - Д а 
р ь и , охватывая Восточный Туркестан,  большую часть Семи
речья и Мавераннахр.  Главным городом улуса был А л м а л ы к .  
Летовку Чагатай проводил в местности Куяш, в долине реки 
Или. Ставка его первых наследников располагалась в доли
не Текеса (притока Или) с тюркским названием Улуг-Иф (Ве
л и к а я  юрта).  Об этом писал персидский историк Джувейни  
(XIII век).

Удел  старшего сына Чингисхана -  Дж учи  -  занимал терри
торию от Среднего Ирт ыш а  и до тех земель на западе, «куда 
ступали копыта монгольских коней». А это были Восточнокип
чакские степи (Дешт и Кипчак) от Северного Семиречья до 
уст ья И т и л я  (Волги). По сведениям Рашид ад-Дина, ставка 
(орда) Еджена (Ичена), Джучи была расположена вблизи от Ир
тыша; по другим сведениям -  неподалеку от Сарысуу, «в стране
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кипчаков». В середине XIII века в долине Иртыша на побере
жье Алакуля стояла орда старшего сына Джучи-хана. Когда 
сын Джучи Батый создал Золотую Орду (1242), политический 
центр улуса сместился в устье Итиля (Волги), город Сарай 
Вату (Старый Сарай).  Позже город Сарай Берке (Н овы й  Са
рай)  выполнял функцию ханской ставки.

Территория современного Кыргызстана  и прилегающие к 
ней окрестности вошли в улус Чагатая. Как старший из ж и 
вых наследников (ханзаада), непосредственных потомков Чин
гисхана, Чагатай после смерти отца и старшего брата Джучи  
стал самым уважаемым среди монголов. В 1228—1229 годах 
он стоял во главе всех чингисидов при провозглашении Уге- 
дея ханом. Угедей-хан без согласия своего старшего брата не 
принимал никаких важных решений. Чагатай прекрасно знал 
законы, обряды, обычаи, неписаные законы монголов, заветы и 
установки отца для сохранения могущества империи.

Четыре тысячи воинов, доставшиеся в наследство Чагатаю, 
в основном были выходцами из монгольских родов барлас и 
конурат.  Вместе с семьями численность подвластных ему мон
голов достигала 50 тысяч человек. Четырёхтысячное войско из 
соседнего улуса Угедея было скомплектовано из мужчин пле
мён джалайир, к о н ко т а н , сулдус.  Позже, когда изменилась по
литическая обстановка, роды перемешались. Как было сказано 
выше, в 20 -40 -х  гг. XIII в. сюда переселились около 200 тысяч 
монголов. Кроме них, сюда начали стекаться из Южной Сибири, 
Алтая, Восточного Тянь-Шаня многочисленные тюркоязычные 
племена, в их числе и кыргызы.  А когда усилилась борьба за 
власть между потомками Чингисхана (1251—1259 гг.), в улусы 
Угедея и Чагатая были направлены десять туменов отважных 
тюрок. Подавляющее большинство населения в улусе Чагатая  
составляли тюркоязычные племена. Заметное место среди 
них  занимали кыргызы.

Борьба за В 1241 году скончался великий хан Угедей.
престол. Вскоре умер и его мудрый старший брат Чага-
Подчинение тай. з  Монгольской империи началась борьба за
Тянь-Шаня престол. Пять лет в ханской орде царили хаос и
великому хану „ Т1 ю л абеспорядок. И только на курултае в 124Ь году
великим ханом был объявлен старший сын Угедея — Гуюк. По 
приказу Гуюк-хана правителем улуса Чагатая назначается близ



кий друг нового хана, Есю-Мунке, сын Чагатая. Раньше этим 
улусом правил внук Чагатая, сын Мутугэна Кара-Хулагу, кото
рый погиб во время похода в Среднюю Азию. Этого своего внука 
наследником назначал сам Чагатай. Прошло немного времени, и 
в 1248 году, когда погиб Гуюк-хан, вновь вспыхнула борьба за 
престол между потомками Угедея и Толуя. По завещанию Чин
гисхана трон великого хана должны были занимать только по
томки Угедея. У потомков Толуя не было никакого права оспари
вать золотой трон, великую ханскую власть. Но, несмотря на это, 
они нарушили традицию и, не удовлетворившись своим улусом, 
хотели овладеть ханской властью, не задумываясь над тем, что 
алчность, жажда власти, вероломство никогда не приводят ни к 
чему хорошему. Вспыхивали распри, в государстве проливалась 
кровь. Бились между собой принцы, а все тяготы тяжёлым бре
менем ложились на плечи простых людей.

Во время борьбы за престол сплотились потомки Угедея и 
Чагатая. Сына Толуя Мунке поддерживал могущественный и 
грозный хан Золотой Орд>1 Батый.  В результате его решитель
ного вмешательства судьба трона великого хана была решена 
в пользу Мунке. Воцарению Мунке на ханском престоле спо
собствовал всевластный Батый-хан, слава о котором разнеслась 
во все концы вселенной. В 1251 году после провозглашения 
Мунке великим ханом он подверг гонениям своих родственни
ков, а слишком упорных приказал умертвить. Улус Угедея был 
упразднён, землю и население распределили между приближён
ными и нойонами хана. И в улусе Чагатая произошел такой же 
раздел. С первого взгляда казалось, что улусы сохранены, но 
на самом деле Средняя Азия, в том числе территория будущего 
Кыргызстана, уже подчинялась великому хану. Однако насту
пала новая мощная волна борьбы за самостоятельность среди 
чингисидов.

Борьба Хубилая В 60-х годах XIII века монолитное един-
и Арык-Бука и ство Монгольской империи дало трещину, 
кыргызы После смерти Мунке-хана в 1259 году вновь
вспыхнула ожесточенная внутриклановая борьба за власть.

На этот раз в кровопролитной схватке за ханский титул со
шлись два брата Мунке-хана -  Арык-Бука и Хубилай. Сын Толуя 
Арык-Бука после смерти матери Соркуктаны-бегим с 1252 года 
стал править населением Саян и Алтая. Летовку он проводил на



Алтае, зимовал же на земле кыргызов в 
Мин-Озене. Он притеснял кыргызов, от
бирая у них землю для зимовки.

В 1260 году в столице Монгольской 
империи Каракорум (по-монгольски Ха- 
ра-Хорин, главный город, орда), располо
женной в верховьях р. Орхон, Арык-Бу- 
ка провозглашается великим ханом. Но 
его родной брат Хубилай, возглавлявший 
монгольское войско в Китае, не признаёт 
власть Арык-Буки и с войском выступает 
против него. Монгольские нойоны, быв
шие вместе с ним в Китае, провозглаша
ют Хубилая великим ханом. Стремясь опередить друг друга, оба 
хана старались овладеть Восточным Туркестаном, Семиречьем и 
Средней Азией. С этой целью Хубилай посылает туда своего вер
ного подручного, потомка Чагатая Лбыш ку (внука  М ут угэ н а ) , 
чтобы взять власть в свои руки в улусе Чагатая. По дороге его за
хватывают и уничтожают воины Арык-Буки. После этого Арык- 
Бука посылает в Среднюю Азию внука Чагатая Алгу, чтобы он 
правил улусом деда, доставшимся в наследство, и оборонял его
от войск Хубилая.

За короткое время Алгу сумел подчинить своей власти 
улус Чагатая. Он завладел Хорезмом и северной частью Афга
нистана. Сначала Алгу действовал от имени Арык-Буки, но, 
добившись успеха, порвал с ним отношения и проводил само
стоятельную политику. В 1262 году Арык-Бука с многочислен
ным войском вторгся с Алтая в улус Чагатая и начал войну 
против Алгу. Феодальные междоусобицы в Средней Азии не 
стихали до конца 60-х годов. В результате ожесточённых ме
ждоусобиц после смерти Алгу власть перешла от чагатайцев 
к потомку Угедея, его внуку Хайду. Когда Хайду объявили 
ханом, ему решительную поддержку оказал правитель Золотой 
Орды Берке-хан.

Потерпев поражение в первой битве с Ху- 
билаем, Арык-Бука отступил к владениям 
кыргызов. Дав передышку войскам, он сумел 
за короткое время собрать большое войско и 
выступил в поход на Китай. Но в сражении в
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окрестностях Тангута его войска во второй раз потерпели пора
жение. Воины, уцелевшие в этой битве, вновь бежали во владе
ния кыргызов. И, наконец, убедившись, что племена и народ
ности, находившиеся в его подчинении, истощены, в 1264 году 
Арык-Бука сдался Хубилаю, признав его превосходство.

Дислокация монгольских войск в годы правления Арык-Бу
ки во владениях Кыргыз и Кем-Кемжиут, постоянное обеспече
ние их продовольствием, табунами коней, непрерывное попол
нение войска бойцами из местного населения ухудшали и без 
того низкий уровень жизни подвластного народа. В Южной Си
бири резко уменьшилась численность кыргызов по сравнению с 
монголами, хотя прежде кыргызы составляли здесь абсолютное 
большинство среди местного населения.

После поражения Арык-Буки земли кыргызов были введе
ны в состав империи  Юань1. Кыргызы непосредственно вхо
дили в состав провинции Линбэй,  центром которой был город 
Каракорум. Земли кыргызов были разделены на несколько ад
министративных единиц. -Самые крупные из них — Кянъчжоу  
и Иланьчжоу -  были расположены в Туве, а Кыргыз -  в Мин- 
Озене (нынешний Хакас-Хоорай). Судя по записям в китайском 
сочинении «Юань-ши», во время этого раздела кыргызов на
считывалось девять т ы сяч  юрт.  Видимо, здесь упоминается 
об одном из аймаков, где проживали кыргызы. Таким образом, 
в середине 60-х годов кыргызы вошли в систему постоянного 
государственного управления нового великого хана монголов 
Хубилая. От имени великого хана ими правили представители 
местной власти.

Вопросы и задания:
1. На какие улусы делилась империя Чингисхана?
2. Где был образован улус Чагатая?
3. Что вы знаете о Чагатае?
4. Расскажите о переселении на территорию современного Кыргызстана 

тюркских и монгольских племён.
5. Кто из наследных принцев Чингисхана (ханзаада) участвовал в борьбе за 

престол в 40-х годах XIII века?
6. Вспомните о взаимоотношениях Арык-Буки и кыргызов.
7. Покажите на карте примерные границы улусов Монгольской империи.

1 Правящая династия в Китае в 1260-1368 годах называлась Юань.
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§ 16. ГОСУДАРСТВО ХАЙДУ

„ Обострение отношений между потомками
Восш ествие на  r  VTIt
трон Х айду-хана . Чингисхана в 60-х годах XIII века привело
О бразование  к развалу империи монголов. Усилилась тен-
самостоятельного денция к образованию самостоятельных госу-
государства в дарств в различных частях империи. В этом
Соелней Азии были заинтересованы как правители улусов, 
так и местная знать. Она не осталась в стороне от политических 
событий и начала играть в них решающую роль. Знать корен
ного населения, главы родов и племён начали активно поддер
живать принцев (ханзаада), которые отказывались подчиняться 
великому хану. Оживление и подъём хозяйства в какой-то мере 
способствовали образованию независимого от великого хана са
мостоятельного государства в Средней Азии.

Инициатором создания и основателем нового государства 
был Хайду-хан.  Он был внуком Угедея, унаследовавшего хан
ский трон после Чингисхана. У него было полное законное пра
во оспаривать власть, наследовать титул великого хана всей 
Монгольской империи. В свое время Хайду открыто вступил в 
борьбу за золотой трон против Мунке -  сына Толуя, который 
приходился Угедею младшим братом. Упразднение наследного 
улуса Угедея в 1251 году ещё больше усилило у его потомков 
недовольство великим ханом, превратило их в непримиримых 
врагов Мунке.

В 60-х годах XIII века в борьбе против Хубилай-хана и 
его сторонников Хайду сумел объединить чингисидов Средней 
Азии. В 1269 году в Таласской долине  по его инициативе про
шёл курултай знати бывших улусов Угедея и Чагатая. На ку
рултае Хайду выбрали ханом и объявили о создании нового 
государства, которое осталось в истории под названием ханство  
Хайду.  Хайду правил в 1269-1301 годах.

Государство Хайду занимало центральные и 
Т ерри тори я , восточные районы Средней Азии и простиралось
I I  r i  { (  » I  (. I I  И  С

государства от Аму-Дарьи на западе и до Алтая на востоке.!
Х айду и В него входили Джунгарская низменность, весь
п оли ти ка , Тянь-Шань, Восточный Туркестан, Фергана и
п роводи м ая  МавераннахрД Хайду приблизил к себе енисей-
ханом  ских кыргызов и настраивал их против Хубилая.



Чуйская долина стала личной вотчиной 
Хайду-хана. В Таласской долине властво
вал его сын Шах.  Восточный Тянь-Шань 
достался в наследство ещё одному его 
сыну -  Чапару.  Позже он унаследовал 
престол отца. В население Средней Азии 
в это время входили различные племена. 
Ядро составляли племена, говорившие на 
тюркском и монгольском языках.

Население, говорившее на восточно
иранском языке, испокон веков обитало в 
южной части этого региона. Образование 
нового государства сопровождалось пере
делом владений, переселением кочевых 

племён в центральную часть Средней Азии, с востока на запад. 
Это было обычным явлением для эпохи средневековья. Обычно 
любой хан-завоеватель в восточных государствах правил наро
дом и землёй по своему усмотрению. Например, монгольские, 
барласские, кунгратские племена, прежде обитавшие на Тянь- 
Шане, теперь переселились в Мавераннахр. А на места прежне
го их обитания перекочевали с берегов Или, Иртыша и с Алтая 
раздробленные части племён джалаир, конкотан и сулдус, про
живавшие прежде в улусе Угедея. С каждым годом прибывали 
в Семиречье -  восточную часть Средней Азии -  тюркоязычные 
племена с предгорий Саян и Алтая. Постепенно усиливался 
процесс смешения различных племён. Этому способствовали 
потребность в повседневном общении, необходимость в хозяйст
венных, культурных и торговых взаимоотношениях, изменения 
политической обстановки.

Хайду обладал качествами выдающегося государственного 
деятеля, был талантливым полководцем. Он был справедливым 
ханом, имел мягкий характер, прекрасно понимал интересы 
государства, много знал, лояльно относился к мусульманам. 
Хайду-хан понимал, что грабёж народа ни к чему хорошему 
не приведёт, и многое сделал для стабилизации хозяйственного 
развития государства. Его начинания дружно поддержало мест
ное население, приближённые, сподвижники и сторонники. Для 
улучшения экономического положения на курултае 1269 года 
{Хайду предпринял меры по упорядочению налоговой политики, 
запретил сбор других видов налога, кроме официального.^ рн

Х айду-хан. 
1269-1301 гг.



отдал приказ знати и феодалам кочевников, чтобы не пускали 
скот на посевы и пасли его только на специально отведённых 
для этого зимовках и летних джайлоо.Цтакая глубоко продуман
ная и гибкая политика, несомненно, создавала благоприятные 
условия для экономического роста государства. Денежная ре
форма Хайду-хана была успешно воплощена в жизнь. Руково
дил ею купец -  сын Махмуда Ялавача -  Масуд-бек. Во время 
правления Хайду в государстве на протяжении многих лет ца
рило спокойствие, укрепилась безопасность караванных путей, 
получила бурное развитие внутренняя и внешняя торговля. Ро
сла мощь государства, крепла его безопасность.

Противостояние По своему характеру Хайду не был сто-
Хубилая и Хайду, ронником войн и предпочитал мирную 
Л частие в нём жизнь. В годы его правления давался достой- 
кыргызов ны£ отпор любым агрессорам, он редко хо
дил в завоевательные походы. В основном ему пришлось вести 
борьбу против угрозы, исходящей со стороны хана всех монго
лов -  Хубилая. Между тем его родственник Хулагу, правивший 
западным Ираном, и его наследник были союзниками Хубилая. 
Стремясь установить свою власть в Средней Азии, Хубилай-хан 
совершал беспрерывные нашествия на владения Хайду на Ал
тае и в Восточном Туркестане. Стремясь отразить нападение, 
а то и опередить зарвавшегося врага, Хайду-хан сам совершал 
ответные походы на Алтай и в Монголию.!В таких столкнове
ниях иногда вынуждены были участвовать и кыргызы, ибо их 
владения лежали между враждующими странами.) Из предыду
щего параграфа известно, что в середине 60-х годов енисейские 
кыргызы подчинялись империи Юань.

[ В 1270 году  Хубилай-хан назначил одного из приближён
ных Лю Хао-Линя  своим наместником в Южной Сибири. Он 
должен был утихомирить местное население. Вскоре после этого 
Хайду-хан направил своего посла на Енисей, к кыргызам, с при
зывом совместно бороться против великого хана  в Пекине^ Его 
усилия не Пропали даром, jКыргызы, перешедшие на сторону 
Хайду-хана, в 1273 году восстали против господства династии 
Юань. Во время восстания кыргызы пленили Лю Хао-Линя и 
чуть не убили его. И только его дипломатические способности 
и вежливость помогли Лю Хао-Линю выжить в этой опасной 
ситуации.



В 1276 году Хайду-хан совершил большой поход в Монго
лию. И на этот раз кыргызы поддержали его войска, выступили 
против Хубилая. В период усиления освободительного движе
ния кыргызов Лю Хао-Линь оказался в окружении. Он с тыся
чью воинов, испытав неимоверные трудности, перевалил через 
заснеженный Алтай и избежал неминуемой гибели. Один из 
тысячников кыргызского правителя продался Лю Хао-Линю, 
находившемуся в окружении, и открыл ему дорогу. Причиной 
освободительного движения кыргызов были наборы из кыргы
зов в войска династии Юань, их переброска в различные части 
государства. В 80-е годы XIII века значительная часть кыргы
зов была насильно переселена в центр Монголии -  в окрестно
сти Каракорума. i

В 1286 году , когда; Хайду-хан во второй раз выступил в
поход на Монголию, ^кыргызы признали его власть^ На следу
ющий год восстал наместник Хубилая в Маньчжурии -  Наян.  
Видимо, и на него кыргызы оказали сильное воздействие. К 
сожалению, на подавление восстания Наяна было направлено 
войско кыргызов, набранных из переселенцев провинции Хэ- 
Линь. Кыргызским войском командовал Тутуха -  кипчак по 
происхождению. Позже, в 1290 году, он покорил Алтай и угнал 
в плен семьи из трёх тысяч юрт, подвластных Хайду.

В 1292 году  Хубилай-хан направил этого военачальника 
с войском для усмирения и покорения енисейских кыргызов. 
Весной 1293 года Тутуха прибыл на Енисей. Продвигаясь по 
реке, покрытой льдом, войска застали врасплох здешних кыр
гызов и покорили их. Хайду-хан, ставка которого находилась 
на Тянь-Шане, послал свои войска на подмогу енисеиским 
кыргызам. В составе войск Тутуха были каракорумские кыр
гызы. Тутуха разбил войско, посланное Хайду-ханом, и пленил
его командующего Болочу.

Часть кыргызов, пленённых во время сражения, была угна
на в Монголию, а также, предположительно, на Монгольский 
Алтай. В том же, 1293 году  по приказу Хубилая другая часть 
кыргызов также насильственно была переселена в Маньчжу
рию -  в окрестности города Чжаочжоу, специально построен
ного на месте слияния рек Сунгари и Амура. Ещё одна часть 
кыргызов (700 юрт) была расселена в другом аймаке Маньчжу
рии -  Хэсыхэ.  Насильственное разделение кыргызов, считав
шихся беспокойным племенем, продолжалось и в последующие



годы. К примеру, когда властвование династии Юань продолжал 
Тимур-хан (1295-1307), часть кыргызов, обитавших в Цзинь- 
шане (Монгольский Алтай), была переселена в провинцию Ша
ньдун, где им были выделены земля для вспашки, тягловый 
скот (волы) и семенное зерно.

Эти переселения нанесли енисейским кыргызам невоспол
нимые потери. Они рассеялись по всему ханству, в целом умень
шилась их численность, многие были насильственно выселены 
из родных мест. Самой тяжёлой потерей было полное исчезнове
ние кыргызского государства. Опустевшие кочевья были заняты 
другими племенами.

В начале XIV века владения кыргызов, как и прежде, 
входили в состав провинции Линбэй  империи Юань. После на
сильственного выселения кыргызов монгольские феодалы при
ложили много сил, чтобы заселить их освободившиеся земли 
монголами, уйгурами и даже китайцами. Во второй половине 
XIV века, после падения империи Юань, кыргызские земли 
вновь обрели независимость, и на них начали властвовать свои 
правители. Лишь в отдельные годы над кыргызами господство
вали ойратские ханы. Но ойраты всегда были заняты борьбой 
со своими неизменными соперниками -  халхасскими ханами.

Большинство кыргызов, обитавших в Маньчжурии, омонго- 
лилось или же китаизировалось. Предполагают, что некоторые 
из них были предками сегодняшних кыргызов уезда Фу-йу в 
маньчжурской провинции Хейлунцзян.

В эпоху монгольского господства одни кыргызские роды, 
разбросанные по различным областям Центральной Азии, сме
шались с сары-уйгурами, лобнорскими племенами, другие -  с 
монголами и ойратами.

В XIII веке, в период тюрко-монгольских переселений, неко
торые племена кыргызов, обитавших на Енисее, на Монгольском 
Алтае и в приграничных с ним территориях, мигрировали на 
Тянь-Шань. Другие местные тюркские и перекочевавшие сюда 
монгольские и восточно-тюркские племена объективно участво
вали в долговременных процессах смешения внутри кыргызско
го этноса.

Кыргызов, оставшихся после XIII века в районах Саяно- 
Алтая, мы называем сибирскими кыргызами, а кыргызов Вос
точного Туркестана и Кыргызстана -  тянь-шаньскими. Пути их 
последующего этнического развития коренным образом отлича
ются друг от друга.



Государство Хайду После смерти Хайду-хана (1301 год) со-
в первой половине зданное им государство в первой половине 
XIV века XIV века стало полем внутренних междо
усобиц и борьбы за власть. Сторонники Хутулун дочери Хайду 
жаждали объявить ханом её брата, самого младшего из прин
цев, У руса.  А род Чагатая во главе с Дува поддерживал другого 
сына Хайду -  Чапара  -  и в 1303 году провозгласил его ханом. 
Ещё с 1282 года Дува был доверенным помощником Хайду-ха
на, пользовался в государстве большим уважением и непрере
каемым авторитетом. Поэтому в 1305 году без особых усилий 
он занял престол, но вскоре умер, и власть перешла в руки 
его сына Кунжека  (1306-1308 годы). Между тем раздоры не 
утихали и в последующие годы. Роды Угедея и Чагатая иногда 
приходили к согласию, но чаще враждовали, отбирая друг у 
друга владения, грабили и притесняли население, подвластное
их соперникам.

В начале XIV века в дей
ствиях ханов из рода Чага
тая усилилось стремление к 
централизации государства, к 
сближению с населением Маве- 
раннахра. Во время правления 
другого сына Дува, Кебек-хана 
(1318-1326  годы), были сдела
ны значительные сдвиги в этом 
направлении. Игнорируя обы
чаи кочевников, он из долины 
Или перекочевал в Маверан- 
нахр и стал оказывать помощь 
в восстановлении некоторых 
разрушенных городов. Кебек- 
хан построил новую столицу -  
Карши -  близ города Несеф. В 
1321 году он провёл денежную  
реформу. А также, осуществ
ляя административную рефор
му, упрочил централизованную

Осада могульского города. власть. Политику централиза- 
Восточная миниатюра. ции государства продолжил его
«Бабур-наме», XVI в. младший брат Тармаш ирин,



унаследовавший трон (1326-1334  годы). Но привыкшие жить 
вольно правители кочевых родов стремились сохранить свой 
образ жизни, патриархальные обычаи, поэтому не прекращали
борьбы.

В конце концов, в 1334 году, они подняли восстание и 
убили Тармаширина. Вновь разразились феодальные междо
усобицы, которые не прекращались более десяти лет. Послед
ний из потомков Чагатая Казан-хан , приложивший немало 
сил и энергии для укрепления централизованной власти, погиб 
в сражении с феодальной знатью кочевников. Свергнувший с 
трона Казан-хана эмир Балха (Северный Афганистан) Казаган 
(правил в 1 3 4 6 /4 7 -1 3 5 8  годах) формально объявил ханом од
ного из чингисидов и правил от его имени. В конце 50-х годов 
XIV века западная часть государства Чагатаидов раздробилась 
предположительно на пятнадцать небольших самостоятельных, 
удельных владений. Ими правили тюрко-монгольская воен
но-кочевая знать и представители местных феодалов. Процесс 
отюречивания монгольской знати завершился именно в этот
период.

Главы тянь-шаньских племён в 1348 году также восполь
зовались новой традицией объявлять ханом угодного им по
томка из правящей династии Чингисидов. Провозгласив ханом 
сомнительного чингисида Т оглук -Тим ура ,  эмир (бек) отюре- 
ченного монгольского племени дуглат П у л а д ч и  стал править 
от его имени (улусбеги). Это государство позднее называлось
Моголистаном.

Вопросы и задания:
1. Почему в 60-х годах XIII века в Средней Азии было образовано самосто

ятельное государство?
2. Какие территории включало в себя государство Хайду?
3. Дайте характеристику Хайду-хану.
4. Что вы знаете об участии кыргызов в усобицах монгольских ханов?
5. Куда были переселены отдельные роды кыргызов в 80-90 годах XIII

века?
6. К акая самая существенная потеря была у кыргызов в 90-е годы XIII

века?
7. Какие изменения произошли в государстве Хайду в XIV веке?



КЫРГЫЗЫ И КЫРГЫЗСТАН 
В СЕРЕДИНЕ XIV -  НАЧАЛЕ XVII ВЕКОВ

§ 17. ГОСУДАРСТВО МОГОЛИСТАН

Образование В середине XIV века среднеазиатское госу-
государства дарство Хайду распалось на две части. На вос- 
Моголистан токе было образовано государство Моголистан.  
Феодальные уделы западной части временно обрели самостоя
тельность, но в 70-х годах были объединены в государство под 
властью Тимура. Разделение целостного государства было зако
номерным явлением, подготовленным экономическими и поли
тическими условиями.

Историко-географическое понятие «Моголистан»  и назва
ние государства означало «страну моголов»  (от «могол», «мо
гул»).  Отюреченных монголов в то время в Средней Азии на
зывали моголами или могулами. В исторических сочинениях 
население государства Моголистан по своему происхождению 
определяется главным образом как коренные тюркоязычные 
племена: в ходе захватнических войн мигрировавшие сюда мон
голы перемешались с местными тюркоязычными племенами. 
Смешение (ассимиляция) охватило длительный период време
ни, длившийся не менее одного столетия. В Моголистане обита
ло много племён: дуглат ы ,  канглы  (б е к ч и к и ) , кереиты, арке- 
нуты, баарыны, арлат ы ,  барласы.  В племенное объединение 
булгачи входили кыргызские племена бостон, тейит, жооке- 
сек, доолес, кыдырша  и канглы.  Эти племена составили основу 
кыргызов-ичкиликцев.

1348-ой год условно считается годом образования государ
ства Моголистан. Именно в этом году правители племён Тянь- 
Шаня во главе с эмиром племени дуглат Пуладчи собрались 
в городе Аксу и объявили ханом чингисида, 18-летнего внука 
Дува Тоглук-Тимура .  Ставка его должна была находиться в 
долине реки Или (город Алмалык). Эмир Пуладчи, сыгравший 
решающую роль в создании нового государства, занял при хане 
высшую должность улусбеги -  у верховного бека улуса, кото
рый наследовали его сыновья. Во время правления Тоглук-Ти-



мура были приняты решительные меры 
по распространению и упрочению новой
религии -  ислам.

У племени дуглат, впервые самостоя
тельно вышедшего на политическую аре
ну, прежде не было признанного, уважа
емого бека. И только во второй четверти
XIV века выходцы из их среды становят
ся известными.

Границы Моголистана не были посто
янными, они часто менялись. Моголистан 
занимал обширные территории. Его при
мерные границы на востоке начинались от 
Баркуля, Эмила и Иртыша, на западе до
стигали Туркестана и Ташкента, на севере упирались в озеро Бал
хаш, на юге проходили через Кашгар, Ак-Суу, Турфан и Фергану. 
В него входили Семиречье, Фергана, северные районы Восточного 
Туркестана, Южный Алтай. Государство Моголистан состояло из 
полусамостоятельных улусов, не связанных друг с другом. Прави
тели улусов лишь формально являлись вассалами хана.

А дм и нистративно-политическим  центром М оголистана был
Мангалай-Субе  (Главная область) со столицей г. Ак-Суу (в Вос
точном Туркестане). Эмиру, правившему в Мангалай-Субе, под
чинялись Ферганская долина, округа Ташкента, города Ош, Ан
дижан, Аксыкент, Касан, Атбашинский и Нарынский округи, 
северная часть Иссык-Куля, города Кашгар, Джаркент, Хотан. 
Этой обширной территорией правил бек дуглатов эмир Пуладчи.

Обширной областью к северу от Мангалай-Субе, между  
pp. Или и Сыр-Дарья, куда входила и часть Северного Кыргыз
стана, правил младший брат Пуладчи -  Камар ад-Дин.

Восточная часть Тянь-Шаня и территория между река
ми Или и Иртыш входили в состав третьего улуса -  Булгачи .  
Основная полит ическая  власть в этом улусе  принадлежала  
кыргызской знати.  Кроме этого, в области Тарбагатаи-Эмил 
было ещё несколько небольших самостоятельных улусов.

В 1358 году был убит балхский эмир Казаган, и дуглатские 
эмиры Тянь-Шаня установили власть своего марионеточно
го хана Тоглук-Тимура на подавляющей части Мавераннахра. 
Эмир Т и м у р  (Тамерлан) из рода барлас в 1360 году признал
власть Тоглук-Тимура.

Эмир Тимур 
(Тамерлан).



Беки же, признавшие ханство Тоглук-Тимура лишь на сло
вах, вновь и вновь восставали против него. После его смерти, в 
1362 (1363) году, его сын Ильяс-Ходжа, унаследовавший власть, 
временно уступил Мавераннахр. В 1365 году возле Чирчика в 
грязевом сражении (ылай) войска Хусейна, внука Казагана, и 
эмира Тимура (Тамерлана), вновь примкнувшего к нему, потер
пели поражение от войск Моголистана. Позднее Ильяс-Ходжа 
был убит группой заговорщиков с Тянь-Шаня, а власть пытался 
захватить Камар ад-Дин, стоявший во главе этой группы. В Мо- 
голистане вновь вспыхнула ожесточённая борьба.

Борьба населения Объявив ханом Суюргатмыша и устано-
Тянь-Шаня против вив свою власть в Мавераннахре, эмир Ти- 
Гимура Мур (годы правления 1370-1405) намеревал
ся покорить моголо-кыргызские государства на Тянь-Шане и в 
Восточном Туркестане и повёл с ними длительную, изнуритель
ную войну. В 1375 году эмир совершил поход через Сайрам и 
Талас, разгромил и опустошил аилы кочевников на севере Мо
голистана, жителей которых унизительно называли джете (раз
бойники), и возвратился назад. В 1375 году войска во главе с 
кипчаком Сары-Бука и джалаиром Адил-шахом подняли вос
стание против эмира Тимура. К восставшим примкнули мого- 
листанские войска, но и на этот раз они потерпели поражение.

Поход Тимура на Тянь-Шань в 1377-1379 годах встретил 
сопротивление местного населения и вновь закончился безре
зультатно. Отступая от Ала-Too до Или и Тарбагатая, кочевники 
сохранили основное ядро войска и население.

Воспользовавшись пребыванием Тимура в Иране, феодалы 
улусов Тянь-Шаня в 1388 году договорились с правителем Белой 
Орды Тохтамышем и образовали политический союз против эми
ра Тимура, совместно напав на Мавераннахр. После безуспешного 
похода в 1389 году эмир Тимур начал крупномасштабный поход 
на государство Джете1, образовавшееся на Тянь-Шане. Войскам 
Тимура, продвигавшимся пятью отдельными отрядами, силь
ное сопротивление оказали улус Энге-Тюре (Баймурата-черика) 
и улус восточно-тянь-шаньских кыргызов Булгачи. О пленении 
войсками Тимура части тянь-шаньских кыргызов, отступивших

'Государство Джете (вольница, доел, «государство разбойников») -  
так называли Моголистан жители Мавераннахра.
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до Алтая, повествуется в сочинении Ахсыкенди «Мажму ат-тава- 
рих». О союзе кыргызов с Шейбанидами против Тимура упоми
нает историк Махмуд ибн Вали.

Эпос «Манас», где отражено вынужденное переселение кыр
гызов на Алтай и их возвращение в Таласскую долину, воссо
здает эпоху войн с эмиром Тимуром. Кыргызские воины, на
званные «лесны м и львам и  М оголист ана» , вели ожесточённую 
и упорную войну с захватчиками. Во время войны эмирзаада 
(наследный эмир) Искендер отправлял красивых девушек из го
родов Алмалык, Хотан, Беш-Балык и из среды тянь-шаньских
кыргызок эмиру Тимуру (1399-1400  годы).

Один из правителей улусов на Тянь-Шане, Камар ад-Дин, 
отступивший вместе с основными войсками до Иртыша и Алтая, 
скончался за границей, на чужбине.

В XIII-XV веках с кыргызами Тянь-Ша-
объединения ня слились другие местные тюркские племена, 
кыргызов жившие по соседству, в том числе отюреченные

согдийцы, потомки ранее переселившихся си
рийских, аравийских арабов, иранцев, а также начинающих 
отюречиваться монголов. Ядро современного кыргызского на
рода в горах А л а -Too -  это кыргызы, известные в истории с
глубокой древности.

О смешении в современной кыргызской нации предста
вителей почти всех тюркских племён, связанных с историей 
Центральной и Средней Азии, свидетельствуют родоплеменные 
названия в эпосе «Манас» и родословная кыргызов: кипчак, 
доолес, джедигер, ногой, катаган, сарт, отуз уул, джабагы, че- 
рик, мундуз, узбек, канды, азык, бичине, тордеш, бугу, чала 
казах, туркмен, китай, монолдор и др. В преданиях и сказани
ях кыргызов Кара-хан, Огуз-хан, Тюрк-ата  упоминаются как 
самые древние предки кыргызского народа. Исторической ро
диной кыргызов, связанной с различными эпохами, называют 
Енисей, Селенгу, Орхон, Алтай -  на востоке, Тянь-Шань (Ала- 
Тоо -  его часть на территории Кыргызстана), Великие Горы 
(Улуу-Тоо, область кыргызов в Кашгаре), Памир, Бадахшан, 
Ходжент, частично Ферганскую долину, Джизакские горы -  на
западе.

Вот на какой обширной территории в те далёкие времена 
проживали кыргызы вместе с другими тюркскими племенами.



Кыргызы, как и другие родственные им племена, унаследовали 
полит ическую  систему управления  древних гуннов и широко  
использовали её при образовании своих родоплем енны х  объе
динений.  К примеру, размежевание кыргызов на правое и левое 
крыло напоминает двойственное (дуалист ическое) управление  
гуннов. По преданию, изложенному Сайф ад-Дином Ахсыкенди, 
кыргызы разделились на два крыла во время войны против ка
ракитаев (XII век). Такое управление устанавливалось централь
ной властью.

Подобное разделение формально сохранилось и в последу
ющих родоплеменных объединениях и территориальных обра
зованиях. В традиционной родословной кыргызов в правое  
кры ло  входили племенные объединения тагай, адыгине,  мон- 
гуш, в левое кры ло  -  саруу,  м у н д у з ,  куш чу ,  басыз, китай,  
джетиген, тобей, чонбагыш  и другие племена, а в третью  
г р у п п у , названную «и ч к и л и к », -  такие племена, как кипчак,  
найман ,  т е й и т , кесек, бостон, нойгут ,  доолес, ават.  В свою 
очередь, разные крупные племена делились на более мелкие. 
К примеру, родоплеменное объединение тагай включало такие 
племена, как сарыбагыш, бугу, солто, тынымсеит, саяк, че- 
рик, баарын, джедигер, азык, багыш, монолдор; объединение 
племён адыгине  состояло из джору, беру, баргы, карабагыш, 
сарт; племенное объединение м онгуш  включало джагалмайцев 
и коштамгинцев. Для каждого кыргыза было непременным 
условием знать своих предков до седьмого колена. Санжира- 
чи (знатоки родословной) пользовались большим уважением и 
почётом.

Санжира (родословная) -  это зеркало этнических взаимоот
ношений различных племён и народов. Правда, сведения, со
держащиеся в ней, требуют критического отношения, так как 
следует строго учитывать множество родоплеменных компонен
тов, связанных в одно и то же время с разными племенными 
объединениями: пребывание кыргызов в эпоху средневековья в 
составе различных государств Средней и Центральной Азии, их 
разрозненность между собой в силу разной политической ориен
тации и другие обстоятельства. Если взять, например, XV век, 
то кыргызы, активно и действенно участвуя в политической 
жизни Моголистана и ойратской конфедерации, проживали на 
территории двух противоборствующих государств.



Независимое После беспрерывных нашествий самого 
политическое Тимура и Тимуридов на Северный и Цен- 
объединение тральный Тянь-Шань политическое господ- 
кыргызов. Ахмед- ство в этих регионах начало постепенно пе
хай и Султан реходить в руки предводителей кыргызских 
Халил-Султан племён. Часть моголов влилась в состав
кыргызов (племя монолдор), некоторые могольские аристокра
ты были вытеснены из региона Ала-Too в район Кашгара. В 
80-х годах XV века кыргызы Тянь-Шаня образовали самостоя
тельное государство. К ы ргы зским  ханст вом в первое время,  в 
1484-1504 гг., правил  Ахмед-хан  (А лача-хан ) .

Объявление ханом А х м ед а  -  второго сына формально об- 
щемогольского хана Юнуса (1462-1487  гг.) -  кыргызам было 
необходимо для официального признания его власти как чинги- 
сида. Ахмед-хан беспощадно истребил вместе с семьями непо
слушных ему правителей таких родов, как арлат, калучи. Его 
сын Султан Х а ли л -С улт а н  (1504-1508  годы),  унаследовав
ший от отца вновь создаваемое государство, считался падиша
хом  кыргызов.

Владения кыргызов в благодатных долинах Тянь-Шаня 
(Ала-Too) получили своё этнополитическое название К ы ргы з
стан в X V  веке. Султан Халил-Султан, потерпев в 1508 году 
поражение в сражении с войсками кашгаро-могольских аристо
кратов во главе с Мансур-ханом и его братом Махмуд-ханом, 
бежал в Фергану, но был схвачен и казнён местным беком Джа-
ныбеком.

С этого времени племена кыргызов, населявшие территорию 
современного Кыргызстана, перестали выбирать хана в обяза
тельном порядке из могольских чингисидов и подчинялись сво
ему правителю — М у х а м м е д у  К ы р г ы з у .

Вопросы:
1. Какие земли входили в государство Хайду?
2. Когда было основано государство Моголистан и из каких частей оно со

стояло? Где находился Мангалай-Субе?
3. Как закончились выступления населения Тянь-Ш аня против эмира Ти

мура?
4. Какие есть родословные сведения о племенных объединениях кыргызов.
5. Какие ханы правили Кыргызстаном в конце XV -  начале XVI вв.?
6. Когда Мухаммед Кыргыз стал самостоятельно править самостоятельным

ханством кыргызов?



§ 18. КЫРГЫЗЫ ТЯНЬ-ШАНЯ И ВОСТОЧНОГО 
ТУРКЕСТАНА В XVI -  НАЧАЛЕ XVII ВЕКОВ

В это время на ханском троне могольско- 
го государства сидел сын Юнус-хана Махмуд 
(1487-1508). Столицей государства был го
род Ташкент. Если Махмуд-хан поддерживал 
оседлое население, то его младший брат А х

мед больше опирался на кочевников. Как известно из предыду
щего, в 80-х годах XV века именно Ахмеда кыргызы провозгла
сили своим ханом. Признавая на словах власть Махмуд-хана, 
Ахмед на самом деле самостоятельно правил огромной частью 
Моголистана и жил в прежней ставке могольских ханов — горо
де Ак-Су  (Восточный Туркестан). Последующие политические 
события связаны с существованием в Моголистане двух самосто
ятельных государств.

В то время кыргызы составляли ядро населения современ
ной территории Кыргызстана и были опорой Ахмед-хана (1484 -  
1504 гг.). После смерти Ахмед-хана кыргызы провозгласили 
своим падишахом его тринадцатилетнего сына Султан Халила 
(1504-1508  гг.). По традиции, укоренившейся в сознании коче
вых племён с эпохи нашествия монголов, для обретения полной 
самостоятельности своим ханом обязательно следовало объяв
лять только чингисида.

Через некоторое время Ахмед-хана отравили его неприми
римые враги -  Шейбаниды. Ханскую власть унаследовал его 
старший сын -  16-летний Мансур. Но вскоре государство было 
раздроблено на небольшие полусамостоятельные улусы. Ман- 
сур-хан сумел сохранить только области Чалыш (Карашаар) и 
Турфан. А в Ак-Су сел формальный всемогольский хан Мах
муд. Позднее братья по отцу вытеснили его в Итикент (Фер
гана). Большая часть кыргызов в то время обитала в Иссык- 
Кульской котловине. К ним из ставки Мансура вначале бежал 
Султан Халил, затем — из ставки Махмуда — его старший брат 
Султан Саид. Султан Халил был шестым сыном Ахмед-хана, а 
Султан Саид -  третьим.

В 1504-1508  годах братья Махмуд-хан и Мансур-хан боро
лись за власть с Султан Халилом и Султан Саидом, которые 
выступали вместе и опирались преимущественно на племена 
кыргызов. В результате решительного противодействия кыргы-

Этнополитическое 
объединение 
кыргызов в конце
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XVI веков



зов Махмуд-хан был вынужден бежать в Мавераннахр. Там по 
приказу Шейбани-хана его вместе с семьёй приговорили к смер
тной казни.

Вскоре после этого трагического события оставшийся в ж и
вых Мансур-хан выступил в поход для разгрома кыргызов, 
которые были главной опорой его противников -  враждующих 
с ним братьев. Он собрал в Турфане многочисленное войско. 
Но боровшиеся против него братья-ханзаада не сидели сложа 
руки, они тоже готовились к битве, собирая войско из кыргы
зов и их союзников -  моголов. Враждующие стороны сошлись 
в местности Чарын-Челек (притоки Или). Есть сведения, что 
битва между ними произошла возле Алматы. Сражение окон
чилось победой Мансур-хана. Падишах кыргызов Султан Ха
лил скрылся во владениях Мухаммед Шейбани-хана, в Маве- 
раннахре. Но и он не избежал смерти. По приказу Мухаммеда 
Шейбани его утопили. А Султан Саид вначале бежал на Ис
сык-Куль, затем через Нарын -  в Андижан и дальше, одевшись 
дервишем, прибыл в Кабул, где его тепло принял племянник
тимурид Бабур.

Часть побеждённых Мансур-ханом кыргызов перекочева
ла в Турфан, другая отступила в предгорья. Но после ухода 
врагов большинство из них вновь переселились в Прииссыкку- 
лье и предгорья Чуйской долины. К 1510 году они полностью 
властвовали на этой территории. В начале 1514 года в Иссык- 
Кульскую котловину, которая стала политическим центром, со 
всех сторон начали прибывать кыргызские племена, их единст
во укрепилось. Места обитания кыргызов на востоке достигали 
Ак-Суу, Чалыша (Карашаара), Турфана, на юге доходили до 
Кашгара и Джаркента. На западе кыргызские владения упира
лись в предгорья Таласа, а на северо-востоке проходили по реке 
Или. Обретя самостоятельность, кыргызы объявили своим пра
вителем дальновидного и бесстрашного Мухаммеда Кыргыза.

Мухаммед С 1514 года в исторических сочинениях
Кыргыз — эмир BCg чаще упоминается имя Мухаммеда Кыргы- 
кыргызов за как верховного правителя всех кыргызских
племён. Более двадцати лет он правил самостоятельным госу
дарством кыргызов, созданным на Тянь-Шане. Его ставка нахо
дилась в Северном Прииссыккулье, в благодатной долине реки 
Барскоон. В сложной политической обстановке, которая воца



рилась в Средней Азии и Восточном Тур
кестане, он проявил себя дальновидным 
политиком, выдающимся государствен
ным деятелем и тонким дипломатом.
Совершив ряд успешных походов, Му
хаммед Кыргыз доказал, что является 
талантливым полководцем. Он был му
дрым дипломатом, умело строил взаи
моотношения с могольскими ханами, 
родственными казахами, государством 
Шейбанидов, принимал деятельное учас
тие во всех преобразованиях, имеющих 
важное значение для региона. Некото- Мухаммед Кыргыз. 
рые исследователи проводят параллель Х\ I век.
между ним и родословной Тагай-бия. По
родословной Тагай-бий — прародитель кыргызов правого кры
ла — остаётся в качестве почётного гостя (заложника) в став
ке Рашид-хана и два года проводит на чужбине. Только после 
окончания этого срока хан отпускает его. Как и легендарный 
Тагай-бий, Мухаммед Кыргыз приложил много сил для защиты 
независимости и свободы своего народа.

х В начале XVI века государство Тимуридов распалось, Ма- 
вераннахром овладели кочевые племена узбеков. Ими прави
ли Чингисиды, потомки Шейбани (сына Джучи). В Моголис- 
тане осложнилась политическая обстановка, многочисленные 
феодальные войны расшатывали устои государства. Правитель 
Ферганы тимурид Бабур (1483-1530  годы) выступал против 
Шейбанидов, но в 1512 году потерпел поражение и был вынуж
ден покинуть страну. Бабур  известен как поэт, писавший сти
хи на тюркском и персидском языках, как историк, мыслитель 
и крупный государственный деятель. Захиреддин  М у х а м м е д  
Бабур  был сыном тимурида Омара Шейха-мирзы, правителя 
Ферганы. В .свои двенадцать лет он заменил на престоле отца. 
Покинув страну, Бабур прибыл в Афганистан, затем, после 
похода в Индустан (1519 год), основал государство В ели ки х  
моголов  (1526-1858  годы). Его сочинение «Бабур-наме»,  ко
торое охватывает события 1493—1529 годов, считается важным 
источником средневековой истории Средней Азии.

Кыргызы во главе с Мухаммедом Кыргызом в 1514 году 
принимали активное участие в борьбе могольского царевича 
Султан Саида с правителем Кашгара (эмиром дуглатов) Абу



Захиреддин  Бабур -  
правитель Ф ерганы  

(1483-1530).

Бекром. Этому способстовал его союз 
с кочевниками, возникший ещё тогда, 
когда Султан Халила называли «пади
шахом кыргызов».

Уже в самом начале похода, дого
ворившись с Султан Саидом, Мухаммед 
Кыргыз послал разведку в Джаркент. 
Воины-кыргызы вначале напали на 
кишлак Арслан Баг, что в 15 киломе
трах от Джаркента, и разгромили его. 
Позже в сражениях за Джаны-Гиссар 
(Новый Гиссар) и Кашгар войско Му
хаммеда Кыргыза сыграло решающую 
роль. За заслуги в этих битвах Султан 
Саид-хан щедро наградил его, одарив 

поясом с золотой пряжкой, золотыми и серебряными чашами и 
кувшинами. Только в результате решительных действий кыр
гызов Султан Саид-хан быстро восстановил власть династии 
Чагатаидов в Джаркенте и Кашгаре. Государство, вновь возро
ждённое в Восточном Туркест ане , в последующих историче
ских трудах называлось государством Моголов.  С толицей этой
страны был город Джаркент.

К сожалению, кыргызско-могольский союз просущество
вал недолго. Его распаду во многом способствовало вероломство 
Султан Саид-хана и его приближённых, их тайные враждебные 
действия. Могольская знать стремилась заполучить благодатные 
владения кыргызов, их плодородные пастбища и тучные стада.

Моголы издавна занимались кочевым скотоводством. Из 
года в год множились их стада, но пастбищ катастрофически 
стало не хватать. К тому же окрестности Кашгара и Турфана 
были каменистыми, здесь было очень жарко, что создавало не
благоприятные условия для проживания людей и разведения 
скота. Поэтому могольские феодалы ждали лишь удобного мо
мента, чтобы отобрать у кыргызов их благодатные летние джай- 
лоо. В конце концов моголы нарушили мирные отношения с 
кыргызами, и повод для этого у них нашёлся. ^

Битва при Мухаммед Кыргыз всегда оказывал поддержку
Барскооне казахским ханам, стремившимся овладеть города
ми на побережье Сыр-Дарьи. Он даже несколько раз совершал 
походы на Андижан, Аксы ,  Сайрам, Ташкент, Туркестан



против Шейбанидов. В одном из таких походов войско кыргы
зов захватило в плен брата Шейбани-хана Абдуллу (сына Ку- 
чум-хана). Он был наместником (беком) города Туркестан. Но, 
оказав ему почести как потомку хана, Мухаммед Кыргыз че
рез несколько дней освободил Абдуллу из плена. Эти действия 
правителя кыргызов не понравились могольскому хану Султан 
Саиду. Открыто заявив, что Мухаммед Кыргыз -  предатель, он 
осенью 1517 года вторгся в пределы кыргызских владений. В 
целях самооправдания Султан Саид объявил это нападение свя
щенной войной против «иноверцев» -  кыргызов, которые гра
бят соседние мусульманские страны.

Султан Саид решил двигаться в Прииссыккулье через уще
лья Барскоон и Джууку, разделив многочисленное войско, со
бранное в Кашгаре, на три отряда. Он хотел под покровом ночи 
внезапно напасть на ставку Мухаммеда Кыргыза. Всю ночь 
вражеские войска готовились к сражению. Перед рассветом, 
когда ещё не сошёл осенний иней, под оглушительный грохот 
барабанов и пронзительные звуки боевых карнаев и сурнаев 
моголы пошли в наступление. Битва происходила на простор
ной равнине в низовьях реки Барскоон.  Кыргызы яростно и 
отчаянно сопротивлялись, но не могли остановить численно 
превосходящего, хорошо вооружённого врага. В этом крово
пролитном сражении враги одержали верх, Мухаммед Кыргыз 
попал в плен.

Чтобы полностью покорить мужественных и свободолюби
вых кыргызов, их правителя Мухаммеда Кыргыза увезли в Ка
шгар, в ханскую орду в качестве почётного пленника. Он нахо
дился на чужбине 5 лет.

Несмотря на победу, одержанную в том кровопролитном сра
жении, Султан Саид-хан не сумел полностью покорить кыргызов. 
Вскоре могольские войска были вынуждены покинуть их вла
дения. После ухода врагов этнополитическое объединение кыр
гызов ещё более усилилось, они продолжали господствовать на 
Тянь-Шане и даже начали реально угрожать власти могольского 
хана. По записям могольского историка М ухам м ед а  Хайдара  
(1499-1551 годы), в 1517-1522 годах кыргызы беспрестанно на
падали на города Мавераннахра и держали в напряжении госу
дарство Шейбанидов.

Убедившись, что кыргызы -  непримиримые и упорные про
тивники, Султан Саид вновь ищет пути примирения с ними.



Именно с этой целью в 1522 году он освободил из почётного 
«заточения» («ак уйлуу аманат», «мейман туткун») Мухаммеда 
Кыргыза и присвоил ему высший титул -  эмир кыргызов.  При 
этом хан поставил перед ним определённые условия признания 
своей власти. Вместе с Мухаммедом Кыргызом он отправляет 
армию во главе с принцем (ханзаада) Абд ар-Рашидом. Но его 
замыслам не суждено было сбыться. Мухаммеду Кыргызу по
требовалось менее года, чтобы вновь собрать воедино весь раз
розненный кыргызский народ и править им самостоятельно.

Кыргызско- в  середине 60-х годов XV века в западной ча-
казахский сти Семиречья было создано Казахское ханство,
политический g ro основателями считаются потомки Джучи-ха- 
С0ЮЗ На Гирей-султан и Джаныбек-султан.

В XVI веке административно-политический центр Казахско
го ханства сместился на юго-запад Казахстана: столицей госу
дарства стал Туркестан.  Но Казахскому ханству с юга угрожа
ли Шейбаниды, с юго-востока -  моголы, с запада -  мангыты 
(ногайцы). Могольская знать стремилась покорить кыргызов 
Тянь-Шаня и вытеснить казахов из Семиречья. Коренные ин
тересы двух родственных народов совпадали, и они объедини
лись в борьбе против могольской экспансии. Позже, во время 
их совместного противостояния Шейбанидам, кыргызско-казах
ский союз ещё более упрочился. В упрочении взаимоотношении 
между родственными народами особенно велика роль Мухамме
да Кыргыза, Тахир-хана и Хакназар-хана.

В поисках союзника в борьбе против Шейбанидов и ногай
цев в 1524 году в Кыргызстан прибыл казахский хан Тахир. Его 
целью было обретение союзников для совместной борьбы против 
узбеков и ногайцев. Сперва он встретился с могольским ханом 
Султан Саидом в Кочкорской долине и повёл с ним дипломати
ческие переговоры. Таким образом был создан временный союз 
казахов с моголами. Чтобы упрочить его, Тахир-хан отдал свою 
младшую сестру замуж за Абд ар-Рашида, сына Султан с ^ид- 
хана. Одновременно Тахир-хан ведёт тайные переговоры с Му
хаммедом Кыргызом и перетягивает кыргызов на свою сторону. 
Так на деле закладывается основа кыргызско-казахского союза 
против Шейбанидов и моголов. Вскоре известие об этом дохо
дит до Султан Саида, и казахско-могольский союз распадается. 
Происходит раскол и в кыргызско-могольских отношениях. Хи-



трый могольский хан вновь берёт в плен Мухаммеда Кыргыза 
и отправляет его в Кашгар. Кыргызский верховный правитель 
находился в плену у Султан Саид-хана до самой смерти послед
него (1533 год).

Большая часть кыргызов была возмущена вероломством мо
голов и перешла на сторону Тахир-хана. Заручившись поддер
жкой кыргызского народа, хан казахов начал открытую борь
бу против моголов, но те успели переселить отдельные племена 
кыргызов из долин Кочкора и Джумгала в Ат-Баши. Однако, 
убедившись, что обстановка накаляется, моголы вынуждены 
были перекочевать в Восточный Туркестан. В 1526 году Султан 
Саид снарядил послов к Тахир-хану и родоправителям кыргы
зов. Послы предложили кыргызам и казахам перемирие, уста
новление дружественных отношений. Не раз испытавшие на 
себе вероломство моголов, кыргызы и казахи не поверили обе
щаниям послов.

Неудача послов заставила моголов навсегда покинуть I янь- 
Шань и пределы Семиречья. Врагам, совершившим последний 
поход в районы Лк-Сая, Л к-К уяш а,  Л р ы ш л я р а ,  досталась до
быча в 100 тысяч овец, оставленных кыргызами без присмотра: 
они в это время воевали с другим отрядом моголов во главе с 
Бабачак-султаном из Кучи. Наглое вторжение моголов закончи
лось их окружением и полным разгромом.

Весной 1527 года Тахир-хан прибыл в Ат-Баши, и местные 
племена кыргызов присоединились к нему. Начиная с этого вре
мени и до последних дней своей жизни, до 1532 года, он про
жил среди кыргызов, которые с уважением относились к нему. 
Кыргызско-казахский союз существовал до конца Х \ I века. Не 
распался он и в следующее столетие. Во время правления Хакна- 
зар-хана (1549-1580 годы) кыргызы и казахи совместно отража
ли нашествия войск моголов и Шейбанидов. В 50-е годы кыргы
зы даже осадили Кашгар, а казахи -  Ташкент. Могольский хан 
Абд ар-Рашид (1 5 3 3 -1 5 5 9 /6 0  гг.), при поддержке Шейбанидов 
несколько раз вторгавшийся в пределы владений кыргызов, не 
сумел одержать верх, его сын Абд аль-Латиф в одном из сра
жений 1537 года погиб в бою с кыргызами. Во время правле
ния Абд аль-Карим-бия (1560-1591) могольские феодалы уже  
не нападали на владения кыргызов. В последний раз моголы 
вторгались в долины Чу и Таласа в 1591 году и понесли здесь 
невосполнимые людские потери.



В годы правления Шигай-хана (1580 
1582 гг.), Таукел-хана (1582-1598 гг.), Эшим- 
хана (1598-1628 гг.) кыргызы совместно с 
казахами охраняли свою родную землю от 
вторжения захватчиков. Они также участвова
ли в организованных казахскими ханами по

ходах в Среднюю Азию. К примеру, летом 1598 года братья 
Таукел-хан и Эшим-султан выступили во главе 100-тысячного 
войска в поход на Мавераннахр. В это время в Средней Азии 
закончилось столетнее правление династии Шейбанидов, власть 
перешла в руки новой правящей династии -  Аштарханидов 
(потомков астраханского хана Джани-Мухаммеда). Воцарилась 
стабильная политическая обстановка, но ханская власть была 
слабой. Именно поэтому выступления казахов и кыргызов вна
чале были успешными. Они захватили Аксы, Андижан, Таш
кент, Сайрам, Туркестан и Самарканд, два месяца осаждали 
Бухару. Но после неудавшейся осады Бухары по дороге в род
ные места потерпели поражение в битве, произошедшей в мест
ности Уч-Кара. Таукел-хан был вынужден покинуть Ташкент 
после тяжелого ранения и вскоре скончался.

Эшим-султан, унаследовавший ханскую власть, продол -̂ 
жил борьбу с врагами. В результате его решительных действий 
Ташкент, Туркестан, Сайрам и Фергана остались в составе Ка
захского ханства. Позже Аштарханиды вновь завладели Ферга
ной, а города в среднем течении Сыр-Дарьи во главе с Ташкен
том ещё в течение 200 лет были под властью казахов. Ташкент 
считался подвластным государству Аштарханидов, но они не 
могли вмешиваться во внутренние дела города. Аштарханиды 
были вынуждены признавать официальную власть казахских 
ханов в упомянутых аймаках. Хан казахов взимал таможен
ный и земельный (харадж) налоги с Ташкентского аймака, 
при желании мог отдать какую-то долю налога Аштарханидам. 
Казахский хан сам назначал наместника (акима). Например, 
Эшим-султан после провозглашения его ханом назначил пра
вителя кыргызов Аксы и Таласа Кокум-бия  наместником Таш
кента. Позже акимом стал его сын -  Тейиш-бий.

Ещё больше упрочился кыргызско-казахский союз в нача
ле XVII века. Кыргызы и казахи совместно совершали походы 
против Аштарханидов и калмыков. В 1621 году между кыргыз
ско-казахскими войсками (100 тысяч) и войсками Аштархани-

Укрепление 
кыргызско- 
казахского 
союза в конце
XVI -  начале
XVII вв.



дов во главе с ханом Имамкули (160 тысяч) произошло крупное 
сражение. В решающем сражении возле Шахрухии участвовало
10 тысяч кыргызских воинов. Битва закончилась поражением 
врага. После этого кыргызам пришлось защищать рубежи хан
ства от калмыцких ханов. Выстоять в тяжелейших ситуациях 
помогал крепкий союз двух родственных народов.

Вопросы и задания:
1. Что вы знаете о государстве кыргызов XV—XVI веков?
2. Какие резкие изменения произошли в политическом положении мого

лов? „
3. Что вы можете рассказать о междоусобицах могольских царевичеи (хан-

заада)?
4. Охарактеризуйте деятельность Мухаммеда Кыргыза.
5. Расскажите о Бабуре. Почему он ушёл из Ферганы в Индию?
6. Почему ухудшились кыргызско-могольские отношения?
7. Что способствовало упрочению кыргызско-казахского союза?

§ 19. СИБИРСКИЕ КЫРГЫЗЫ В X V II-X V III  ВЕКАХ

Сибирские Для южно-сибирских кыргызов и других
кыргызы и тюркских народностей период XVII -  начала 
Джунгарское XVIII веков стал эпохой борьбы за свою незави- 
ханство симость против иноземных завоевателей. В их
владения с севера часто вторгались российские отряды, с юго- 
востока постоянно угрожали монгольские алтанханы, с юго-за
пада -  Джунгарское ханство. Все нападавшие намеревались об
ложить кыргызов данью.

В 1609, 1614 и 1624 годах сибирские кыргызы выступали
против войск российско-сибирской администрации. Свою власть 
над сибирскими кыргызами установил в 1633 году джунгарский 
контайши Хара Хула. Однако, заручившись поддержкой кал
мыков, в 1633-1636  годах кыргызы часто нападали на россий
ские остроги -  колониальные опорные пункты. В конце 30-х 
годов XVII века большое влияние на проджунгарскую внеш
нюю политику кыргызов (против русских и монголов) оказыва
ла жена кыргызского бека Кочебая — Абакай  (младшая сестра 
контайши джунгар Хара Хулы). В 1641 году кыргызы срази
лись с воинским соединением Якова Тухачевского и потерпели 
поражение. На берегу реки Чулым русские построили острог



Ачинск — военное опорное селение -  и завладели Средним Ени
сеем. Таким образом, кыргызы продолжали платить налоги и 
российским правителям, и монгольским алтанханам. Нашест
вие монгольского алтанхана Ложана в 1663 году, продолжавше
еся около года, принесло сибирским кыргызам большой матери
альный ущерб, голод и разруху.

Ложан-хан, обосновавшийся в 1666 году в долине Мин- 
Озен (Минусинская котловина), в 1667 году был взят в плен 
джунгарским ханом Сенге-Тайши. После этого основная часть 
сибирских кыргызов вновь оказалась подвластной Джунгар
скому ханству.

Тогда сибирскими кыргызами правил алтысарский бек 
Иренак.  Он несколько раз посещал Джунгарию, умел читать 
и писать по-монгольски. В 1667 году вместе с джунгарскими 
войсками он напал на острог Красноярск (бывший Качинск). 
Но Иренак не сумел возвратить себе кыштымов, расселенных 
на севере бывшего государства Ысар. Этого он не достиг и в 
1673 году, во время похода на российские остроги.

В 1679-1682 годах Йренак ещё несколько раз нападал на 
новые остроги русских казаков. В 1683 году он заявил россий
ским властям, что «не позволит строить остроги на своей земле, 
это приведёт лишь к войне». Но в 1687 году Иренак вместе с 
одним из своих сыновей погиб в сражении, которое произош
ло в верховьях алтайской реки Чулышман. Наследовавшие его 
власть сыновья Корчун  и Чегун  также проводили проджунгар- 
скую политику, хотя некоторые беки сибирских кыргызов вы
нуждены были придерживаться ориентации на Москву.

Сибирские кыргызы, оказавшиеся между двух огней, в 1707 
году дважды терпели поражение от царских войск и были выну
ждены отдать им ряд владений подвластного им племени кыш
тымов. В 1703 году джунгарский контайш и Цеван-Рабдан на
сильно переселил три  т ы сячи  юрт кыргызов в Джунгарию.  
Большая политическая роль, которую играли сибирские кыр
гызы в жизни Енисейской долины и прилегающих к ней терри
торий в позднее средневековье, была едва ли не сведена к нулю 
этим последним нашествием джунгар. Другую часть кыргызов, 
оставшуюся на Енисее, постоянно разоряли российские войска. 
В августе 1707 года в центральной части бывшего объединения 
сибирских кыргызских государств был построен Абаканский



острог. В начале XVIII века сложилась новая этническая ситуа
ция: начался процесс ассимиляции кыргызов с тюрко-монголь- 
скими народностями Саяно-Алтая и Монголии.

Объединение Нашествие джунгар в 1703 году на владе-
Хоорай. ния сибирских кыргызов наложило глубокий
Кыргызы Фу-йу отпечаТок на судьбу этносоциального объеди
нения Хоорай. В то время вторым названием кыргызов было 
хонгорай (вариант -  хоорай). Насильственный угон 3 тысяч юрт 
сибирских кыргызов (15 тысяч человек) в Джунгарию подгото
вил заселение их прежних мест обитания племенами, считавши
мися кыштымами. И когда часть кыргызов возвратилась назад, 
царская колониальная власть лишила их всяких политических 
прав, эти кыргызы постепенно растворились в племенах кыш- 
тымов, подконтрольных кыргызским правителям ещё в эпоху 
средневековья, о чём свидетельствуют археологические памят
ники XI-XII вв. (как указано на стр. 14-15).

С 1758 года русские казацкие остроги защищали хоорай- 
ские земли от войск Цинско-Маньчжурской империи. Террито
рия Хакасии стала частью Российской империи. Со второй по
ловины XVIII века название хоорай стало забываться, а вместо 
него в употребление вошёл экзоэтноним «тадар».

Другая часть кыргызов, которая не вернулась из Джунгарии 
на Енисей, до сегодняшнего дня носит название калмык-кыр-  
гызы  и расселена в долине реки Эмел Эмелгольского монголь
ского автономного района Дюрбельджинского уезда Восточного 
Туркестана (религия -  буддизм, ламаистское направление). Не
которые группы джунгарских кыргызов бежали вместе с кал
мыками на побережье Итиля (Волги), другие же -  влились в 
состав тянь-шаньских кыргызов, казахов, уйгуров, восточно
тянь-шаньских калмыков.

Небольшая группа сибирских кыргызов Джунгарии в эпо
ху правления цинского императора Цяньлуна (XVIII век) была 
насильственно переселена маньчжурами и размещена в уезде 
Фу-йу провинции Хэйлунцзян в Маньчжурии и прилегаю
щих к нему районах. Есть предположения, что между ними и 
кыргызами, переселёнными в Маньчжурию в конце XIII века, 
есть этническая связь. Диалектные особенности их языка сви
детельствуют о близости сибирских кыргызов к современным
хакасам.



Вопросы:
1. Что было характерно для политического положения сибирских кыр

гызов в XVII веке?
2. В каких отношениях с Джунгарским ханством были сибирские кыргызы?
3. В каких аймаках были расселены сибирские кыргызы в XVII веке?
4. Что вы знаете об объединении Хоорай?
5. Когда и каким образом кыргызы Фу-йу были переселены в Мань

чжурию?

§ 20. КУЛЬТУРА КЫРГЫЗСТАНА В X III-X V  ВЕКАХ

Во время монгольского нашествия народы
Предпосылки Средней Азии понесли невосполнимые поте- 
культурного .  тт
возрождения Ри> огромный материальный ущеро. Но жизнь

местного населения продолжалась. Проходило 
время, были забыты горе и печали, местное население восста
навливало разрушенное хозяйство и культуру. Конечно, невоз
можно было всё восстановить в прежнем виде. И тем не менее 
вскоре наметились сдвиги в области культуры. Тяжёлый труд 
населения начал приносить плоды. Запущенные пашни вновь 
обрабатывались. Были очищены забитые илом и песком арыки и 
каналы, к богарным землям подводили воду. Повысился урожай 
зерновых, фруктов и овощей. В горных аймаках увеличилось 
поголовье скота, заметно улучшилась жизнь не только оседлых 
джатакчи (бедняков), но и скотоводов-кочевников. Этому спо
собствовало образование в 60-х годах XIII века самостоятельного 
государства, а также мудрая, хорошо обдуманная политика, про
водимая Хайду-ханом, обеспечение безопасности страны и мир
ной жизни населения. Удобное географическое положение само 
по себе составляло прекрасную основу для оживления хозяйства 
и культуры. Условия Ала-Too, являющегося одним из центров 
древней цивилизации и занимающего значительную часть Цен
тральной Азии, были благоприятны и для разведения скота, и 
для земледельческих работ. В Ферганской, Чуйской, Таласской 
долинах и в Иссык-Кульской котловине издревле развивались 
самые различные отрасли хозяйства, что способствовало форми
рованию сравнительно высокого уровня жизни населения.

В это время на территории современного Кыр- 
Кульг\ра гызстана обитали разные народности и племена.кочевников г г

Особенно интенсивным ранее оыл приток в регион



К ы р гы зс к о е  погребение, о тн о сящ ееся  п ри м ерн о  к  X I I I -X IV  векам .

А ла-Too монгольских родов, которые постепенно растворились в 
составе коренных тю ркских племён. Это были многочисленные 
монгольские роды дж алайы р, барлас, конкотан, сулдус, ман- 
гыт, найман, конгурат, кутчу, меркит и др. Они многому нау
чились друг у друга. Ещё раньше, в эпоху нашествия монголов, 
с Алтая и Саян на Тянь-Ш ань переселились группы тю ркских 
племён, в том числе и кы ргы зы . Видимо, не случайно в середи
не XIII века кочевники составляли подавляющее большинство 
населения, проживавшего на Тянь-Ш ане. Поэтому их культуре
присущи общие черты.

К сожалению, у нас почти нет письменных сведений о куль
туре кочевников того периода, но некоторые данные учёным 
предоставляют археологические находки. В их число входят ут
варь и остатки одежды, найденные в погребениях, относящ их
ся преимущественно к X III—X I\ векам. Например, на останках 
аристократа-кочевника в захоронении Таш-Башат  в Галасской 
долине сохранилась одежда. На покойном были надеты ш ёл
ковая рубашка, кож аны е сапоги без каблуков с загнутыми но
сками. К поясу с серебряными насечками были прикреплены 
кандж ар (кинж ал) с деревянной ножной и другое необходимое 
воинское снаряжение. Бараньи кости, деревянная чаша и блюдо 
из бронзы у изголовья свидетельствуют о соблюдении похорон
ной церемонии. Судя по воинскому снаряжению , найденному в 
погребениях, кочевники были вооружены луками, колчанами 
из бересты, стрелами с железными наконечниками, кривыми 
саблями в деревянных нож нах, надевали шлем, кольчугу из 
тонких металлических пластинок. К этому времени у кочевни
ков уже исчез обряд захоронения покойного вместе с конём.



Глиняная посуда была неудобной при кочёвке, поэтому 
кочевые народы ею не пользовались. Вещи для повседневной 
ж изни изготавливались из кож и. Правда, знать, богатые семьи 
пользовались медными, бронзовыми, серебряными кувш инами, 
красивыми чаш кам и и блюдами, изготовленными городскими 
уста -  профессиональными мастерами по металлу. Такие орна
ментированные блюда были найдены в погребении Туура-Суу  
в Центральном Тянь-Ш ане. В 90-х годах XX века в долине 
Ортпо-Нарын были найдены конская сбруя и бронзовое зеркало 
с вычеканенной на его обратной стороне рыбой, относящиеся 
к X III-X V  векам. На посуде, поясах с серебряными, золотыми 
пластинами-украш ениями иногда чеканили изображения ж и 
вотных, павлинов, птиц, деревьев и корни растений. Постепен
но получали распространение различные промыслы и изготовле
ние орнаментированных предметов, связанных с мусульманской 
религией ислам. Чащ е встречаются рубашки, платья, чапаны, 
камзолы, другие вещи, сшитые из китайского шёлка, атласа и 
бархата, изготовленных в Средней Азии, Индии или Иране.

Многие города и сёла во время монгольско
го нашествия были стёрты с лица земли. Если 
до монгольского нашествия в Чуйской и Талас
ской долинах было около 200 городов, больших 
и малых селений, то в XIII-XIV веках их на
считывалось не более двадцати. К примеру, в 

этот период по Чуйской долине упоминаются лишь города Бала
сагун, Тарсакент, К аялы к и Ашпара. Но позже был разрушен и 
Баласагун (XIV век). От него осталась только башня (минарет)
Бурана.

£В XVI веке могольский историк Мухаммед Хайдар писал, 
что в Чуйской долине остались только развалины одного боль
шого города. Эти развалины монголы называли просто Манара,  
старого названия они не знали. В своём сочинении Мухаммед 
Хайдар такж е упоминает, что в одном из погребений среди этих 
развалин был найден точильный брусок, на котором сделана за
пись о том, что здесь похоронен мусульманский факих (толко
ватель законов) М ухам м ед  Баласагуни,  скончавшийся в 711 
году хидж ры (1333- 1334 годы). Эти данные можно сравнить со 
сведениями из сочинения балхского историка М ахм уда  ибн-Ва- 
ли «Море тайн» (XVII век). Он пишет, что в Моголистане есть

1 ородскан  
и се л ь с к а я  
культура . 
С троительство  
ж и л ы х  здан и й . 
А р х и т ек ту р а



развалины минаретов, дворцов, 
медресе, арок, выступающих из 
песков. Эти развалины принадле
ж ат  древнему Баласагуну. Позже 
место бывшего города Баласагун H V 1
называлось М а н а р а , до XX к ;.--.....
века дошло под изменённым на- >цЦ J . .
званием Бурана.  як»,

Дж аны, Джаны-Балык,
Кенджек, Тараз.  П озже исчезли Минарет в г. Узгене.
и они. В долинах Центрального
Тянь-Ш аня были известны города-крепости Атбаш  и К очкор , а
такж е город Джетикент.

Большое развитие на юге Кыргызстана получила культура 
строительства городов и селений. Здесь издревле была вы
сока культура земледелия, его население вело преимущест
венно оседлый образ ж изни. По приказу Хайду-хана заново 
был отстроен город Андижан.  С конца XIII века обновлённый 
А ндижан стал главным городом Ферганской долины. В конце
XV века в Ферганской долине было 8 городов. Древний Ош , 
появивш иеся в начале средних веков города Узген, Н аукат ,  
Испид-Булан  продолжали оставаться крупными культурными 
центрами. Особенно восторженно, не скры вая своей гордости, 
писал о красоте города Ош Бабур. (Смотрите приложение «Из 
сочинения «Бабур-наме»). В городе Испид-Булан (Сафид-Бу- 
лан), расположенном в долине между Наманганом и Касаном, 
через который проходил торговый путь в Ч аткал , было много 
мечетей, мавзолеев, мазаров, зданий для проведения религи
озных обрядов. Поэтому его считали свящ енным городом. К 
этим мазарам для поклонения со всех сторон стекались м у
сульмане и проводили здесь свои церемониальные обряды.



К араван -сарай  Т аш -Рабат .

В число архитектурных памятников того времени входили 
развалины городов Ашпара (Чуйская долина), Ак-Тюбе, Са- 
дыр-Курган (Таласская долина) и Акчий (Кетпменъ-Ткубин
ская долина).  Был сооружён ряд караван-сараев и крепостей 
по течению Нарына и на Иссык-Куле. В таких городах рядояг 
с красивыми ж илы м и зданиями были построены даже бани. 
Например, в городище Тору-Айгыр на Иссык-Куле обнаружено 
место старой бани. В сочинении Мухаммеда Хайдара мы нахо
дим интересные сведения о караван-сарае (рабат), построенном 
в XV веке вблизи озера Чатыр-Куль. Он пишет, что рабат был 
построен из камней одинакового размера и одинаковой формы, 
имел длинный коридор с шестью дверями, в его середине возвы
ш ался высокий, красивый, сферической формы купол/ в разные 
стороны от которого расходились коридоры, ведущие в отдель
ные комнаты. Сбоку, на западной его стороне, была сооружена 
небольшая мечеть с 20 дверями. Некоторые учёные отождеств
ляют этот караван-сарай с Таш-Рабапгом и предполагают, что
здание было сооружено в X -X I  вв.^

Одним из самых значительных архитектурных памятников, 
построенных в Кыргызстане в конце средних веков, является 
гумбез Манаса  в Таласе. Он был построен в память Канизек, 
дочери эмира Абуке, скончавшейся в 1334 году, и сооружён над 
её могилой. Высота гумбеза около 11 метров, длина боковых 
стен 7 метров. Лицевая сторона украш ена арабской вязью, гли
няными орнаментированными досками. Позже кыргызы при
писали захоронение богатырю Манасу, потому он и носит та-



кое название -  гумбез Манаса. Созвучие имён Канизек-хатун, в 
честь которой поставлен мавзолей, и благоверной жены Манаса 
Каныкей заставит задуматься любого.

Религиозные Монголы всегда терпимо относились к
верования. Язык другим религиям. Правильно осознавая силь- 
и письменность ное влияние религии на простой народ, они
не сеяли вражду между представителями разных религий и ве
рований, не вмешивались в порядок религиозных ответвлений. 
В культовой политике монгольские ханы не задевали религи
озных убеждений местных жителей, их обычаев и традиций, 
культовых обрядов и церемоний. Поэтому ислам, считавшийся 
до монголов официальной государственной религией, мирно со
существовал наряду с буддизмом и христианством. Больш инст
во кочевников все ещё поклонялись божеству Тенгри. Тенгри и 
П рам ат ерь Умай  являлись  главными божествами и покровите
лям и  тюрко-монгольских племён.

Во второй половине XIV века первый хан Моголистана 
Тоглук-Тимур официально принял религию ислам. С этого 
времени в ставке усилилось влияние мусульманства. В кон
це XIV -  начале XV веков могольская знать объявила ислам 
государственной религией. Од
нако он не получил быстрого 
распространения среди кочев
ников. Не так-то легко было 
изж ить старые религиозные 
верования и представления.
Д ля установления господст
ва ислама прежде всего были 
нужны время и, самое главное, 
соответствующие условия: В 
XIV-XV веках население К ы р
гызстана в основном разговари
вало на родственных тю ркских 
язы ках . П риш лые монгольские 
племена постепенно смешались 
с тю ркоязычными народностя
ми, составлявшими больш инст
во местного населения. Ассими
ляции способствовала близость Гумбез М анаса.



обеих сторон в образе ж изни, характере, культуре, обрядах и 
обычаях. Видимо, не случайно все указы ханов писались на по
нятном всем тюркском языке. Тюркский, как и арабский , пер
сидский, становится научным и литературным языком. На 
основе древнетюркских диалектов в Средней Азии начал полно
весно функционировать всеобщий официальный чагатаискии  
язык  с использованием арабской графики. Надгробные пам ят
ники на гумбезах, кладбищах писались арабским алфавитом. 
Ш ирокая официальная и обиходная востребованность сделала 
арабский и персидский язы ки  предпочтительными инструмен
тами для всех носителей исламской религии и культуры.

Вопросы и задания:
1. Что явилось предпосылкой для возрождения культуры в X III-X V  веках?
2. Что было характерно для культуры кочевых народов X III-X V  веков,

обитавших в регионе Ала-Тоо?
3. Расскаж ите об одежде, посуде и вооружении кочевников.
4. К акие города были на территории современного Кыргызстана в конце

средних веков?
5. Назовите архитектурные пам ятники  того периода.
6. К аких религий придерживалось население?



ОБЩЕСТВЕННО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ СТРОЙ 
II ВЗАИМООТНОШЕНИЯ КЫРГЫЗОВ 

с СОСЕДНИМИ НАРОДАМИ В X V II-X V III  ВЕКАХ

§ 21. ОСНОВНЫЕ ОТРАСЛИ ХОЗЯЙСТВА КЫ РГЫ ЗО В

Скотоводство
В X V II—XVIII вв. кы ргы зы  преимуществен

но занимались кочевым и полукочевым ското
водством. Они разводили яков, овец, коз, верблюдов, коров и 
лошадей, привы кш их к холоду высокогорья, самостоятельно 
добывавших подножный корм зимой, т .е .  приспособленных к 
суровым природно-климатическим условиям. Особенно мно
го кы ргы зы  разводили лошадей, так  как  они зимой и летом 
добывали себе корм на пастбищах, не требовали тщательного 
ухода и больших затрат. Из конины жители готовили делика
тесы -  казы  (колбасу из брюшного и рёберного жира), карта 
(отварную требуху), чучук (конскую колбасу). Из кобыльего мо
лока готовили целебный напиток -  кумыс. Особенно ценилась 
неж ная жеребятина, питательная и придающ ая силы.

Лошади использовались как  транспортное средство. Из 
их ш кур выделывали кожу, бурдючки -  коокор, маленькие 
вёдра -  коночок, бурдюки для приготовления кумыса -  саба, 
из хвоста и гривы плели арканы, чембуры (чылбыр), аргамжи  
(волосяные верёвки). Лошадьми расплачивались в качестве ка
лыма (выкупа, вносимого женихом роди
телям невесты), они обязательно входили 
в девятку пород скота в качестве матери
ального взыскания с виновного. Автори
тет бая измерялся количеством лошадей 
в его табунах. Особенно богатых славили 
и величали баем при наличии табуна в 
тысячу лошадей. Видимо, не случайно 
угон табуна стал традицией и считался 
геройством. В народе прославлялись бес
страшные дж игиты , которые не боялись 
даже смерти и угоняли у других племён 
табуны. Коокор.



Кыргызы разводили такж е много коз и 
овец, которые давали мясо, молоко, шерсть 
и ш куры. Из овечьей шерсти и кожи изго
тавливали одежду, домашнюю утварь, ковры 
ширдаки (двухслойный орнаментированный 
войлок) и ала кийизы  (орнаментированная 
кошма), из молока вырабатывали айран (ки 
слое молоко), сюзьму (отцеженное кислое 
молоко), курут (сушёное отцеженное кислое 
молоко), творог, эжигей (творожный сыр), 

Коночок. сметану. У самых богатых кы ргызских баев
было по нескольку тысяч овец. Некоторые бедняки, чтобы про
кормиться, помимо скотоводства, занимались охотой. А любой 
феодал в сопровождении десятка своих подручных джигитов 
участвовал в охоте с помощью собак и ловчих птиц.

Наряду со скотоводством некоторая часть кыр- 
Земледелие гызов заниМалась земледелием и сеяла хлебные
злаки. Даже кыргызы, обитавшие в высокогорных долинах Ат- 
Баш и, Нарына, Суусамыра, сеяли хлеб. Земледельцы Приис- 
сы ккулья выращ ивали пшеницу, ячмень, горох и технические 
культуры, собирая обильные урожаи. Благодатными для зем
леделия были Чуйская и Таласская долины, богатые водой. У 
кыргызов, расселённых в Восточной Фергане, предгорьях Ан
дижана, была высокая культура земледелия, поэтому некото
рые аилы полностью перешли на землепашество. С каж ды м  го
дом росло число оседлых земледельцев -  дыйканчи. Но орудия 
сельского хозяйства оставались примитивными. Землю кы ргы 
зы в основном вспахивали деревянной сохой с железными зуб
цами, впрягая в неё лошадь или вола. Широко использовались 
железные кетмени, серпы, деревянные зернотёрки, появились 
водяные мельницы.

Соответственно кочевому образу ж изни разви- 
Ремесло и вались и промыслы. Мастерицы изготовляли до-
торговля машнюю утварь из шерсти, кожи, ставили юрты, 
ш или нарядную одежду, на станке ткали красивую дерюгу; 
искусные профессиональные мастера -  уста -  делали из дерева 
остов и другие детали юрты. Кузнецы и ювелиры из железа, 
меди, золота, серебра, кож и, дерева изготавливали различные 
вещи, ювелирные изделия и конскую упряж ь. Некоторые виды



промыслов, особенно ткачество, полу
чили большое развитие на юге К ы ргы з
стана, в аилах, расположенных вблизи 
ферганских городов. Здесь было больше 
оседлых кы ргы зских аилов и городов. 
Однако эти аилы и города в экономи
ческом отношении развивались слабо и 
медленно. Их развитию препятствовали 
внутренняя вражда и грабительские фео
дальные междоусобицы.

Торговля в то время не получила 
ещё должного развития среди кы р гы 
зов. Ж изнь  большинства населения была 
скудной, что мешало ему в полной мере 
развивать товарно-денежные отношения. 
Внутренняя и внеш няя торговля носила 
преимущественно характер обмена сы 
рья на товар, деньги ещё не имели реш а
ющего значения. Б ии  и баи перегоняли 
стада животных на крупные базары Вос
точного Туркестана и Ферганы и обме
нивали их на нуж ные им товары. Они 
возили туда шерсть, кожу, войлок и дру
гую продукцию животноводства, шкуры 
пуш ных зверей.

Летом на джайлоо из соседних горо
дов и государств прибывали купцы. Тор
говцы, приезжавшие в Кыргызстан из Ка
шгара и городов Средней Азии, привозили 
ткани из хлопка, золотые, серебряные 
браслеты, серьги, кольца, жемчужные и 
коралловые бусы, ожерелья, фарфоровую 
посуду, кувшины, оружие, сахар, чай, 
фрукты, сушёный абрикос, виноград, 
соль, рис, тандырные лепёшки и многое 
другое. Эти товары в основном покупали 
состоятельные семьи, баи и бии. Иногда 
бии посылали своих джигитов грабить 
мирные торговые караваны, чтобы бес
платно получать дорогие товары.

Серьги.

С ереб рян ы й  браслет .

К у в ш и н .

Кольца.



Ш и р д а к .  К ийиз.

В XVIII веке чаще стали приезжать торговцы из Китая и 
России. Начали расширяться торговые и хозяйственные связи 
кыргызов со Средней Азией, Казахстаном, Восточным Туркеста
ном. Торговцы восхищались красивой природой, богатствами 
края, продукцией животноводства (шерсть, кожи), ш курками
пушных зверей.

Вопросы и задания:
1. Охарактеризуйте основные отрасли хозяйства кыргызов.
2. К аких  ж ивотных разводили кы ргы зы  и какую  продукцию давало им

скотоводство?
3. Что было характерно для земледелия кыргызов?
4. Что вы можете рассказать о промыслах кыргызов?
5. Дайте характеристику торговле кыргызов. С кем в основном торговали

кы ргы зы?

§ 22. П ЕРЕЖ И ТКИ  ПАТРИАРХАЛЬНО-РОДОВЫ Х
ОТНОШЕНИЙ. КЛАССЫ

Особенности В этот период среди кыргызов господство
общественного вали феодальные отношения, но родоплемен- 
строя кыргызов ное разделение все ещё сохранялось. Вообще у 
в XVII-XVIII многих народов, в том числе кыргызов и ка- 
веках захов, основной отраслью хозяйства которых
являлось кочевое скотоводство, было двоякое этническое со
знание. В его глубине параллельно сосуществовали понятия о 
том, что они одновременно являются представителями и своего 
народа в целом, и сыновьями своего племени. Эти священные, 
параллельно существовавшие чувства никогда не исключали 
друг друга. Натуральный характер экстенсивного кочевого ско
товодства, слабость внутриэкономических связей, суровые при
родные условия, высокие перевалы, покрытые непроходимыми



вечными снегами и ледниками, лиш али возможности осуществ
лять  непрерывную связь между кы ргы зам и, населявшими раз
ные регионы, приводили к раздробленности народа. Этому спо
собствовали и враждебные действия соседних государств.

Основу административно-политического деления кыргызов  
той эпохи составляли самостоятельные родоплеменные объе
динения. Кыргызы в то время занимали территорию современ
ного Кыргызстана, а такж е отдельные соседние регионы Узбе
кистана, Тадж икистана и Восточного Туркестана. В этих местах 
обитали такие крупные племена, к ак  бугу, сарыбагыш, солто, 
саяк, черик, куш чу, саруу, мундуз, монолдор, кипчак , доо- 
лес, адыгине, найман, монгуш, бостон, канглы , китай, басыз, 
чонбагыш, кесек. Кроме них, здесь проживали такж е и другие 
мелкие роды и племена. Каждое племя состояло из нескольких 
небольших родов. Эти племена коренным образом отличались 
от кровнородственных объединений, существовавших при пер
вобытнообщинном строе, так как  в этот период заметно ослож
нились социальные отношения среди кы ргы зских племён и го
сподствующими стали патриархально-феодальные отношения.

Предводители племён, став крупными феодалами, отделя
лись от многих соплеменников, но они не отказывались и о г 
принятия в свой род отдельных семей и групп, порвавших со 
своими родственниками и близкими. В результате подобных пе
ремещений из одного племени в другое сообщества кыргызов 
постепенно теряли свои чисто родовые черты и превращалис ь в 
территориальные объединения. Но в ходе хозяйственного исто
рического развития кровнородственные связи не потеряли пол
ностью своего значения. У каждого рода и племени сохранились 
легенды о своём происхождении, родословные (санжира), их 
древние названия, а такж е некоторые особенности язы ка.

разделения послужили географические, экономические, поли
тические и другие факторы. В начале XVI века, после распа
да Моголистана, обретение политической самостоятельности 
создало благоприятные условия для дальнейшего развития 
внутрихозяйственных и этнических связей среди населения,

Административно- 
политические 
группы кы ргы зов

Кыргызские роды и племена входили в 
две большие административно-политические 
группы -  в левое и правое крыло  и, кроме 
того, в группу ичкилик.  Причиной такого



которое обитало на территории нынешнего Кыргызстана. Но 
непроходимые зимой и осенью поднебесные перевалы Тянь-Ш а
ня усложняли связь между Севером и Югом. В таких услови
ях роды и племена, входившие в правое крыло, стремились к 
установлению тесных связей с городами, расположенными по 
берегам среднего течения Сыр-Дарьи, а кыргызы левого крыла 
поддерживали тесные связи с оседлым населением Ферганской 
долины. Такое разделение, временное отсутствие связей между 
племенами, составлявшими два крупнейш их территориальных 
объединения, привело к размежеванию северных племён и ро
дов с южными, было тормозом в политическом объединении 
всех кыргызов.

На севере Кыргызстана обитали преимущественно племена 
правого крыла. Племена левого кры ла и роды, входящие в объ
единение ичкилик, были расселены на юге Кыргызстана, вокруг 
Ферганы и на Памире. А большая часть племён кушчу, саруу и 
китай левого кры ла проживала в Таласской долине. Кыргызы 
ж или и в Восточном Туркестане.

Ежегодно из представителей знати кыргызы выбирали боль- 
шах баев (чон бай),  которые осуществляли общее управление 
племенами своего крыла. Но на деле власть большого бия, не 
имевшего регулярного войска, была слабой. У каждого племе
ни был свой правитель -  старш и й би й  ( у л у у  бай),  собственный 
знак (эн т амга)  и даже боевой клич (ураан).  Такие племена 
представляли собой самостоятельную административно-поли
тическую единицу. Родами, входившими в крупное племенное 
объединение, управляли акалакчин-бии1, являвш иеся старши- 
ми в своём сословии. J

Бии и баи обладали несметными табунами лошадей, мно
гочисленными стадами крупного рогатого скота, отарами овец. 
Лучшие пастбища, конечно же, принадлежали богатым феода
лам. На знаменитых джайлоо хозяйничали большие и старшие 
бии, акалакчин-бии. С первого взгляда казалось, что пастби
ща -  общественная собственность, но на самом деле они принад
леж али феодалам. Никто, кроме них, не имел права пасти свой 
скот на зимовьях, летних джайлоо, пастбищах, присвоенных 
ими. Хозяева использовали выпасы по своему усмотрению. При 
кочёвке бий определял примерные границы кочевий и пастбищ

1 А калакчин  -  служебная должность у оседлых кыргызов, старшина.



аилам, входившим в подвластное ему родоплеменное объедине
ние. Это означало, что земля у кочевых кыргызов перешла в 
феодальную собственность.

Формирование личной собственности на
Классы
Социальные слои средства производства сопровождалось рас

слоением населения на классы. В класс ф е
одалов входили бии, баи, батыры, в нижние слон бедняки,
чарбадары и рабы.

Бии были из знати, имели аристократическое происхожде
ние. Старшие бии не ограничивались осуществлением властных 
полномочий в своём племени, но и устанавливали связи с сосе
дями, решали воинские и судебные дела. Они обладали большой 
самостоятельностью. При ж елании старш ий бий мог напасть на 
соседнее государство, помочь военной силой правителям других 
стран. Важные судебные дела он решал лично. У бия была дру
ж ина из 40 джигитов (а иногда и больше). При особой необходи
мости бии из числа своих подданных собирали войско -  народ
ное ополчение. В военное время из отрядов, собранных биями, 
создавали общую кы ргызскую  армию. Б ийская  власть наследо
валась от отца к сыну. Самые выдающиеся из кы ргы зских биев 
даже становились аким ам и городов других государств. К при
меру, в 1670 году правитель кыргызского племени чонбагыш
Койсары-бий  стал акимом города Кашгара.

Основу кыргызских феодалов составляли баи. Они обладали 
многочисленным количеством скота, но особо не вмешивались в
политику и борьбу за власть.

Батыры водили войска, отличались храбростью, отвагой и 
мужеством, славились своим бесстрашием и удалью во время 
походов и сражений. Бы ли случаи, когда батыры отнимали 
власть у биев.

Большую часть кыргызского общества в ту эпоху составля
ли чарбадары (скотоводы), которые имели по нескольку голов 
крупного рогатого скота, а такж е мелкий скот. Бедняки, ко
торые не имели собственного скота, кормили свою семью, на
нимаясь к баям пастухами, табунщ иками. В своих интересах 
баи широко пользовались патриархально-родовыми обычаями 
и родственными связями. Отдав в аренду своим бедным роди
чам, нуждаю щ имся в молоке и других молочных продуктах,



несколько дойных коров и мелких животных, баи заставляли 
их ухаж ивать за своими табунами и стадами. С такой же це
лью они занимали беднякам скот для перекочёвки (верблюда, 
вола), вспашки земли (коня, быка, вола). Обычно скотоводы 
просили феодала выделить им пастбища для выпаса скота. За 
это просители должны были пасти скот владельца пастбища. 
Кроме этого, со скотоводов баи взимали средства на свои пиры
и поминки.

У крупных феодалов и могущественных биев имелись де
сятки рабов. Их ряды пополнялись за счёт пленников, преступ
ников, бедняков, за которыми числился крупный долг. Хозяе
ва пользовались рабами как  личной собственностью, отдавали 
их в качестве калыма, частью приданого невесты, часто рабов 
выставляли как  призы на свадьбах и поминках, ими платили
виру за убийство.

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ

Отрывок из сведений о кыргызах китайского 
исторического источника (XVIII век)

(«Б урут -  название кочевого народа, обитающего в 
краю между Андижаном и Кашгаром. Земли его обшир
ны, население многочисленно. Их главу называли б ием ^у  
У некоторых биев имеется от 10 до 20, а у некоторых 
до 30 аманов (волостей или аилов), ихркители счита
ются рабами биев] Хотя все они носят название бурут, 
бий у них не один. Каждый бий правит своим уделом, 
у него есть свои подданные. Положение у них одинако
вое, и они независимы друг от друга. Если бий умирает, 
его место занимает (наследует) его сын или же близ
кий родственник, кто-то другой этого не может сделать. 
Бреются наголо, свинину не едят. Носят рубахи без 
пуговиц, с прорезью в вороте и узкими рукавами. Ма
кушка их колпака прямая, четырёхугольная. Для красоты 
женщины прикрепляют к своей шапочке перья фазана.
Их обычаи и язык похожи на туркестанские, а если и 
есть разница, то совсем незначительная. Живут в вой
лочных юртах, занимаются скотоводством: питаются мя
сом, как и олеты1, готовят напиток из кобыльего молока.

1 Олет -  один из калм ы ц ки х  родов.
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Им нравятся фарфор, чай, одежда, хлопчатобумажная 
ткань, табак и водка из Китая, они высоко ценят их как 
самое необходимое. Кыргызы бедны, но отважны, не 
боятся смерти... в битве решительны и смелы. Казахи и 
болоры держатся с ними настороже. И даже джунгары 
в годы своего могущества не могли подчинить их своей 
власти. Как и туркестанцев, перешедших границу, они 
грабят иностранцев, которые едут торговать в новое 
владение (Синьцзян). Но вскоре, когда китайские войска 
покорили западные земли, кыргызы перестали занимать
ся грабежом».

Вопросы и задания:
1. Расскаж ите  об особенностях, характерны х для общественного строя 

кы ргы зов в XVII-X VIII веках.
2.1 О характеризуйте патриархально-родовые отношения.
3. Что вы знаете о территориальном, административно-политическом де

лении кыргызов?
4. Что вы можете рассказать о власти биев?
5 .(Что вы знаете об основных классах  кы ргы зского  общества и об их вза

имоотношениях?
6. (Кто такие буруты, о которых говорится в документальном материале?

Что это за народ?

§ 23. БОРЬБА К Ы РГЫ ЗО В  ТЯН Ь-Ш А Н Я В X V II-X V III  
ВЕКАХ ПРОТИВ К А Л М Ы Ц К И Х  ЗАВОЕВАТЕЛЕЙ. 

КЫ РГЫ ЗСКО -КА ЗА Х СКИ Й  ВОЕННЫЙ СОЮЗ

В XVII -  первой половине XVIII веков ой- 
рот-калмыцкие завоеватели вновь и вновь со
вершали свои грабительские походы в К ы р
гызстан, нападали на кы ргы зские аилы.

Народ, который тюрки называли калм ы 
ками, по своему происхождению относился к 

ойротам, входившим в правое крыло монголов. В исторических 
трудах и научных источниках этот народ называют ойротами, 
олетами, джунгарами, калм ы кам и. Ойроты обитали в западных 
степях Монголии. В  результате многолетней и победоносной вой
ны ойротских феодалов с восточно-монгольскими правителями 
упрочилось их внутреннее единство.

Образование
Ойрот-
Калмы цкого
государства.
Его агрессивная 
политика



В XV веке было образовано самостоятельное ойротское хан
ство. Во второй половине XV века вследствие кровавых феодаль
ных междоусобиц это государство было раздроблено на несколь
ко мелких ханств. В XVI веке калм ы ки вновь объединились и 
создали союз «Дербен ойрот» («Четыре ойрота»). К концу XVI 
века ойроты состояли из четырёх разных племенных объедине
ний -  торгоутов, дэрбетов, хошоутов и чоросов. Торгоуты оби
тали на востоке Тарбагатая, дэрбеты -  в верховьях Иртыша, 
хошоуты -  на территории Синьцзяна (запад современной КНР), 
чоросы (зюнгары) — в верховьях Или.

j В первой четверти Х \ II века во время 
Укрепление правления Эшим-хана (1 5 9 8 -1 6 2 8  гг.) еще
казахского" союза больше упрочился союз между кыргызами

и казахами, созданный в Х \ I веке., иоъе-
динившись, они могли дать решительный отпор и нашестви
ям калмыков. Судя по родословной кыргызов, казахи вместе 
с кы ргызами, объединившись, выбрали своим ханом Эшима, 
который был знатного происхождения, ханских кровей, внеш
не выделялся богатырским ростом. Эшим-хан[ созвал на совет 
казахскую и кыргызскую знать в местности Кок-Дюбе, вблизи 
Ташкента. На совете были Ч аа  из племени солто, Сарысеит -  из 
сарыбагышей, Тугел и Тункатар -  из саяков*. Кокум -  из багы- 
шей, Тонторук и Боркемик -  из сару, К айназар  -  из кушчу, 
Кангельди -  из племени китай. Соблюдая древние традиции и 
обычаи (адат), Эшим-хан на их основе восстановил старые зако
ны. В народных легендах и преданиях эта его политика носит 
название «старый путь Эшим-хана» (Эшим-хандын эски жолу). 
По предложению хана КокуМгбий становится старшим советни
ком, вельможей ханской ставки (орды). На протяжении многих 
лет он был самым близким помощником Эшим-хана и заслужил 
всеобщее уважение и почёт. Опираясь на войско кыргызов, ко
торым командовал Кокум-бий, Эшим-хан одшгеЛ-Х^31_Турсун.а, 
который нарушил священную ханскую клятву о вечнои~друж- 
бе. В честь кыргызско-казахского союза Эшим-хан построил в 
Ташкенте памятный минарет. Известно, что этот минарет позже 
стал носить название «Синий маваодей-Кокума». Эшим-хан и 
Кокум-бий укрепили союз двух народов, приложили много сил 
для сохранения их независимости. Они вели упорную борьбу 
против калм ы цких завоевателей. Так, в 1626-1627 годах сов-



Образование
Джунгарского
ханства.
П ервы е стычки. 
Д ж арбан-баты р

местный поход казахов и кыргызов про
тив калм ы ков завершился победой. Но 
после смерти Эшим-хана (1628 г.) кал 
м ы ки вновь стали угрожать казахам  и
кыргызам.

В 1627 году распался союз ойротов.
Торгоуты, позже прозванные калмыками, 
переселились на запад, к  Волге. Хошоу- 
ты откочевали в Тибет. Чоросы (зюнгары) 
остались в Джунгарии.

В 20-30-х годах XVII столетия окре
пло племя чорос, возглавляемое Хара- 
Хулой. Большинство ойротов собралось 
на правобережье реки И ртыш , примкнув к чорос^ам. Вся власть
перешла в руки чоросского тайш и. L JU

В 1635 году было создано ойрот-калмыц- 
кое государство -  Джунгарское ханство. Его 
первым ханом был контайш и Эрдене-Батур. 
Объединение разрозненных ойротских родов 
создало угрозу их вторжения во владения 

кыргызов и казахов. Однако эти дружественные народы никог
да не отказывались от совместной борьбы за свою свободу и не
зависимость. В тот период кы ргы зам и, обитавшими в Чуйской 
долине, на Иссык-Куле и в центральной части Тянь-Ш аня, пра
вил Манап-бий,  сын Долеса, а кы ргы зами, обитавшими в Аксы, 
Таласе и Чаткале, -  прославленный Кокум-бий.  После смерти 
Кокум-бия власть была унаследована его сыном Тейиш-бием.

Объединённым кы ргы зско-казахским 
войском в одном из первых походов про
тив Джунгарского ханства командовал 
правитель северных кыргызов Манап- 
бий. Войска калмыков и Манап-бия сра
зились на берегах реки Или. Перед бит
вой по древней традиции на поединок от 
обеих враждующ их сторон выш ли бога
тыри. Долго тянулся поединок, лома
лись копья, но всё ж е Д ж арбан-баты р, 
сын Манапа, ударом копья свалил с коня 
калмы цкого великана Дононджоя. В ро
дословной кыргызов сказано, что в этой
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битве погиб и сам Манап-бий. Джарбан-батыр и в дальнейших 
сраж ениях достойно защ ищ ал честь своих героических предков 
и родного народа. В дальнейшем он стал тысячником.

Походы Завоевательные походы джунгарских феода-
джунгареких лов на кыргызские земли начались в 40-х годах 
войск XVII века. Зимой 1643 года многочисленное кал 
мыцкое войско (50 тысяч) хлынуло на кыргызско-казахские 
владения. Разграбив многочисленные кыргызские и казахские 
селения, завоеватели двинулись вглубь Средней Азии. В этой 
кровопролитной войне, тянувшейся до лета 1644 года, кы р
гызы и казахи бились ожесточённо, не ж алея  своих сил. Ой- 
рот-калмыцкие войска не добились больших успехов. После не
скольких тяж ёлы х сражений объединённое войско казахского 
султана Джангира и эмира (акима) Самарканда Джалантоша- 
батыра нанесло калмы кам сокрушительный удар и вынудило 
их отступить.

Следующая битва кыргызов и казахов с джунгарами прои
зошла в 1652 году. В этом ожесточённом сражении кровь лилась 
рекой, гибли воины, пал смертью храбрых султан Джангир.

В 1653 году после смерти Батур-контайши усилились м еж 
доусобицы ойрот-калмыцких феодалов, обострилась борьба за 
власть. Когда в ханской орде начался хаос и ослабло центра
лизованное управление, Джаниды (Аштарханиды), правившие 
в центральной части Средней Азии, воспользовались этим и 
направили против орды своё войско. В 1658 году в Таласской 
долине войско узбеков, возглавляемое Абдышукуром, в мест
ности Кулан-Джилан напало на калмыков. На подмогу узбе
кам подоспели кыргызы и казахи. Сражались они отчаянно. 
Но в этой кровопролитной битве погиб Аодышукур, его войска 
понесли тяж ёлы е потери и были вынуждены отступить.

Во время правления контайш и Галдан-Бошокту (1671-1697) 
калмы цкие феодалы несколько раз вторгались во владения кы р
гызов и казахов. Сначала Галдан-Бошокту совершил несколько 
грабительских походов на юг Кыргызстана и в приграничные 
с ним районы Узбекистана. Позже, в 1681 году, многотысяч
ное войско этого контайши двинулось на юг Казахстана. В 1683 
году калм ы ки много дней осаждали Сайрам. Если бы эта мест
ность с крупными торговыми центрами и важными торговыми 
путями, приносившими баснословные прибыли, перешла в руки 
контайши и его приближённых, то они стали бы обладателями



несметных богатств. Именно с целью наживы поздней осенью 
1683 года калм ы цкие войска напали на кыргызов, прож ивав
ш их в А ндиж анских горах. Кыргызы и узбеки совместно отра
ж али  натиск врага.

В последующие годы (1684—1685) на юг Кыргызстана такж е
совершались завоевательные наш ествия. Но, несмотря на это, 
до конца XVII века калм ы ки  не сумели закрепить свою власть 
на территории кыргызов. Только в отдельных местностях Та
ласе, Андижане -  калм ы ки  лиш ь на 15 лет установили своё вла
дычество. Таким образом, завоеватели не сумели вытеснить  
кыргызов с их исконных земель.
Кы ргы зско- В 90-е годы XVII века ослабел натиск джун-
казахски й  гарских феодалов на кыргызов и казахов. При-
военный союз чиной тому был крепкий кы ргы зско-казахский
политический союз в их борьбе против Джунгарского ханства. 
К союзу примкнула такж е часть каракалпаков. Заметно уси
лилось и Казахское ханство во время правления Тауке-хана 
(1680-1718). Дружба внука Эшим-хана, сына Джангир-хана 
Тауке и кы ргы за Тейиш-бия много лет служ ила гарантией 
прочного кы ргызско-казахского союза.

Кроме того, калм ы ки  ослабли в войнах с маньчжурами на 
востоке. Одна из их первых войн с маньчжурами, правившими 
в Китае начиная с 1644 года, тянулась с 1690 до 1697 года. Обе 
воюющие стороны понесли огромные потери.

Отношения кыргызов и казахов с джунгарами вновь резко 
обострились во время правления Цеван-Рабдана (1697 -1727) и
особенно Галдан-Церена (1727-1745).

Поняв, что Джунгарское ханство теряет силы в воине с мань
чжурами, кы ргы зы  и казахи в начале XVII века сделали попыт
ку вернуть приграничные с Джунгарией свои кочевья, отнятые 
калм ы кам и. Но в 1723 году они подверглись новому нашествию 
дж унгарских завоевателей. А рмия дж унгар насчитывала 60 т ы 
сяч воинов. Кыргызы и казахи проиграли битву. Часть север
ных кыргызов в 20-30-е годы бежали в Фергану, казахи -  в Бу
хару, Ходжент, Самарканд. Столица казахских ханов Туркестан 
оказалась в руках врагов. В 1723 году Цеван-Рабдан захватил
восточное побережье Иссык-Куля.

Правда, большинство кы ргы зских родов осталось обитать на
своих исконных землях. Они кочевали на просторах от реки Чу
до озера Балхаш , на северном побережье Иссык-Куля.



Задолго до этих событий, во второй половине Х \  II века, 
некоторые племена тянь-ш аньских кыргызов, не выдержав э к 
спансии калмы цких феодалов, временно перекочевали в Ф ер
ганскую долину и Восточный Туркестан, в Каратегин и Гиссар.
С тех пор минуло немало лет, но они помнили о своей родине -  
А ла-Too. Кыргызы-беженцы ждали удобного момента, чтобы 
возвратиться на свои земли. Такую благоприятную возможность 
они получили только во второй половине Х \ III века, до этого 
же переносили все тяготы ж изни вынужденных переселенцев.

Согласно историческим источникам, большая часть кы ргы 
зов в 30-50-х гг. XVII века переселилась из Кашгара на тер
риторию до Янги-Гиссара, затем на территорию Яркенда и в 
юго-западную часть Восточного Туркестана (Хотан). Среди них 
были племена кушчу, кипчак, доолес, найман, кесек, булгачи. 
Причиной этого переселения были походы правителей Восточ
ного Туркестана против кыргызов. Согласно некоторым истори
ческим источникам, кыргызы в середине и во второй половине 
XVI века постоянно проживали в Восточном Туркестане.

В 1732 году джунгарские войска напали на кыргызские 
аилы в Кетмень-Тюбинской долине. В том ж е году захватчики 
совершили поход на земли казахов, но в решающем сражении 
были разбиты.

Во второй половине 30-х годов калмыцкие правители со
вершили три похода на Бадахшан. Возвращаясь после третьего 
из них, калмы цкие войска сразились с кыргызами в Каратеги-
не и были полностью истреблены.

В середине 40-х годов Х \ III века кыргызы, казахи и уз
беки совместно вели борьбу против насилия и гнёта Дж унгар
ского ханства. Эту совместную борьбу народов Средней Азии 
против захватчиков возглавлял аким Коканда Абд аль-Керим- 
бий (1734-1751 гг.). Кыргызы в этих сражениях проявляли 
отчаянную смелость и мужество. В походе 1745 года ровно по
ловина двадцатитысячного калмыцкого войска не возвратилась 
на свою родину. В 1747 году 10-тысячное войско кыргызов, 
возглавляемое Акмат-бием, разгромило калмыков на каш гар
ском направлении и возвратилось домой с победой.

Крупные сражения между калм ы кам и и кыргызами при
шлись на 1 7 4 8 -1 7 4 9  годы. Тогда в них участвовали в основном 
каш гарские кыргызы. Джунгарские войска, возглавляемые сна
чала Зайсан-Доржи, а затем Лама-Доржи, потерпели поражение



и потеряли много воинов. Эти крупные победы были значитель
ными вехами в истории кы ргы зско-калм ы цких отношений и 
стали началом полного освобождения исконных наших земель 
от дж унгарских захватчиков.

Крушение внутриполитического единства в ханстве, усиле
ние разногласий, а такж е беспрестанная борьба кыргызов, к а 
захов и узбеков за свою независимость лиш или ойрот-калмыц- 
кое ханство былого могущества и привели его к окончательному 
разгрому маньчжурами (1755-1758  гг.).

Вопросы и задания:
1. Кто в XVII веке часто организовывал походы против кыргызов?
2. Назовите кы ргы зско-казахского  хана, который внёс весомый вклад  в 

укрепление кы ргы зско-казахского  союза в первой четверти Х \  II века.
3. Что вы знаете о противостоянии кы ргы зов и казахов джунгарам в борь

бе за свою независимость?
4. Что характерно для  кы ргы зско-казахских  взаимоотношений во время 

правления Тауке-хана и Тейиш-бия?
5. Расскаж ите  о кы ргы зско-казахско-узбекском военном союзе 40-х годов

XVIII века.
6. Что вы знаете о походе А кмат-бия и о сраж ениях  между калм ы кам и  и 

кы ргы зам и  в 1 748-1749  гг.?

§ 24. К Ы Р Г Ы ЗЫ  ФЕРГАНСКОЙ ДОЛИНЫ  И ПАМИРА

Часть кыргызов в XVII — начале XVIII ве
ков переселилась в Восточный Туркестан, Ф ер
гану, Гиссар, Куляб, Каратегин и на Памир. 
Однако они сохранили свою независимость. 
Здесь ещё раньше правили кы ргызские бии. 
Например, в 30-х годах XVII века Сокур-бий 
из племени куш чу с войском в 7 тысяч чело
век участвовал в походе Султан Махмуд-хана 
на Д ж аркент и помог отобрать ханскую власть 

в Моголистане у его родного брата Султан Ахмеда. В годы прав
ления Султан Махмуда в Восточном Туркестане (1633-1638) 
Батур-контайш и оттеснил кыргызов из Тянь-Ш аня к Кашгару 
и Фергане. Поэтому здесь резко возросла численность кы р гы 
зов, и они начали активно участвовать в политической ж изни 
региона.

Участие 
кы ргы зов  в 
политических 
событиях 
X V II века,
происходивших 
в Восточном 
Туркестане и 
Ф ергане



В 1638 году ханская власть в Моголистане перешла в руки 
хана Абдуллы (1638-1670), сына Абд-ар-Рахима. Чтобы укре
пить свою власть в государстве, Абдулла-хан пошел в поход на 
кыргызские земли, граничившие с Восточным Туркестаном, и 
дошёл до города Ош. Во время этого похода кыргызские племе
на, проживавшие на юге Кыргызстана, в Ферганской долине и 
в окрестностях Кашгара, сплотились и, накопив силы, дважды 
нанесли тяж ёлы е удары войскам Абдуллы-хана, вынудив его
отступить.

Особенно большие потери понёс Абдулла-хан во время похо
да на Фергану. Когда его войска, временно захватив Ош, возвра
щались назад, отряды кыргызов, возглавляемые чонбагышем 
Койсары-бием, Уч-Куртка-бием и кипчаком Джолболду-бием, 
догнали врага в местности Беш -Буйнак (Мойнок), в течение 
шести дней держали в окружении, а затем полностью истреои- 
ли. Прошло немного времени, и войска тех же Коисары-оия и 
Джолболду-бия окончательно разбили отряды Абдуллы-хана и 
преследовали остатки его войск от Нарына до Ак-Сая.

Позже Абдулла-хан совершал новые походы на Фергану и, 
хотя иногда добивался мелких побед, всё ж е не сумел покорить 
кыргызские племена. Именно в последние годы его ж изни кы р
гызские бии становятся настоящими правителями таких круп
ных городов Восточного Туркестана, как  Кашгар, Джаркент,
Джаны-Гиссар, Хотан и др.

Борясь за престол со своими же приближёнными, Абдулла-
хан сохранил власть, опираясь на дружественных ему кыргыз
ских биев. В этот период Койсары-бий при поддержке наима- 
нов, кипчаков, канглы и других кыргызских племён правил 
Джаны-Гиссаром, а Койсары-бий, из чонбагышей, управлял
Кашгаром.

В конце XVII -  начале XVIII вв. чонбагыши и кипчаки  игра
ли большую роль в политической ж изни Восточного Туркестана, 
а в конце XVII века кы ргызско-кипчакский бий Арзу Мухаммед 
из Д ж аркента пользовался большим уважением в ханской став
ке. Ему подчинялись кипчаки , куш чинцы , найманы, доолесы, 
кесеки, чонбагыши и другие кыргызские племена. В свое время 
он посадил на престол в столичном городе Джаркенте Мухамме
да Мумина Султана Ак-Баш -хана, а позже -  провозгласил ха
ном Султана Ахмада и даже сам правил государством, объявив
себя Кара-ханом.



Д ж аркентские эмиры, обеспокоенные усилением кы ргы з
ской знати, обратились за помощью к Цеван-Рабдану. Когда 
калм ы цкие войска из Д ж унгарии во главе с Чукул-Каш ка-кон- 
тайш и подступили к Д ж аркенту , кы ргы зы  отступили в К аш 
гар, но когда дж унгары  уш ли, опять заняли  столичный город. 
После этих событий на территории между Кашгаром и Джар- 
кентом установилось политическое господство кыргызских  
биев, и продолжалось оно вплоть до 1702 года, когда Дж ун
гарское ханство полностью завоевало Восточный Туркестан.

В середине и во второй половине XVIII века (1750-1770) 
кы ргы зы  делились на две группы -  западную  и восточную. В 
западную группу в основном входили ю жные или же памиро- 
ферганские кы ргы зы , которые состояли из ичкиликов, отдель
ных родов правого и левого кры ла. В неё входили 15 родов, 
самыми могущественными из которых были басызы (1300 юрт), 
адыгине и монолдоры (700 юрт). Судя по китайским источни
кам второй половины XVIII века, общая численность кыргызов 
западной группы достигала 200 тысяч человек. Территория их 
обитания на юге и востоке граничила с Памирскими горами, на 
западе -  с Бухарой, а восточная её граница тянулась до самого 
Кашгара.

В 1760-1770  годах на северо-западе Каш гара кочевали ба
сызы, саяки , чонбагыши, солто, на юго-западе -  тейиты, сарты, 
найманы, кипчаки , другие кы ргы зские племена и роды.

л  Наиболее точные исторические сведения о па-Памирские __.гт ^
мирских кы ргы зах  относятся к Х М  веку. После

K b i p i  Ы - > Ы
ухода эмира Бухары  Абдуллы Шеибани в I ерат в 

1575 году памирские кы ргы зы  приш ли со стороны Каратегина 
на Западный Памир, в Гиссар и Дехнау, которыми незадолго до 
этого правил бухарский эмир. И только после тяж елейш их сра
ж ений с войсками Абдуллы-хана они вынуждены были бросить 
своих многочисленных пленников и добычу, отступив назад, в 
Каратегин.

В 1637-1638  годах войска узбеков во главе с аталыком 
Б акы  захватили крепость Кала-и-Хум (главный город Дарва-
за) в местности Хутталан. Ш ах-К ы ргы з, получивший воспита
ние в Балхской ставке хана, был назначен акимом крепости. 
Кыргызом был и прежний бек крепости -  Шах-Гариб, старший 
брат Ш ах-Кыргыза. Ш ах-Кыргыз за короткое время сумел объ-



единить территории соседних Бадахш ана, Рушана, Ш угнана и 
Каратегина.

Когда ойрот-калмыцкие завоеватели вновь и вновь вторга
лись на территории Тянь-Ш аня, Андижана, Восточного Турке
стана и постепенно вытесняли из Тянь-Ш аня часть кыргызов, 
их памирские соплеменники сохраняли свою независимость. 
Калмыцкие войска, достигнув границ Мургаба и Памира, 
встретили ожесточённое сопротивление местных воинов. Даже 
в период своего могущества Джунгарское ханство не сумело
покорить памирских кыргызов.

Сохраняя самостоятельность, памирские кыргызы несколь
ко раз совершали походы против соседних государств -  Восточ
ного Туркестана, Таджикистана, Бухары, Северного Афганис
тана. Было много случаев, когда кыргызские феодалы грабили 
караваны купцов из других государств, проходившие через П а
мир: магистральные торговые пути пересекали их владения.

Начиная с конца XVII века памирские кыргызы вклю чи
лись в борьбу за власть в Восточном Туркестане между религи
озными общинами, называемыми ак т оолуктар (белогорцы)  
и кара т оолукт ар (черногорцы).  С помощью кыргызов ходжи 
этих общин заняли Каш гар и стали правителями Восточного
Туркестана.

Даж е маньчжуры, разгромившие в середине XVIII века 
Джунгарское ханство и завоевавшие Восточный Туркестан, не
сумели подчинить памирских кыргызов.

Последний этап переселения кыргызов из Ферганы на Аф
ганский Памир приходится на конец XVIII -  начало XIX века. 
Речь идет о тейитах, кесеках, найманах и кипчакских племе
нах, которые делились на мелкие роды и обитали в горах Мало
го и Большого Памира.

Тейиты переселились на Афганский Памир в Х \  III веке. 
Приш ли они через перевал Кызыларт, что в Алае. Вслед за 
ними в начале XIX века, спасаясь от кокандского хана Мадали, 
из Каратегина через Дарваз двинулся род кесеков.

В XIX веке Памир оказался между Кокандским ханством, 
Кашгаром и Кабульским эмиратом. Однако кыргызы никому 
не подчинялись и вели себя независимо. Для памирских кы р
гызов не существовало границ, они кочевали куда им вздумает
ся. Они не всегда платили налоги, защ ищ али себя от агрессии 
соседних акимов, сохраняли свою самостоятельность.



Вопросы:
1. Что вы можете рассказать об участии кы ргы зов в политических событи

ях  в Восточном Туркестане?
2. Что вы знаете об участии кы ргы зов в политической ж изни  Ферганы?
3. К акие роды входили в западную и восточную группы кы ргы зских

племён?
4. К каком у времени относятся первые сведения о памирских кы ргы зах?
5. Что было характерно для  политического положения памирских к ы р 

гызов?

§ 25. ОТНОШЕНИЕ КЫ РГЫ ЗО В К РЕЛИГИОЗНЫ М  
ОБЩ ИНАМ ИСХАКИЯ И Ы Ш К И Я

В середине XVIII века кы ргы зы  строили свои взаимоотноше
ния с соседними народами и государствами, учитывая слож ив
шуюся обстановку. Не прерывая своих торгово-экономических 
связей с городами Восточного Туркестана и Средней Азии, с уз
беками, казахам и и афганцами, они участвовали в политиче
ских событиях, происходивших в крае. Последний период кыр- 
гы зско-калм ы цких войн, дливш ийся более столетия, пришёлся
как  раз на это время.

В 50-х годах XVIII века в Джунгарском ханстве обостри
лись противоречия, назрел внутриполитический кризис. Из-за 
двурушничества ойротской знати во главе с племянником Гал- 
дан-Церена нойоном Амурсана, претендовавшим на трон, и вме
шательства маньчжуров после свержения хана Даваци Д ж ун 
гарское ханство в 1755 году было раздроблено на мелкие части. 
Правильно оценив изменивш уюся ситуацию, народы Средней 
Азии и Восточного Туркестана дружно поднялись на освободи
тельную борьбу против дж унгарских завоевателей. Возглавили 
её уваж аемые и авторитетные черногорцы, сыновья ходжи Да- 
нияла -  Д ж ахан-ходж а, Юсуф-ходжа, Низам ад-Дин-ходжа и
Абдаллах-ходжа.

С начала XVIII века государством правил вассал дж унгар
ского хана, предводитель ходжей-черногорцев Даниял-ходжа. 
После его смерти Галдан-Церен назначил его сыновей правите
лями городов Д ж аркент, Каш гар, Ак-Суу и Турфан. Но в дейст
вительности они уже не обладали реальной властью. Контайши 
в основном держал ходжей в ставке, поближе к себе.



Потомки предводителей белогорцев Абак-бия Бурхан ад-Ди- 
на и Хана-ходжо в своё время хотели править Восточным Тур
кестаном, но джунгарские ханы не отпускали их далеко от своей 
ставки. Обе религиозные общины -  исхакия и ышкия -  стреми
лись заручиться поддержкой кыргызов и укрепить с ними связь.

Суфийская община исхакия была основана в начале XVII 
века младшим сыном Махдум-и-Аззама-ходжи (умер в 1542 
году) Исхаком-ходжой (умер в 1613 году). Членов этой оощины 
называли «кара такыялуулар»  («черношапочники»), или же 
«кара тоолуктар»  («черногорцы»). А конкурировавшая с ней 
суфийская община ы ш ки я  была создана старшим сыном Мах- 
дум-и Аззама-ходжи Мухаммедом Эмином-ходжой. Сторонни
ков этой общины называли «ак тоолуктар» («белогорцы»), или 
же «ак такыялуулар» («белошапочники»). Борьба этих общин 
за власть в Восточном Туркестане длилась долго и приносила 
одни лиш ь мучения и страдания простым уйгурам, кыргызам и 
казахам. Внутренние раздоры и беспочвенные споры наносили 
вред сплочённой борьбе населения против ойрото-калмыцких и 
маньчжурских захватчиков.

В 1754 году вассальный правитель Вос- 
Победы кыргызов точного Туркестана, предводитель черно
горских ходжей Юсуф-ходжа, опираясь на поддержку неко
торых кы ргызских родов, отказался подчиниться контайши. 
В борьбе против Джунгарского ханства он попросил помощи 
у ферганских и илийских (ж ивш их по реке Или) кыргызов. 
Войско кыргызов во главе с Амир-Мирзой, минуя город Куча, 
достигло Хотана, осложнив и без того тяжёлое положение к а л 
мыков. Крупным войсковым соединением кыргызов, пришед
шим на помощь из Андижана и Ферганы, командовал вождь 
рода куш чу Кубат-Мирза (бий). Во время совместного высту
пления против калмыков скончался Юсуф-ходжа, но кы ргы з
ские бии самостоятельно продолжали борьбу. Они овладели 
Кашгаром, Джаркентом, другими городами и даже победили 
во время конфликта с наследниками Юсуфа-ходжи.

В середине XVIII века своего апогея до
стигла борьба тянь-ш аньских и андиж ан
ско-ферганских кыргызов и казахов за свою 
независимость. Это было время совместной 
борьбы Амурсана и Даваци-контайши про-

Последний период 
кыргызско- 
калм ы цкого  
противостояния. 
К ы ргы зы  и казахи



тив Лама-Доржи (Эрдэни-Лама-Батур,
1749-1753), а такж е  период, когда они 
боролись за власть уже между собой.
Султан Среднего жуза казахов Аблай иг
рал важную роль в политической ж изни 
Джунгарского ханства. Казахи наносили 
тяж ёлы е удары калм ы цким  феодалам.

Героическая борьба кы ргы зских пле
мён против ойрото-калмыцких завоева
телей отображена в народных эпосах и 
дастанах («Манас», «Курманбек», «Джа- 
ны ш -Байы ш », «ЭрТабы лды », «Джаныл- 
м ы рза» и др.), в устных народных сан- 
ж ира -  родословиях и преданиях. Одно 
из них -  сказание об Атаке-батыре,  согласно которому сыно
вья Тынай-бия Атаке и Сатыбалды, собрав дружину из отваж 
ных джигитов, перешли через перевал на южный берег реки 
Нарын и сразились с калм ы кам и в Кетмень-Тюбинской долине. 
Враги не устояли перед натиском друж ины Атаке и вы нуж де
ны были отступить. Земля кыргызов была очищена от врагов. 
Услышав весть о победе, кы ргы зы  двинулись на Тянь-Ш ань. 
К алм ы ки ещё несколько лет оставались в Чуйской долине, но
вскоре кы ргы зы  выгнали их и оттуда.

По другой санжире, поход кы ргызов в долины Таласа и Чу
передается так: в Кетмень-Тюбе состоялся курултай кы р гы з
ских  племён, на котором было решено собрать войско и орга
низовать поход против калм ы ков, изгнать их из 1аласа, Чуя, 
И ссык-Куля и Внутреннего Тянь-Ш аня. Вскоре кыргызское 
передовое войско (авангард) из пяти ты сяч всадников во гла
ве с Бердике-батыром из рода саруу и сарыбагышем Атаке- 
батыром  напало на калм ы ков на летних джайлоо Кок-Д ж ар 
в Восточной части Чуйской долины (юго-востоке 1окмака) и 
нанесло им тяж ёл ы й  удар. Большинство калмыков попало в 
плен, часть из них спаслась и отступила в сторону Иссык-Куля. 
Их неотступно преследовали кы ргы зы , и к 60-м годам Х \ III в. 
Северный Кыргызстан был полностью освобождён от к ал м ы ц 
ки х  завоевателей.

Походу кыргызов против калмыков посвящена и другая ле
генда, рассказы ваю щ ая о том, к ак  многочисленное кыргызское 
войско во главе с Ныши-бишыром из солто, саяком Качикв-ба-

А таке-баты р .



тпыром и сарыбагышем Тынай-батыром напало на калмыков, 
поселившихся на Иссык-Куле, и разгромило их.

Согласно преданиям андижанских и аксыйских кыргызов, 
род китаев на протяжении многих лет ж ил по соседству с кал 
мыками в Аксы, недалеко от Чиназа (перевала между Ф ерган
ской и Чаткальской долинами) и в местности Ак-Таш. К алм ы 
ки, потерпевшие поражение от кыргызов в очередном сражении, 
бросили своё знамя и тайно скрылись, избежав смерти. Только 
через три дня, когда беглецы были уже далеко, кыргызы узна
ли, что врагов нет, и захватили знамя в качестве трофея.

В результате освободительной борьбы, в ходе которой пали 
жертвой лучшие сыны Отечества, и кровопролитных сражений 
с Джунгарским ханством, дливш ихся более целого столетия, 
кыргызы окончательно изгнали калмыков и отвоевали свои 
исконные земли.
Разгром В 50-е годы XVIII века усилились разно-
Джунгарекого гласия в ханской ставке калмыков. Не было 
ханства Цинской единств^ между контайши и влиятельными 
империей нойонами. Джунгарское ханство обессилело,
и для Цинской империи, давно ж аж давш ей его завоевать, на
ступил благоприятный момент.

В конце 50-х годов маньчжуры провели ряд завоевательных 
походов против Джунгарского ханства и в Восточный Турке
стан. В войне с калмы ками цинская знать делала попытки при
влечь на свою сторону кыргызов и казахов или заручиться их 
поддержкой. Подстрекая кыргызов и казахов выступить против 
калмыков, маньчжуры хотели добиться лёгкой победы, но их 
коварные замыслы не осуществились. Когда ж е началась борьба 
против самих маньчжуров, кыргызы героически сражались вме
сте с народами Средней Азии и Восточного Туркестана.

Джунгарское ханство, на протяжении многих лет наносив
шее большой ущерб тюркским народам, в 1758 году было окон
чательно разгромлено войсками Цинской империи. Проявляя 
в этой войне невиданную жестокость, китайские завоеватели 
беспощадно уничтожили около 1 млн калмыков, не щадили 
ни стариков, ни детей. К алм ы ки, оставшиеся в ж ивы х (20%), 
рассеялись. Больш ая часть из них бежала в Среднюю Азию и 
Россию. Они расселились такж е в окрестностях Ферганы и на 
Тянь-Ш ане. Великодушные от природы кыргызы, забыв о ме-



сти, приняли голодных и оборванных беженцев, предоставили 
им места обитания, оказали посильную помощь. Постепенно 
калм ы ки  ассимилировались в среде кыргызов, сохранив лиш ь 
имена, данные предками.

В конце 50-х — начале 60-х годов XV III  века большая часть 
кыргызов вновь заняла на Тянь-Шане свои исконные земли.

Вопросы и задания:
1. В каки х  взаимоотнош ениях с соседними народами находились к ы р гы 

зы в середине XVIII века?
2. Что вы знаете о религиозных общинах исхаки я  и ы ш кия?
3. Расскаж ите  об усилении борьбы кы ргы зов против калмыков.
4. К акие вам известны санж ира, легенды и предания о сраж ениях  к ы р гы 

зов с калм ы кам и ?
5. Кто проводил политику геноцида против калм ы ков?

§ 26. ПОЛИТИЧЕСКОЕ ПОЛОЖ ЕНИЕ КЫРГЫЗСКОГО 
НАРОДА ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XVIII ВЕКА

Кокандское Во второй половине XYIII века кыргыз-
ханство династии ский народ занимал огромную территорию. 
Минг и южные q  востока, начиная от равнин Кашгара, и до 
кыргызы Ходжента в Ферганской долине на западе, от
долин Таласа, Чу, Или на севере, до Памира и Алая на юге 
простирались владения кыргызов. Но племена кыргызов ещё не 
объединились в одно централизованное государство, в политиче
ском отношении были раздроблены. Причиной этому были осо
бенности, характерные для их хозяйственной ж изни и общест
венных отношений (пережитки патриархально-родового строя, 
кочевое хозяйство, суровые природные условия высокогорья, 
затрудняющ ие их внутренние взаимоотношения).

Соседние государства стремились захватить земли кыргызов, 
у которых не было единой, централизованной власти. Поэтому 
во второй половине XVIII века кы ргы зскому народу пришлось 
сраж аться с новыми врагами. В этот период кыргызы активно 
боролись против империи Цин, которая, угрожая их безопасно
сти, стремилась установить своё господство в Кыргызстане. Они 
такж е принимали деятельное участие в политических событи
ях , происходивших во вновь образованном Кокандском ханстве. 
Особенно большую роль в истории Коканда играли ферганские,



алайские, андижанско-аксыйские кы р
гызы и узбекские роды минг и джуз.

Одно из самых крупных государств 
того времени в Средней Азии — Коканд- 
ское ханство — было основано во второй 
половине XVIII века. В начале XVIII 
века от Бухарского эмирата отделилась 
Фергана, и на её территории образова
лось несколько удельных владений под 
управлением беков. В 1709/10 гг. узбек
ский феодал Шахрух-бий из рода минг 
отобрал власть у ходжей (вождей клери
кальных суфийских общин) и заложил 
основы новой ханской династии. Потом

ки династии Минг правили Кокандом до 1876 года, до ликвида
ции ханства. Следует отметить, что начиная с Ш ахрух-бия все 
последующие ханы Коканда избирались по древней традиции 
кочевых народов: выдвигаемого на престол поднимали на бело
снежном войлоке и, громко произнося его тронное имя, провоз
глаш али ханом.

Город-крепость Коканд был основан во время правления
сына Шатру ха  Абд-ар-Рахим-бия (1722-1734). С этого же пери
ода началось соперничество ферганских кыргызов с кокандца- 
ми. Кыргызы были активными участниками всех политических 
событий, происходивших в Фергане и ханском дворце, и зача
стую решали судьбу ханского трона.

Акбото бий Высок был авторитет кы ргызских биев при
К° Т дворе (орде) кокандских правителей. К примеру,

кы ргыз Акбото-бий в 20-е годы XVIII века был эмиром Ход- 
жента. Он был зятем Ш ахрух-бия, основателя будущего Коканд- 
ского ханства. Ему служили 500 воинов-кыргызов во главе с 
пансатом (пятисотником). Вначале Акбото-бий был в хороших 
отношениях с братом своей жены Рахим-бием и преподнёс в дар 
своему шурину эмирскую власть в Ходженте. Но дружба двух 
биев оказалась недолговечной. Когда противоречия между ними 
обострились, Рахим-бий, в глубокой тайне организовав заговор, 
заставил его принять яд и прикончил близких родственников
эмира.

Смерть Акбото-бия, переход его владений к Коканду ста
ли началом объединения мелких феодальных уделов в Фергане.

/

А кбото-бий.



Ходжент, Маргалан, Андижан объедини
лись в одно государство и стали основой 
будущего Кокандского ханства.

Абд-ар-Рахим правил Кокандом более 
десяти лет и был убит во время переворота 
в орде. Во время правления его наследни
ка Абд-аль-Карим-бия (1 7 3 4 -1 7 5 0 /5 1  гг.) 
территория ханства расш ирилась, а в 
борьбе с ойрото-калмыцкими завоевателя
ми укрепилась дружба между кокандцами 
и кы ргы зам и. %. г

Кубат-бий Окончательное выделение Кубат.6ий.
Ферганы из состава Б ухар

ского ханства связано с деятельностью Ирдана-бия (1751-1770). 
В 1754 году эмир Бухары М ухаммед-Рахим, правитель Коканда 
Ирдана-бий и вождь кыргызского племени куш чу Кубат-бий 
(Кубат-Мирза) как  равноправные партнёры организовали сов
местный поход в Оро-Тюбе. Но гиссарский бек Мухаммед-бии, 
используя политические уловки, посеял между ними вражду, 
и вскоре союз распался. В то время племя куш чу занимало 
обширную долину в окрестностях А ндижана. Порвав свои от
ношения с Ирдана-бием, Кубат-бий как  предводитель самостоя
тельного народа в дальнейшем принял участие в политических 
событиях, происходивших в Кашгаре.

Во второй половине XYIII века Кубат-бий был самым про
славленным и мудрым предводителем кыргызов. Его знали и 
уваж али соседние народы. Он проявлял  заботу не только о сво
ем племени куш чу, но и о других кы ргы зских племенах, оби
тавш их в окрестностях А ндиж ана и Аксы. Кубат-бий не под
чинялся  правителям Коканда, Бухары , К аш гара, держал себя 
с ними как  равный и проводил независимую политику. П рави
тели других государств и народов по достоинству оценили его 
бесстрашие и отвагу и называли его Бахадур-бием.

Аджи-бий Во ВТ°Р °Й половине XVIII века борьбу кы ргы з
ского народа за свою независимость против кокан- 

дцев возглавлял прославленный Аджи-бий из племени адыгине. 
Ему были подвластны 200 тысяч кыргызов племени адыгине, 
обитавших на обширной территории к востоку от Бухары. В 
одно время он намеревался стать вассалом Китая. Но позже



отказался от этой идеи и сам правил своим народом. Ему не
посредственно подчинялись все кыргызские племена и роды в 
окрестностях Алая и Оша. Аджи-бий свои отношения с импе
рией Цин строил как  правитель независимого народа, от своего 
имени и даже от имени кокандского хана Ирдана-бия посылал 
письма наместникам китайского императора в Синьцзяне. Воз
можно, он смог бы политически объединить многие кы ргы з
ские роды, сконцентрировать власть в своих руках. В начале 
60-х годов XVIII века племена адыгине, ичкилик и монолдор 
под предводительством Аджи-бия оказывали упорное сопротив
ление захватническим походам Ирдана-бия.

Взаимоотношения В середине Х \ Ш  века (1 <55-1758 гг.)
кыргызов и после разгрома Джунгарского ханства вой-
Цинской империи ска империи Цин стремились покорить не 
во второй половине ТОлько Восточный Туркестан, но и Среднюю 
XVIII века Азию, создавая угрозу кыргызам, казахам

и узбекам.
Потомки маньчжурских феодалов, правившие Китаем в пе

риод 1644-1911 гг., в истории известны как династия Цин, а го
сударство, которое они возглавляли, известно как империя Цин.

К концу 50-х годов XVIII века кыргызы стали могуществен
ной политической силой и играли важную роль в борьбе наро
дов Восточного Туркестана против маньчжурских завоевателей. 
Позже они активно поддерживали восстания, направленные 
на свержение господства империи Цин. Поэтому представите
ли Цинской империи осторожно относились к кыргызам, вели 
с ними мирные переговоры, старались с ними сотрудничать. 
Часть кы ргы зских родов китайская  власть пыталась привлечь 
на свою сторону мирным путём, с помощью различных подар
ков и подношений. Эта часть, населявш ая территории с прибли
зительными, расплывчатыми границами, лишь один раз в год 
платила цинским чиновникам налог скотом. Ц инская империя 
не решалась вмешиваться во внутренние дела кыргызов. Управ
ление, местная власть, обычаи, обряды и церемонии кыргызов 
оставались без изменений. На местах, как  и прежде, правили 
кы ргызские бии. Об этом свидетельствует манифест цинского 
императора, объявленный генералом Чжао-хоем среди кы ргы з
ских родоправителей.

В 80-е годы XVIII века кыргызы Тянь-Ш аня делились на 
десять родоплеменных объединений -  самостоятельных адми-



нистративно-политических единиц. У каждого из них был свои 
бий. Например, сарыбагыш -тынаями правил Атаке-бий, саяка- 
ми -  Кадай-бий, куш чу -  Иваула-бий, солто -  Качибек-бий, мо- 
нолдорами -  Бирназар-бий, джелдено-кесеками -  Шапак-бий, 
бостумаками — Ташибек-бий, бугинцами — Бирназар-бий, к и га 
ями — Муса-бий, саруу -  Сейит-батыр. Кроме этого правителем 
сарыбагыш-болот-темиров был знаменитый Эсенгул-батыр.

Самым знаменитым, уважаемым в большинстве кы р гы з
ских родов и племён был Атаке-бий. Он возглавлял борьбу про
тив калм ы ц ки х  захватчиков, за что его назвали батыром (бога
тырём), прилож ил много сил для объединения раздробленных 
племён и старался наладить хорошие отношения с соседними 
народами, направляя к ним своих послов.

Кыргызы твёрдо защ ищ али свои земли от внешних врагов. 
В кы ргы зских  горах и долинах не было регулярных китайских 
войск, военных крепостей и постоянных мест дислокации. Н а
силию имперских войск кы ргы зы  давали достойный отпор.

Первый раз они сразились с китайскими войсками в 1758 
году. Сославшись на преследование калм ы ц ки х  беженцев, 
маньчжурские войска через долину реки И ли вошли в Приис
сыккулье, где встретили ожесточённое сопротивление. Цинские 
войска были вынуждены покинуть кы ргы зские земли.

Убедившись, что кыргызов невозможно покорить силой, 
представители династии Цин пытались установить с ними м ир
ные связи. По инициативе Чж ао-хоя, китайского полководца, 
разгромившего Джунгарское ханство, кы ргы зы  (Черикчи-бий, 
Ныша-бий, Турду-бий) в 1758 году отправили в Пекин своих 
послов (от родов сарыбагыш и саяк). К итайский император с 
почестями принял кы ргы зских  послов в своей столице. Послы 
обратились к императору с просьбой помочь им вернуть паст
бища и кочевья, захваченные джунгарами. Кыргызы же в это 
время, не дожидаясь ответа императора и возвращения послов,
заняли свои прежние кочевья и пастбища.

Сея вражду и междоусобицу среди уйгурской знати и ис
пользуя различные национально-религиозные распри между 
народами, маньчж урские завоеватели в 1759 году захватили 
Восточный Туркестан и назвали его Синьцзяном (новой грани
цей, новым владением, новой страной). После установления в 
Восточном Туркестане господства империи Цин часть кыргызов, 
населявш их его, стала переселяться в Кыргызстан. К примеру,



летом 1700 года кыргызы, насчитывавшие более тысячи юрт, 
откочевали из Восточного Туркестана в Ат-Баши. Узнав об этом, 
император Хун-ли послал к атбашинским кыргызам гонца с тре
бованием вернуть беженцев. Несмотря на угрозы императора, 
местное население не отдало своих сородичей грозному соседу. 
Наоборот, кыргызы начали готовиться к отражению угрозы с 
востока. Вскоре цинские правители послали в Ат-Баши войска. 
Но кыргызы разгромили захватчиков и выгнали их за пределы 
своих земель. В том же году такую же победу одержали кы ргы 
зы Прииссыккулья во главе с Черикчи-бием.

Восточно-туркестанские кыргызы вместе с казахами, узбе
ками и дунганами постоянно участвовали в освободительных 
движениях против экспансии империи Цин. Не остались в сто
роне от борьбы против цинских завоевателей кыргызы Анди
ж ана, Аксы и Алая. Вместе с узбеками они отражали нашест
вия врагов. В 1759 году, например, кыргызы и узбеки нанесли 
тяж ёлы е удары маньчжурским войскам. Во время сражения по
гибло семь тысяч китайских воинов. Ж елая  помочь кыргызам 
и узбекам, к ним на подмогу в Коканд выступили афганские
войска во главе с Ахмад-шахом.

В результате вооружённого сопротивления кыргызов, узбе
ков и других народов цинские агрессоры не смогли установить
своё господство в Средней Азии.

Эта борьба навечно осталась в народной памяти как  обра
зец мужества и отваги. В некоторые произведения кыргызского 
фольклора -  героический эпос «Манас» и другие дастаны -  мно
гочисленные сражения с маньчжурами вошли как новые эпиче
ские события.

Кыргызско- В XVII -  первой половине XVIII вв. в борь-
казахские бе против ойрото-калмыцких завоевателей кыр-
конфликты. гызы и казахи были союзниками, совместно от- 
Походы раж али нашествия врагов. Но после круш ения
Аблай-хана Джунгарского ханства в дружбе двух народов,
Кы^пгитан испокон веков ж ивш их в добрососедстве, произо- 

ыргызстан шёл раскол> Теперь уже кыргызские и казахские
феодалы стали ссориться между собой из-за пастбищ и кочевий. 
Вражда усугублялась угонами табунов друг у друга. Расколу 
дружбы между кы ргызами и казахами, разжиганию вражды 
между ними такж е способствовала цинская знать. Она умело



натравляла их друг на друга. Война между кы ргызами и каза 
хами ослабляла их самих, что заметно облегчало осуществление
тайных замыслов имперских вояк.

Основной ж е причиной столкновений между кы ргы зскими и 
казахским и феодалами было стремление обеих сторон захватить 
приграничные кочевья и пастбища. Все тяготы таких конф лик
тов, конечно же, лож ились на плечи обездоленных бедняков.

В то время северными кы ргы зам и правил Эсенгул-бий, сын 
сарыбагыш а Болот-бия, прославившийся в народе как  батыр. 
В дни кровопролитных сражений он стоял во главе сородичей, 
прилагал немало сил для примирения двух родственных наро
дов, чтобы восстановить преж ние дружественные кыргызско-
казахские отношения.

В 1760 году казахские султаны Среднего джуза соверш и
ли поход против кыргызов и возвратились с большой добычей. 
Многие аилы кыргызов были разграблены, понесли невосполни
мые потери.

В те же 60-е годы XVIII в. Садыр-бий, правивший таласскими 
кыргызами, в свою очередь, разгромил близлежащие казахские 
аулы. В одном только 1764 году кыргызские феодалы трижды на
падали на казахские племена из Большого и Малого джузов, об
итавшие в долине р. Или. Эти походы, конечно же, ещё сильнее 
разожгли вражду между соседними народами. В ответ в том же 
1764 году султан Среднего дж уза Абулфеиз отправился в поход 
против кыргызов, возглавляемых Каработо-бием, огнём и мечом 
прошёл по западной части Чуйской и Таласской долин.

Особенно обострились кы ргы зско-казахские отношения в 
70-е годы XVIII века. В это время Средним джузом правил Аб- 
лай-хан (1771-1781). Он хотел подчинить себе и казахов Боль
шого дж уза, успел объединить немало казахских племён. Аб- 
лай-хан имел сильное войско и не раз совершал победоносные 
походы против кыргызов. Кочевья Аблай-хана были располо
ж ены  рядом с Туркестаном, но он подумывал о захвате кочевий
кыргызов, обитавших в горах Ала-Тоо.

В 1770 году (по другим данным в 1775-76  гг.) Аблай напал 
на таласских и чуйских кыргызов. Многие племена кыргызов 
(солто, сарыбагыш, саяк , бугу, чонбагыш, азы к  и др.), объе
динивш ись, дали его войскам ожесточённый и кровопролит
ный бой в Чуйской долине. Об этом сражении в народе бытует 
притча «Бойня Д ж айы ла» . Вначале Аблай напал на кыргызов



Джайыл-батыр. 
1770 год.

со стороны верховьев реки Талас и раз
грабил аилы солто и саяков в Сары-Бе- 
ле, Кара-Балте, Сокулуке. Но решающая 
битва произошла на равнине возле реки 
Чу, где в неё впадают притоки Ак-Суу и 
Кыз-Тууган. В этой кровопролитной бит
ве пали смертью храбрых глава дружины 
племени солто Джайыл-батыр  и его сы
новья У сен и Теке.

В сраж ениях с войсками Аблая при
нимал участие и зять  Джайыл-батыра, 
предводитель ополчения племени сары- 
багыш Атаке-батыр. Битва закончилась 
победой Аблая, но полностью покорить 
кыргызов он не сумел. В сражениях с 

войсками Аблая геройски себя проявил кыргызский воин по 
имени Бишкек , потомок известного ещё в XVII веке Чаа, бия 
из племени солто. Он прославился как  батыр. Судя по истори
ческим материалам, батыр Бишкек прожил короткую жизнь 
и рано погиб. Место, где в память о нём соплеменники воз
двигли мавзолей, назвали Бишкеком. Здесь в 20-е гг. X I X  века 
(1825 г.) была основана крепость Бишкек, а позже, в 1878 
году, был заложен город Бишкек (в  русскоязычной разговорной
традиции -  Пишпек).

В одном из походов войсками Аблай-хана командовал Берди- 
ходжа. Войска казахов разгромили в Таласской долине кы ргы з
ские аилы, угнали многотысячные стада и табуны, взяли дру
гую богатую добычу. Но в новом походе против кыргызов в 1786 
году Берди-ходжа был побеждён, пленён и казнён. Кыргызско- 
казахские конфликты того периода остались в истории как  
самые мрачные страницы во взаимоотношениях двух народов.

Во второй половине XVIII века закл а
дываются основы взаимосвязей кыргызов с 
Россией. Внешнеполитическое положение, 
отношения кыргызов с другими соседними 
государствами и народами в этот период 
сильно осложнились.

Кокандское ханство, китайские правители стремились укре
пить здесь свои позиции, окончательно установить в К ы ргы з

Первое посольство 
кыргызов в Россию. 
Абдырахман Кучак 
уулу. Сатымбай 
Абдырахман уулу



стане своё господство. На северо-восто- 
ке продолжались столкновения между 
кы ргызами и казахами из-за пастбищ 
и кочевий. Междоусобицы кы ргы зских 
феодалов такж е вбивали клин в единст
во народа. Убедившись, что им одним 
не отразить угрозу наш ествия внешних 
врагов, кы ргы зы  решили установить 
дружеские отношения с могущественной 
Российской империей и заручиться её 
поддержкой. Это создало бы предпосылки 
для улучш ения внутреннего и внешнего 
политического положения Кыргызстана, 
что было крайне необходимо для сохра
нения кы ргы зами своей политической са
мостоятельности .

Несмотря на отдаленность, и российское правительство было 
кровно заинтересовано в установлении с кы ргы зами политиче
ских и торговых отношений. Это и понятно: через земли к ы р 
гызов проходили удобные торговые пути в Китай, Индию и Аф
ганистан. Установление отношений с кы ргы зами облегчило бы 
России связь с этими странами, оно обеспечивало безопасность 
российских послов и торговых караванов.

И нициативу в установлении политических связей с Россией 
проявили кы ргы зы  Чуйской долины. Первых кы ргы зских по
слов отправил в Петербург самый уваж аемы й из предводителей 
северных кы ргы зских  племён знаменитый бий сарыбагышей, 
сын Тынай-бия Атаке-батыр, который правил объединением в 
десятки тысяч юрт. Он был мудрым и тонким политиком, трез
во оценивал ситуацию, в лихую годину стоял насмерть за сво
боду своего народа. За отвагу и мужество он прослыл батыром. 
Есть полное основание утверждать, что его послы представляли 
народ всей Чуйской долины.

Летом 1785 года Атаке-батыр отправил в Россию вместе с 
торговым караваном в качестве своих послов Абдырахмана Ку- 
чак уулу и Ш ергазы. Послы должны были вручить российской 
императрице письмо Атаке-батыра, преподнести ей ценные по
дарки и возвратиться с императорским ответом.

Послы чуйских кыргызов должны были заручиться поддер
ж кой могущественной Российской империи и предложить рос-

Абдырахман Кучак 
уулу. 1785 год.



сийским купцам изменить прежний маршрут караванов, свя
зывавший эту державу с Восточным Туркестаном и Индией, 
проложить постоянный путь через территорию Кыргызстана.

В конце августа послы прибыли в Омск. А вскоре напра
вились в столицу империи. В сопровождении двух царских 
солдат они прибыли в Санкт-Петербург 29 декабря 1785 года. 
Судя по историческим материалам, весной 1786 года их тор
жественно приняла императрица Екатерина II. Во время при
ёма кы ргызские послы вручили императрице письмо и подарки 
Атаке-батыра. В своём письме кыргызский оий выражал своё 
почтение великой императрице и обещал быть гарантом безопа
сности торговых караванов, которые проходят из России или 
в Россию через земли кыргызов. Екатерина II тепло приняла 
первых кы ргы зских послов и обещала оказать поддержку Ата- 
ке-батыру и кыргызскому народу. Атаке-батыру было отправ
лено письмо императрицы с выражением благодарности, 500 
рублей в счёт платы за подарки и 300 серебряных рублей в
качестве подарка.

Для доставки ответного письма императрицы Атаке-батыру 
осенью 1787 года из Омска был отправлен торговый караван к а 
занского купца Абдырахмана Нурмаметова во главе с татарином 
Муслимом Агаферовым. Поздней осенью М. Агаферов прибыл 
в аил Атаке, расположенный в Чуйской долине, и собственно
ручно вручил ему письмо и подарки императрицы. Однако сами
послы почему-то не вернулись.

Прошёл почти год с тех пор, как было получено ответное
письмо, и Атаке-батыр, не дождавшись возвращения своих пер
вых послов, летом 1788 года снарядил в Россию новое посольст
во. Второе кыргызское посольство, возглавляемое сыном первого 
посла Абдырахмана Сатымбаем, прибыло с письмами Атаке к 
губернатору в Омск второго августа. В своих письмах губернато
ру Западной Сибири и Екатерине II кыргызский бий спрашивал 
о судьбе своих первых послов и просил отправить их обратно в 
Кыргызстан. Оказалось, что первое кыргызское посольство было 
ложно оговорено. До администрации в Омске дошли слухи, чго 
караван М. Агаферова, возвращающийся в Россию, якобы раз
грабили сыновья Атаке -  Солтоной и Байшукур. На расследова
ние этого дела ушло ровно пять лет. Абдырахман был задержан 
в качестве пленника. В Азии испокон веков чтили и уважали 
послов, и такое отношение к послам было воспринято кыргыза-



ми как  вопиющая грубость в политических взаимоотношениях. 
20 июня 1789 года при совершении намаза в мечети скончался 
посол Абдырахман. Купец А. Нурмаметов написал жалобу, что
бы послов задержали в Омске до тех пор, пока не будут найдены 
его разграбленные товары. Расследование длилось долго, в кон
це концов были найдены истинные грабители: было доказано, 
что караван был разграблен толенгутами Худайменди из Сред
него дж уза -  Тайиром Берди и Ак-Кочкором.

И только весной 1793 года оправданное кыргызское посоль
ство получило возможность возвратиться на родину.

Велико историческое значение отправки первых кы р гы з
ских послов в Россию. Они успешно справились с задачей, воз
ложенной на них. Б ы ла сделана попытка установить первые не
посредственные дипломатические отношения между кы ргызами 
и Россией.

Правда, для установления дипломатических начал в кыр- 
гызско-российских взаимоотношениях большим препятствием 
стало высокомерие, пренебрежительное отношение администра
ции Западной Сибири, которая свела на нет первые дипломати
ческие успехи. Атаке-батыр уже не решался вновь отправлять 
послов в Россию.

Вопросы и задания:

1. Где и когда было основано Кокандское ханство?
2. Что вы знаете о деятельности Аджи-бия?
3. Расскажите о деяниях Кубат-бия.
4. Что было характерно для взаимоотношений кыргызов с Цинским Ки

таем?
5. Чем закончились походы Аблай-хана?
6. С какой целью были отправлены в Россию первые кыргызские послы?

Почему их усилия были сведены на нет?

§ 27. К У Л ЬТУ РА  КЫ РГЫ ЗО В X V I-X V III  ВЕКОВ

Культурные Как известно из предыдущ их тем, начиная с
истоки конца XV века кы ргы зы  стали коренным населе
нием Кыргызстана. Поэтому далее речь будет идти преимущест
венно о культуре кыргызов. Более того, в этот период в основ
ном заверш ился процесс формирования кыргызского народа 
на Тянь-Ш ане (А ла-Too). Естественно, что такое значительное



явление создало предпосылки для становления и дальнейшего 
развития единой культуры кыргызов, открывало дорогу новым 
достижениям. Миросознание кыргызского народа этого периода 
впитало в себя культурное наследие, которое сложилось в Цен
тральной Азии с древнейших времён и в средние века. Горная 
система Тянь-Ш аня, где обитали кыргызы, и прилегающие к 
ней долины служили мостом для культурных, торговых, духов
ных (религиозных) взаимоотношений населения Западной, Вос
точной и Южной Азии.

В средние века в Кыргызстане и на сопредельных с ним тер
риториях проживали представители различных религиозных 
культов, исповедовавшие зороастризм, буддизм, тенгрианство и 
другие шаманские поверья, несторианство (христианство), ислам, 
ламаизм (одно из течений буддизма). Каждое течение стремилось 
распространить свою письменность и мировоззрение, оставило 
свой след в истории. Усвоение такого наследия, конечно, было 
сопряжено с трудностями различного рода. Разные исторические 
эпохи, внутренние и внешние войны, изменения политическо
го и религиозного характера, перипетии становления собствен
но кыргызской письменности, вынужденные переселения были 
сложными препятствиями для культурного развития народа.

Устное Европейские востоковеды подчеркивали, что по-
народное давляющую часть духовной культуры кыргызско- 
творчество го нарОДа составляет устное народное творчество.
В этой области кы ргызский народ достиг высочайших вершин, 
особенно в жанре дастанов (в эпическом жанре). В сочинении
XVI века Сайф ад-Дина Ахсыкенди «Мажму ат-таварих» 
(«Сборник историй») воссоздается легенда, связанная с батыром 
Манасом. Стало быть, ещё в те века эпос «Манас» был ш иро
ко распространён среди ферганских кыргызов. Эпос призывает 
укреплять единство и сплочённость народа и беззаветно любить 
свою отчизну. Основу трилогии «Манас» ( «Манас», «Семетей», 
«Сейтек») составляет идея героической борьбы кыргызского 
народа, которую он вёл, отстаивая свою независимость на про
тяж ении многих лет, идея создания своего суверенного государ
ства, защ иты мирной ж изни народа, его целостности.

Полный вариант трилогии состоит из 500 тысяч стихотвор
ных строк. Своим объёмом, богатством содержания, широтой 
охвата отображаемых событий трилогия в несколько раз пре



восходит такие всемирно известные 
эпические произведения, как «Или
ада» и «Одиссея», «М ахабхарата»,
«Ш ахнаме», «К алевала» . Поэтому 
океаноподобный эпос «Манас» назы 
вают вершиной духовной культуры 
кыргызов и уникальны м  вкладом в 
сокровищ ницу мировой культуры. До 
нас дошло более 80 вариантов этого 
эпоса. Первыми манасчи (сказителя
ми эпоса) были один из сорока ви тя
зей Манаса, его глаш атай Ы рчи, сын 
Ы рам ана , современник Великодушно
го Манаса Д ж айсан-ы рчи  (певец-им
провизатор), братья Толубай-сынчи 
(провидец) и Токтогул-ырчи (XIV век). К знаменитым манасчи 
последующей эпохи относятся Келдибек, Б алы к, Тыныоек, 
Чоюке, Сагымбай, Саякбай и др. Самые важ ные события в 
истории кыргызского народа, начиная с древнейших времён 
и кончая новой эпохой, образно воссоздаются в эпосе в форме 
устного народного произведения. Этот эпос, истоки которого, 
по мнению некоторых учёных (М. Ауэзов, А. Бернштам), берут 
свое начало в VII веке, формировался на протяжении длитель
ного времени, впитал в себя другие мелкие дастаны кыргызов. 
Постепенно эпос «Манас» превратился в океаноподобное произ
ведение, включающее пословицы, поговорки, назидания, ф ило
софские изречения, географические, 
космогонические, этнографические и 
другие познания древнего народа.

Устная кы ргы зская  эпика -  зер
кало нескольких исторических эта
пов. Н апример, дастан о метком 
стрелке и храбром батыре, который 
вступает в спор с дикой козой -  кай- 
берен, называется «Коджоджаш ». В 
этом дастане воплощены самые древ
ние (доисламские) религиозные и ф и 
лософские представления кыргызов, 
которые наделяли волшебной силой 
всё живое и неживое. Образ Сур-эчки Саякбай Каралаев.

Сагымбай Орозбаков.



как  матери, которая борется за естественное право сохранить 
своё потомство, продолжить свой род и побеждает Коджоджа- 
ша, и сегодня призывает к сохранению экологического равнове
сия, бережному отношению к первозданности природы.

Дастан «Эр Тоштюк», в основе которого лежит сказка, вос
производит представления кыргызов о мироустройстве в до
исламскую эпоху. Эр Тоштюк путешествует в подземном мире. 
Этот эпос свидетельствует о наличии у кыргызов в какой-то 
определённый период представления, как и у родственных са- 
яно-алтайских народов, о трехслойности мироздания. Такие 
персонажи, как Куюн М аамы т (М аамыт-Вихрь), жер тыншаар 
М аам ы т (слушающий землю), свидетельствуют о мечте наших 
предков быстрее получить известие издалека, быстрее преодо
леть дальний путь. А через образ птицы-гиганта -  Алп кара 
куш, к ак  и у других восточных народов, передаются чаяния 
кыргызов покорить небо.

Исторические события XVII-XVIII веков значительно обо
гатили кыргызские героические малые эпосы. Борьба с ойрото- 
калм ы кам и с одной стороны, ущерб от разобщённости во время 
этой борьбы -  с другой, порождают новые эпические прототипы. 
Вследствие этого были созданы такие героические малые эпосы, 
как «Д ж аны ш -Байы ш », «Курманбек», «Эр Табылды». Сказки, 
связанные с такими мудрыми женщ инами, как  Чийырды, Кыз- 
Сайкал, Каныкей, Айчурек, Чачикей, органически вплелись в 
различные части эпоса «Манас». А такие сказания о девуш- 
ках-богатыршах, как «Джаныл-М ырза», «Гульгаакы», появив
шиеся позже, после окончательного формирования основной 
сюжетной канвы эпоса «Манас», стали бытовать в народе как 
самостоятельные эпосы (дастаны). Джаныл-М ырза, прославив
ш аяся в борьбе против ойротов, образно утверждает то видное 
место, которое традиционно занимала ж енщ ина в кыргызском 
обществе.

Акынская Большое развитие у кыргызов получила им-
поэзия. Песни провизаторская акы нская  поэзия. Свободная, 
без всякой подготовки, стихотворная рифмованная импровиза
ция кы ргы зских акынов была отмечена ещё в средние века му
сульманскими путешественниками. Арабский путешественник 
X века Абу Дулаф  писал, что кы ргы зский язы к отличается уди
вительной способностью к стихотворной рифмовке.



Акыны-импровизаторы показывали своё 
мастерство, состязаясь друг с другом в стихот
ворной импровизации на праздниках, свадьбах 
и других многолюдных торжествах.

Песни различных жанров создавались кы р
гызами в соответствии с возрастными особенно
стями, местом и условиями обитания, социаль
ным положением их героев. Любовные песни, 
плачи, притчи становились общими и имели 
в народе широкое распространение. А песни, 
которые пела молодежь на джайлоо, охраняя 
скот в летние ночи (девичья «Бекбекен», песня 
джигитов-табунщиков «Ш ирылдан»), на току 
(«Оп майда»), отличались своеобразной хозяй
ственно-производственной направленностью.

Кыргызское музыкальное искусство  слави
лось своими мастерами игры на комузе, кыл 
кы як е  -  двухструнном смычковом инструмен
те, металлическом и деревянном ооз комузе 
(варгане), свирели, трубе и других инструмен
тах. М узыканты передавали из поколения в 
поколение весёлые, печальные, глубоко психо
логичные мелодии. В походах кы ргы зы  пользо
вались трубами, сурнаями, барабанами.

«Кет бука», «Сынган бугу», «Камбаркан», 
«Догочу», « Ж аа  толгоо» и другие знам ени
тые мелодии -  кюи -  посредством гармонич
ных звуков, издаваемых струнами комуза, как  
бы воссоздавали самые значительные события 
минувш их времён. Массовые игры кыргызов 
насыщены комизмом, в них ш ироко приме
нялись театрализация, пародирование (напри
мер, калм ы ц ки й  танец) и т .п .

Философские чаяния  кы ргызов вы р аж а
лись так ж е  в ораторском искусстве. Сказания 
об ораторах, которые говорили уместно, точно, 
логично и содержательно, о ясновидцах, стре
м ящ ихся  наперёд предсказать то или иное со
циальное или политическое событие, которое

Кыл кыяк

г

Комуз.

Ооз комуз.



произойдет в будущем, связывались с такими легендарными 
личностями, как Толубай-сынчи (ясновидящий), Асанкайгы, 
Джээренче-чечен (красноречивый, оратор).

многих столетий. На это, безусловно, оказало своё воздействие 
бурное развитие науки и культуры средневековья, мусульман
ского ренессанса.

Кыргызы имели богатый опыт в постижении устройства 
Вселенной, передаваемый из поколения в поколение. По сведе
ниям Белека Солтоноева, кы ргы зы  использовали такие назва
ния звёзд и планет, как  созвездие Уркор (Плеяды), ось Толтоя, 
Уч Аркар (Весы), Чон Джетиген (Больш ая Медведица), Кичи 
Джетиген (Малая Медведица), Алтын казы к (Полярная звезда), 
Сары ж илды з, Чолпон (Венера), Балбылдак ж илды з (Сириус), 
Кун (Солнце) и др. По их понятиям, все звёзды, кроме П оляр
ной, находятся в движении и движутся по небесному своду во
круг неё. Путь Соломщика (Млечный Путь) такж е способство
вал определению времени и ориентировке в пути.

Как и все тюрко-монгольские народы, кыргызы исчисляли 
год, основываясь на солнечном календаре с учётом двенадца
тилетнего цикла (связанного с названиями двенадцати ж ивот
ных). Летосчисление по хиджре, основанное на мусульманском 
месячном календаре, использовалось в религиозных целях лиш ь 
в официальной мусульманской литературе и письменной пере
писке. Двенадцать лет считались одним циклом, и при опреде
лении возраста человека вместе с годом учитывался этот цикл 
(научитесь его высчитывать, пользуясь таблицей умножения).

Согласно народному календарю, кы ргы зы  делили каждый 
год на двенадцать месяцев. Месяцам давали названия кайбе-
ренов -  диких ж вачны х животных и нечетных чисел начиная 
с одного до девяти. Несомненно, такие названия вытекают из 
познания природы посредством охоты. Новый год начинался с 
ж алган курана -  самца косули (т.е. с марта).

Дни недели по традиции народов Средней Азии кыргызы 
называли в таком порядке: ишемби (суббота), жекш емби (вос
кресенье), дуйшемби (понедельник), шейшемби (вторник), шар- 
шемби (среда), бейшемби (четверг), жума (пятница).

Народные и
религиозные
верования

Кыргызский народ, будучи приобщённым к 
общему источнику знаний всех центральноазиат
ских народов, сложил присущий только ему свод 
познаний, накопленных жизненной практикой



Обширны были сведения кыргызов о географии Ц ентраль
ной Азии. В «Манасе» и других эпосах встречаются такие на
звания мест и историко-географические понятия, как  Кангай, 
Оркун (Орхон), Иртыш , Алтай, Jlon (Лобнор), Коконор, Хотан, 
Тибет, Караш аар, Камбыл (Кабул), Ооган (Афганистан), Памир, 
Бадахш ан, Кожент (Ходжент), Самарканд, Бухара.

Заклинатели  и звездочёты предсказывали стихийные я в 
ления. Если их предсказания сбывались, им приписывали 
сверхъестественные способности: мол, он «заставил идти снег», 
«остановил ливень». На самом ж е деле звездочёты и заклинате
ли опирались на многовековой опыт предков.

Народные табибы (лекари) прекрасно знали свойства мно
гих лекарственных трав (дикой руты -  гармалы, аконита, кр у 
глосуточного эдельвейса и др.). Они лечили больных с помо
щью белого зелья (сушёной змеи), вы тяж ек  из разных органов 
ж вачны х и хищ ны х ж ивотных, умели пользоваться различны 
ми минеральными веществами (мумиё), закутывали больного в 
свежесодранную ш куру чёрного барана или жеребёнка. Рану т а 
бибы обычно присыпали золой войлока. Раненым в сраж ениях 
или состязаниях на копьях оказы вали хирургическую помощь. 
Костоправы накладывали лубки при растяж ении сухожилий и 
переломах. Табибы вынимали из тела пулю специальным ин
струментом, пускали кровь, ставили диагноз больному по бие
нию его пульса, заговаривали болезнь, произнося заклинания. 
Ш аманы, бахши, ш ам анки , бюбю выгоняли из больного «дж ин
нов* и «чертей*.

Расстояние кы ргы зы  измеряли таким и мерами длины, как 
ш ирина пальца, пядь, шаг, размах рук (маховая сажень), чакы- 
рым (расстояние, на которое может долететь звук человеческого 
голоса, близкое к версте), ат чабым (дистанция, на которую пу
скают бежать взрослых лошадей) и др. Использовались п ри н я
тые издревле единицы измерения длины, объёма и веса предме
тов ж и дки х , сыпучих и твёрдых веществ.

Религиозные В X V II-X V III вв. кы ргы зы  в основном при-
верования держ ивались религии ислама. Религией отдель
но группы родов, называемой калм ы ко-кы ргы зам и и прож и
вавшей в Д ж унгарии, был ламаизм . У кыргызов Тянь-Ш аня 
сохранились ещё переж итки доисламских религиозных пове
рий, которые органически слились с мусульманством без его



ущемления. Например, они поклонялись Тенгри -  божеству 
неба, нашедшему впоследствии более очерченное замещение в
исламском боге Аллахе.

В кы ргызских мифах Тенгри -  одновременно творец Вселен
ной и божество Неба. Кроме него, кыргызы поклонялись Земле 
и Воде. Наряду с понятием Матери-Земли бытовали поверья о 
Праматери  Умай, защищающ ей женщин-матерей и детей.

Кыргызы верили, что у каждого кочевья, у любой пере
правы и даже у животного есть свой «хозяин», мудрый покро
витель в облике тигра, волка или же дракона. У некоторых 
кы ргызских родов был тотем, связанный с каким-то животным: 
оленем, волком, лосем, барсом и др. У кыргызов покровите
лем лошадей считался Камбар-Ата,  верблюдов -  Ойсул-Ата,  
коров -  Зенги-баба , овец -  Чолпон-Ата, коз -  Чичан-Ата ,
птиц — Будайык,  собак -  К ум айы к  и т.д.

Как и в эпоху Енисейско-Кыргызского каганата, сохрани
лась традиция поклонения огню. Такие обряды и церемонии, 
как окуривание дымом арчи , трёхкратное вращение горящих 
углей вокруг головы человека, вернувшегося с войны или же по
сле долгого пути, дополняли мусульманские установки шариата.

Были широко распространены и представления о «загроб
ном мире», волосяном мосте ада, душе, духе, превращении в 
невидимку (обретение бессмертия в невидимой никому жизни).

Происхождение кыргызов, их родоплеменной состав и вза
имоотношения с родственными народами изложены в краткой 
устной истории данного рода -  санжире (от арабского^ слова 
«шаджара» -  дерево). Санжирачи (знатоки родословной) рас
сматривали роды и племена одного народа как ответвления 
дерева. Понятие «знание предков до седьмого колена» (парз 
обязательное для мусульман тербование) прочно укоренялось в 
сознании будущего санжирачи.

Состязания и спортивные игры, требую- 
Народные и гр ы  силы, ловкости, гибкости и терпе-
и развлечения прививали юношам воинские навыки и
вырабатывали недюжинную силу. Такими играми были стрель
ба по драгоценным (серебряным) слиткам (джамбы), состязание 
на пиках (эр сайыш), выбивание всадников из седла (эниш), 
борьба, поднятие животного, камней, козлодрание и др. Кыр
гызская поговорка гласит: «Конь -  кры лья человека». Скачки



Кыз куумай. Эр оодарыш.

на лош адях являли сь  неотъемлемой частью образа ж изни к ы р 
гызов. Перечисляя клички  непревзойдённых аргамаков прослав
ленных богатырей XVII-XVIII веков (Шарп К ула  -  иноходец, 
подаренный баем саяков Тугелом казахскому хану Эшиму, Кер  
К у л у н  боевой скакун, на которого садился во время сраж е
ния Атаке-батыр, и др.), Белек Солтоноев отмечает, что сынчи 
(знатоки коней) Найман и Д ж аны бек из рода бугу выделяли 18 
видов скакунов.

При игре в ордо (выбивание альчиков из круга двумя сопер
ничающими группами участников) требовались, с одной сторо
ны, последовательная логичность действий, с другой -  ловкость 
и глазомер. Молодёжь развлекалась такими играми, как  качели 
(селкинчек), ак  челмек (поиск кости или белой палочки), заброс 
платка, кы з куумай (догони девушку).

HapoiHo К ы ргы зы , занимавш иеся кочевым скотоводст-
ирнклацю е вом’ ж и л и  в юртах. Самые красивые из юрт, сде- 
искусство данные специально для уважаемого человека или

ж ениха и невесты, назывались ак оргоо  (бело
снеж ная юрта). Кереге (цилиндрические деревянные решётки), 
ууки (жерди купола юрты), тундюк (верхний деревянный круг 
остова юрты) были удобны для кочёвки, проживания и защ и 
ты от ветра, дождей, снега, так как  юрта покрывалась войло
ком. Её внеш няя и внутренняя отделка были привлекательны 
ми. М астерицы-рукодельницы  (жез оймок уз аялдар) стегали 
ш ирдак, ткали ковры и дерюги, выделывали кошмы, войлоки, 
ш или одежду, занимались выш ивкой. Профессиональные м а
стера -  уста -  соответственно своей специализации делились на 
кузнецов, ювелиров, строителей.



Таким образом, культура кыргызского народа, населявшего 
в XVI-XVIII вв. отдельными группами Восточный Туркестан, 
межгорные долины Тянь-Ш аня, Памиро-Алая, предгорья Вос
точной Ферганы и другие места, отличалась органичным усво
ением исторически соседствующих с нею культур, сформиро
ванных на протяжении многих веков на истинно национальных 
традициях. Кыргызы такж е, без сомнения, оказывали этно
культурное воздействие на соседние народы.

Вопросы и задания:
1. Дайте общую характеристику культуре кыргызов XVI-XVIII вв.
2. Расскажите об устном народном творчестве кыргызов, об эпосе «Манас».
3. Вспомните об «Эр Тоштюке» и других малых эпосах -  дастанах.
4. Что такое импровизаторско-акынская поэзия?
5. Расскажите о песнях и музыкальном искусстве кыргызов.
6. Что такое народное знание, эмпирические знания?
7. Что вы знаете об астрономических знаниях и летосчислении кыргызов?
8. Расскажите о религии, поверьях, играх и развлечениях кыргызов.
9. Какие виды промыслов и ремёсел развивались у кыргызов?



ВОПРОСЫ И ЗА ДА НИЯ 
Д Л Я  ОБОБЩАЮЩЕГО ПОВТОРЕНИЯ

1. Какие важные события остались у вас в памяти при изучении исто
рии своей Родины?

2. Что вы знаете о Кыргызском великодержавии?
3. Какие сведения вам известны о тянь-шаньских кыргызах 

X-XII вв.?
4. Когда и где был основан Караханидский каганат?
5. Какие изменения произошли в политическом положении кыргызов 

в эпоху монгольского нашествия?
6. Какие события происходили на территории современного Кыргыз

стана в эпоху монгольского нашествия?
7. Где и когда были основаны государства Хайду и Моголистан?
8. Что вы знаете о государственной деятельности 

Мухаммеда Кыргыза?
9. Какие изменения произошли в общественно-политической жизни 

сибирских кыргызов в XVII-XVIII вв.?
10. Дайте характеристику основным отраслям хозяйства кыргызов 

XVII-XVIII вв.
11. Назовите характерные особенности общественного строя кыргызов

XVII-XVIII вв.
12. Что было характерно для кыргызско-казахских и

кыргызско-калмыцких взаимоотношений?
13. Что вы знаете о ферганских и памирских кыргызах?
14. Расскажите об участии кыргызов в политических событиях, 

происходивших в Восточном Туркестане.
15. Охарактеризуйте внутреннее и внешнее политическое положение 

кыргызов во второй половине XVIII века.
16. Что вы знаете об исторических личностях кыргызов 

XVII-XVIII вв.?
17. Охарактеризуйте культуру и религию кыргызов 

XVI-XVIII вв.



ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА

840 год

840-924 годы 
840 год

842 год

IX -X  века

940 год 
960 год

999 год

1008 год 
1069-1070 годы 
1070 год

1072-1077 годы

1125-1228 годы 
1130 год 
1141 год
1206 год
1207 год

1208 год

1211 год 
1218 год 
1218 год 
1219-1221 годы 
XIII век

1264 год 
1269 год 
1276 год

80-е годы XIII века

1286 год 
1292-1293 годы

1293 год 
1295 год

-  объявление Кыргызским каганатом своего суверенитета, 
начало кыргызско-уйгурской войны (820-840).

-  захват кыргызами Ордо-Балыка, столицы Уйгурского 
каганата. Крушение Уйгурского каганата.

-  эпоха Кыргызского великодержавия.
-  перенесение столицы Кыргызского каганата с Енисея в 

Кыргыз-Нор на территории Монголии.
-  приезд в Китай кыргызского полководца Тапу Алп Сола в

ранге посла.
-  переселение отдельных групп кыргызов на Восточный

Тянь-Шань.
-  основание каганата Караханидов.
-  принятие ислама в качестве официальной религии в

Караханидском каганате.
-  захват Бухары и окончательное покорение Мавераннахра

Караханидами.
-  битва при Пул-и-Чархиане.
-  написание Юсуфом Баласагуни сочинения «Кутадгу билиг».
-  окончательное разделение государства Караханидов на

Восточный и Западный каганаты.
-  создание Махмудом Кашгари (Барскани) сочинения 

«Диван лугат ат-тюрк» («Словарь тюркских наречии»).
-  борьба кыргызов против каракитайского нашествия.
-  приход каракитаев в Семиречье, захват Баласагуна.
-  Катываньское сражение.
-  восхождение на престол Темучина (Чингисхана).
-  поход монгольских войск во главе с Джучи-ханом на Енисеи.

Покорение кыргызов.
-  переселение найманского принца (ханзаада) Кучлука на

Тянь-Шань.
-  покорение каракитаев Кучлуком.
-  восстание туматов и кыргызов против монголов.
-  захват Баласагуна монголами, покорение Кыргызстана.
-  завоевание Чингисханом Средней Азии.
-  новое переселение кыргызов с Енисея и из Монголии на

Тянь-Шань.
-  вхождение кыргызских земель в состав империи Юань.
-  основание государства Хайду.
-  большой поход Хайду-хана в Монголию, поддержка его 

кыргызами.
-  переселение большой группы кыргызов в столицу Монголии

Каракорум.
-  второй поход Хайду-хана в Монголию
-  поход монголов во главе с Тутуха на Енисей и покорение

кыргызов
-  переселение части кыргызов в Маньчжурию.
-  переселение части кыргызов, обитавших в горах 

Монгольского Алтая, в провинцию Шаньдунь.
-  провозглашение ханом Тоглук-Тимура.

Основание государства Моголистан.



1358 год 
1365 год 
1371 год 
XIV-XV века

80-е годы XV века

1484-1504 годы

1504-1508 годы 
XV век 
1508 год 
1510 год 
1514-1533 годы

1514 год 
1517 год 
1517-1522 годы 
1524 год

1575 год 
1598-1628 годы

1633 год

1643 год 
1670 год 
1703 год

1709-1710 годы 
20-е годы XVIII века 
1723 год

1747 год

1754 год 
1755-1758 годы 
1758 год

50-60-е годы XVIII века 

1762 год
1770 год (1775/76)
1785 год

-  покорение Мавераннахра Тоглук-Тимуром
-  «грязевая битва» в Чирчике.
-  первый поход эмира Тимура в Моголистан.
-  ассимиляция других родов и племён с крупными 

племенными объединениями кыргызов Тянь-Шаня
-  формирование независимого политического объединения 

государства кыргызов на Тянь-Шане (Ала-Тоо).
-  правление Ахмед-хана («Алача-хана»)

Кыргызским ханством.
-  Султан Халил -  падишах кыргызов
-  начало именования территории Ала-Too Кыргызстаном
-  битва при Чарын-Челеке.
-  установление полного господства кыргызов в Моголистане.
-  упоминания в исторических источниках имени Мухаммеда 

Кыргыза как самостоятельного правителя кыргызов
-  поход Мухаммеда Кыргыза в Джаркент и Кашгар.
-  Барскоонское сражение.
-  походы кыргызов в Мавераннахр.
-  приход Тахир-хана в Кыргызстан. Образование 

кыргызско-казахского военного союза.
-  первые сведения о памирских кыргызах.
-  дружба Эшим-хана и Кокум-бия Вторая половина 

XVII века -  дружба Тауке-хана и Тейиш-бия.
Укрепление кыргызско-казахского союза.

-  покорение сибирских кыргызов 
джунгарским ханом Хара-Хула.

-  первый поход калмыков на землю кыргызов (Ала-Тоо).
-  выдвижение кыргызского бия Койсары акимом Кашгара.
-  насильственное переселение джунгарским ханом 

Цеван-Рабданом 3000 юрт кыргызов из Южной Сибири 
в Джунгарию.

-  начало становления Кокандского ханства
-  правление Акбото-бия в Ходженте.
-  вынужденное переселение кыргызов и казахов после 

«большого похода» калмыков
-  поход войска кыргызов, возглавляемого Акмат-бием, 

на калмыков в кашгарском направлении
-  поход Кубат-бия на Оро-Тюбе.
-  разгром Джунгарского ханства
-  столкновение цинско-маньчжурских войск с кыргызами. 

Приезд кыргызского посольства в Китай.
-  возвращение части кыргызов из Гиссара, Гуляба и др. 

регионов на территорию Северного Кыргызстана
-  защита Аджи-бием городов Ош и Узген от кокандцев.
-  нашествие Аблай-хана на Таласскую и Чуйскую долины, 

отправка послов Атаке-бия в Россию.



ХРЕСТОМАТИЙНОЕ ПРИЛОЖ ЕНИЕ

ОТРЫВКИ ИЗ ПИСЬМЕННЫХ ИСТОЧНИКОВ О КЫРГЫЗАХ, 
ТЮРКСКИХ НАРОДАХ И КЫРГЫЗСТАНЕ

I. Из «Истории династии Тан»
(Из китайских источников. Перевод Н. Я. Бичурина).
Кыргызы ... На войне употребляют луки со стрелами и знамена. Кон

ники прикрывают руки и ноги деревянными щитками; еще на плечи накла
дывают круглые щитки, которые могли бы защищать от острия стрел и са
бель. Государь называется Ажо. У него водружено знамя ...

Ажо зимою носит соболью шапку, а летом шляпу с золотым ободоч
ком, с коническим верхом и загнутым низом. Прочие носят белые валяные 
шляпы... Женщины носят платье из шерстяных и шелковых тканей, которые 
они получают из Аньси, Бэйтина и Дася... (Восточный Туркестан, Средний 
Восток).

При браках калым платится лошадьми и овцами. Богатые дают по сто
и по тысяче голов.

При похоронах не царапают лиц, только обвертывают тело покойника 
в три ряда и плачут, а потом сжигают его, собранные же кости через год 
погребают. После сего в известные времена производят плач.

Письмо их и язык совершенно сходны с хойхускими (уйгурскими).
Законы их очень строги. Произведшего замешательство пред сражени

ем, не выполнившего посольской должности, подавшего неблагоразумный 
совет государю, так и за воровство приговаривают к отсечению головы.

Кыргыз было сильное государство; по пространству равнялось тукюе- 
ским (тюрки) владениям. Тукюеский дом (тюркские каганы) выдавал своих
дочерей за их старейшин.

Сие государство было всегда в дружественных связях с Даши (Араб
ский халифат), Туфанией (Тибет) и Гэлолу (карлуки). Но туфанцы при со
общении с Кыргызом боялись грабежей со стороны уйгуров, почему брали 
провожатых из Гэлолу ...

Но только что уйгуры начали слабеть, Ажо сам объявил себя ханом, 
мать, урожденную Туциши (тюргеш), -  вдовствующею ханшею, свою жену, 
дочь карлукского жабгу -  ханшею. Уйгурский хан послал министра с вой
ском. но сей не имел успеха. Хан двадцать лет продолжал войну. Ажо, 
гордясь победами, говорил: «Твоя судьба кончилась. Я скоро возьму золо
тую твою орду, поставлю перед нею моего коня, водружу мое знамя. Если 
можешь состязаться со мною, то немедленно приходи; если не можешь, то 
скорее уходи»...

(Это сведения из истории енисейских кыргызов VII-IX вв.).

«Цзю Таншу» («Старая хроника династии Тан», составлена в X в.
Перевод А.Г. Малявкина).
Военачальник Цзюй-лу мо-хэ ненавидел Цзюэ-ло-у; он привлек кыргы

зов и во главе 100 ООО конницы разгромил уйгурский город, убил Лу-цзи,



обезглавил Цзюэ-ло-у; сжег и разрушил все без остатка. Уйгуры рассеялись 
по различным народам. Уйгурский министр Са-чжи совместно с Пан-тегином. 
племянником (китайского императора), с пятью (его) братьями -  Нань-лу, Э- 
феном и другими, с 15 родами бежали на запад к карлукам (гэ-ло-лу). Одна 
часть подчинилась тибетцам, другая ушла в Аньси. Кроме того, 13 родов, 
близких к каганскому аймаку, поставили тегина У-цзе каганом, пришли на юг
и присоединились к государству Хань.

Вначале, когда кыргызы разгромили уйгуров, они захватили принцессу 
Тай-хэ. Кыргызы сами себя называли потомками Ли Лина и имели одну фа
милию с танским домом. Поэтому приказали 10 тарханам проводить прин
цессу до пограничных укреплений...

Во втором месяце 3-года эры правления Хуэйчан (5.03-3.04.843 г.) ко 
двору прибыл посол кыргызов Чжу-у Хэ-су и представил в дар двух велико
лепных лошадей. Он сообщил также, что каган уже разбил уйгуров и принял 
принцессу Тай-хэ, чтобы вернуть ее на родину. К несчастью, остатки уйгуров 
потом отбили ее по дороге.

II. Из рунических памятников Енисея, Орхона и Таласа

АЛТЫНКУЛЬСКИЕ ПАМЯТНИКИ ЕНИСЕЯ 
(Барс-бег, Эрен-Улуг, VII—VIII вв.)

(Письмо на каменной стеле, найденной в холмах в одном километре от 
Алтын-Куля на правом побережье Абакана)

Первый памятник

Лицевая сторона:
1) (Я) не удовлетворен своей храбростью на земле (вариант: происхо

ждением из рода Барса1) .
2) (Вы) были великаном стрельбы, силой победы: Бору (убежал) с

младшим братом, Барс не лишившись...
3) Это наш отец -  Умай-бег, мы из рода великанов (богатыри). Сам ты 

не измучил себя. Не стал ты брать с собой коня, трех молодцев для со
провождения. Эх, ты не отрекайся от моего обычая и мечты, в народе мой
авторитет...

Правая сторона:
4) За мою храбрость и удаль, чтобы прославить моего младшего, стар

шего братьев, мне установили памятник.
5) Нас было четверо родных (братьев), нас разлучил всесильный (Эрк-

лиг), как жаль.
6) Ищи золотого чирка, молодую косулю, заставь их плакать; мой Барс 

начал лишаться сил и мощи, жаль.

'С помощью нумерации мы отметили последовательность строк в 
письменных памятниках.



Левая сторона:
7) Меня десять месяцев носила (в своем чреве) мать, потом привела к 

(моему) народу (государству). Я обитал (жил) ради цели.

8) К сожалению, мой народ сразился с многочисленным врагом, я лишил
ся его, как жаль.

9) Навьючьте на младшего и старшего брата верблюжий груз (трудности, 
подобные верблюжьему вьюку).

Второй памятник
Лицевая сторона:
1) Мое имя, знакомое храброму, сильному народу, -  Эрен Улуг, я -  ува

жаемый баатыр.
2) Народ не сдвинулся, ибо государство сильное, могущественное...
3) Я ухожу, лишившись своей подруги в юрте -  ханши, я не удовлетворен 

своим сыном ... народом.
4) В свои тридцать восемь лет.
Левая сторона:
5) Десять месяцев носила меня (в своем чреве) мать. Родился мальчи

ком. Возмужал.
6) Четыре раза я выезжал из своего государства путешествовать. Был 

уважаемым в Ынанчу Алп ...
Правая сторона:
7) Такими были уважаемые (герои). Как жаль, я уехал в Алтын-Кыр.
8) За свою доблесть ездил (не возвратился) послом к Тибет-хану.

ПАМЯТНИК В КОШО-ЦАЙДАМЕ (МОНГОЛИЯ), 
ПОСВЯЩЕННЫЙ КУЛ-ТЕГИНУ

Объемный письменный текст:
17) ...перевалив Когмен, совершили поход до владений кыргызов.
20) Барс был беком, мы дали (ему) титул кагана, отдал в жены свою 

младшую сестру. Ошибся он сам, умер его каган, народ был порабощен...
25) Установил каменный идол кагану кыргызов...
34) ...Кул-тегин в двадцать шесть.
35) лет совершил поход на кыргызов. Пройдя через снег высотою в ко

пье, через дремучие леса горы Когмен, внезапно напали на спящих кыргызов. 
С каганом бились в местности Сунг...

36)...убили кагана кыргызов. Его государство разгромили. В тот год к тюр- 
гешам, перевалив высоту Алтын, Иртыш.

37) реку перешли. Внезапно напали на спящих тюргешей. И Болчу во гла
ве войска Тюргешского каганата вспыхнул, как огонь, налетел на нас, мы со
шлись в сражении...

38) ...тогда мы убили их кагана, разгромили их государство, покорился 
весь кара-тюргешский народ...

39) Чтобы покорить согдакский (согдийский) народ, перешли вброд Йин- 
чударью (Сыр-Дарью), дошли походом до Темир-Капки...



53) (На поминки Кул-тегина) приехали из народа он ок, Макрач-Тамгачи, 
Огуз-Билге-тамгачи от кагана уулукман, тюргешей. От кагана кыргызов при
езжал Тэрдуш Ынанчу Чор, приехал представитель Табгач-кагана (империи
Тан) Чан-сенун.

ПАМЯТНИК СУДЖИН-ДАВАНЬ В МОНГОЛИИ

Читается:
1) Уйгур йиринте йаглакар-кан ата келтим.
2) Кыргыз оглы мен. Бойла кутлуг йарган.
3) Мен, Кутлук Бага Таркан оге буйрыкы мен...
Перевод:
1) Я, Йаглакар-хан ата, прибыл в уйгурскую землю (Другой вариант: Пе

ревод С. Г. Кляшторного). (Я) пришел в уйгурскую землю, оттолкнув Йагла-
кар-хана.

2) Я -  сын кыргыза. Я -  Бойла, выносивший справедливый приговор (я -  
судья).

3) Я -  специальный исполнитель приказов благословенного ьага- 
Таркана...

(Письменный текст памятника состоит из 11 строк, дан сокращен
но. Турецкий исследователь Осман Фикри Серткайа подготовил новый ва
риант перевода этого текста).

ПАМЯТНИК В ГОРНОЙ ЛОЖБИНЕ БАИН-ЦОКТО (МОНГОЛИЯ),
ПОСВЯЩЕННЫЙ ТОН-ЙОКУКУ

19)... нашим врагом был Табгач-каган, нашим врагом был каган (народа) 
он ок.

20) особенно сильным нашим врагом стал могущественный каган кыр
гызов. Он, посоветовавшись с тремя каганами, решил объединиться с ними
в местности Алтын (Алтун Йыс)...

23)... через Когмен была одна дорога, услышав, что там холодно, решил
(я), что нельзя ехать по этой дороге... Заставил искать человека, хорошо
знающего эти места, нашел одного человека из народа аз...

26)... Проводник ошибся, его прирезали. Измучившись, каган приказал
ехать рысью, ускоренным шагом.

«Поедем вдоль побережья Аны!» Ехали вниз по этому побережью,
сделали привал, чтобы пересчитать войско. Коней привязапи к деревьям
(дапи отдохнуть). Ехали рысью днем и ночью. Внезапно напали на спящих
кыргызов. _

28) ...Проложили дорогу копьями (древками). Прибыли каган, войска. Ру
бились, истребляли, убили их кагана. Кыргызский народ покорился кагану (на
шему), (после этого) мы уехали обратно. Прибыли, обойдя Когмен.

29) Ушли от кыргызов...
58) Посвящено государству (твоему), Тюрк Билге-каган, и записано по ве

лению моему -  Билге Тон-Йокука.



ПАМЯТНИК В МОНГОЛИИ, ПОСВЯЩЕННЫЙ БИЛГЕ-КАГАНУ
(найден в 60 километрах южнее переправы 

Эрдени-Изу на берегу Орхона)

26) ... В мои двадцать шесть лет с нами враждовал народ чик вместе с 
кыргызами. Перейдя реку Кем, выступил в поход против чиков. Сразился с 
ними в местности Орпен, разбил их войско. Покорил народ аз. В свои двад
цать семь лет выступил против кыргызов.

27) Пробившись через снег высотой в копье, одолев Когмен, внезапно 
напал на спящих кыргызов. С их каганом сразился в местности Сунг. Убил их 
кагана, покорил его государство. Перевалив через Алтын, перейдя реку Ир
тыш, в тот же год выступил в поход против тюргешей. Словно огонь, подобно 
вихрю, наступали войска тюргешского кагана.

28) Сразились в Болчу. Там я убил их кагана, жабгу, шаду, покорил их 
государство. В свои тридцать лет совершил поход на Беш-Балык. Сразился 
шесть раз...

33)... По милости Всевышнего, из-за моего стремления к объединению 
сплотился тюркский народ. Если бы я не начал с таким упорством объеди
нять, тюркский народ погиб бы, исчез бы. Знайте это, беки (тюркские) и народ, 
чтите это!..

О Билге-кагане написал (я - )  Йоллыг-тегин. Это посвящение, вязь писал 
родственник Билге-кагана, я -  Йоллыг-тегин, в течение одного месяца и четы
рех дней...

Из персидского географического сочинения «Худуд аль-аалам» не
известного автора (982 год)

...Одиннадцатое озеро -  это Иссык-Куль, расположенный между чигиля- 
ми и тогузгузами. Длина его 30 фарсах, ширина -  20 фарсах; город Барскан 
расположен на южном побережье этого озера...

Восточнее ее (земли кыргызов) расположены Чын (Северный Китай) и 
море -  Восточный океан, на юге -  некоторые владения тогузгузов и карлуков, 
на западе -  земли кимеков, (на севере же) необитаемые северные края.

... А их правителей называют «каганом кыргызов».

... Фури (курыкан) -  это название народа, они тоже входят в состав кыр
гызов; обитают восточнее их и никогда не смешиваются с другими кыргыза
ми. Их язык другие кыргызы не понимают, своим обликом походят на хищных 
зверей. Недалеко от них есть один город. Его называют Кемчкет. Здесь живет 
каган кыргызов.

Кесим (кыштым?) также из другой народности кыргызов. Они живут в го
рах. Собирают пушнину, рога оленей, добывают мускус. Это одна из кыргыз
ских народностей, их язык близок к карлукскому, а одеваются они, как кимаки.

У всех этих кыргызов, конечно же, нет селений и городов, все они, не 
считая жилища, где живет каган, живут в шалашах (юртах).

... Пенчул расположен во владениях карлуков. В давние времена им пра
вили тогузгузы, а сейчас управляют кыргызы.



... Каркыра-хан -  еще одна область владения кимаков. Ее население по 
своим обычаям и обрядам похоже на кыргызов.

... Ош -  многонаселенная и богатая земля. Население его воинственное. 
Расположен в предгорье; на горе много сторожевых постов. Откуда ведется 
наблюдение за иноверцами-тюрками...

Узген -  приграничный город между Ферганой и тюрками (иноверцами).

Из «Первого повествования», написанного арабским путешествен
ником Абу Дулафом (X век)

... После этого мы добрались до рода кыргыз... У них есть храм и каран
даш, которым можно писать. Язык их созвучный (рифмуется подобно стихот
ворению), пользуются им во время поклонения. Знамя их зеленое... (зеленый 
цвет в ряде случаев кыргызы называют «синим»). Поклоняются, обратив свой 
лик к югу; Сатурн и Венеру считают священными звездами. Не очень пре
клоняются перед звездой Марс. Они почитают новорожденных младенцев и 
присматривают за роженицами до разрешения их от бремени. Они (кыргызы) 
одеваются по-разному. Они умеют вести торговлю, и у них есть свои меры ис
числения времен года и вообще времени. В их государстве много животных. 
Они обладают камнем, который может светить ночью... У них есть образован
ный царь (хан)...

Из арабского сочинения Истахри «Китаб масалик аль-мамалик»
(X век)

... Если говорить о таких тюрках, как тогузгуз, кыргыз, кимек, огуз и кар- 
лук, то их языки очень похожие, каждый из них понимает другого...

Кыргызы же обитают между владениями тогузгузов, кимеков, океаном и 
землями карлуков.

... Те горы вдоль всего Хорасана за Гурдом тянутся до Банжхира на гра
нице Бамиана, далее вклиниваются в государство Ваххан, расслаиваются в 
Мавераннахре тюрок и растягиваются до внутренних владений тюрок -  до 
Илака и Шаша (Ташкента) около кыргызов. Эти горы от начала до конца пол
ны золотых и серебряных руд, а особенно богатая руда в недрах государства 
кыргызов...

Из персидского сочинения Гардизи «Зайн аль-акбар» (XI век)

Причина единения кыргызов под властью своего правителя в следую
щем: он вышел из саклабов (славян) и был знатного славянского происхожде
ния ... Поссорившись, он убил посла (прибывшего из Рима, точнее, из Визан
тии) и был вынужден покинуть государство славян ... Скитаясь, он набрел на 
территорию между владениями кимаков и тогузгузов. Поссорившись со своим 
племенем, хан тогузгузов с жестокостью убил многих своих соплеменников. 
Оставшиеся в живых разбежались в разные стороны и один за другим начали 
стекаться к тому славянину ... Собравшемуся возле него племени он дал на
звание Кыргыз... Славянские черты до сих пор сохранились в облике кыргы
зов -  они рыжеволосые и бледнолицые (у них светлая кожа)...



... Путь к кыргызам тянется от государства тогузгузов -  от города Чинан- 
чкет до Хасана. От Хасана до Нухбека, Кемиз-Артка надо ехать через луга 
месяц или два месяца, затем -  5 дней через пустыню. От Кемиз-Арта до Ман- 
бека-Лу следует ехать через горы, затем путь упирается в лес... После Ман- 
бека-Лу прибывают в Когмен. На всем протяжении пути встречаются обшир
ные пастбища, родники с кристально чистой водой и много пернатой дичи. 
После четырех дней такого пути прибывают в Когмен. Это высокая гора, на 
ней много елей, дорога узкая. От Когмена до орды кыргызов 7 дней пути ... 
Здесь расположена военная ставка хана кыргызов ... Сюда можно добраться 
только тремя путями, все здесь преграждают высокие горы. Один из трех пу
тей проложен на юг -  к тогузгузам, другой -  к кимакам и карлукам -  на запад; 
третий -  к полю (на север)...

... Как и индийцы, кыргызы сжигают останки покойного со словами: 
«Огонь -  самый чистый и целомудренный, все, что попадает в огонь, очища
ется. И покойного огонь очищает от грязи и грехов». Одни кыргызы поклоня
ются корове, другие -  ветру, третьи -  ежу, четвертые -  сороке, пятые -  со
колу, шестые -  красивым деревьям. Некоторые из них «теряют сознание от 
фаги... большинство из его предсказаний сбывается».

(Основные сведения Гардизи о кыргызэх основаны на данных ибн 
Мукаффа, жившего в VIII веке).

Из персидского сочинения Рашид ад-Дина 
«Джамы ат-таварих» (начало XIV века)

Племя кыргыз
Кыргыз и Кем-Кемжиут -  сопредельные друг другу края; они вместе обра

зуют одно государство. Кем-Кемжиут -  большая река, если одна сторона ее 
соприкасается с Моголистаном, другая -  граничит с рекой Селенгой, там об
итают племена тайджиутов; одна ее часть тянется до границ Ибир-Сибири, 
до большой реки Ангары-мурена (реки Ангары). Другая часть Кем-Кемжиута 
достигает мест обитания найманских племен и гор...

Год Толая -  это год зайца, соответствует месяцам 603 года (хиджры). , 
Чингисхан отправил послов Алтана и Букрана к двум бекам (кыргызов) с тре
бованием, чтобы они покорились ему. Они же отправили обратно с послами 
трех своих эмиров -  Урут-Утуджу, Элик-Тимура и Аткирака с преподношением 
в дар белого сокола, что означало уважение младшего перед старшим, и по
корились ему.

С тех пор прошло двенадцать лет, и когда подняло восстание одно из 
племен туметов, обитающих в Баргуджин-Токуме и Байлуке, те (монголы) по
требовали от кыргызов войска, ибо они обитали близко к восставшим. Те не 
дали (им войска) и сами подняли восстание (против них). Чингисхан направил 
против них войска своего сына Джучи... Он (Джучи) победил и покорил кыргы
зов и возвратился назад.
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