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Аннотация 

Объектом изучения данной статьи является особенности общественно-политического 

строя государства тюрских племен Центральной Азии. С этой целью был проведен анализ 

сведений письменных источников, охватываюших период с истории хунну ло тюрского 

каганата. Необходимость привлечения данных источников было связано с наблюдаемой 

устойчивой преемственнностью политических традиций. В ходе исследования выявлены их 

общие черты и характер развития, а также показаны особенности тюрского периода в 

истории средневековых кочевников. При этом на первый план среди других вопросов 

социально-политической истории тюрских народов выделяется инситут 

власти.Проанализированы труды, опубликованные по теме исследования. Выявлена 

проблема института каганской власти, которая включает: механизмы становления и развития 

верховной власти, объединение множества разноэтичных племен евразийских степей, 

формирования орагнизованнной военно-политической системы. 

Ключевые слова:  государство, право, закон, кодекс, тюрк,суд,законность, орган, каганат, 
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Turkic Khaganate: the history of formation 

Аnnotation 

The object of study of this article is the features of the socio-political system of the state of the 

Turkic tribes of Central Asia. For this purpose, an analysis was carried out of the information from 

written sources covering the period from the history of the Xiongnu-Turkic Khaganate. The need to 

involve these sources was due to the observed steady continuity of political traditions. The study 

revealed their common features and the nature of development, and also showed the features of the 

Turkic period in the history of medieval nomads. At the same time, the institution of power stands 

out among other issues of the socio-political history of the Turkic peoples. The papers published on 

this research are analyzed. The problem of the institute of kagan power is revealed, which includes: 

the mechanisms of formation and development of the supreme power, the unification of many 



ethnically diverse tribes of the Eurasian steppes, the formation of an organized military-political 

system. 
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Кочевая цивилизация, если она была, то рельефное всего и с большей зрелостью она 

выступила именно в Центральной-Азиатской части Земли, часто именуемой в истории 

Великой Степью. Основной формирующей этнической группой здесь были тюрки и их 

предки, потому и эту Степь в культурно-этническом смысле назвали Тураном или 

Туркестаном. 

Известные ученые проф. Асфендияров С.Д. и проф. Кунте П.А. в 1935 году написали: 

«Центральная и Средняя Азия (включая сюда и территорию современной КазАССР) 

делилась на две крупные области: область оазисной, поливной, земледельческой культуры на 

берегах великих азиатских рек (Желтой реки /Хуанха - Ж.И./, Янцзы, Тарима, Аму- и Сыр-

Дарьи, Ганга, Инда, Тигр и Евфрата) и область великих азиатских пустынь и полупустынь. 

Первая область - область древнейшей культуры человечества. Эти области соединялись 

между собой караванными торговыми путями, пересекавшими великие пустыни и 

полупустыни Азии. 

      ...смешение различных рас и племен на территории Казахстана происходило еще в 

глубокой древности...» [1,с.6] .  

К этому можно добавить, что кочевые цивилизации способствовали взаимодействию 

древних земледельческих оазисов Азии и Европы и формировали собственную уникальную 

культуру, обогащенную влиянием соседних народов. Одним из грандиозных государств на 

территории Казахстана в раннее средневековье был Тюркский каганат. 

      Впервые слово «тюрк» зафиксировано в летописях китайской династии Вэй-бэй в V веке 

н.э. Академик А.Н. Кононов переводит его как «сильный», «крепкий». Поначалу бывшее 

собирательным именем, оно со временем стало этническим наименованием племенного 

объединения. В летописи зафиксирована легенда о мистическом происхождении тюрок: 

«Одно из хуннских племен периода правления центра Аттилы было истреблено врагами. 

Уцелел лишь один девятилетний мальчик, которому были отрублены руки и ноги. Мальчика 

подобрала волчица и убежала с ним на Алтай .Там она родила от брака с приемышем десять 

детей. Через несколько поколений из них вышел некий Асянь-шэ (Аши на)» [2,с.22-23]   

Слово «Ашина» означало по-монгольски «благородный волк». В V веке вокруг князя Ашины 

сплотились тюрками имевшие свой язык и территорию. Арабы называли тюрками всех 

кочевников Средней и Центральной Азии. Иранский ученый Рашид-ад-Дин (1247-1318) 

начал различать тюрок и монголов. До последнего времени тюрки считают свои предком 

волка. Золотая волчья голова украшала тюркские знамена. Казахский акын XIX века, учитель 



Джамбула Суюнбай, оставил такие строки: 

Мой родовой уран призыв-  

Волчья голова.  

На знамени моем-  

Волчий оскал.  

Кровь вскипает в груди,  

Когда лютое знамя, 

Когда волчье знамя - 

 Впереди.  

Потомки тюркских, монгольских, сакских, иранских, финно-угорских племен создали к 

середине VI века объединение под властью кагана Бумына (546 г.). В науке это государство 

известно как Тюркский каганат. Его территория охватывала пространства от Монголии до 

Крыма и от Сибири до Ирана. Власть кагана была ограничена относительной 

независимостью кочевых родов и племен, поэтому каган выступал скорее в роли 

координатора и стратега, чем диктатора. Авторитет его зависел от умения найти общий язык 

с вождями племен и объединить всех тюрок в победоносном боевом походе. Степные 

традиции, запрещающие нападение на торговые караваны, авторитет местных вождей и 

центральная власть, содействовали развитию международных торговых отношений, 

осуществлявшихся через территорию каганата по Великому Шелковому пути из Китая в 

Византию и Иран. Этот путь и определил основные политические события того времени. 

     Тюрки в союзе с Ираном в 563-567 гг. разгромили эфталитов, образовавших в V веке 

государство на территории Средней Азии, Афганистана и Восточного Ирана. Эфталиты 

периодически грабили Иран и Северо-Западную Индию, став серьезным 

дестабилизирующим фактором региона. После победы между бывшими союзниками начался 

конфликт. Союз распался, несмотря на то, что дочь Истеми-кагана, преемника Бумын-кагана, 

была женой иранского шаха Хосрова I Ануширвана и матерью наследника иранского 

престола Хормизда. Но, как известно, «в политике нет вечных друзей, есть вечные 

интересы» (Уинстон Черчилль), и тюрки вступили в союз с врагом Ирана Византией. 

Результатом его был обмен посольствами и совместный успешный военный поход на Иран. 

Затем тюрки под руководством Истеми кагана завоевали Северный Кавказ, Боспор (Керчь) и 

стали угрожать Византии. 

 Тюркский каганат вел практически непрерывные войны против государств Северного 

Китая: Северное Ци и Западное Чжоу. Таспар-каган (572-581 гг.) заставил эти государства 

платить себе дань. 

     Начавшиеся в Тюркском каганате распри, война на несколько фронтов, восстания 



покоренных народов привели к распаду империи на уделы и образованию в 603 году двух 

каганатов: один (Восточный) расположился на территории Монголии и Сибири, другой 

(Западный) - на территории современного Казахстана и до Северного Кавказа. В Восточном 

каганате преобладал кочевой образ жизни, в Западном - земледельческий, оседлый. 

Несколько десятков городов было на территории Западнотюркского каганата, самоназванием 

которого было «Он Оқ Елі» - «Государство десяти стрел», отражающего военно-

административное деление каганата. Китайские летописи сообщают, что у тюрков 

«находится тюркское уложение, хранимое в храме» [3,с.271].   

Как утверждают современные ученые, расцвет  Западнотюркского каганата связан с 

правлением Шегуя (616-619 г.г.  и  Тон-ябгу (619-630 гг.). Шегуй завоевал территорию Алтая 

и восточное Припамирье, бассейн реки Тарим (на западе Китая, земли современного 

Синьзян-Уйгурского автономного района) 

   Тон-ябгу возродил активную западную политику и перенес свою зимнюю резиденцию в 

город Суяб (близ современного киргизского города Токмак), а летнюю - в Минг-булак близ 

Исфиджаба (около г. Туркестан). Реализуя договорные отношения с Византией, Тон-ябгу 

принял личное участие в третьем походе византийского императора Ираклия (575-641 гг.) в 

Закавказье (627-628 гг.) против персов. Тюрки захватили огромную добычу во взятых ими 

Чоре (Дербенте) и Тбилиси. Ираклий в знак благодарности возложил на голову тюркского 

хана собственную корону и дал обещание выдать за него свою дочь, принцессу Евдокию. 

При Тон-ябгу кагане был установлен более строгий политический контроль каганата в 

среднеазиатских государствах: в них были посланы представители кагана - шады (ябгу), 

стоявшие над местной родовой верхушкой; уполномоченные кагана - тудуны, которым 

вменялся контроль над сбором податей и ее посылкой в ставку кагана. Местным владетелям 

(старейшинам) были пожалованы тюркские титулы (бек), как бы включавшие их в 

административную иерархию каганата. В ход шли и династийные браки:  Тон-ябгу выдал 

дочь за сильнейшего в Средней Азии правителя Самарканда. Подводя итоги правления Тон-

ябгу, китайский хронист замечает: «Никогда еще западные варвары не были столь 

могущественны» [4,с.94-95]. 

 Западнотюркский каганат состоял из двух конфедераций племен, границей между которыми 

была река Или. На востоке, между реками Чу и Или, жили племена дулу, на западе, между 

Или и Таласом - племени нушиби.  

    И мекдоусобица привела к распаду каганата. Этим воспользовалась Китайская империя  в 

657 году разгромила ополчение тюрков. Длительная борьба  за независимость  привела 

тюрков к успеху и созданию в 699 году под руководством Уч-элига нового государства - 

Тюргешского каганата. Этот каганат небезуспешно отстаивал свою независимость от 



могучих соседей: боевые действия велись одновременно против китайских и арабских 

захватчиков, но разделенная на 20 областей страна, возглавляемая самостоятельными 

вождями, утратила единство. В результате кровавых междоусобиц, поддерживаемых силами 

извне Тюргешский каганат к середине VIII века перестал существовать. 

Почти все государственные образования, великие и малые, в основном тюркские или 

подвергшиеся тюркизпции, сменявшие друг-друга на протяжении многих столетий, 

остаяляли на этом огромном участке земли память о себе в виде жизнестойких и 

подвергшихся селекции правил и правопорядков, которые избирательно, вместе с их 

носителями, редуцировала и осваивала Степь, обогащаясь «свободными» идеями и расширяя 

сои культурные границы. Таков был в основном общий фон социально-политических, 

географических и исторических условий, в недрах которых по-средневековому медленно и 

больше естественным путем складывалась правовое поле с характерным для него 

утверждением гуманистических принципов в межлюдских отношениях. 
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