


Тю́ркютский кагана́т — крупное средневековое государство в Азии, 
созданное племенным союзом тюркютов во главе с правителями из 
рода Ашина. В период наибольшего расширения контролировало 
территории Северо-Восточного Китая (Маньчжурии), Монголии, 
Алтая, Восточного Туркестана, Средней Азии, Казахстана и 
Северного Кавказа.



▪ После падения могущества усуней, Семиречье превратилось в постоянную арену 
войн. Появившиеся здесь в V веке отряды жужаней вынудили усуней перенести свои 
кочевья из степной части на Тянь-Шань. На освободившихся землях пытались 
обосноваться остатки юэчжи, но после войн с жужанями в 418—419 годах они были 
вынуждены уйти в Среднюю Азию, где столкнулись с персами и эфталитами. 
Верховья рек Шу и Талас были захвачены кангарами, которые остановили движение 
жужаней на запад. Семиречье и Восточный Казахстан были окраинами государства 
жужаней, поэтому им уделялось мало внимания, однако именно здесь, на Алтае, 
начинает формироваться сила, способная противостоять жужаням.



Долина Катуни- родина 
тюрков.



▪ По легенде, от 
хуннского царевича 
и волчицы появился 
род Ашина. Они 
жили в горах Алтая, 
число их 
оценивалось в 
несколько сот 
семейств. 
Считается, что 
Ашина Асяньше 
стал вассалом 
жужаньского кагана. 
В середине V века 
Ашина поселились 
на южной стороне 
Алтая и стали 
добывать железо 
для жужаней.



▪ Многочисленные 
племена народа теле, 
расселявшегося в 
северо-восточном 
Семиречье, долине 
Иртыша и Джунгарии, 
восстали против 
жужаней и в 482 году 
создали собственное 
государство. Оно 
просуществовало 
недолго, и в 516 году 
теле вновь попали в 
зависимость от 
жужаней. Одно из 
алтайских племён 
Ашина поставляло 
для жужанской 
империи железо. 
Этому племени 
суждено было сыграть 
особую роль в 
истории Евразии. 
Именно подданные 
Ашина стали 
впоследствии 
называться тюрками.



▪ Само слово «тюрк» значит «крепкий», «сильный». До настоящего 
времени у многих тюркоязычных народов слово «тюрк» используется 
в первоначальном значении как «вместе, сообща». Согласно А. 
Кононову, первоначально это был политический термин, означавший 
членов семьи степной аристократии, составлявшей господствующий 
род племён Ашина, и лишь затем стал названием всех племён, 
подчинённых тюркскому кагану.



▪ Государственное устройство

▪ Каган (хан) — высшее правящее лицо в 
каганате, военачальник. Первым лицом 
после кагана был ябгу. Наследник престола 
носил титул тегин. Другие высшие титулы в 
каганате — шад, эльтебер. Судебные 
функции выполняли буюруки, тарханы.



▪ Излюбленное оружие тюрков: луки со стрелами, копья, сабли, 
палаши. Часто применяют броню всадника и лошади. На 
знамёнах рода Ашина изображена вышитая золотом волчья 
голова. Каганская гвардия Вури — волки. Смерть в бою 
считалось лучшей смертью для мужчины.



▪ Основным занятием тюркютов было кочевое 
скотоводство, а также охота на травоядных 
животных, носившая характер облавы ввиду 
многочисленности стад степных зверей. Основной 
пищей тюркютов было мясо, любимым напитком — 
кумыс. Одежда и шатры шились из шкур животных. 
Тюрки также изготавливали войлок и шерстяные 
ткани. Основным видом скота были овцы и лошади. 
Основной экономической единицей была парная 
(аильная) семья.

▪ Тюркюты освоили промышленную добычу железа. 
Способ получения железа был сыродутным. 
Развитие металлургии позволило тюркютским 
ханам перевооружить свою армию.



▪ В 552 г. был создан 
Тюркский каганат, 
получивший название 
Великий. Его основатель 
Бумын принял титул иль-
хан в значении 
правителя стран и 
народов. Более 
распространенным 
названием главы этого 
государства был каган 
(ка+хан), означающий: 
великий хан. К этому 
времени Бумын-хан 
сумел объединить 
основную часть 
тюркоязычных племен, 
носивших свой этноним 
тюрк (по китайским 
источникам, ту-кю; 
известна также форма 
тюркют).



▪ Бумын-каган умер в том же 552 г., ему наследовал Истеми-каган. В исторических 
источниках оба эти кагана названы могущественными. Такими же 
широкоизвестными, сильными правителями были, например, Датоу-каган, 
Ильтерис-каган (Кутлуг), Бильге-каган (Могилян). К 555 г. многие народы и 
племена Алтая, Южной Сибири, Центральной и Средней Азии оказались в 
подчинении каганату. Вскоре тюркские племена стали хозяевами обширных 
евразийских степей: восточная граница каганата упиралась в северные границы 
Китайской империи, западная доходила до Крыма. Однако со временем в дела 
государства стал вмешиваться Китай; возникли противоречия и в самом 
тюркском обществе. В результате в начале VII в. каганат распался на две части: 
на Западно-Тюркский и Восточно-Тюркский.



▪ Западный каганат занимал среднеазиатские 
и более западные земли. Он достиг 
могущества при правлении упомянутого 
Датоу-кагана. Но вскоре на прикаспийских и 
северокавказских степях образовался 
самостоятельный Хазарский каганат, и 
Тюркский каганат лишился своих важнейших 
владений в Восточной Европе. Очередное 
вмешательство Китая и вторжение с севера 
новых племен привели к падению этого 
государства в 740 г.





▪ Восточному каганату приходилось еще больше 
защищаться от Китая по причине общих границ 
большой протяженности. Каганат несколько раз - в 
конце VII в., в 30-х гг. VIII в. - в крупных сражениях 
сумел отстоять свою самостоятельность, одержав 
блестящие победы над своим южным соседом. 
Однако в 745 г. Восточно-Тюркский каганат 
перестал существовать после поражения в битве с 
войском уйгурского хана Моюн-Чура. На основных 
землях Восточного каганата возник Уйгурский 
каганат - одно из тюркских государств раннего 
средневековья (745-840).



▪ В Тюркском каганате существовал ранний 
феодализм. Развитие производства 
(металлообработки, других видов ремесла) 
и торговли привело к денежному обращению 
- уже с конца VII в. тюркские правители 
чеканили монету в городах Тараз, Суяб, 
Отрар. Большого совершенства достигло 
изготовление каменных изваяний в 
изображении воинов.



▪ Высшим достижением древнетюркской культуры, 
особенно культуры Восточно-Тюркского каганата, 
стало появление письменности. Раннетюркские, 
так называемые рунические письмена на больших 
камнях-стелах в честь каганов и выдающихся 
военачальников (Бильге-кагана, Кюльтегина, 
Тоньюкука) в бассейнах Орхона и верхнего Енисея, 
открытые в прошлом веке, стали настоящей 
сенсацией в мировой тюркологии.





▪ По руническим надписям, с середины VI в, 
известен большой союз древнетатарских 
племен под названием Отуз-татар (Тридцать 
татар), позднее - союз Токуз татар (Девять 
татар). В названном выше сражении 745 г. в 
составе армии Восточного каганата 
участвовало 30 тысяч татарских воинов. 
После падения каганата часть древних 
татар подчинилась уйгурам, позднее вошла 
в союз с киданями (кара-китаи - тюркские 
племена, жившие близ северовосточных 
границ Китая). Другая часть татар ушла на 
запад и сыграла ведущую роль в создании 
Кимакского каганата в Прииртышье.



▪ Кимакский каганат (середина VIII-Х вв.) был основан 
теми древними татарами, которые ушли на запад после 
падения Восточно-Тюркского каганата. Новое 
государство занимало территорию в бассейне р. Иртыш 
и на западе до Уральских гор. Основным населением 
были родственные татарам кимаки, занимавшие 
восточные земли каганата; земли ближе к Уралу 
принадлежали кипчакам, считавшимся западной ветвью 
кимаков. Столицей государства был город Имакия на 
Иртыше.



▪ Кимакский каганат являлся 
раннефеодальным обществом. Основным 
видом хозяйства было кочевое скотоводство, 
занимались и ранним земледелием - 
возделывали пшеницу, ячмень, даже рис. 
Было развито и ремесло: металлургия, 
кожевенное дело, ювелирное искусство и др. 
Существовал обычай ставить каменные 
изваяния воинов, из Тюркского каганата была 
также заимствована руническая 
письменность.



▪ Население в массе своей 
было языческим, 
исповедовало, как и многие 
ранние тюрки, тенгрианство 
(поклонение небу): почитали 
солнце и звезды, занимались 
астрологией. Некоторая часть 
кимакского общества приняла 
манихейство (религиозное 
учение, распространенное с 
III в. в Иране, Средней Азии и 
Индии), позднее, с VIII в., - 
ислам.



Хазарский каганат (650-965 
гг.) основали 
тюркоязычные хазары, 
пришедшие в Восточную 
Европу еще в составе 
гуннов. Вначале каганат 
занимал 
северокавказские и 
прикаспийские степи, со 
временем его господство 
распространилось на 
Северное 
Причерноморье вплоть 
до Крыма, а на севере - 
до Волжской Булгарии и 
русских княжеств. На 
первых порах Русь 
платила дань хазарам, и 
ее первые князья носили 
титул хакан (кахан). В 
составе населения самой 
Хазарии, помимо 
собственно хазар, были 
близкие им по языку 
болгары, савиры, 
барсилы, беленджеры.



▪ Столицей государства в VII в. был Семендер в 
Дагестане, с начала VIII в. она переносится в город 
Итиль в низовьях Волги, который стал крупнейшим в 
тогдашней Восточной Европе центром большой 
транзитной торговли между Востоком и Западом. 
Хазары начали заниматься земледелием, 
виноградарством, промысловым рыболовством. 
Родилась богатая салтово-маяцкая культура, которая 
ярко отражает процесс перехода общества от кочевий к 
городам. Каган, его приближенные, верхушка в целом 
приняли иудаизм. Большинство горожан являлись 
мусульманами, были и христиане; основное же 
население кочевий оставалось языческим. Хазарский 
каганат прекратил существование в 965 г. после 
решающего похода киевского князя Святослава; да и 
походы некоторых племен с востока ускорили этот 
распад.



▪ Тюрки и согдийцы, находившиеся под их властью, были заинтересованы 
в прямых торговых связях с Византией. Иран этому препятствовал. В 
связи с этим в 568 году Истеми-каган направил посольство во главе с 
согдийским купцом Маниахом в Константинополь. По итогам переговоров 
с византийским императором Юстином II были подписаны торговое 
соглашение и военный договор против Ирана. После заключения 
византийско-тюркского союза Иран обязался выплачивать каганату дань 
в размере 40 тысяч золотых динаров ежегодно и не препятствовать 
торговле.



▪ В 575 году Иран и 
Византия 
объединились против 
тюрков. В ответ на это в 
576 году тюркские 
войска разгромили 
вассала Византии — 
Боспор Киммерийский, 
предприняли 
победоносные походы в 
Крым и Западный 
Кавказ. Благодаря этим 
завоеваниям каганат 
стал контролировать 
все важные участки 
Великого Шёлкового 
пути, что обеспечивало 
тюркской знати 
огромные прибыли от 
караванной торговли.



Этнический состав
▪ Тюркю́ты (от тюрк. — тюрк и 

монг. -ют — суффикс 
множественного числа) — 
термин, часто применяемый 
в российской историографии 
для обозначения собственно 
тюрков (кёк-тюрков, древних 
тюрков Ашина) — племени-
гегемона 1-го и 2-го тюркских 
каганатов. Предложен Л. Н. 
Гумилёвым, применяется 
для отличия от современных 
тюркоязычных народов, 
зачастую называемых в 
совокупности — тюрки.



▪ Уйгу́ры (уйг. ئۇیغۇرلار, Уйғурлар, Uyghurlar; кит. 维吾尔, Wéiwú'ěr) — 
коренной народ Восточного Туркестана, ныне Синьцзян-Уйгурский 
автономный район КНР. По вероисповеданию — мусульмане-
сунниты. Уйгурский язык относится к тюркской языковой группе 
алтайской языковой семьи.



▪ Кида́ни (китаи) (кит. 契丹 цидань, Qì dān) — кочевые 
племена монгольской (согласно китайской 
историографии — тунгусской) группы, в древности 
населявшие территорию современной Внутренней 
Монголии, Республики Монголия и Маньчжурии. С 
907 по 1125 год существует киданьское государство 
Ляо, управляемое кланами Елюй и Сяо. 
Протянувшись от Японского моря до Восточного 
Туркестана, империя Ляо стала наиболее 
могущественной державой Восточной Азии. Это 
сказалось на том, что историческое называние 
Китая в славянской и западной (Cathay) традициях 
восходит именно к этнониму кидани.



▪ Енисе́йские кыргы́зы (древние кыргызы, кит. 
упр. 黠戛斯, пиньинь: xiájiásī, палл.: сяцзясы) 
— древний тюркский народ, проживавший в 
районе Саяно-Алтая; родственный древним 
динлинам и предок современных алтайцев, 
кыргызов, тувинцев и хакасов.

▪ Канлы́, Канглы, Кангли (башк. Ҡаңлы; каз. 
Қаңлы; узб. Qangli; кирг. Канды) — родовое 
объединение в составе башкир, 
каракалпаков, казахов старшего жуза, 
киргизов и др.



▪ Башки́ры (башк. 
башҡорттар) — 
тюркоязычный 
народ, 
проживающий на 
территории 
Республики 
Башкортостан и 
одноимённой 
исторической 
области. 
Автохтонный 
(коренной) народ 
Южного Урала и 
Приуралья. 



▪ Усуни (кит. 烏孫) — 
кочевое (тюркоязычное 
по некоторым 
утверждениям) племя, 
обитавшее в древности 
на севере 
современного 
Синьцзяна, а затем в 
гуннскую эпоху 
переселившееся на 
территорию 
Семиречья. Историю 
усуней можно 
проследить начиная с 
III в. до н. э.



       Тюрки долгое время вели 
успешные войны на обширных 

территориях, одерживая 
внушительные победы над очень 
серьёзными противниками. И это 
объясняется, в первую очередь, 

высочайшей боеспособностью их 
войск. Погубили же их государство 

внутренние проблемы — прежде 
всего, жадность и властолюбие 

территориальных владык, буквально 
по клочкам растащивших некогда 

великую державу.



        И все же древние тюрки 
избежали поголовного истребления 
(что случилось со многими другими 
побеждёнными народами) и вошли 
в состав новых государственный 
образований — Уйгурского и 
Кыргызского каганатов. И долго еще 
на полях сражений реяли их 
знамена с золотой волчьей головой.





В русском языке много тюркских слов:

Книга
Сыворотка

Ишак
Карандаш

Изюм
Башмак

Утюг
Аршин
Ямщик
Кремль
Стакан
Жесть
Алмаз

Арык
Урюк
Арбуз

Барабан
Шаровары
Сарафан
Богатырь

Чердак
Кафтан
Тесьма

Подушка
Деньги

Таможня



НА ЯЗЫКАХ ТЮРКСКОЙ ГРУППЫ ГОВОРЯТ:

Татары
Башкиры
Ногайцы

Якуты
Тувинцы
Хакасы

Алтайцы
Гагаузы

Турки
Уйгуры

Азербайджанцы
Туркмены

Казахи
Киргизы
Узбеки
Кумыки

Карачаевцы
Балкарцы

Чуваши
Ногайцы

В настоящее время общее число носителей тюркских 
языков составляет около

120 млн. человек. 



Тюрки долгое время вели успешные войны на обширных территориях, одерживая 
внушительные победы над очень серьёзными противниками. И это объясняется, в 

первую очередь, высочайшей боеспособностью их войск. Погубили же их государство 
внутренние проблемы — прежде всего, жадность и властолюбие территориальных 

владык, буквально по клочкам растащивших некогда великую державу.

И все же древние тюрки избежали поголовного истребления (что 
случилось со многими другими побеждёнными народами) и вошли в 

состав новых государственный образований — Уйгурского и 
Кыргызского каганатов. И долго еще на полях сражений реяли их 

знамена с золотой волчьей головой. 



Готовясь к набегу, тюрки большое внимание уделяли 
разведке. Разведку вели лазутчики и мобильные 
отряды, совершавшие глубокие рейды по тылам 

противника.
Вот как описывает их действия рыцарь Робер де Клари: 

«У каждого из них есть десяток или дюжина лошадей; 
и они так хорошо их приучили, что те следуют за 

ними повсюду, куда бы их ни повели, и время от 
времени они пересаживаются то на одну то на 

другую лошадь. И у каждого коня, когда они вот так 
кочуют, имеется мешочек, подвешенный к морде, в 

котором хранится корм; и так-то лошадь и 
кормится, следуя за своим хозяином, и они не 
перестают двигаться ни днем, ни ночью. И 

передвигаются они столь быстро, что за одну ночь и 
за один день покрывают путь в 6, или 7, или 8 дней 

перехода. И пока они так передвигаются, то никогда 
никого не преследуют и ничего не захватывают, пока 

не повернут в обратный путь; когда же они 
возвращаются обратно, вот тогда-то и 

захватывают добычу, угоняют людей в плен и 
вообще берут все, что могут добыть». 



▪ Тюркское войско делилось на правое и левое крыло. Каждое крыло, 
в свою очередь, состояло из отдельных отрядов. Их численный 

состав был кратен десяти — 10 000, 1000, 100, 10 воинов. 
Позже, во времена Второго каганата, в армии выделился центр, 

равный по численности крыльям. 
▪ Основой тюркских войск были соединения легковооруженных 

всадников, использовавших лук и стрелы и в совершенстве 
владеющих этим оружием. В бой лучники брали с собой два—три 

лука и несколько колчанов, полных стрел. Нередко именно они 
стремительной атакой решали исход сражения. В случае неудачи 

конные стрелки отступали, скрываясь за плотным строем 
тяжеловооружённых копейщиков. 

▪ Тяжеловооружённых всадников в древнетюркском воинстве 
насчитывалось не столь уж много, но именно эта панцирная 

конница спасала положение в наиболее трудных случаях. Полный 
набор защитного вооружения был необходим только тем, кто стоял 

в первых рядах. Воины последующих шеренг, прикрытые 
бронированными латниками, обычно ограничивались нагрудником 

для себя и лёгкой попоной для своего коня.



Подготовка будущего воина с младенчества. Было принято класть 
ребёнку между колен подушку и плотно пеленать ноги, чтобы со 
временем придать им кривизну. В возрасте трёх—четырёх лет 

мальчиков усаживали на лошадей, в девять—десять они 
становились уже профессиональными наездниками и 

проводили большую часть времени на лошади, даже считалось 
неприличным ходить пешком.

 Арабский поэт Джахиз сказал о тюрках: «Если бы ты изучил 
длительность жизни тюрка и сосчитал его дни, то нашел бы, 

что он сидел на спине своей лошади больше, чем на 
поверхности земли».

С самого раннего возраста мальчиков приучали к стрельбе из 
лука, владению арканом и оружием. Часто между ними 
устраивались специальные состязания, практиковались 

поединки верхом на жеребятах, баранах или молодых бычках. 
Роль верховой скотины выполняли порой и сверстники. 

Популярны были соревнования по стрельбе из лука на полном 
скаку. Стреляли обычно вполоборота назад (знаменитый 

скифский выстрел) по нитям, на которые подвешивался приз. 
Каждый участник имел право на неограниченное число 

попыток. Соревнования продолжались, пока кто-нибудь не 
добивался успеха.



Согласно легенде, древние 
тюрки ведут происхождение от 

мальчика — потомка 
«отдельной отрасли Дома 

Хунну». Когда все его сородичи 
оказались перебиты воинами из 
соседнего племени, мальчика с 
отрубленными руками и ногами 

враги бросили умирать в 
болото. Здесь калеку нашла и 

кормила волчица.

Одним из детей выросшего мальчика и волчицы был Ашина — 
«человек с великими способностями». Его потомок Асянь-шад 

переселился на Алтай. На новом месте пришельцы смешались с 
местным населением и образовали новый народ — тюрк, 

правящим родом которого стал Ашина. Потомок Асянь-шада 
Бумынь и основал Первый Тюркский каганат. 



Тюркская 
«баба».

Когда-то такие каменные 
скульптуры усатых мужчин с 

сосудом в руках украшали горные 
степи Алтая, Тывы, Монголии и 

Семиречья. Как правило, талии их 
охвачены поясами с подвешенным к 

ним оружием. Ставили их у 
небольших каменных оградок. 

Нередко близ них располагались 
цепочки вертикально врытых камней 

— балбалов. Считается, что эти 
скульптуры — изображения предков-
покровителей тюркского народа. У 

тюркских скульптур левая рука 
прижата к поясу — знак уважения, 

распространенный у многих народов 
Сибири и Центральной Азии. 



Стрелам с плоскими наконечниками 
оперение полагалось всегда, и хранились 

они в колчанах наконечниками вниз. Древки 
стрел для прочности оклеивались ниже 

наконечника колечками бересты. А с 
противоположной стороны, около ушка для 

тетивы, они расписывались черными и 
красными поясками. В одних случаях, это 

были знаки собственности, в других — 
указатели типа наконечника.

Широкие железные плоскости трехлопастных наконечников 
обеспечивали устойчивость и стабильность полета тюркских 

стрел. Оперение теперь не требовалось. Такие стрелы в колчанах 
всегда хранились острием вверх — в этом положении их входило 
больше. Да и воину было легче найти необходимый тип острия.



К стержню рукояти 
приклёпывались деревянные 

обкладки, верхний конец 
которых сжимался 

перекрестием. На нижний конец 
набивался металлический 

колпачок навершия. Деревянные 
ножны стягивались 

металлическими оковками и 
скобками.

Способ ношения режущей 
стороной вверх, многие 

столетия спустя ставший 
характерным для шашек, 
позволял, извлекая нож, 
быстрее приводить его в 

боевое положение. 
Коленчатый нож имел 

сабельное перекрестие и 
кривое лезвие. 



Огромной популярностью 
пользовались луки, у которых 

место захвата рукой укреплялось с 
обеих сторон роговыми 
пластинами, а на концах 

размещались длинные накладки в 
форме вытянутых запятых с 
вырезом под тетиву. Часто 

встречались луки со срединными 
боковыми накладками — роговые 

детали на концах у них уже 
отсутствовали. Существовал еще 

один тип лука — с тремя 
усиливающими срединными 

деталями. 

Усиливающие детали делались из рога и кости и со стороны, 
обращенной к древку, покрывались сеткой глубоких царапин для 

лучшего скрепления с древесиной. На кибить снаружи 
наклеивались сухожилия. Кроме сухожилий, упругость луков 

повышалась с помощью пластин, вырезанных из роговых чехлов 
крупного и мелкого рогатого скота.



Древнетюркский панцирь мог 
применяться как в своем полном 
варианте, так и в «облегченном». 
Пластинчатые ленты оплечий и 

набедренников крепились 
ремешками друг к другу в 
относительно свободном 

состоянии. Такое устройство 
обеспечивало самое надежное 
соединение оплечий и кирасы.

а — оплечья;
6 — нагрудник;
в — наспинник;
г — набедренник;
д — пояс;
е — плечевые ремни;
ж — боковые застежки.



Покрой бронированного 
«длиннополого халата» 
мало изменился с эпохи 
Великого переселения 

народов.

На схеме представлен 
панцирь, собранный из 

сплошных кожаных 
лент. Однако такие 
ленты могли быть 
составлены и из 

отдельных железных 
пластин.а — оплечья;

б — наплечные дуги;
в — пояс.



Круглые, собранные из 
досок, щиты 

стягивались изнутри 
деревянными 

поперечинами, а 
снаружи обшивались 
пропаренной кожей, 
которая, высыхая, 

натягивалась, грубела и 
хорошо держала удар. Тюркское защитное 

вооружение состояло из 
щитов, кожаных и 

металлических наборных 
панцирей и кольчуг.



Тюркские колчаны, вместимостью до 
тридцати стрел, склеивались из 

нескольких слоев бересты. Они были 
двух типов — закрытые и открытые. 
Те и другие снабжались деревянными 

днищами и обручами у горловин.
У колчанов открытого типа с 

тыльной стороны подшивался клапан, 
защищавший стрелка от торчащих 

наружу острых наконечников. У 
колчанов закрытого типа устье сверху 
закупоривалось деревянной крышкой с 

ременной петлей. Внутри колчанов 
вдоль боков располагались несколько 

деревянных реек. К ним через 
специальные прорези в корпусе колчана 

крепились ремешки, благодаря 
которым колчан держался на поясе. 

Внешняя поверхность колчанов 
украшалась орнаментом.


