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Введение 
В конце ХП-начале XIII веков в Центральной Азии начинается процесс 

консолидации монгольских племен, приведший к образованию новой кочевнической 
империи. В 1206 году в результате длительной борьбы, объединитель монголов и глава 
государства Темучжин получил титул Чингис хан. Тогда же был проведен ряд военных и 
административных реформ, превративших улус монголов в централизованную 
государственную систему. После разгрома и включения в состав империи улусов 
кереитов и найманов, Чингис хан предпринял завоевательные походы в Китай, 
Семиречье и" Среднюю Азию. Его преемники продолжили эту политику и создали 
мировую империю, включившую в себя большую часть Евразийского материка. В 1218 -
1240 годах территория Казахстана также была включена в состав Монгольской 
империи. 

1. Государственно-правовая система Империи Чингис хана. 
Система государственного управления. Главой монгольского государства был 

каган из династии Чингис хана. Основой легитимности была вера в богоизбранность 
основателя династии и его преемников. Так, Угедей каган в своем письме венгерскому 
королю Бела IV писал: "Я хан, посланник Царя Небесного, которому Он даровал 
власть над землей: возвеличивать тех, кто мне подчинился и подавлять тех, кто 
сопротивлялся". Правитель монголов считался универсальным, его власть была 
абсолютной, распространявшейся не только на Монгольскую империю, но и на 
фактически неподвластные им земли. Власть передавалась по завещанию или 
наследовалась по прямой линии. Формально процесс возведения на престол 
сопровождался выборами на курултае. Полномочия кагана были очень большими. Он 
имел право распоряжаться территорией и населением государства, устанавливать 
юридические нормы в форме законов — йасак и указов - йарлык, был верховным 
главнокомандующим и первосвященником монголов. Ниже кагана находились ханы 
улусов, потомки сыновей Чингис хана. Признавая кагана верховным правителем, ханы, 
тем не,,менее, были почти независимыми правителями в своих владениях. В завоеванных 
землях каган и ханы назначали даругачи или даругабеков - наместников. В их 
обязанности входили: перепись населения, создание войска из местных жителей, 
организация и содержание службы почтовой связи, сбор налогов, доставка их ко двору. 
Кроме того, даругабеки осуществляли административные и полицейские фикции в 
крупных городах. В ряде провинций сохранялись правители из местных династий, 
однако они целиком контролировались даругабеками Назначались или утверждались 
каганом. 

При Чингис хане и его преемниках сложился центральной аппарат управления 
империей. Важнейшим органом исполнительной власти являлся Государственный 
Совет, в который входили высшие чиновники империи. Главой Госсовета был правый 
министр, контролировавший административные, финансовые и военные органы. 
Важное место в системе управления занимала ханская канцелярия, состоявшая из 
секретарей и писарей и возглавляемая улуг-битикчи (великий писец). Высшим 
органом, осуществлявшим административную и военную власть в завоеванных 
землях, было Походное Управление. 

Местная власть принадлежала чингизидам и темникам, назначенным каганом. 
Они сосредотачивали в своих руках административную и военную власть в уделах. В 



ряде регионов каганом были назначены джаргучи, осуществлявшие судебную власть. 
Важнейшим звеном в системе государственного управления была почтовая система. Все 
главные центры империи были связаны сетью почтовых станций - ямов. На каждой 
станции было не менее 20 улагчи - гонцов и большое количество лошадей и овец для 
обеспечения транспортом и провиантом. Через станции передавались распоряжения 
властей, официальные документы, обеспечивалось движение по территории империи 
чиновников и ханских представителей. Право пользоваться почтовыми станциями 
подтверждалось специальными знаками - пайцзами. 

Административно-территориальное деление. Империя монголов делилась на 
четыре основных улуса, или йурта, возглавляемых ханами. Собственно, Монголия и 
Китай считались коренным йуртом и возглавлялись самим каганом. Территория 
Казахстана (кроме Семиречья), Нижнего Поволжья, Северного Кавказа, 
Причерноморских степей и Южного Приаралья входили в Улус Джучи. Семиречье, 
Кашгария и Средняя Азия составляли Улус Шагатая. Бывшие владения кереитов, 
найманов и уйгуров вошли в состав Улуса Угедея. Позже на территории Ирана и 
ближнего Востока оформился Улус Хулагу, или государство ильханов. Территория 
крупных улусов, в свою очередь, делилась на ряд более мелких образований, также 
называвшихся улусами. Они были трех видов: 

1. Улус - владение члена рода Чингисхана. Население его, как правило, не 
превышало 10 тыс. семейств, а зачастую было гораздо меньше; 

2. Улус — тумен, возглавлявшийся темником, назначенным ханом. Население 
его могло насчитывать от 2 до 10 тыс. семейств; 

3. Улус- провинция   с оседлым населением, возглавлявшийся 
даругабеком. В некоторых улусах сохранились местные правящие элиты, 
находившиеся под постоянным контролем монгольских властей. 

Каждый тумен являлся не только административным, но и военным 
округом, выставлявшим в случае войны десятитысячный корпус, возглавляемый 
темником. Тумены состояли из тысяч военно-административных единиц, 
выставлявших в случае войны одну тысячу воинов, т. е. население тысячи 
составляло 5-6 тысяч человек. Тысячи делились на сотни с населением в 500-600 
человек, выставлявших отряд в сто воинов. Сотни делились на десятки. Десяток, 
фактически, был самостоятельной экономической единицей - общиной, 
объединявшей около десяти хозяйств и возглавлявшейся десятником. Каждый 
таксон этой военно-административной иерархии занимал определенную 
территорию и кочевал по строго определенным маршрутам. Местное 
самоуправление было ликвидировано, темники и тысячники назначались 
непосредственно ханом, сотники-темником, десятники-тысячником. 

Налоговая система. В монгольской империи очень важное место занимала 
система сбора налогов. Было создано три отдельных налоговых ведомства, одно 
для Китая - в Яньцзине, для Средней Азии - в районе Амударьи, для Семиречья, 
Кашгарии и прилегающих территорий - в Бешбалыке. Все население было 
переписано. Основной налогооблагаемой единицей было хозяйство - дом. 

Кочевое население империи платило единый налог в размере 1% от 
поголовья скота в год. Кроме того, существовал военный налог - тагар, 
чрезвычайный налог- ваш. Оседлое население платило поземельный налог - 



харадж. Во многих регионах практиковалась отдача - копчур, установленный 
налог на откуп мусульманским купцам. 

Правовая система. Основным источником права в монгольской империи был 
обычай. Монголы считали, что нормы права соответствуют Мировому Закону, 
обеспечивающему гармонию в космосе, и только их соблюдение может 
гарантировать гармонию в обществе. Проводником Мирового Закона на земле 
считался каган, поэтому он обладал высшей законодательной и судебной 
властью в империи. При Чингис хане и его преемниках был разработан новый 
свод законов - Яса, или Джасак, соответствующий новым социально-
политическим отношениям в обществе. После Чингис хана "хранителем Ясы" 
был избран его сын Шагатай. В империи существовала также должность 
верховного судьи - джаргу джаргулугсан и судей - джаргучи 

Яса Чингис хана состояла из двух частей. Первая часть - Билик - представляла 
собой сборник высказываний Чингис хана, носивших морально-нормативный 
характер, а также основные нормы государственного права. Вторая часть называлась 
Джасак и содержала нормы уголовного права, а также религиозные запреты. Важное 
место в Джасаке занимали нормы, регулирующие основы военной организации и 
дисциплины, распределение военной добычи. 

Вывод 
Государство, созданное Чингис ханом и его преемниками в первой 

половине XIII века, за короткий срок превратилось в мировую империю, 
характеризовавшуюся сильной централизованной властью, неравноправными 
отношениями между центром и окраинами и государственной идеологией, 
заключавшейся в трех основных постулатах: праве чингизидов на правление; 
необходимости объединения всех кочевников (людей живущих за войлочными 
стенами) и необходимости объединения под властью кочевников всех 
государств мира. Однако внутренние противоречия среди правящей элиты и 
экономическая разобщенность отдельных частей империи привели к обособлению 
основных улусов, в т. ч. Улуса Джучи, в состав которого входил и Казахстан. 

Государство и право Улуг Улуса 
Походы монголов против Хорезма в 1219-1224 годах и монголо-кипчакские 

войны 20-30-х годов XIII века привели к включению казахстанских степей в 
состав Улуса Джучи. Его главой стал Бату, второй сын Джучи. Хотя он 
признавал суверенитет монгольского кагана, его владения были фактически 
независимы. Особенно обострились отношения между Бату и верховным 
правителем в 40-х годах. Гуюк-каган даже предпринял поход в 1248 году против 
Улуса Джучи, но при невыясненных обстоятельствах умер. В 1251 году на 
престол Монгольской империи был возведен ставленник Бату Мунке-каган. В 
период правления преемника Бату Берке хана (1257-1266 гг.) Улус Джучи де-юре 
становится независимым государством. В официальных документах это 
государство стало именоваться Улуг Улусом - Великим Улусом. В восточных 
источниках его называют Ак Ордой, а в русских источниках - Ордой или Золотой 
Ордой (не ранее XV века). 

Система государственного управления в Улуг Улусе несколько отличалась 
от монгольской. Имперский характер политической системы здесь проявляется в 



большей степени. Главой государства был хан, происходивший из династии Бату. 
Все остальные чингизиды, носившие титул оглан, не имели права занимать 
престол. Исключение было сделано для потомков Орда Ежена, старшего брата 
Бату, которые занимали престол в восточной части Улуса. Процедуры выборов 
хана не было, власть передавалась по наследству старшему в роду. Верховный 
хан был одновременно ханом правого (западного) крыла Улуса. В левом 
(восточном) крыле была своя ханская династия, о чем мы говорили выше. 
Ханы левого крыла были почти самостоятельны, однако в своем звании 
утверждались верховным ханом и издавали указы -йарлыки от имени 
верховного хана. В 20-30-х годах XIV века при правлении Озбек хана 
автономия левого крыла была ликвидирована, ханская власть перестала 
существовать, а правителями стали назначаемые верховным ханом бии. 
Фактически в 30-60-е годы XIV века в левом крыле закрепляется династия биев 
- потомков Исатай кията, ближайшего сподвижника Озбек хана. 

Центральные и местные органы власти основывались как на монгольских, 
так и на местных традициях. Вторым по значимости после хана в системе 
управления был беклербек (князь князей). Он осуществлял административную 
и военную власть в Улусе. Беклербек был командующим войсками 
государства, от имени хана решал важнейшие государственные дела и 
руководил высшими органами власти. Важное место в политической жизни 
занимал великий визирь, отвечавший за финансы, сбор налогов и ханскую 
казну. Высшим органом исполнительной власти был диван, состоявший из 
визирей, руководивших отраслями хозяйства. При хане, беклербеке и визирях 
существовали канцелярии, куда входили писцы - битикчи. При самом хане 
существовал аппарат придворных чиновников - жасаулов, туткаулов, 
бакаулов и т. п. Отдельные части Улуг Улуса управлялись улусбеками. Как 
правило, это были подчиненные Улусу оседло-земледельческие регионы — 
Хорезм, Крым, Булгар. В крупных городах правили, назначенные ханом, 
даругабеки, функции которых не отличались от монгольских даругачи. Ниже 
"даругабеков были баскаки, отвечавшие за сбор налогов с подведомственной 
территории, выполнявшие полицейские и административные функции. 
Баскаки были и в вассальных владениях Улуса - русских княжествах, Сербии и 
Болгарии, однако здесь их функции ограничивались сбором налогов и 
контролем за действиями местной администрации. 

Кочевое население управлялось улусными султанами (огланами), 
темниками, тысячниками, сотниками, десятниками по тому же принципу, что и 
в Монгольской империи. При ликвидации автономии левого крыла в XIV веке 
все огланы, кроме потомков Бату и Шейбана, были лишены всех привилегий, в 
том числе и права на владение Улусом. Тем не менее, авторитет чингизидов 
сохраняется, что сказалось на усилении их роли в политической жизни во 
время кризиса второй половины XIV века. 

Административно-территориальное деление. В период 40-х годов XIII 
века до начала XIV века Улуг Улус был разделен на два крыла - правое и 
левое. Первое занимало территории Северного Причерноморья, Северного 
Кавказа, Подонья, Среднего и Нижнего Поволжья. Второе располагалось 



восточнее, на территории Казахстана и Западной Сибири. Предание относит 
это разделение ко времени Чингис хана, после смерти Джучи, т. е. около 1226 
года. По завещанию Чингис хана Улус Джучи был разделен между его 
сыновьями, причем старший—Орда-Ежен сохранил ханский титул, но 
подчинялся младшему - Бату. Именно ссылка на завещание Чингис хана стала 
правовой основой для существования системы крыльев и двух ханов 
верховного и зависимого. 

Столица правого крыла и всего Улуса находилась первоначально в городе 
Булгар на Средней Волге, в 50-х годах XIII века ее перенесли в Сарай-Бату, а в 
начале XIV века в Сарай-Берке, находящихся в низовьях реки Волги. В 
некоторых источниках он именуется также Сарай-ал-Жадид. Летней 
резиденцией ханов Улуг Улуса в XIV веке был также Сарайшик в низовьях 
Урала, недалеко от современного Атырау. Ставка хана правого крыла 
называлась Ак (Белой) Ордой, что по цветовой символике тюрок означало 
старшинство, главенство. Ханы проводили в столице только зиму, в летнее же 
время Ак Орда кочевала вместе с ханом, хотя в этом не было экономической 
необходимости. Таким образом, ханы Улуг Улуса подчеркивали свое 
кочевническое происхождение и номадический характер государственности. 

Столицей левого крыла был город Сыганак в среднем течении Сырдарьи, 
бывший центр левого крыла восточно-кыпчакского объединения. Ставка хана 
левого крыла называлась Кок (Синей) Ордой. В 20-30-х годах XIV века Кок 
Орда была ликвидирована и левое крыло стало управляться биями, 
назначенными верховным ханом. Во время кризиса второй половины XIV века 
огланы левого крыла стали занимать престол в правом крыле, что привело к 
частому употреблению термина "Ак, Орда" по отношению к восточной части 
Улуса. Арабские и персидские источники Ак Ордой называли именно левое 
крыло Улуг Улуса, называя  государство по имени его правителя - Улус Бату, 
Улус Берке, Улус Озбека или Дешт-и-Кыпчаком. 

Налоговая система. Для упорядочивания системы сбора налогов ханы Улуг 
Улуса организовывали в подвластных землях переписи населения. При этом 
учитывалось не только его численность, но и количество скота, площадь 
обрабатываемых земель, средняя урожайность. На основе этих сведений были 
составлены специальные налоговые книги - дафтари, куда были занесены суммы 
налогов с каждой административной и хозяйственной единицы. 

Кочевое население платило налог копчур - 1% от поголовья скота в год. 
Оседлое земледельческое население Улуса платило налог - харадж. Одним из 
основных видов налогов был военный налог - тагар, который состоял из двух 
частей - азук — сбор продовольствия для нужд войск, алым - сбор фуража. Эта 
подать накладывалась на население районов, где были расквартированы войска. 
Особенно тяжелым был основной налоге населения зависимых стран, в первую 
очередь с русских княжеств, - шыгын, или выход, насчитывавший 10% от стоимости 
имущества в год. Основной налогооблагаемой единицей было хозяйство- дом, 
тютюн, однако баскаки и откупщики обязаны были сдавать в казну определенную 
сумму от своего округа, распределяя сумму налогов между хозяйствами по своему 
усмотрению. 



Большой доход государству приносило взимание пошлин с торговых 
караванов, следовавших по территории Улуг Улуса. Ханы проводили политику 
поощрения торговли, всеми средствами пытались обеспечить безопасное 
караванных путей, государство гарантировало неприкосновенность купцов и их 
товаров. Это привело к бурному росту во второй половине ХШ-первой половине 
XIV веков караванной торговли по новому маршруту Велико Шелкового пути: 
Крым - Нижняя Волга - Приаралье - Южный Казахстан Семиречье, проходившему 
через основные центры Улуг Улуса. Имен» торговые пошлины стали одним из 
основных источников пополнен государственной казны. 

Кроме основных налогов, в Улуг Улусе существовал целый ряд 
дополнительных и чрезвычайных податей и повинностей. Тяжелой для населен 
была уртонная повинность - обязанность содержать почтовые станции ямы. На 
каждой станции находилось по 20 гонцов - улачинов и табун лошадей. Местное 
население должно было поставлять на станции лошадям продукты, людей для 
охраны, слуг. Кроме того, гонцы, выполнявшие важны государственные поручения, 
имели право менять лошадей у населения любом пункте по месту следования. 
Первоначально таким правом пользовались чиновники и чингизиды, однако в 50-е 
годы XIII века пользование станциями было упорядочено, и всем, не имеющим 
ханской пайцзы, специального знака, подтверждающего полномочия, было 
запрещено брать лошадей и продукты на почтовых станциях. Как мы видим, ханы 
Улуг Улуса придавали большое значение налоговой системе и пытались, 
насколько это возможно,упорядочить сбор налогов и пополнение казны. К 
недостаткам фискальной системы Улуг Улуса можно отнести практику отдачи 
целых регионов на откуп, что открывало возможность для различных 
злоупотреблений и многократному повышению налогов с населения, 
обогащавшему откупщиков и местных правителей. 

Правовая система. Основным источником права Улуг Улуса в ХП-начале XIV 
веков была Яса Чингис хана, адаптированная к условиям Дешт-и-Кыпчака. Так, 
положение об обязательном ежегодном съезде представителей военно-
административных единиц — курултае, превратилось в требование ежегодного 
смотра - корунуша, на котором правители улусов отчитывались перед ханом. 
Кроме того, на территории Улуса не действовал ряд норм религиозного характера. 

В начале XIV века при правлении Озбек хана ислам объявляется государ-
ственной религией. Это привело к проникновению на территорию Улуг Улуса норм 
мусульманского права. Господствующей правовой школой здесь стал хапифитский 
мазхаб (толк), допускающий наравне с шариатом применение обычного права. 

В первой половине XIV века в Сарай-Берке приглашаются мусульманские 
ученые-правоведы, формируется муфтиат, ханом назначаются судьи-кади. При этом 
некоторые территории Улуса обладали административной и юридической 
экстерриториальностью, в основном это были территории торговых факторий 
генуэзцев и кварталы, населенные иностранцами, в крупных городах Улуса. Здесь 
действовали законы метрополии, были свои органы власти и свой суд. 

 
 



2.Феодальное государство Могулистан 
 

Образование государства  произошло в  1347 г. с момента возведения на 
престол хана Тоглук-Тимура кочевой знатью Семиречья и эмиром Пуладчи 
из рода дуглат.  

Территория, занимаемая государством: Семиречье, территория 
современного Кыргызстана, Кашгария. 

Административно-территориальное деление: Могулистан делился на 
улусы, которые в свою очередь делились на военно-потестарные 
объединения. 

Автономная область Манглай-Субе также делилась на улусы и военно-
потестарные объединения. 

Государственный аппарат был очень простым, но эффективным:  
государством управлял хан, совещательным органом был Ханский Совет и 
наместники хана –улусбеки. 

Особенность управления в Могулистане - Ханы – избирались из рода  
Шагатая и правили Могулистаном. 

Улус-беки  из рода Дуглат правили автономной областью, но имели 
полномочия по избранию и смещению ханов, то есть фактически правили 
государством. 

В состав Ханского Совета входили  
1. Родственники хана 
2. Знать 
3. Племенные вожди 
4. Духовенство 
5. Высшие чиновники 
Правовая система имела особенность, которая заключалась в том, что на 

территории Могулистана дейстовали как нормы Торе (законы Чингисхана), 
так и нормы Шариата. 

Вывод: Могулистан – это развитое средневековое феодальное 
государство с особенностями политической системы. 

 
3. Ханство Абулхайра и Ногайская орда 

  В конце 20-х годов XV в. на большей части степной территории Ак-
Орды, еще с XIV в. объединившей население (улусы) и земли (юрты), 
подвластные потомкам Орда-Еджена и Шайбана, происходит смена 
правящей династии: власть в результате ожесточенной борьбы Чингизидов и 
кочевой знати переходит от наследников первого к наследникам второго. 
Возникновению и расширению этой борьбы способствовали ослабление и 
упадок Ак-Орды, обусловленные многими причинами политического и 
социально-экономического порядка. Среди первых были главными: 
продолжавшийся со 2-й половины XIV в. распад Золотой Орды и агрессивная 
политика эмира Тимура и Тимуридов. Среди вторых важнейшее место 
занимала утрата городов на Сырдарье. Средневековый автор Махмуд ибн 
Вали правильно связал факт прихода Шайбанидов к власти в Ак-Орде с 



развалом Золотой Орды в целом: "Так как с начала 758 года хиджры (1356-
1357 гг. н.э.), который был крайним пределом времени завершения [жизни] 
Жаныбека-хана, и до середины 835 г. хиджры (1431-1432 гг. н.э.), явившегося 
началом выступления Шайбанидов, трон государства Дешт-и-Кыпчака 
оставался лишенным умного падишаха и энергичного правителя, по этой 
причине возник беспорядок в устройстве дел религии и государства, нить, 
[связывающая] общество на той территории, порвалась, и единство исчезло". 
Сами Шайбаниды не правили на золотоордынском троне, о чем и упомянул 
Махмуд ибн Вали: "И с того дня [т.е. со времени выделения Бату-ханом его 
брату Шайбан-хану четырех омаков и территорий для кочевья] все лица, 
происходящие от Шайбан-хана, опоясавшись поясом повиновения потомкам 
Бату-хана, не позволяли себе преступного желания и стремления оставить 
обычаи подчинения". 

В отличие от ханов Ак-Орды Шайбаниды не растрачивали свои 
материальные и людские ресурсы в погоне за ордынским троном, не 
приходилось им и отбиваться от захватнических притязаний Тимура и его 
преемников, которых в первую очередь интересовали в этом районе города-
крепости бассейна Сырдарьи. Все это обеспечило Шайбанидам возможность 
предъявить права на власть на территории Ак-Орды в противовес ханам из 
династийной линии Орда-Еджена и Тука-Тимура и изменить политическую 
карту Восточного Дешт-и Кьпчака и позднее - Туркестана. Вначале в степной 
части территории Ак-Орды укрепляются два политических объединения. 
Первое из них ранее обособившаяся на Яике (Урале) и к западу от него почти 
до Итиля (Волги), а к северо-востоку в направлении к Тюмени - Ногайская 
(Мангытская) Орда. К востоку же от Яика, по Иргизу, Илеку, Тургаю, 
Сарысу, верховьям Тобола и Ишима, усиливаются сначала, в 20-х годах, 
многочисленные, Шайбаниды: Джумадук-хан между Сарысу и Эмбой, в 
степях северного Приаралья; Махмуд-Ходжа-хан - между Тоболом и 
Атбасаром, правым притоком Ишима; Мустафа-хан на левом берегу 
Атбасара и Ишиме; вожди племени буркуг - в районе города Тара и др. 
Затем, в длительной борьбе с ними, занявшей почти два десятилетия, 
Шайбанид Абулхаир основывает ханство в центральных, западных и северо-
западных районах Казахстана. В исторической литературе Ханство 
Абулхаира именуется еще как государство кочевых узбеков – Узбекское 
ханство. Ханство простиралось от Яика на западе до Балхаша на востоке, от 
низовий Сырдарьи, Аральского моря на юге до среднего течения Тобола и 
Иртыша на севере.  

Согласно Мас'у да бен Усмана Кухистани, автору исторического 
сочинения под названием «История Абулхаирхана», Абулхаир родился в год 
дракона, в1412г. Он рано осиротел; ему пришлось служить у другого 
потомка Шибана, Джумадук-хана, и участвовать в его борьбе за верховную 
власть в степи. Шестнадцатилетний Абулхаир-оглан был захвачен в плен, но 
по решению мангытских биев отпущен на свободу. После гибели Джумадука 
он довольно быстро сумел найти поддержку у господствующей верхушки 
многих племен Узбекского улуса. В 1428г. в области Тура (Западная Сибирь) 



в возрасте 17 лет Абулхаир был провозглашен ханом. В числе участвовавших 
в избрании Абулхаира ханом были не только султаны, предводители племени 
и родов, бахадуры, но и представители мусульманского духовенства. 
Абулхаирхан опирался не только на определенные круги Шибанидов, но и на 
мангытских эмиров, которые благодаря многочисленности своих улусных 
людей, играли заметную роль в политической жизни Узбекского улуса XV- 
нач. XVI вв. Если сын  мангытского эмира Едигея Мансур принимал 
деятельное и, по-видимому, постоянное участие в мероприятиях Барак-хана, 
то внук того же Едигея, Ваккас-бий, сыграл важную роль в возвышении 
Абулхаира. Молодой хан на первых порах был “в большой дружбе с сыном 
Нур ад-Дина, Ваккас-бием”. “Рассказывают, - уверяет нас Кадырали-бек, - 
что они их одной чашки пили, один с одного края, второй с другого”. Однако 
впоследствии Ваккас-бий покинул предводителя кочевых узбеков и даже 
сражался против Абулхаира, примкнув к его противнику по имени Мустафа-
хан.  

Обязанный своим избранием и ханским троном влиятельным кругам 
кочевого общества, Абулхаир должен был проводить политику, отвечающую 
их интересам, совершать военные походы на соседние земледельческие 
страны, покорять новые земли. “Менее всего затронутые городской 
культурой, - писал В.В. Бартольд о кочевых узбеках Восточного Дешт-и 
Кипчака, - потомки Шибана остались более всего верны воинственным 
традициям кочевников и потому могли выступать в роли завоевателей в 
такое время, когда могущество династии Чингиз-хана почти везде 
находилось в полном упадке”. 

C воцарением Абулхаирхана политика в Центральной Азии резко 
меняется. Направление интересов хана Абулхаира и его наследников 
изменяется с запада на юг. Они больше не направлены на борьбу за престол 
Золотой Орды.  

Хан Абулхаир соблюдал все мусульманские обряды и молитвы. Его 
армию называли Войском ислама. По его повелению все подданные его 
государства должны были жить по законам шариата, основанным на Коране, 
и высказываниях Пророка Мухаммеда – суннах. 

При хане Абулхаире среднеазиатские летописцы начинают называть 
тюркское кочевое население Ак-Орды узбек-казаками. Между тем, они по-
прежнему, считали себя кипчаками, найманами, аргынами, мангытами, 
дурманами, карлуками, уйсунями, адаями. Кочевые тюркские племена уже 
считали себя мусульманами, но в отличие от своего хана не читали Коран и 
не признавали авторитета мулл и ишанов и других служителей мечетей в 
суде над собой. 

По законам шариата полагается наказывать человека ударами палкой по 
спине. Тюрки не любили, когда их бьют. 

В середине XV в. многие тюркские племена окончательно отказались 
подчиняться хану Абулхаиру. Они открыто отвергали законы шариата и 
продолжали жить по тюркским законам Туру. Этих тюрков стали называть 
казаками.  



Государственный и административно-политический строй ханства 
Абулхаира.  

Главой государства являлся хан, власть которого считалась 
наследственной по прямой линии или передавалась старшему представителю 
правящей династии. По традиции соблюдался акт провозглашения, избрания 
хана родоплеменной знатью - беками, эмирами - и от их воли зависело, будет 
ли "поднят ханом" прямой наследник, старший в роде или какой-либо иной 
претендент. Правление и власть хана всегда находилась в прямой 
зависимости от воли господствующего класса – феодалов. Предводители 
улусов и межплеменных объединений находились в вассальном подчинении 
у хана. Хан вручал им официальные документы, дающие право на 
управление страной и сбор налогов. Поэтому они были ответственны перед 
ханом. Управляя от имени хана племенем или несколькими племенами, они 
должны были выставлять в случае войны определенное число воинов в виде 
ополчения, отдавать хану часть взимавшихся ими с подвластного населения 
налогов. Хан имел личную дружину из нукеров. Периодически проводилась 
перепись войск. Войско составляли десятки, сотни, тысячные и тумены. 
Основная часть войск комплектовалась на базе упомянутых ополчений 
вассалов хана. Но эти войска были ненадежны, так как их военачальники в 
любое время могли увести подчиненные им отряды. 

Представители кочевых феодалов и вельмож сами правили народом. 
Они одновременно являлись исполнителями административно-политической 
и судебной власти. Пожалования кочевых улусов вместе с земледельными 
территориями предоставлялись ханами отдельным феодалам, вождям родов и 
племен не только за постоянную службу, но и за отдельные военные подвиги, 
за личные заслуги перед ханом. 

В вассальных отношениях ханов с феодалами в ханстве Абулхаира 
довольно широко практиковалась система тарханных пожалований. 
Получивший такое пожалование феодал освобождался от налогов в пользу 
государства, имел право на свободный доступ к хану, не делился ни с кем 
военной добычей, освобождался от наказаний до девяти раз.  

Представители знати в своем лице совмещали политические, судебно-
административные функции и экономическую власть над зависимым 
населением. Имея значительные военные силы в виде ополчения, знать 
нередко не подчинялась хану, а крупнейшие ее представители сами 
стремились к захвату государственной власти, выдвигали из своей среды 
претендентов на ханский трон и поддерживали их. Обычно после смерти 
хана начиналась борьба между его наследниками, и эти усобицы также 
поддерживались различными группировками знати. 

Для решения вопросов созывался ханский совет. Ханский совет состоял 
из приближенных и знати. Есть упоминание о существовании в ханстве 
Абулхаира дивана, как главной государственной канцелярии, и дафтаров 
(финансовых ведомств, налоговых управлений, канцелярий). 
Государственно-важные документы скреплялись печатью. Важнейшую роль 
в делах государства играл улусбек, который активно влиял на решение 



вопросов о престолонаследии, командования армией, дипломатических 
отношениях с соседними государствами.  Для соблюдения порядка во время 
прохождения собраний, праздников выделялись специальные люди, 
называемые есаулами.  

Важным административным лицом был даруга - правитель, ханский 
наместник в городе, области, управляющий делами города. В его 
обязанности входили сбор дани и прочих налогов и присмотр за порядком. 

Масса оседлого и кочевого населения ханства Абулхаира обозначалась 
термином «карачу» («простолюдины», «чернь»). 

Государственно-административная система ханства Абулхаира была 
направлена на защиту интересов правящей верхушки. Сложившаяся военно-
ленная система с ее иерархией обеспечивали ей возможность эксплуатации 
рядовых скотоводов и зависимых оседлых крестьян. Но вместе с тем она 
обеспечивала возможность сохранения целостности государства, защиты его 
территории во взаимоотношениях с соседними государствами, как это было в 
период реализации агрессивных устремлений их соседей. 

Политическая власть знати ханства Абулхаира, начиная с хана и кончая 
вождем рода, базировалась на экономической мощи, основой которого 
являлось традиционное право распоряжения, фактическое владение как 
пастбищными территориями, на которых кочевали подвластные феодалам 
племена и роды, так и обрабатываемыми участками в местах зимовок и в 
оседло-земледельческих оазисах, а также владения громадными стадами 
скота.  

Этнический состав населения состоял из тюркских родов и племен – 
кипчаков, найманов, уйсуней, аргынов, карлуков, конгратов, канглов, 
кереитов и многих других. У этих племен были схожие языки и хозяйства, а 
также общие культура, обычаи и традиции. 

Что касается названия государства, созданного Абулхаирханом, то в 
источниках оно обычно именуется по традиции "Узбекским улусом", а также 
"улусом Шайбана", "улусом Абулхаира". Термин "улус" иногда применяется 
в источниках вместе с термином иль (эль) и с именем собственным: "иль ва 
улус-и Абулхаирхан", или с обобщенным этнополитическим названием 
подвластного населения "иль ва улус-и узбек" и т.д. Применяется также 
последнее название и в сочетании с географическим понятием "дийар" - 
страна (Дийар-и узбек). В исторической литературе государство 
Абулхаирхана именуется "Узбекским ханством", "Государством кочевых 
узбеков", "Ханством 

Абулхаира". Последнее наименование представляется более 
нейтральным, так как на территории ханства обитали не одни только кочевые 
узбеки, в смысле будущего компонента узбекской народности в Средней 
Азии, но главным образом казахи, мангыты, о чем пишет автор начала XVI в. 
Рузбихан Исфахани. По наименованию одной из крупнейших этнических 
групп, обитавших на территории, вошедшей в государство Абулхаира, 
последнее имеет основание называться также Кыпчакским ханством.  

Вывод: 



Кочевые племена Восточного Дешт-и-Кыпчака еще более усилили свою 
активность при Абулхаирхане и при всяком удобном случае совершали 
нападения на пограничные с их улусами владения. Характерно, что ко 
времени правления Абулхаира основным направлением внешней политики 
предводителей кочевых племен Восточного Дешт-и-Кыпчака была не борьба 
за сарайский трон, а борьба с Тимуридами за присырдарьинские города и 
Хорезм. Последнее обстоятельство может служить показателем того, что 
улус Шибанидов вступил отныне в более тесные взаимоотношения со 
Средней Азией, которые закончились на рубеже XV-XVI вв. окончательным 
завоеванием государства Тимуридов внуком Абулхаирхана Мухаммадом 
Шайбани. Связи же с центрами распадавшейся Золотой Орды постепенно 
ослабевали, хотя, по словам автора «Тарих-и кассира», власть Абулхаира в 
годы его могущества распространялась вплоть «до пределов Булгара». 

 
Внутриполитическое положение государства, несмотря на сорокалетнее 

правление Абулхаирхана, было непрочным. Ханство Абулхаира не стало 
централизованным государством, оно подразделялось на несколько 
этнотерриторий, этнополитических групп, владений (улусов) во главе с 
чингизидами. Весь период правления Абулхаира был заполнен усобицами. 
Ему  пришлось вести упорную и ожесточенную борьбу с многочисленными 
Джучидами, претендовавшими на верховную власть. Уже  в 1430г., вскоре 
после того, как он был провозглашен ханом, Абулхаир вынужден был 
выступить в поход для «приведения в повиновение» Шайбанида Махмуд-
Ходжа-хана. Противники встретились на берегу реки Тобола. После жаркого 
боя Махмуд-Ходжа-хан был разбит и обратился в бегство в надежде, что 
быстроногий скакун унесет его с поля брани. Однако перехитрить судьбу 
невозможно: он был схвачен и казнен по приказу Абулхаира. А жену 
Махмуд-Ходжа-хана, по имени Аганак-бике, которая по красоте своей 
«спорила с луной, Абулхаир по мусульманскому обычаю взял в жены». 
Богатство и военная добыча, которые достались от противника, были 
поделены между воинами. «Всех высокопоставленных султанов и славных 
эмиров он отличил и одарил дорогими вещами, поясом и высокими 
должностями». Так на берегу Тобола было покончено с притязаниями 
Махмуд-Ходжа-хана, но явились другие претенденты, наиболее влиятельные 
из числа которых были Махмуд-хан и Ахмад-хан. 

Причина поражения Абулхаирхана от калмаков заключается главным 
образом во внутренней слабости его государства. Постоянные династийные 
распри и междоусобицы Чингизидов, сепаратизм кочевой знати родов и 
племен, обострение противоречий между феодальной верхушкой и массами 
рядовых кочевников и полукочевников, внутренние и внешние войны 
привели государство в состояние полной расшатанности и развала.  

После этого поражения часть кочевого народа во главе с Джанибеком и 
Гиреем отмежевалась от Абулхаира, перешла в Моголистан и стала обживать 
земли в поймах р. Чу и Козы-Баши. В 1468г. Абулхаир собрался в поход 
против них, но в пути скончался. 



После смерти Абулхаирхана государство распалось. Основными 
причинами распада были распри, усобицы за раздел территории, 
сопротивление эксплуатации рядовых кочевников, выражавшееся в 
откочевках массы людей на другие территории. 



Заключение. 
 
Государственная территория ханства Абулхаира в течение 40 лет его 

властвования в Восточном Дешт-и Кипчаке претерпела ряд изменений, и к 
концу его правления она простиралась от южных рубежей Западной Сибири 
до правобережья Сырдарьи и предгорий Каратау, где он удерживал города 
Сыгнак, Узгенд, Ак-Курган, Сузак, и от Яика (Урала) до Иртыша и северной 
части Прибалхашья, т.е. в пределах этнической территории кочевых узбеков 
и казахов. Столицей этого государства в последние два десятилетия был 
Сыгнак, а до этого г. Тура (Чимги-Тура), позже - Орду-Базар. 

 В рамках государств Ак-Орды, ханства Абулхаира, Ногайской Орды и 
Могулистана появились более благоприятные, чем то было в монгольских 
улусах, условие для политического, хозяйственного и социального развития 
населения. Политически объединив этнические территории племен, 
упомянутые государства, каждый на своей территории явили собой, более 
прочную, этнически обособленную государственную организацию, 
обеспечившую входившим в него племенам и родам территориальное и 
политическое единство, возможность развития экономики, культуры, мирных 
контактов населения различных районов Казахстана.  

С образованием Казахского ханства власть Шайбанидов рода Абулхаира 
на территории Восточного Дешт-и-Кыпчака прекратилась. Часть кочевых 
узбеков (групп из племен кипчаков, карлуков, уйгуров, кунгратов и др.) ушли 
в начале XVIв. в  Мавераннахр. На территории Казахстана оставшиеся 
племена отошли под власть казахских ханов. Воспользовавшись ослаблением 
государства Тимуридов, Шайбаниды захватили власть в Средней Азии.   

Историческое значение ханствования Абулхаира (1428-1468),по словам 
В.В. Бартольда, определяется тем, что он был «основателем могущества» 
кочевых узбеков Дешт-и Кипчака и именно при его царствовании  среди 
населения Узбекского улуса произошел тот раскол, в результате которого 
собственно обитатели степей, с тех пор названные казахами, отделились от 
остальной части народа. 

Исходя из изложенного, можно прийти к следующим общим выводам: 
1. Непосредственное формирование казахской народности совпало 

с началом распада Золотой Орды, тюрко-язычные родовые группы 
кыпчакского военно-политического союза легли в основу казахской 
народности.  

2. В конце XIII – начале XIV в.в. часть племен, впоследствии 
ставших ядром казахской народности, входила в ногайское и другие 
политические объединения, имея при этом своих местных ханов и некоторую 
политическую обособленность.  
 


