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Теме сходства содержания культур населения Казахстана в пе-

риоды рубежа эры и раннего средневековья соответствуют практичес-

ки все стороны жизнедеятельности номадов. Наиболее отчетливо сле-

ды преемственности прослеживаются в сфере деятельности, связанной 

с духовной культурой и мировоззрением людей, информация о кото-

рой сохранилась и дошла до современности, как в сведениях древних 

письменных источников, так и в пластике памятников культового ис-

кусства. Исследования на территории казахской степи показали, что в 

содержании памятников, сопровождающихся ритуальными конструк-

циями со статуарными образцами, совместно с погребальными констр-

укциями, пре-дставлен единый по содержанию мировоззренческий к-

омплекс средневековых кочевников, отражающий ментальную идею, 

вобравшую в себя весь круг представлений связанный с картиной тюр-

кского мира и воплощенный в памятниках материальной культуры. 

Анализ источников позволил прийти к выводам о генезисе культуры 

тюркских племен, составивших этническое ядро Западного Тюркского 

каганата.  

Описанные выводы подтверждаются богатым по содержанию ма-

териалом по идео-социо и политогенезу племен рубежа эры и средне-

вековья. В письменных источниках нашли отражение многочисленные 

данные, свидетельствующие об особенностях традиционного мировоз-

зрения тюркских племен рубежа эры и раннего средневековья. Идео-

логия общества в период его становления нашла свое выражение в 

цикле этногонических преданий о происхождении этноса тюрков и во-

площена в материалах памятников прикладного культового искусства.  

Исследования, проведенные на тюркских мемориальных памят-

никах, классификационный и системный анализ всех типов памятни-

ков, артефактов из раскопок, послужившие основанием для хронологи-

ческой и культурологической спецификации комплексов, позволили 

выявить отличительные особенности развития культуры тюрков, насе-

лявших территории в центре Западного Тюркского каганата. Тюркские 

племена, составившие этнический костяк народа он ок будун десяти 
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стрел и описанные в письменных источниках как конфедерация пяти 

племен дулу, населявших земли от реки Или до Чу и пяти племен нуше-

би, владения которых простирались на пространстве от реки Чу до 

Сыр-Дарьи, по реконструкции Ю. А. Зуева исконно населяли земли в 

указанных районах Жетысу и Южного Казахстана (1, с. 60-61).  

Комплексный анализ всего объема источников, полученных в пр-

оцессе изысканий, материалов всех типов памятников, ландшафтно-то-

пографические наблюдения на территориях расположения памятников, 

святилищ, а также скрупулезный подход в изучении артефактов, искус-

ствоведческий анализ памятников монументального искусства поз-

волили обосновать концепцию автохтонного развития культуры запад-

ных тюркских племен стоявших у истоков создания Западного Тюркс-

кого каганата. Развитие и формирование культуры тюрков, составив-

ших этнический костяк Западного Тюркского каганата, в материалах 

археологических памятников и этнографических данных прослеживае-

тся с первых веков нашей эры. Территория Жетысу, на землях располо-

женных между реками Или, Шу Чу и Талас явилась альма-матер тюрк-

ских племен, создавших в середине VI века, наряду с Восточным Тюр-

кским каганатом (Алтай) – Западный Тюркский каганат. В рамках ре-

гиона Центральной Азии, каждое из тюркских государств, возглав-

ляемые двумя братьями – каганами Бумынем и Истеми, представляли 

собой две самостоятельные социально-экономические и политические 

структуры, зависимость которых друг от друга была формальной (2, cc. 

227, 279; 3, с. 356). Родовые земли, кочевья обоих братьев, каганов, 

стоявших у истоков Тюркского каганата первоначально локализо-

вались на территории реки Или, что нашло отражение в древних китай-

ских источниках. Письменные источники свидетельствуют о втором, 

тронном имени кагана Бумыня - Или хан, значившего, что он является 

ханом с реки Или (2, сс. 228, 279).  

По свидетельству В.В. Бартольда "империя тюрков в VI веке, с 

самого начала своего существования разделялась на два независимых 

государства… и византийские послы ездили не в Монголию, а только 

ко двору западных каганов ..., которые были независимыми государя-

ми" (3, с. 356). Согласно сведениям источников, «западные каганы, пр-

инимавшие византийских послов и заключавшие с ними договоры о 

союзе несомненно были независимыми государями в гораздо большей 

степени, чем например, золотоордынские ханы…» и «разрыв 582 г. 

был … не актом восстания вассалов против сюзеренов, а началом вой-

ны между двумя, до тех пор союзными государствами» (3, с. 356). По-

нятие о союзническом договоре между представителями тюрков восто-

чного и западного крыла «естественно должно было образовываться в 



 

72 Aйман Досымбаева 

тех случаях, когда империя создавалась … совместной деятельностью 

двух или нескольких братьев» (3, с. 357).  

Отражение тюркской традиции совместного управления двух ве-

дущих кланов имело продолжение в последующие эпохи развития, так 

как византийские источники X века, отчетливо различают восточных 

тюрков Хазарии и западных тюрков Венгрии (4, с. 59). По сведениям, 

которые приводит М.И. Артамонов, «хазары, приобретшие широкую 

известность, как основная сила тюркутов в Европе, как поданные тюр-

кутского каганата именовались восточными тюрками, западными тюр-

ками назывались мадъяры» (5, c. 156). Европейские источники начала 

VII – IX вв единодушны в вопросе о тюркской принадлежности хазар и 

могут служить в качестве достоверных источников, свидетельствую-

щих о преемственности государств Западного Тюркского и Хазарских 

каганатов, которые могли образоваться исключительно эволюционным 

путем, вследствие объединения части тюркских племен вокруг претен-

дента на каганский престол из рода Ашина (6, с. 102; 7, с. 206).  

Равнозначно употребляемые термины по отношению к хазарам и 

самоназванию их государства в сирийских, грузинских, арабских и ки-

тайских источниках как-то, «Тюрки с востока», просто «Тюркия» 

«Тюрк=Хазар», документально отразившие реальное содержание про-

цесса развития этнокультурных связей населения эпохи, служат в каче-

стве достоверных источников, позволяющих их использование для ис-

торических реконструкций. Хазарским каганатом управляли два кага-

на. Реальная власть находилась в руках шада, а по другим источникам 

бега, а верховный каган, непременно выходец из династийного рода 

правителей ашина являлся персоной которую оберегали. Каган жил во 

дворце, не являясь народу и придворным. Каган был обладателем не-

бесной фортуны/кут, территория его обитания была сакральной (8, с. 

57-58).  

В политической структуре Тюркского каганата действовал “двух-

сторонний принцип”, выраженный в присутствии восточного и запад-

ного правителей, также как и в политических организациях поздних 

тюркских государств. Такая дистанция включала и понятие коллектив-

ного суверенитета правящего клана. Каган Истеми, создавший и возг-

лавивший Западный Тюркский каганат, проводил самостоятельную по-

литику и зависимость от старшего брата Бумыня, а затем Мугана, пра-

вителей восточного крыла Тюркского кагана-та была формальной и по 

своему содержанию соответствовала описанному выше “двухсторонне-

му принципу” (4, p. 131). Результаты исследования надписи на согдий-

ском языке, высеченной на статуе из Илийского округа Восточного 

Туркестана, подтверждают действительное существование описанного 
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принципа в структуре Западного Тюркского каганата. Сравнительный 

анализ текста из упомянутого выше памятника с территории Монгол-

куре (Чжаосу) со сведениями древних китайских источников, позво-

ляют подтвердить положение о существовании в тюркском обществе 

формы совместного управления каганатом, верховным и малым кага-

нами (9, с. 4, 7). Потомок Мугана, каган Нири, в честь которого воздви-

гнута статуя, являлся великим каганом. Наряду с ним в управлении го-

сударством существенная роль отводилась второму кагану, по раз-

ному, называемому в источниках «каган Севера» или «Меньший» ка-

ган (9, с. 4).  

Факт административно-территориального деления тюркского гос-

ударства зафиксирован и в китайских письменных источниках, сооб-

щающих, что “при создании Тюркского каганата, владение Западными 

территориями Бумын каган передал своему брату кагану Истеми и гра-

ницей владений, восточных и западных тюрков стала восточная сторо-

на Алтайских гор” (10, c. 31, 85). Согласно обоснованному мнению 

Ю.А.Зуева, «этнонимы тюркских племен, составивших этническое яд-

ро Западного Тюркского каганата в VI-VII вв. не встречаются за его во-

сточными пределами» и «в 699 г. племена, прежде составлявшие пра-

вое крыло, явились этнополитической основой Тюргешского каганата» 

(1, c. 60-61). 

Термины «Западнотюркский каганат», «Тюргешский каганат», 

возникли в русской и западно-европейской научной литературе в кон-

це XIX – начале XX вв. Самоназванием государства и народа, были те-

рмины он ок эли – «государство десяти стрел» и он ок будун – «народ 

десяти стрел». Официальными титулами государей из рода ашина бы-

ли титулы он ок будун каганы – каган народа десяти стрел» (11, с. 164-

165). Анализ источников позволил С.Г. Кляшторному также отметить, 

что Западнотюркский каганат являлся государством, который возник 

во второй половине VI в, просуществовал до 766 г. и что «начиная с 

Истеми кагана, западнотюркские правители были фактически вполне 

самостоятельными государями и начиная с конца VII века до 766 г. За-

паднотюркским каганатом правили каганы тюргешских племенных 

вождей» (11, с. 164-165). 

Информация о первоначальной локализации родовых земель пер-

вых тюркских каганов на территории долины реки Или, в степи север-

ного Тянь-Шаня и южной части бассейна Джунгарии подтверждена и в 

результате анализа письменного текста памятника в честь кагана Нири. 

В качестве столицы западных тюрков, описываемая территория стано-

вится в период правления сына Истеми, кагана Тарду и впоследствии 

Апа кагана, сына Мукан кагана (12, с. 53).  
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В связи с информацией о посещении византийскими послами, са-

кральных земель Истеми кагана в горах Эк-таг, исследователи пола-

гают, что эта местность располагалась не на Алтае, а в горной системе 

Тянь-Шаньских гор (12, с. 52). И если первые каганы западных тюрков 

проживали на территории долины Юлдыз в Восточном Туркестане, то 

их потомок, ярчайший представитель каганов западной ветви и 

«золотого века» Западного Тюркского каганата Тон ябгу каган перенес 

столицу из Юлдуза в Мын булак, современный Мерке (618-630 гг) (12, 

с. 54-55). 

Исследование проблемы политической и социальной структуры 

тюркского государства в целом, основу которого составлял принцип 

дуальной организации социума, заставляет обратиться к вопросу об ис-

токах описываемой традиции. Результаты комплексного анализа исто-

рических, этнографических и антропологических источников по исто-

рии усуней и западных тюрков позволили выявить особенности проце-

сса развития культурной преемственности племен (13, c. 54-64). Ана-

лиз содержания новых письменных текстов также служат подтвержде-

нием локализации земель западных тюркских племен на территории 

долины реки Или, на древних землях усуней (9, с. 6).  

Данные источников, свидетельствующие о преемственности в 

традициях культур населения Жетысу, существенно усиливаются рез-

ультатами сравнительного анализа краниологических экземпляров из 

захоронений усуней и тюркских погребальных памятников послужив-

ших для выводов о генетической преемственности процесса антропоге-

неза и расогенеза населения Казахстана на протяжении всего периода I 

тысячелетия нашей эры (13, с. 73). Новые материалы по антропологии 

тюркского населения, полученные в результате археологического изу-

чения могильника тюркской социальной элиты Каракыстак 1, позвол-

яют подтвердить ранее высказанные выводы антропологов о генетиче-

ской преемственности усуней и тюрков (14, с. 71- 89).  

Длительное проживание на одной территории, в ранний период 

на востоке и с первых веков на западе Туркестана, на территории каза-

хских степей, способствовало формированию целостных идеологичес-

ких представлений об устройстве мироздания. Общие истоки мировоз-

зрения названных племен, восстановленные по данным легендарных 

преданий, описанные в письменных источниках нашли отражение во 

многих видах культового искусства рубежа эры. Факты, подтверждаю-

щие реальность бытования в тюркской этнической среде мифов, вера в 

которые пронизывала духовную культуру населения, нашли отражение 

на многих материалах памятников культового прикладного искусства. 

Этногонические мифы о происхождении тюрков, в концентрированном 
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виде иллюстрируют каргалинская диадема и кобяковская гривна, цент-

ральным персонажем которых является мифический предок – волкод-

ракон, символизирующий союз двух фратрий (15, с. 67).  

Идеальным воплощением союза двух племен становятся предста-

вления о дуальном устройстве мироздания, основу которых составляет 

идеологическая концепция вечного союза между Небом и Землей, в со-

циальном контексте, выраженная в мифологеме единства мужского и 

женского начала. Реализация идей, проецируемых на социальную и по-

литическую структуру тюркского государства, свидетельствует, что 

гарантами стабильности и процветания являлся союз между кланами 

ашина и ашидэ, представителями мужской и женской фратрий тюркс-

кого каганата, родовыми тотемами которых являлись волк и дракон. 

В социальном контексте совместное правление двух знатных ро-

дов ашина и ашидэ нашло свое выражение в том, что каган мог заклю-

чить брак только с представительницами из рода ашидэ, игравшего ва-

жную роль в Тюркском каганате. Законными женами тюркских кага-

нов считались жены из рода ашидэ и только сыновья от женщин из 

этого рода становились наследниками престола (16, c. 162-163). Факту 

узаконенного совместного управления двух ведущих кланов ашина и 

ашидэ в структуре тюркского государства соответствуют наблюдения 

о диалектных особенностях языка памятников письменности. Надпись 

в честь Культегина составлена на диалекте господствующего племени 

ашина, а надпись Тоньюкука – на диалекте, второго по статусу клана 

ашидэ (17, с. 27).  

Согласно легендарным преданиям, родовым тотемом ашина явля-

лись ворона и волк, покровителем рода ашидэ был дракон (18, с. 141). 

Идея совместного правления двух тюркских кланов нашла свое отра-

жение в культовом искусстве и наиболее ярко выражена в изобрази-

тельном стиле памятников кагана Бильге и Культегина. Вершины пос-

мертных монументов тюркской элиты завершают извивающиеся туло-

вища драконов с волчьими головами. Мемориальную стелу Тоньюкука 

венчает тамга в форме треугольника, свидетельствующая о родовой 

принадлежности женскому, катунскому клану ашидэ (19, с. 123, илл. 

88; с. 280-281, илл. 232-233).  

В ареале обитания тюрков, на территории правобережной Волги, 

в районе Самарской Луки были изучены Шиловские курганы, в одном 

из которых обнаружены костяные пластины с изображениями проти-

востоящих драконов, интерпретируемых учеными как символы верхов-

ной власти у тюрков (20, с. 28). Почти аналогичные изображения обна-

ружены на ажурных бронзовых предметах от поясного набора с терри-

тории Восточной Болгарии. Сюжеты с драконами на пластине из Ши-
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ловки и наконечников ремней из Разграда объединяют и изображенные 

на этих предметах фигурки зайцев (рисунок 1, 2) (21, с. 114-115, табл. 

II, 1, 2). В Конье, центре Анадолу, стены средневековой крепости были 

украшены красочными рельефными изображениями драконов с двумя 

волчьими головами. В изобразительном стиле волкодраконов из Кон-

ьи, в отличие от шиловских и разградских, присутствует особенность, 

выраженная в форме двух голов, расположенных на обоих концах еди-

ного перевитого туловища мистического животного (рисунок 1, 3). В 

верхней части всех трех изображений только с одной стороны, выше 

передней лапы, изображено крыло. Стиль изображения крыла сходен с 

таковыми у драконов на шиловских пластинах. В оригинальном стиле 

изображен дракон на третьем рельефе из Коньи. Являясь центральной 

фигурой, на котором сделан акцент, двуглавый волкодракон показан в 

богатом ореоле растительных побегов, перлов, которыми украшена ве-

рхняя часть лапы (рисунок 1, 4).  

Что способствовало появлению образа айдахара дракона в мифо-

логии тюрков? В средневековых источниках казахское айдахар звучало 

как ашидэ, аждахак или аштак, реконструкция которого производится 

из двух основ азас и дахтух. А древние племена асов и дахов и тухов 

тухси населяли земли в пределах между Иртышом и морем Даукара 

Тохарским как два тысячелетия назад называли Аральское море (18, с. 

151). Другой географический топоним, связанный с местожительством 

мифического дракона также именовался Айдархан денизи Каспийское 

море (22, с. 50). Нельзя исключать и версию, что слово айдахар могло 

произойти из лексических основ ай и дахар тохар, в которых первое 

cлово значившее - луна, совместно с этнонимом тохар могло переда-

вать их как лунных тохаров. По источникам, тохары были одним из 

племен тюрков теле. По сведениям древнерусских летописей, среди 

племен кыпчаков царствующим родом являлись представители токсо-

ба шарукан дракон, генетически связанные с тухси тюргешами (23, с. 

306-307). Тюргеши же своими корнями связаны с родом усуней - дулы, 

а их современными потомками являются представители племенного 

объединения дулатов, поныне проживающие на территории Казахстана 

(24, с. 36, 46). Токсоба, вместе с другими кыпчакскими племенами на-

селяли земли между Волгой и Днепром. Из этого рода происходил зна-

менитый половецкий князь Кончак (23, с.306-307). Источники сообща-

ют о существовании шаруканева града города, который называли так-

же змиев или чешуев (25, с. 141). Шаруканев род продолжал занимать 

ведущие позиции в кыпчакском мире и после монгольского нашествия, 

в государстве мамлюков. Представителями племени дулы дуло была 

династия болгарских ханов, вначале населявших просторы степей При-
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азовья и Северного Причерноморья, а затем, во главе с Аспарухом соз-

давших Болгарское государство на Дунае (5, с. 162; 26, с. 185, 202; 4, с. 

247). Русифицированный этноним Шарукан вероятно происходит от 

слов сары канхан, смысл первой части которого близок цветовому обо-

значению сары светлый. Истории известны этнонимы сары усуней, 

сары тюргешей, сары уйгуров. В этнографической проекции, совре-

менные казахи знают о существовании токсоба среди рода байбаксы 

байбакты в Младшем жузе (27, с. 94-95). 

Проникновению в суть ментального мира тюрков, в основу идеи 

об образе айдахара дракона cпоcобствуют и тюркские топонимы. Топ-

онимы несут в себе информацию об особенностях развития языка, ми-

ровоззрения, материальной и духовной культуры народов, населявших 

те или иные территории. Обратимся к топониму реки Катунь, притока 

реки Обь на Алтае. В разных тюркских языках слово катун в форме 

гадын, катын означает «женщина»; в алтайском, кадын имеет значе-

ние «женщина, госпожа» (28, с. 190-191). В монгольском же языке наб-

людается смысловой сдвиг: «княгиня, повелительница, ханша, госпо-

жа». В эвенкийском языке катун – «сказочная героиня, жена богатыря, 

дама». Обычно именно так (повелительница, госпожа) объясняется на-

звание алтайской реки Катунь – одной из составляющих р. Обь, тем бо-

лее что другая составляющая, представленная в названии реки Бия, ос-

мысливается как «господин, знатный, начальник». Тувинская река Бий-

Хем, в верховье Енисея переводится как «река-господин» (28, с. 190-

191). В топонимии Азии обнаруживаются немало аналогичных геогра-

фических названий: Хатан-Булак в Монголии, Хатунхэ – левый приток 

р. Тумыньцзян в Северо-Восточном Китае, р. Катанца – левый приток 

р. Казыра в Западных Саянах. Реку Иртыш ханты называют Катанас и 

Катон-Карагай именуется район на Алтае в Восточно-Казахстанской 

области. Второе значение древнетюркского слова катын, хатан ныне 

утерянное «река». В таком значении оно употребляется в енисейских 

рунических наскальных надписях (29, с. 179).  

Анализ топонима наталкивает на мысль, что наименование реки 

Катунь, совместно с названием реки Бия содержит информацию об ос-

новах мировоззрения тюрков, важным элементом которого являлись 

идеологические представления о единстве божеств тюркского панте-

она Тенгри и Жер-Су, одним из символов которых являлась вода, река. 

Вероятно, неизменное присутствие в большинстве случаев в наимено-

ваниях рек основы форманта сувода – ЧуШуСу, Карасу, Аксу, Коксу, 

Сарысу и др. могло соответствовать обозначению имени божества 

Жер-Су как его основного маркера. Надо вспомнить также, что первый 

тюркский каган Бумынь, принявший тронное имя Или каган, свою суп-
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ругу назвал Катун Катын и спустя два столетия, источники сообщают, 

что Хазарским каганатом совместно управляют хаган и хатун (2, с. 

228; 30, с. 37-38).  

Отражение мировоззренческих представлений о единстве Космо-

са и Земли-Воды тюрков, совместном управлении государством предс-

тавителями мужского и женского родов находит свое подтверждение 

на денежных номиналах эпохи. На первых тюркских монетах VI - VIII 

вв, найденных на территории Согда, Афрасиаба, Чачском оазисе, Кыр-

гызстане изображена пара правителей тюркского государства, каган и 

катун. Монеты сопровождены надписями «Джабгу-каган» и «Тун 

джабгу-каган» (31, с. 29-30, 89). Ряд монет содержат лаконичную над-

пись “катун”, свидетельствующую о ее равноправном социальном ста-

тусе с каганом (32, с. 55-70). В первой половине VIII века наиболее 

распространенным типом монет у некоторых правителей Согда, Чага-

ниана и Чача стало парное изображение правителя и его супруги (33, с. 

37). Данные монетного чекана свидетельствуют не только о социально-

экономическом контексте денежных номиналов, функционировавших 

в период Западного Тюркского каганата, но и о высоком статусе жен-

щины, узаконенном правовыми нормами традиционного тюркского об-

щества.  

Портреты с парными изображениями супружеской четы – прави-

теля кагана, изображенного с длинными, разделенными на прямой про-

бор волосами и царицы, катун в трехрогом головном уборе на денеж-

ных номиналах имеют близкое сходство с иконографическим обликом 

отдельных типов каменных cтатуй тюрков. Среди образцов скульптур, 

мужских и женских, известны типы памятников, на которых изобра-

жены головные уборы идентичные трехрогим уборам женщин на тю-

ркских монетах (34, с. 45-47). Что означают эти специфические высту-

пы на головном уборе, являются ли они знаками, в которых скрыт осо-

бый смысл. Возможно, они отражают традицию клана уч ок, которые 

наряду с боз ок, стояли у истоков Тюркского каганата. Окстрела – сим-

вол родоплеменной структуры у западных тюрков, именуемых наро-

дом десяти стрел/он ок будун (4, с. 136). 

Представляет интерес, что на аверсах упомянутых выше тюрк-

ских монет с изображением правителей присутствуют их тамги, среди 

которых известны и знаки, близкие по своей форме к трезубцам. Тамга 

тюрков аштаков аждахаков айдахаров изображалась в форме трезубца 

(18, с. 156). Сходной формы тамги изображались на тухсийских тюрге-

шских монетах и такими же знаками отмечены номиналы тегинов и ту-

дунов, правивших в древнем городе Шаш Ташкент (31, с. 44-54). В му-

зее города Акдениз (Турция, Анталья) сохранились мемориальные сте-
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лы, созданные в честь женщин, головы которых украшены цветками, а 

в нижней части памятников высечены тамги в форме двойных трез-

убцев (Рисунок 2, 4). В традиционном прикладном искусстве изобра-

жения драконов на коврах сохранялась в Турции до этнографической 

современности. Тамги в форме трезубцев, двузубцев представляют со-

бой один из частых видов клейм на керамических изделиях из средне-

векового города Саркел, Салтовского и Дмитровского могильников. 

Трезубец изображен на пряжке из катакомбы 5 Подгоровского могиль-

ника и аналоги таковым встречаются в Волжской Булгарии. Распрост-

ранение клейм сходных форм на территории Дона, Северного Кавказа, 

в Волжской и Дунайской Болгариях позволило прийти к выводу, что 

совпадение клейм на предметах различного назначения «свидетельс-

твует о принадлежности их держателям…, влияние и власть которых 

распространялась на большую территорию» (35, с. 126-127). 

Мировоззренческая модель мироустройства в Тюркском каганате 

была возведена в ранг закона, следование которому было обязатель-

ным условием института каганской власти. Нарушение принципов дуа-

льного правления, выраженное в традиционном праве престолонас-

ледия у тюрков, могло привести к негативным последствиям. Наруше-

ние принципа было равносильно смерти народа, о чем свидетельс-

твуют надписи, высеченные на эпитафиях, созданных в честь Куль те-

гина, Бильге кагана, Тоньюкука (19, с. 186-191; с. 256-263; с. 315-319; 

36, с. 20 – 35).  

Комплексное изучение различных видов археологических мате-

риалов, нашедших выражение в формах культовых конструкций с ка-

менными изваяниями, наскальных рисунков, родовых тамг, руничес-

кой письменности, сосредоточенных в рамках единых по своему содер-

жанию тюркских святилищ и их сравнительный анализ с другими ис-

точниками дают возможность для реконструкции основ мировоззрения 

средневекового тюркского общества. Смысловое единство содержания 

основ идеологии тюрков, сокрытое в различных формах и типах источ-

ников узнаваемо. Важно увидеть и распознать их в знаках и символах, 

которые до современности дошли в материалах археологических и эт-

нографических источников и сохранились в традиционной культуре 

тюркских народов. 
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TÜRK TARİXİNİN BƏRPASI MADDİ VƏ MƏNƏVİ MƏDƏNİYYƏT 

MƏNBƏLƏRİ KONTEKSTİNDƏ  

 

Ayman Dosımbayeva 

 

Xülasə 
 

Tarixi və arxeoloji tədqiqatlar sübut edir ki, Qazağıstan əhalisi mədəniy-

yətinin eranın ərəfəsində və ilk orta əsrlərdə yaşamış köçərilərlə mahiyyətcə oxşar-

lığı həyatın bütün sahələrində uyğun gəlir. Varislik ən çox yazılı mənbələrin məlu-

matlarında, dünyagörüşü və maddi mədəniyyətin dövrümüzə qədər çatmış qalıq-

larında daha çox izlənilir. Qazağıstan çöllərində aparılan tədqiqatlar göstərir ki, 

ritual qurğular və heykəllərin, qəbir abidələrinin quruluşu mahiyyətinə və məzmu-

nuna görə orta əsr köçərilərinin ideologiyasını əks etdirən mental dünyagörüşün tə-

cəssümüdür.  

Türk memorial abidələrində aparılan tədqiqatlar Qərbi Türk Xaqanlığının 

mərkəzində yaşayan türklərin mədəniyyətlərinin fərqli xüsusiyyətlərini aşkar etmə-

yə imkan verir. Xaqanlığın əhalisinin özəyini təşkil edən on ox və dulu tayfaları İli 

çayından Dulu çayına qədər ərazilərdə yaşayırdılar. Türk cəmiyyəti yarandığı za-

man onun ideologiyası xalq ədəbiyyatında və kult xarakterli tətbiqi incəsənət nü-

munələrində öz əksini tapmışdı.  

Türklərdə yerin və göyün birliyi, kişi və qadının dövləti birlikdə idarə etməsi 

anlayışı öz təsdiqini orta əsr sikkələrində də tapmışdı. İlk türk sikkələrində (VI əsr) 

xaqan və xatun birlikdə təsvir olunmuşdur. Sikkələrin üzərindəki təsvirlərdəki üç 

çıxıntılı baş geyimləri ilə bəzi kişi və qadın heykəllərindəki üç çıxıntılı baş geyim-

ləri eynidir. Baş geyimlərindəki bu çıxıntılar ola bilər ki, üç ox ənənəsinin davamı-

dır. Ox, bildiyimiz kimi Qərb türklərində on ox xalqı adlanan tayfa birləşməsinin 

simvolu idi. Türk dövlətində qəbil edilmiş qanuna görə dual idarəçiliyin pozulması 

neqativ hallara gətirib çıxara bilərdi, bu Gültəkin, Bilgə xaqan və Tonyukuk epita-

fiyalarında aydın nəzərə çarpır.  

Müxtəlif arxeoloji materialların kompleks tədqiqi, onların başqa mənbələrlə 

müqayisəli təhlili orta əsr türk cəmiyyətinin dünyagörüşünü bərpa etməyə imkan 

verir. 
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RECONSTRUCTİON OF TURKİSH HİSTORY ON THE BASİS OF 

SOURCES ON MATERİAL AND SPİRİTUAL CULTURE 

 

Ayman Dosımbayeva 

 

Summary  

 
History and archeaology are investigate by proofing that in eve of middle 

ages in Kazakhstan terittory nomads culture is related with all inwardness conge-

nialities at this region. Heritages written source, about material culture and compre-

hensive views are pursuits intensively. In Kazakhstan broads there are sucsessifully 

bringing out rutual building monuments and also constractive burial ground which 

is atrtractive embodiment ideology views of nomads people in epochs of Middle 

Ages. Search process of memorial monuments there was informed that West Turks 

Kaganates peoples were dwelling in entire fields of Kazakhstan from Ili river. 

Turks nomads communities were inhereted folk litrature, character cults of applied 

arts which is found its attractives. In turks conception about solidarity soil and 

skies, male and female as united state rules depicted in hammered coins. First ham-

mered coins of turks kaganates released in VI century a.n. there are depicted image 

Kagan and Khatun, on the coins there are also male and female hats. The main 

symbol of West Turk Kaganates is three arrows such image simbolized dualistic 

power as the matter of fact turk tribes on ox united by two kagan Bilge kagan and 

Gultekin kagan. Diversity archeaology material complex studies giving us com-

parative analyzes about turks nomads tribes in middle ages there are opportunities 

regaining world views of these peoples.  

 



 

84 Aйман Досымбаева 

 


