
 
Моголистан

1347  - 1462 гг.





К середине XIV века улус 
Чагатая распался. В его 
восточной части, включавшей 
Юго Восточный Казахстан и 
Кыргызстан, было создано 
государство Моголистан. А в 
западной части, в Мавераннахре 
было создано государство 
эмира Тимура. 
Историк  Мухаммед  
Хайдар  Дулати писал, что 
территория Моголистана 
протяженность 7-8 месяцев 
пути. 









В 1358 году был убит балхский эмир Казаган, и 
дуглатские эмиры Тянь-Шаня установили власть 
своего марионеточного хана Тоглук-Тимура на 
подавляющей части Мавераннахра.
Эмир Тимур (Тамерлан) из рода барлас в 1360 
году признал власть Тоглук-Тимура.
Беки же, признавшие ханство Тоглук-Тимура 
лишь на словах, вновь и вновь восставали 
против него. После его смерти, в 1362 (1363) 
году, его сын Ильяс-Ходжа, унаследовавший 
власть, временно уступил Мавераннахр. В 1365 
году возле Чирчика в грязевом сражении (ылай) 
войска Хусейна, внука Казагана, и эмира Тимура 
(Тамерлана), вновь примкнувшего к нему, 
потерпели поражение от войск Моголистана. 
Позднее Ильяс-Ходжа был убит группой 
заговорщиков с Тянь-Шаня, а власть пытался 
захватить Камар ад-Дин, стоявший во главе этой 
группы. В Моголистане вновь вспыхнула 
ожесточённая борьба.







Эпос «Манас», где отражено вынужденное 
переселение кыргызов на Алтай и их 
возвращение в Таласскую долину, 
воссоздает эпоху войн с эмиром Тимуром. 
Кыргызские воины, названные «лесными 
львами Моголистана», вели ожесточённую 
и упорную войну с захватчиками. Во время 
войны эмирзаада (наследный эмир) 
Искендер отправлял красивых девушек из 
городов Алмалык, Хотан, Беш-Балык и из 
среды тянь-шаньских кыргызок эмиру Тимуру 
(1399-1400 годы).
Один из правителей улусов на Тянь-Шане, 
Камар ад-Дин, отступивший вместе с 
основными войсками до Иртыша и Алтая, 
скончался за границей, на чужбине.



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

согдийцы, потомки ранее переселившихся сирийских,
аравийских арабов, иранцев, а также начинающих

отюречиваться монголов. Ядро современного кыргызского народа
в горах Ала-Too - это кыргызы, известные в истории с

глубокой древности.
О смешении в современной кыргызской нации представителей

почти всех тюркских племён, связанных с историей
Центральной и Средней Азии, свидетельствуют родоплеменные

названия в эпосе «Манас» и родословная кыргызов: кипчак,
доолес, джедигер, ногой, катаган, сарт, отуз уул, джабагы, че-
рик, мундуз, узбек, канды, азык, бичине, тордеш, бугу, чала

казах, туркмен, китай, монолдор и др. В преданиях и сказаниях
кыргызов Кара-хан, Огуз-хан, Тюрк-ата упоминаются как

самые древние предки кыргызского народа. Исторической родиной
кыргызов, связанной с различными эпохами, называют

Енисей, Селенгу, Орхон, Алтай - на востоке, Тянь-Шань (Ала-
Тоо - его часть на территории Кыргызстана), Великие Горы
(Улуу-Тоо, область кыргызов в Кашгаре), Памир, Бадахшан,
Ходжент, частично Ферганскую долину, Джизакские горы - на

западе.



Кыргызы, как и другие родственные им 
племена, унаследовали политическую 
систему управления древних гуннов и 
широко использовали её при 
образовании своих родоплеменных 
объединений.
К примеру, размежевание кыргызов на 
правое и левое крыло напоминает 
двойственное (дуалистическое) 
управление хуннов. По преданию, 
изложенному Сайф ад-Дином 
Ахсыкенди, кыргызы разделились на два 
крыла во время войны против 
каракитаев (XII век). Такое управление 
устанавливалось центральной
властью.



Подобное разделение формально сохранилось и в последующих
родоплеменных объединениях и территориальных образованиях.

В традиционной родословной кыргызов в правое
крыло входили племенные объединения тагай, адыгине, мон-

гуш, в левое крыло - саруу, мундуз , кушчу, басыз, китай,
джетиген, тобей, чонбагыш и другие племена, а в третью

группу , названную «и ч к и л и к», - такие племена, как кипчак,
найман, тейит, кесек, бостон, нойгут, доолес, ават. В свою

очередь, разные крупные племена делились на более мелкие.
К примеру, родоплеменное объединение тагай включало такие

племена, как сарыбагыш, бугу, солто, тынымсеит, саяк, че-
рик, баарын, джедигер, азык, багыш, монолдор; объединение
племён адыгине состояло из джору, беру, баргы, карабагыш,

сарт; племенное объединение монгуш включало джагалмайцев
и коштамгинцев. Для каждого кыргыза было непременным

условием знать своих предков до седьмого колена. Санжыра-
чи (знатоки родословной) пользовались большим уважением и

почётом.



Моголистан в 1450 г.



После смерти Тоглук-Тимура, эмир Тимур поднялся на борьбу за 
власть. В сражение 1365 году под Ташкентом (известно в истории 
как Батпактинская «Грязевая битва») победу одержал хан Ильяс-
Ходжа. Эмир племени дулат Камар ад-дин , возведя на ханский 
трон Хизр-Ходжу, старался усилились господствующее положение 
знати племени дулат. Могольское ханство было ослаблено 
междоусобицами, захвативший в 1370 году власть в Мавераннахре 
эмир Тимур начал завоевательную войну против Могулистана. 
В 1380-1390 годах эмир Тимур несколько раз совершал 
опустошительные набеги. Хан Хизр-Ходжа  признал вассальную 
зависимость от Тимура. Лишь в период правления Мухаммед хана 
Могулистан вновь обрел независимость. В 1425 году потомок 
Тимура Улугбек совершил поход на Могулистан и подверг 
разграблению. Есен-Буга занял ханский трон (1433-1462 гг.) в 
борьбе с братом Жунусом. Распад ханства начался в период 
управления внука Жунус хан Абд ар-Раишда. 



Моголистан в 1490 г.



После беспрерывных нашествий самого политическое Тимура и Тимуридов на 
Северный и Центральный Тянь-Шань  политическое господство в этих регионах начало 
постепенно переходить в руки предводителей кыргызских Халил-Султан племён. Часть 
моголов влилась в состав кыргызов (племя монолдор), некоторые могольские 
аристократы были вытеснены из региона Ала-Too в район Кашгара. В 80-х годах XV века 
кыргызы Тянь-Шаня образовали самостоятельное государство. Кыргызским ханством в 
первое время, в 1484-1504 гг., правил Ахмед-хан (Алача-хан).
Объявление ханом Ахмеда - второго сына формально общемогольского хана Юнуса 
(1462-1487 гг.) - кыргызам было необходимо для официального признания его власти как 
чингисида. Ахмед-хан беспощадно истребил вместе с семьями непослушных ему 
правителей таких родов, как арлат, калучи. Его сын Султан Халил-Султан (1504-1508 
годы), унаследовавший от отца вновь создаваемое государство, считался падишахом 
кыргызов. Владения кыргызов в благодатных долинах Тянь-Шаня (Ала-Too) получили 
своё этнополитическое название Кыргызстан в XV веке. Султан Халил-Султан, потерпев 
в 1508 году поражение в сражении с войсками кашгаро-могольских аристократов во 
главе с Мансур-ханом и его братом Махмуд-ханом, бежал в Фергану, но был схвачен и 
казнён местным беком Джаныбеком. С этого времени племена кыргызов, населявшие 
территорию современного Кыргызстана, перестали выбирать хана в обязательном 
порядке из могольских чингисидов и подчинялись своему правителю — Мухаммеду 
Кыргызу.



Общественное 
устройство

•Хан - глава государства и верховный собственник 
земли.

•Улусбек (Улусбеги) — высшая административная 
должность, помощник хана в управлении 
государством.

•При хане функционировал Совет знати.
•Существовали формы условного землевладения 
знати, в кочевых районах земля находилась в 
общинном пользовании.

•Виды повинностей - военная, транспортная, 
трудовая, почтовая, и т.д.




