
Этнические процессы в 
эпоху казахского ханства



• Монгольское завоевание оказало в целом большое 
влияние на ход этнических процессов на территории 
Казахстана. Оно явилось важнейшим политическим 
фактором, качественно изменившим ход развития 
этносов в регионе, открыло пути к сложению новых 
этносоци-альных общностей. Прежний 
эволюционный путь сложения упомянутых выше 
крупных раннефеодальных народностей на 
территории Казахстана был прерван. Изменились в 
этническом плане многие стороны 
жизнедеятельности местного населения, в 
частности, претерпели изменения этнический 
состав населения, формы его этносо-циальной 
организации, социально-экономические условия его 
жизни и т. д.



• Выше были упомянуты новые этнические группы, тюркские и 
монгольские племена, появившиеся на территории Казахстана в 
эпоху монгольских завоеваний. Численность монголов была 
относительно невелика по сравнению с покоренными народами, 
но они составляли правящий слой и ядро военных сил в каждом 
из образованных ими улусов — государств. В Золотой Орде 
монголы составляли лишь четверть войска, от 40 тыс. в первые 
годы до 100 тыс. к рубежу XIV в. Войско Бату-хана названо в 
источниках кыпчакским, так как на 3/4 оно состояло из кыпчаков и 
других тюркских племен. На территории степной зоны 
Казахстана, где получил улус Орда-Ичен, было примерно столько 
же монгольского войска: “Из войск Джучи-хана,— сообщил 
Рашид ад-Дин,— половиной ведал он, а другой половиной — 
Бату. До 200 тыс. кочевников из монголов и тюркских племен с 
Алтая и Южной Сибири (кунгратов, барласов, бааринов. 
джалаиров и др.) переселилось в Семиречье и Притяньшанье до 
середины ХШ 



• Семиречье, входившее в состав Могулистана, 
населяли племена, известные в средневековых 
источниках под собирательным 
этнополитическим термином “могулы”: дуглаты 
(дулаты), киреиты (киреи), канглы (бекчики), 
карлуки, курлауты, барласы, чорасы, джалаиры, 
уйсуни, кушчи, кончи, калучи, булгачи и другие, 
числом более 30 наименований. Основная 
часть этих родов и племен вошла в состав 
другой ветви казахов — Старшего жуза. Другая 
часть могулов ушла в Восточный Туркестан, где 
стала составной частью уйгуров, а третья часть 
— в Прйтяньшанье, войдя в состав киргизов30.



• Возникнув на территории древних историк о-
этнографических областей — в районе расселения 
племен Кыпчакского и Усуньского союзов, и Ак-Орда, и 
Могулистан в XIV—XV вв. сохраняли преемственность 
основного этнического ядра местных племен древнего 
Казахстана. Этнической основой этих государств и 
казахских Среднего и Старшего жузов были 
соответственно одни и те же местные тюркские племена 
— ядра, занимавшие определенную этническую 
территорию, вокруг которых в течение многовекового хода 
этнического становления народности сгруппировались 
местные и пришлые, родственные и неродственные, 
целые и осколочные, тюркские и тюркизированные 
(ассимилированные) племена, роды и их подразделения



• Пребывание названных племен в государствах Ак-Орда, 
Ногайский Улус (Орда), Ханство Абулхайра, Могулистан, 
их общие исторические судьбы, как, например, общая 
борьба против власти золотоор-дынских ханов, 
необходимость сплочения для отпора завоевательной 
политики правителей соседних феодальных государств (в 
частности, Тимуридов Мавераннахра, ойратов), 
способствовали этнической консолидации населения. 
Сплачивающим фактором является также общность 
культуры в самом широком смысле, включая духовную и 
материальную культуру. Входя в разные государственные 
образования, население Казахстана в XIV- XV вв. 
пользовалось одним языком; в то же время 
исследователями отмечается преемственность языка у 
большинства племенных групп и племен в до- и послемон-
гольских государствах на этой территории



• Характерные особенности языка закрепились 
на протяжении этого времени и вполне 
соотносятся исследователями с языком 
памятников кыпчакскои литературы XIV—XV вв. 
Историческая память народа 
концентрировалась в фольклоре — эпосе, 
песнях, легендах. Продолжали развиваться 
особенности хозяйственного и общественного 
быта, материальной и духовной культуры 
складывавшейся народности. 
Антропологический материал, относящийся к 
этому времени, говорит о единстве в основном 
антропологического типа населения, 
идентичного казахам последующего времени"



• Длительное вхождение населения в систему отдельных 
государств в XIV—XV вв., как и прежде в монгольские улусы, 
усилило воздействие отмеченных выше факторов, в силу 
которых на территории Казахстана возникло несколько узлов 
этнической консолидации в форме трех жузов. Племена каждого 
из казахских жузов были связаны общими маршрутами 
кочевания, имели общую этническую территорию, совпадавшую 
с основной частью территорий упомянутых государств. Старший 
жуз занимал территорию от Сырдарьи до Семиречья 
включительно; в его состав входили уйсуны, канглы, дулаты 
(дуглаты), албаны, суаны, сргели, ысты, ошакты, шапрашты, 
жалаиры и др. Средний жуз занимал районы Центрального и 
часть Северо-Восточного Казахстана; в его составе — кыпчаки, 
аргыны, найманы, конграты, киреиты, карлукские роды и др. 
Младший жуз занимал низовья Сырдарьи, берега Аральского 
моря, северную часть Прикаспийской низменности



• Основное содержание этнической истории Казахстана того 
времени заключается в завершении формирования народности, 
вычленении состава племен казахских жузов, продвижении 
племен и родов, дополнивших древние автохтонные этнические 
ядра, на их поздней-шиетерритории, зафиксированные 
источниками XVII—Х1Хвв. Можно сказать, что к рубежу XV—XVI вв. 
жузы пришли уже сложившимися, но их формирование и 
перераспределение, поляризация племен происходили в 
предшествующие столетия вместе с длительным процессом 
сложения народности, через этнополитические общности 
кыпчаков, узбеков, ногайцев, могулов и одновременно с 
вхождением отдельных родов и племен в другие 
формировавшиеся тюркские народности. Окончательное 
завершение процесса этнической консолидации казахской 
народности замедлялось разобщенностью отдельных, 
исторически складывавшихся ее частей, входивших в состав


