
Огузское	государство	(конец	IX	–	начало	XI	вв.)
В	VIII	веке	огузские	племена	расселялись	на	территории	Западного	Семиречья.	Они	входили
в	состав	Тюркского	каганата.	Первое	упоминание	об	огузах	содержится	в	сочинении
арабского	историка,	географа	и	путешественника	IХ	века	аль	Якуби.	Сведения	о	расселении
огузов	в	Семиречье	есть	также	у	Махмуда	Кашкари.	Значимость	огузов	подтверждает
исторический	памятник	тюркской	эпохи	«Письмена	Культегина»,	где	говорится,	что	в	обряде
захоронения	Культегина	участвовал	«главный	хранитель	печати	огузского	правителя».
О	происхождении	этнонима	огуз	существует	несколько	мнений:	ряд	ученых	связывает
происхождение	этнонима	от	слова	«ок»	(стрела),	другие	–	от	слова	«уыз»	(молочная	основа),
третьи	–	от	слова	«огиз»	(вол).
В	середине	VIII	века	в	результате	борьбы	с	карлуками	за	тюргешские	земли,	значительная
часть	огузских	племен	покинула	Семиречье	и	ушла	в	предгорья	Каратау	и	долину	реки	Чу.	В
начале	IX	века	они	сломили	сопротивление	кангаро-печенежского	союза	племен,	заставив	их
переселиться	далее	на	запад,	и	захватили	степи	Приаралья.
В	конце	IX	века	огузы	в	союзе	с	Хазарским	канагатом	нанесли	поражение	печенегам
завладели	междуречьем	Урала	и	Волги.	Длительная	борьба	с	печенегами	способствовала
политической	консолидации	огузских	племен	в	IX–X	вв.
Территория	Огузского	государства	простиралась	от	среднего	течения	Сырдарьи	до	низовьев
Волги.	Столицей	стал	город	Янгикент	(Новая	Гузия),	располагавшийся	в	нижнем	течении
Сырдарьи.	Степные	просторы	Западного	Казахстана	в	Х	веке	носили	название	Мафазат-аль-
гуз	(Огузская	степь,	Степь	гузов).	В	процессе	движения	огузов	на	запад	в	состав	их
племенной	конфедерации	вошло	кочевое	и	полуоседлое	население	Южного	и	Западного
Казахстана.
Государство	огузов	играло	важную	роль	в	политической	и	военной	истории	Евразии.	В	965
году	между	огузским	джагбу	и	киевским	князем	Святославом	был	заключен	военный	союз,
направленный	против	хазар.	В	985	году	огузы	выступили	в	поход	с	киевским	князем
Владимиром	Великим	и	нанесли	поражение	Волжской	Булгарии.	Древнерусское
государство,	как	и	огузские	правители,	стремилось	контролировать	торговые	пути	через
Поволжье,	соединяющие	Европу	и	Азию.	О	походах	огузского	правителя	на	запад	повествует
летописное	сказание	«Огуз-наме».
В	период	правления	хана	Али	в	конце	Х	–	начале	ХІ	века	внутреннее	положение	в
государстве	огузов	ухудшилось	из-за	высоких	налогов.	Воспользовавшись	этой	ситуацией,
сельджукские	племена	захватили	огузский	город	Дженд.	Во	время	правления	наследника
хана	Али	Шахмалика	государство	усилилось.	В	1041	году	он	покорил	Хорезм,	но	затем	погиб,
потерпев	поражение	от	сельджуков.	Многолетние	войны	с	сельджуками	и	гибель	Шахмалика
расшатали	конфедерацию	огузов.	В	начале	ХІ	века	под	ударами	кыпчакских	племен	огузы
вытеснены	с	берегов	Сырдарьи	и	Аральского	моря,	государство	огузов	окончательно
прекратило	свое	существование.
Китайские	письменные	источники	сообщают,	что	в	состав	огузского	объединения	входили
племена	баяндур,	имур,	кайи.	О	вхождении	в	состав	огузской	конфедерации	кимакских
племен	свидетельствуют	арабские	источники.	Махмуд	Кашгари	писал,	что	огузы	состояли
из	24	племен	и	делились	на	бузуков	и	учуков	(арабский	ученый	аль-Марвази	привел	цифру
12).	Наибольшими	привилегиями	в	огузском	государстве	пользовались	бузуки.
Огузкий	правитель	носил	титул	джабгу	(ябгу),	его	наследник	–	инал.	Жены	огузских
правителей	имели	титул	хатун,	принимали	участие	в	управлении	государством.	Главный
предводитель	(военачальник)	огузского	войска	назывался	сюбаши,	официальные	советники
огузского	правителя	–	коль-еркины.	По	словам	Махмуда	Кашкари,	коль-еркин	означает	«ум
полный,	подобно	озеру».
Народное	собрание	у	огузов	собиралось	один	раз	в	год.	Право	вето	на	нем	имели	рядовые
члены	огузского	общества.	Позже	вместо	народного	собрания	стал	собираться	совет	знати	–
	канкаш.
С	расцветом	огузского	общества	верховная	власть	в	управлении	страной	стала	принадлежать
великому	и	малому	курултаям,	о	чем	свидетельствует	эпос	«Огуз-наме».	Родовые	и
семейные	кланы	назывались	уругами.	Огузы	делились	на	группы	племен	и	родов	бой,	оба	и



кок.	«Огуз-наме»	сообщает,	что	джабгу	поделил	свои	владения	на	12	аймаков.	Правители
выбирались	из	наиболее	могущественных	ханских	уругов.
Широкое	распространение	у	огузов	получила	работорговля.	Основной	религией	огузов	было
язычество,	шаманизм,	но	постепенно	в	их	среду	проникал	ислам.


