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Вступление 

История Древней Азии всегда отличалась от европейской истории ци-
вилизаций и, изучая историю народов Азии, можно прийти к выводу, что 
она представляет собой уникальную закрытую систему, в которой сущест-
вовали различные племена, народы и государственные образования. В 
свете сказанного большую роль сыграли уйгуры, которые в настоящее 
время живут в Китайской Народной Республике, в Синьцзян-Уйгурском 
автономном районе. Существует множество точек зрения относительно 
точного времени появления уйгуров как отдельной этнической группы, но 
ни у кого нет сомнений в том, что уйгуры ‒ древнейший этнос, дошедший 
до наших дней1.  

Историки уйгурского происхождения утверждают, что история уйгур-
ского народа насчитывает не одну тысячу лет и нуждается в тщательном 
изучении на предмет выявления ее специфических особенностей. История 
уйгурского народа ‒ это история небольшого в численном отношении ко-
чевого племени из Алтайских гор, которое, наряду с другими алтайскими 
племенами, боролось за доминирование в регионе с державами Централь-
ной Азии, индоевропейскими империями с юга и запада, а также китай-
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1 Сюе Цзунчжен 2001, 16–22. 
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ско-тибетскими империями на востоке2. После распада Уйгурского кагана-
та, в 840 году нашей эры, древние уйгурские племена переселились из 
Монголии в бассейн Тарима. Позже они стали частью социума и заняли 
различные ключевые посты в государственных структурах управления 
Монгольской империи.  

Происхождение уйгурского народа 

История уйгурского народа, как и этническое происхождение народа, 
является предметом спора между уйгурскими националистами и властью 
Китая. Уйгурские историки рассматривали уйгуров в качестве коренных 
жителей Синьцзяна.  

Китайские историки, как правило, прослеживают происхождение уйгу-
ров от динглингов3, а также от других народов, упомянутых в древних 
китайских источниках, таких как Гуйфан4. Официальный Пекин утверж-
дает, что уйгурский этнос имеет неоднозначное происхождение, а уйгуры 
стали основной социальной и политической силой в Синьцзяне только в 
девятом веке, когда они мигрировали в Синьцзян из Монголии после кра-
ха Уйгурского каганата, придя на смену ханьским китайцам, жившим там 
со времен династии Хань5. Многие современные западные ученые, одна-
ко, не считают, что современные уйгуры имеют прямое линейное проис-
хождение от старого Уйгурского каганата Монголии6. 

Некоторые уйгурские националисты утверждают, что уйгуры прои-
зошли от тохаров7 и говорили на тохарском языке, похожем на западный 
индоевропейский язык8. Дальнейшие миграции привели к тому, что пле-
мена и народы, говорящие на разных иранских языках, иммигрировали в 
современный район Синьцзян-Уйгурского автономного округа с севера и 
северо-запада региона. Среди этих народов и племен были также племена 

                                                   
2 History of Humanity: From the Seventh to the Sixteenth Century. Volume 4 of History of 

Humanity. 1994, UNESCO, 292–295. 
3 DuanLianqin 1988, 371–373. 
4 Nicola Di Cosmo 2008, 919–921. 
5 История Хакасии с древнейших времен до 1917 года, 1993, 2–6. 
6 Васильев 1993, 561–563. 
7 Millward 2007, 13–15. 
8 Сверчков, т. 3, № 10, ноябрь 2016 (4), 805–808. 
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Хунну или, как отмечают китайские источники, Сюнну9. Примечательно, 
что Великую Китайскую стену начали строить именно для защиты от этих 
народов, в частности Хунну, так как они начиная с 220 года до н.э. до 
второго века н.э. преследовали завоевательские цели, проводили экспан-
сионистскую политику и вели борьбу с китайцами на протяжении несколь-
ких сотен лет10. 

Многие историки считают, что генезис уйгурских племен восходит к 
скотоводам-алтайцам, известным как «Теле», которые жили в долинах к 
югу от озера Байкал и вдоль реки Енисей11. Теле впервые появились на 
исторической арене в 357 г. н.э. под этнонимом китайской Гаоцзюй12, и 
их территория ранее была оккупирована динглингами ‒ древним сибир-
ским народом. Теле занимались сельским хозяйством и обработкой метал-
лов, поскольку река Енисей была богата железной рудой. Влияние и эко-
номическое положение Теле укрепилось после того, как они оказались под 
властью племен Хунну, поскольку, передав Хунну все сферы государст-
венного управления, кроме сельского хозяйства, они также стали произво-
дить оружие и боеприпасы. Именно с этим и было связано политическое и 
экономическое влияние Хунну в регионе и их превосходство над другими 
королевствами и кланами. Однако, как было отмечено выше, влияние 
Хунну ослабло во II веке, и Теле были подчинены соседнему Жужаньскому 
каганату и Эфталитам в качестве вассалов.  

Ситуация в корне изменилась в VI–VII веках, когда в регионе сформи-
ровались китайская Империя Суй и Тюркский каганат. Тюркский каганат 
управлялся древними тюрками, также известными как Гектюрки или не-
бесные тюрки. Об этом явствуют Хошо-цайдамские надписи, которые бы-
ли дешифрованы в 1893 году13. 

                                                   
9 Miniaev 2019, 203–208. 
10 Гумилев 2014, 422–424. 
11 Drompp 2005, 41, n. 7, 13–20. 
12 Peter de Ridder 1983, 99–102. 
13 Тишин 2014, 78–80. 
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Основание Уйгурского третьего каганата  

В 600 году нашей эры китайская Империя Суй объединилась с уй-
гурским беем, то есть главой Гектюрка. В китайских источниках это было 
первым упоминанием о малочисленном уйгурском народе, живущем в до-
лине реки Туул. Следует отметить, что, помимо этого, в регионе существо-
вало другое уйгурское объединение пятнадцати племен под названием 
Сюеяньто, которому в 611–615 гг. удалось противостоять атакам Гектюр-
ка. В 615 году Сюеяньто уступило свои позиции Гектюрку. Гектюрк просу-
ществовал еще пятнадцать лет и потерпел поражение в 618 в результате 
военных действий с китайской Империей Тан14. В пределах Китайской им-
перии важную роль стали играть уйгуры, последнее привело к тому, что 
один из уйгурских беев возглавил одно из племенных объединений. Дан-
ный факт давал возможность уйгурским представителям продвигаться на 
высшие должностные уровни и занимать административные должности в 
империи. 

Представители императорской династии, основанной Ли Юанем, осоз-
навали опасность этого явления, поэтому в 646 году они стали вести поли-
тику, направленную на ослабление Сюеяньто и назначили своего Уйгур-
ского кагана Анбэя защитником монгольской степи и прилегающих терри-
торий. Позже уйгуры были задействованы в процессах, способствующих 
реализации интересов империи, захвату новых земель, защите границ и, 
конечно, предотвращению возможного возвращения тюркских племен и 
распространения влияния Гектюрка.15 Несмотря на то, что китайская Им-
перия Ли Юаня была укреплена и стала развивать свою экономику, она 
постоянно боролась не с подчинявшимися ей уйгурскими племенами (за-
падный уйгурский клан), а с Уйгурским каганатом, лидер которого Кутлуг 
хан в 682 году объявил об основании Второго Восточно-тюркского кагана-
та. Просуществовав до 744 года, Второй Восточно-тюркский каганат при-
шел на смену известному современной истории Уйгурскому каганату. Уй-
гурский каганат вошел в историю как государство Тогуз-огузов или Тре-

                                                   
14 Benn 2002, 143–146. 
15Альтернативные пути к цивилизации 2000, 323–325. 
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тий уйгурский каганат. Чтобы понять, насколько территориально масш-
табным был Уйгурский каганат, следует отметить, что он включал в себя 
территории начиная от Каспийского моря до Маньчжурии.  

В 745 году при Бильге I Кагане уйгуры пришли к власти. Бильге I 
происходил из рода Яглакар и считался основателем Уйгурского каганата16. 
В отличие от бывшего Тюркского или Восточного уйгурского каганата, 
они построили свою государственную систему на базе принципов госу-
дарственного строя. В основе развития Уйгурского каганата лежала идея 
единства и консолидированной защиты. Значительную часть населения 
составляло племя Тогуз-огузов, которое было успешным и являлось дви-
жущей силой всего каганата. Примечательно, что Бильге I хан провозгла-
сил себя вассалом китайского императора.  

Китайско-уйгурские отношения в VIII–XII годах 

Как известно, в 755–763 гг. северный Китай был объят гражданской 
войной, которая по своим масштабам считается самой крупной внутрипо-
литической войной. Эксперты полагают, что население Китая за этот пе-
риод, включая восстания Ань Лушаня, сократилось на 36 000 000 чело-
век17. Одной из противоборствующих сторон являлась династия Тан, кото-
рая обратилась к уйгурам за поддержкой, тем самым опередив соперни-
ков, также имевших намерение просить уйгуров о помощи. Уйгуры от-
кликнулись на неожиданную просьбу со стороны династии Тан с условием 
получить золото и другие металлы за оказанные китайцам услуги. Уйгур-
ский каган Идигань лично отправился в Китай со своей армией и оказал 
помощь китайской династии в 762- 770 годах. 

После оказания в этот решающий момент помощи Китаю уйгуры ста-
ли доминировать над другими племенами, населяющими империю. За 
свои услуги императору и Китаю уйгуры требовали компенсацию либо 
плату за «помощь».  

Наблюдавшийся в Китайской империи раскол и наличие множества 
спорных внутренних проблем подвигли кагана Идиганя принять решение 

                                                   
16 Pan 1990, 138–140 
17 Matthew White 2011. http://necrometrics.com/pre1700a.htm. Date of issue. 18.05.19 
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о нападении на Китай. Китайская армия, в частности, Дэ-цзун, объединив 
все силы, остановила продвижение уйгуров в Китайскую империю, пре-
дотвратив тем самым внутренние и внешние угрозы со стороны Уйгурско-
го каганата. Дэ-цзун обеспечил стабильность в стране, в результате чего 
население империи увеличилось на 500 000 человек. Естественный при-
рост населения и стабильность способствовали тому, что в 780-х годах Ки-
тай создал армию из 800 000 человек и укрепил свои позиции в регионе. 

Следующим этапом, улучшившим китайско-уйгурские отношения, стал 
период войн с Тибетом, который длился 3-4 года. Уйгуры вступили в вой-
ну с Тибетом, тем самым остановив их продвижение на север Китая. Важ-
но отметить, что возвращение после войны уйгуров на свою территорию 
совпало с началом восстания, преследовавшего цель дестабилизировать 
внутриполитическую ситуацию в каганате. Глава каганата Кутлуг, объеди-
нив все народы против протибетских сил, сумел нейтрализовать антиуй-
гурские настроения. 

Следует отметить, что уйгуры постоянно боролись против Тибета и в 
795–805 гг. им удалось захватить город Бешбалык и окончательно пода-
вить внутренние протибетские настроения. 

Тибетская армия сдалась, а китайско-уйгурская коалиция укрепила 
свои позиции в регионе. Казалось, что Тибет был окончательно нейтрали-
зован, однако в 816 г. тибетцы напали на уйгурскую столицу Каракорум, 
которая в настоящее время также известна в качестве монгольского горо-
да Хара-хорин. Тибетцы выбрали удачное время для нападения, ибо в ты-
лу у уйгуров вспыхнуло восстание кыргызов, успешно завершившееся для 
последних.  

Китай воспользовался ситуацией внутри каганата, и в 817 г. уйгур-
ское посольство, состоящее из манихейского духовенства, было отослано 
из страны, что означало разрыв китайско-уйгурского союза. Несмотря на 
данный инцидент в 821 г. союз между Китаем и Уйгурским каганатом был 
восстановлен и скреплен браком. В том же году тибетцы запросили мира, 
и был заключен договор с немалыми для Тибета потерями18.  

 
                                                   
18 Рахманалиев 2009, 140–141. 
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Заключение 

На протяжении своей истории уйгуры основали множество госу-
дарств, самым известным из которых являлся Уйгурский каганат, вклю-
чавший в себя территории от Каспийского моря до Маньчжурии. Управле-
ние каганатом осуществлялось властными структурами столицы империи 
Орду-Балик, которая была одним из древнейших городов Монголии. 
Именно в этот период сформировалось понятие «уйгур», которым раньше 
обозначались представители уйгурских племен, а сейчас оно должно было 
обозначать любого представителя Уйгурского каганата, независимо от 
племени. 

Несмотря на то, что в будущем уйгуры в лице Уйгурского каганата по-
теряли свое влияние в регионе и стали управляться другими тюркскими 
племенами, китайско-уйгурские отношения в подобной форме сохраня-
лись вплоть до XV века. 
Этот регион всегда был ареной борьбы древних племен, а позднее 

народов и государственных объединений, которые сформировали основ-
ные характерные черты азиатской цивилизации. Уйгуры, являясь 
неотъемлемой составляющей региональных процессов, смогли сохранить 
свои традиции, культуру, язык и по сей день живут и созидают не только 
на территории Китайской Народной Республики, но и во всем мире. 
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ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ Ա. 

Ամփոփում 

Բանալի բառեր՝ ույղուրներ, Չինաստան, Ույղուրական հարց, Ասիայի հին 
ժողովուրդները, Ույղուրական կագանատ, չին-ույղուրական հարաբերություններ, 
Սինցզյան-Ույգուրական ինքնավար մարզ: 
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Գոյություն ունեն բազմաթիվ վարկածներ ույղուրների՝ որպես էթնիկ 
թուրքական ցեղախմբերից մեկի, ի հայտ գալու ճշգրիտ ժամանակի մասին, 
սակայն ակնհայտ է, որ նրանք հնագույն էթնոս ներկայացնելով, գոյատևել են 
մինչ օրս։ Ույղուրների պատմությունը, ինչպես նաև նրանց էթնիկ ծագումը, 
վեճի առարկա է դարձել ույղուր ազգայնականների և Չինաստանի իշխանու-
թյունների միջև: Ույղուրներն իրենց պատմության տարբեր փուլերում հիմնել 
են բազմաթիվ պետություններ, որոնցից ամենամեծն ու ամենահայտնին Ույ-
ղուրական կագանատն էր։  

Ույղուր պատմաբանները իրենց ժողովրդին համարում են Սինցզյանի 
բնիկներ, մինչդեռ չինական կողմը պնդում է, որ նրանք խառնածին են: 
Ույղուրները Սինցզյանի հիմնական հասարակական-քաղաքական ուժն են 
դարձել միայն իններորդ դարում: 

ON THE ORIGIN AND HISTORICAL BASES OF UIGHUR 
ETHNOS (ANCIENT TIMES ‒ IX CENTURY) 

KHACHATRYAN A.  

Summary 

Key words: Uyghur, China, Uyghur issue, ancient nations of Asia, Uyghur 
Khaganate, sino-uyghur relations, Xinjiang-Uyghur Autonomous Region. 

There are many hypothetical ideas of the exact time of the Uighurs' origin as 
a separate ethnic group. However it is clear that Uighurs are an ancient ethnos 
that has survived until the present time. The Uighur history as well as its ethnic 
origin have been the subject of debate between the Uyghur nationalists and 
Chinese authorities. The Uighurs established many states and state unions 
throughout their history, the largest and most famous of which was the Uyghur 
Khaganate. 

Uyghur historians believe that the Uyghurs are considered as the indigenous 
people of Xinjiang, while the Chinese side insists on Uyghurs being of mixed 
ethnic origin. The Uyghurs became the main socio-political actor of Xinjiang only 
in the 9th century. 

 




