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ТЮРКО-СОГДИЙСКИЙ ВОПРОС В ИСТОРИИ РАННЕСРЕДНЕВЕКОВОГО 

КАЗАХСТАНА: СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД 

 

Малик Умит Берикболовна 

 

Магистрант 2 курса КазНУ им. аль-Фараби,  

E-mail: malik.umit@mail.ru  

 

Аннотация. Статья посвящена историографическому обзору одной из проблем средневекового 

периода истории Казахстана - тюрко-согдийскому вопросу. Хронологические рамки  охватывают 

период раннего средневековья - V-VIII в. Основной массой населения в  средневековье в степи 

являлись тюрки, но кроме основной этнической массы тюрков жили и согдийцы, как сообщают 

средневековые источники и свидетельствуют археологические исследования. В связи с этим,  

очень важно разобраться в вопросе, какую роль играли согдийцы на территории Казахстана,  

какого рода взаимоотношения установились между тюрками и согдийцами, необходимо оценить 

степень культурного, этногенетического, политического влияния оказанного этими племенами 

друг на друга. Часть ученых склоняется к мнению о колонизации согдийцами тюрков, другая часть 

предпочитает применять термин тюрко-согдийский синтез, говоря о слиянии культур. В статье 

проведен анализ основных точек зрения ученых по тюрко-согдийскому вопросу, включая самых 

первых исследователей, выдвигавших теории по данному вопросу - В.В. Бартольда и А.Н. 

Бернштама. Проведена ретроспектива с  современностью с целью показать схожесть 

этнокультурных явлений  в процессе истории.  

Ключевые слова:  средневековье, тюрки, согдийцы, Западный Тюркский каганат, культура 

 

ЕРТЕ ОРТАҒАСЫРЛЫҚ ҚАЗАҚСТАН ТАРИХЫНДАҒЫ ТҮРКІ-СОҒДЫ МƏСЕЛЕСІ: 

ҚАЗІРГІ КӨЗҚАРА 

 

Мәлік Үміт Берікболқызы  

 

Магистрант 2 курса КазНУ им. аль-Фараби,  

E-mail: malik.umit@mail.ru  

 

Аңдатпа. Кіріспе. Мақала ортағасырлық Қазақстан тарихының өзекті мәселелерінің бірі - түркі-

соғды мәселесіне арналған. Зерттеудің хронологиялық шеңбері V-VIII ғ. қамтиды. 

Археологиялық және жазба деректерге сүйене отырып, ортағасырларда даланың негізгі 

тұрғындары түркілермен қатар соғдылықтар бірге мекендегенін білеміз. Осыған байланысты, 

соғдылықтар аталған уақытта қандай рөл атқарғанын, және мәдени, этногенетикалық, саяси 

жағынан түркілер мен соғдылар бір-біріне қандай ықпал тигізгенін анықтау маңызды болып 

табылады. Зерттеушілердің бір бөлігі соғдылықтардың отарлауы деген терминді пайдаланады, 

ал қалған жартысы түркі-соғды синтезі - екі мәдениеттердің бітісуі туралы ойын қолдайды.  

Мақалада  түркі-соғды мәселесіне қатысты ғалымдардың пікірлері көрсетіліп, осы мәселені 

бірінші болып қарастырған В.В.Бартольдтың және А.Н.Бернштамның да еңбектері сараланады. 

Тарихи үдеріс кезіндегі этномәдени құбылыстардың ұқсастығын анықтау мақсатында қазіргі 

заманмен ретроспектива көрсетіледі. 

Түйін сөздер:ортағасырлық, түркілер, соғдылықтар, Батыс Түркі қағанаты, мәдениет 
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TURKIC-SOGDIAN QUESTION IN THE HISTORY OF EARLY MEDIEVAL KAZAKHSTAN: 

A MODERN VIEW 

 

Malik Umit Berikbolovna 

 

2nd year graduate student of KazNU. al-Farabi 

E-mail: malik.umit@mail.ru  

 

Abstract. Introduction. The article is devoted to historiographical review of one of the problems of the 

medieval period in the history of Kazakhstan - Turkic-Sogdian issue. The chronological scope of this 

topic includes the early Middle Ages - V-VIII century. The main population in the Middle Ages in the 

Steppe were Turks, but with the main mass of ethnic Turks lived Sogdians. This fact is reported by 

medieval sources and archaeological researches.  In this regard, it is important to understand the role 

played by Sogdians in Kazakhstan,  determine what kind of relationship established between Turks and 

Sogdians, it is need to assess the degree of cultural, ethnogenetic, political influence exerted by these 

tribes to each other. Some scientists say about the colonization of the Turks by Sogdians, others prefer 

to use the definition Turkic-Sogdian synthesis - they have opinion about merger of two cultures. The 

article analyzes the main viewpoints of scientists refer to Turkic-Sogdian issue, including the first 

researchers theorize  that issue - A.N. Bernshtam and V.V. Barthold. We compared medieval period with 

modernity to show the similarity of the ethnocultural processes of  history. 

Keywords: medieval period, Turks, Sogdians, West Тurkic khanate, culture 

 

Согдом считается  историческая область в Средней Азии, в междуречье Окса (Амударья) и 

Яксарта (Сырдарья). Ныне Согд территориально разделен между Узбекистаном, где располагался 

центр - город Самарканд  и Таджикистаном - Согдийская область. Согд в древности состоял из 

разрозненных княжеств и не имел единого центра. В раннем средневековье территория Западного 

Тюркского каганата включала земли Согда.  История тюрков и согдийцев была тесно переплетена 

между собой в обозначенный нами период. В рамках Западного Тюркского каганата происходил 

процесс культурного взаимодействия древних тюркоязычных и ираноязычных племен. Суть 

тюрко-согдийской проблемы - определение исторической роли согдийцев в истории 

раннесредневекового Казахстана.  

Впервые тюрко-согдийскую проблему затрагивали В.В. Бартольд,   

А.Н. Бернштам, Л.Р. Кызласов, В.А. Лившиц, Ю.А. Зуев, П.Н. Кожемяко,  Е.И. Агеева, Г.И. 

Пацевич,  Т.Н. Сенигова,  С.Г. Кляшторный,   

В.И. Горячева, Г.Л. Семенов. О согдийцах на трассе Великого Шелкового пути писали Э. 

Шаванн, П. Пелью, Э. Пулиблэнк, Э. Шефер, Лю-Мою Цай, К. Ширатори  [1, c.305].  

Первым рассматривает тюрко-согдийские отношения Бартольд В.В.   

Опираясь на  сведения Сюань Цзяня о средневековой стране Сули, Бартольд предполагает,  

что развитие городской жизни в Средней Азии было связано с колонизаторской деятельностью 

согдийцев, как в новейшее время, так и в эпоху Кокандского ханства [2, с. 3-20].  

 В статье мы кратко представим основные проблемы, связанные с тюрко-согдийским 

вопросом.  

 Очень актуальна проблема возникновения городов на территории Казахстана, которая 

неразрывно связана с тюрко-согдийской проблемой. Некоторыми исследователями 

кочевническая культура связывается с тюрками и противопоставляется оседлой городской  

культуре   согдийцев.  
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 С.Г.К ляшторный и Т.И.Султанов считают, что раннесредневековая городская и 

земледельческая культура в Семиречье создана с непосредственным участием согдийцев.  По 

мнению исследователей, в V-VII в. происходила интенсивная согдийская колонизация в долинах 

рек Талас, Чу и Или, которая привела к созданию десятков городов и укрепленных поселков [3, 

с.94-98]. Возникновение города Тараза также нередко связывается археологами с приходом 

согдийцев в Таласскую долину. Одним из значимых событий истории является переселение в 

Тараз значительного количества согдийцев. А.Н. Бернштам уделяет большое значение влиянию 

согдийской культуры на культуру древнего Тараза и его округи. Дату прихода согдийцев из 

Центральной Азии ученый определяет I в.  А.Н. Бернштам раскрывает причину переселения 

согдийцев на территорию Тараза. "Развитие ремесел и торговли на базе широко применяемого 

рабовладельческого труда вынудило согдийцев покинуть  родные места" - такой вывод 

формулируется ученым [4, с.25-43].  П.Н. Кожемяко  связывает развитие феодальных городов 

Казахстана с местным оседлым населением, с переходом части кочевников-скотоводов к 

оседлому образу жизни. Исследователь выделяет характерную только городам и поселениям 

Чуйской  долины архитектурные особенности - наличие одного или нескольких длинных валов и  

застройка территории внутри первого кольца длинных стен [5, с.168-171].   

 В действительности, в настоящее время известны протогорода на территории Казахстана. 

Аркаим, Кент - одни из самых древних городов, которые были обнаружены археологами, 

следовательно, возникновение городов на территории Казахстана относится к эпохе бронзы. 

Благодаря программе "Мәдени мұра" исследовано множество оседлых памятников на территории 

Казахстана. Средневековые города Казахстана - Койлык, Тальхиз, Карамерген, Актобе, Акыртас  

вошли в  список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Также археологи могут констатировать, что 

оседлоземледельческая культура, города и поселения существовали не только на территории 

Южного Казахстана и Семиречья. К примеру, еще в прошлом столетии А.Х. Маргуланом широко 

исследованы поселения на территории Центрального Казахстана  [6]. На берегу Нуры Акишевым 

открыт средневековый Бозок, в Улытау известны средневековые городища  Баскамыр, Аяккамыр.  

 Проблема государственности также тесно пересекается с тюрко-согдийской проблемой. 

Г.Б. Бабаяровым выявлены основные составляющие государственной системы Западного  

Тюркского каганата, доказана фактическая власть каганата над оазисными владениями Средней 

Азии, в том числе над Согдом [7]. У.Х. Шалекенов  отрицает концепцию кочевничества в 

отношении тюрков: "Государства и империи созданные в Центральной Азии в античный период 

продолжали существовать и в период  феодализма. О дикости и кочевничестве автохтонного 

населения этой части света - тюрков, искажая их историю писали евроцентристы, отрицавшие 

существования у них государственности" [8,с.53-61]. Гафуровым  Б.Г.  выделяется  период 

возвышения Согда в Средней Азии: "В VI в. население оазисов Средней Азии состояло 

преимущественно из народов восточноиранского происхождения. Однако именно с этого периода 

в Средней Азии начинается процесс всевозрастающего смешения тюркских и восточноиранских 

народностей, лежащий в основе образования нынешних ее народов. Во многих народах уже тогда 

устанавливалась двуязычность населения". Гафуров предельно ясно определяет уровень развития 

Согда в период раннего средневековья. По мнению ученого, по экономическому и культурному 

значению Согд занимал ведущее место в период раннего средневековья, но  в политическом 

отношении Согд отставал, его небольшие царства были под верховной властью Тюркского 

каганата  [9, с.126-142]. 

 Древнетюркская государственность имела свои характерные особенности, о которых 

пишут многие исследователи, о государственности тюрков построено множество концепций. 

Часто употребляется термин кочевое государство, при упоминании государства тюрков. 

Западные и советские ученые предпочитали отрицать наличие государства у тюрков.  Но 

государственность существовала еще у  саков, усуней, канлы - их предшественников.  
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 Древние тюрки имели большую территорию, контролировали важные участки Великого 

Шелкового пути. Под вассалитетом тюркских каганов находились многие земли, в том числе и 

Согд. Для управления бескрайними просторами неоспоримо был  необходим государственный 

аппарат.  

 Насколько приемлем термин "культурной колонизации" - также один из важных вопросов 

рассматриваемой проблемы.  

 Распоповой  проводятся аналогии и различия в архитектуре средневековых городов. 

Исследователь  говорит о значительном влиянии согдийской архитектуры на территории всей 

Средней Азии.  По мнению Распоповой, при постройке архитектурных сооружений Уструшана, 

Чача и Семиречья под руководством приезжих специалистов (автор подразумевает согдийцев) 

трудились местные рабочие, и в различных районах Средней Азии схожи все приемы 

проектирования и возведения зданий [10, с.190-198]. Основываясь на доводах В.И. Распоповой о 

том, что влиянию согдийской архитектуры подвергалась вся Средняя Азия, можно поставить 

вопрос, нужно ли говорить о культурной колонизации согдийцами, если влияние согдийской 

архитектуры было повсеместным? Это было следование эталону того времени, в частности 

эталону в строительстве сооружений. К  примеру, эталоном считалось тюркское вооружение -  

военное дело согдийцев развивалось под влиянием кочевников. "Прямые аналогии согдийскому 

поясному набору имеются в материалах из погребений VII-IX вв. тюркских народов Центральной 

Азии и Семиречья - в могильниках Курай, Туяхта, Катанда на Алтае; … в тюркских погребениях 

в Семиречье и Казахстане"[11, с.103-109]. В.И. Распоповой выделяется обособленная  группа  

поясных наборов Сибири, Семиречья и Согда, относящихся к VII-VIII в. Влиянию тюрков 

подвергалась также и бытовая утварь, посуда согдийцев. Также, как и В.И. Распопова, 

исследователь средневековья, Т.Н.Сенигова проводит анализ элементов, присущих местной 

культуре, по ее мнению, и заимствованной у согдийцев. К примеру, наличие в Таразе 

разнообразных типов плиток Сенигова  объясняет вхождением Чача, Согда и Семиречья в одно 

государственное объединение - Западный Тюркский каганат. Рассматривая группы кувшинов, 

Т.Н. Сенигова склоняется к мнению, что они принадлежат местной культуре. Изучая типы котлов, 

исследователь выделяет 5 групп, котлы одних групп бытовали в Чаче, Согде, следовательно, были 

заимствованы, другие были местного происхождения - бытовали лишь в  Таразе. Крышки посуды 

с замятыми краями Сенигова выделяет как местный элемент быта, плоские крышки с ручкой 

заимствованы с Согда [12]. Опираясь на сведения Т.Н. Сениговой и В.И. Распоповой можно 

говорить как о влиянии тюркской культуры на согдийскую, так и согдийской на тюркскую и 

отчасти отрицать на этой основе сведения о согдийской культурной колонизации.   

 Более того, в настоящее время недооцененная в прошлом тюрская культура оценивается 

как феномен, эталон в системе мировых ценностей Европы и Азии. Древнетюркские рунические 

письмена, рисунки на скалах, тюркские святилища, балбалы, города и поселения, предания и 

легенды тюрков - отличительные особенности тюркской культуры [13, с.2].  

 Отдельно следует рассмотреть взгляды археолога К.М. Байпакова на интересующую нас 

проблему. Ученым выдвигается теория, что "на юге Казахстана и в Семиречье в раннем 

средневековье сложилась синкретическая культура, которая интегрировала в себе культурные 

достижения Согда, тюркский культурный комплекс и традиции земледельческо-скотоводческих 

культур каучинского облика, что наиболее ярко проявляется в культуре города" [14, с. 92-98]. По 

мнению К.М. Байпакова, некоторые средневековые города на территории Казахстана были 

основаны согдийцами. К примеру, Джамукат,  развалины которого найдены в Таласской долине 

[15, с.15].  К.М. Байпаков противопоставляет кочевым тюркам оседлых согдийцев [16]. 

 Интересно провести ретроспективу с современностью относительно данной проблемы. 

Согдийцы стали основой современного узбекского и таджикского народов. Тесные культурные,  
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экономические, политические взаимоотношения в средневековье находят продолжение в 

настоящем.  К 1917 году узбекское население было в основном сосредоточено в Туркестанской 

АССР, Бухарской и Хорезмской народных республиках.  Небольшая доля узбеков проживала в 

Киргизской республике, Оренбургской и Актюбинской губерниях. По данным Всероссийской 

переписи 1920 г. количество узбеков в  уездах Сырдарьинской области, позднее отнесенных к 

Казахской АССР, составляло 108180 тыс. человек. Наибольшее количество проживало в 

Туркестанском уезде -32850 чел., и в Чимкентском - 42370 чел. После размежевания Средней 

Азии в 1924 г. в Казахстане оказалось большее число узбеков, в основном (96,3%) в 

Сырдарьинской губернии. 90 % узбеков проживает в Чимкентской и Джамбульской областях [17, 

с. 57-61]. 

  Таким образом, находит продолжение тенденция расселения, которая наблюдалась в 

далеком средневековье. По данным переписи 1959 г., в Казахстане проживало 3974 тыс. русских 

(42,7%), 2795 тыс. казахов (30,0%), далее после украинцев, немцев и татар расположились узбеки 

- 137 тыс (1,5%). На 1 октября 2004 г. численность узбеков выросла на 7472 человека, и стала 

равна 417242 - 2,8% населения Казахстана. В абсолютных показателях это втрое больше, чем в 

1959 г. [18,с.18-25]. Культурное взаимодействие казахов и узбеков на территории Казахстана 

находит продолжение. Основные занятия узбеков Южного Казахстана в городах и вне своего 

традиционного обитания - торговля (помимо продуктов сельского хозяйства, чаще всего – 

строительными и хозяйственными товарами), общественное питание, сфера услуг [19]. 

 Так в чем же суть тюрко-согдийских отношений и какую историческую роль сыграли 

согдийцы в истории средневекового Казахстана?  

 Разнообразны мнения  ученых в вопросе определения  типа тюрко-согдийских отношений. 

Часть из них  выдвигают гипотезу  о колонизации тюркских земель согдийцами, следующие  

являются сторонниками идеи о культурном взаимодействии тюркских и согдийских племен, 

тюрко-согдийском культурном синтезе. 

 А.Н. Бернштам  выделяет 2  этапа согдийской колонизации Семиречья. Анализируя статью 

Бернштама, чрезвычайно важно отметить, что автор подразумевает под термином "колонизация" 

именно культурную колонизацию, а не экспансию земель.  "Первый период согдийской 

колонизации (III-VI вв.)  не завершился ассимиляцией согдийцев местным населением. Роль 

согдийцев среди племен кочевников Семиречья в первом периоде ограничивалась торговлей и 

взаимоотношениями" - такую характеристику дает исследователь. Далее, по мнению А.Н. 

Бернштама, произошла постепенная ассимиляция согдийцев, что привело к полному растворению 

их культуры в среде тюрков. Наиболее яркими данными, свидетельствующими о проникновении 

в Семиречье согдийцев-колонистов Бернштам называет инвентарь согдийского происхождения в 

нижних слоях Тараза и городища Красная Речка, особый  тип домов согдийцев в земледельческих 

поселениях Семиречья, курсивное согдийское письмо на ручке сосуда из городища Красная Речка 

[20, с.34-42].  

 Исследователь  Узбекистана - Атаходжаев А .М.  оперирует терминами "тюрко-

согдийский духовно-культурный симбиоз" и тюрко-согдийская ассимиляция, определяя значение 

тюрко-согдийских отношений.  Уточним, симбиоз в этнологии - взаимодействие и 

взаимообогащение этносов, при этом каждый этнос занимает свою территорию, полностью 

сохраняя свое национальное своеобразие . [21]. Ассимиляция в этнологии  - взаимодействие двух 

этносов, в результате которого один из них поглощается другим [22, с. 288] .  

А.К. Камалов в отношении тюрков и согдийцев применяет термин "согдийско-тюркский 

союз".  Камаловым отмечается  влияние согдийцев на тюркские государства в политическом 

плане, рассматривается образование "согдийской колонии в Тюркском каганате" и тюркизация  

согдийцев [23, с. 42-47]. 
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 Мы предполагаем, что роль согдийцев в истории и развитии местных племен несколько 

преувеличена некоторыми исследователями. Тюрко-согдийская проблема требует глубокого 

изучения, подробного историографического рассмотрения и систематизации фактов,  так как 

значительный отрезок истории средневековья на территории Казахстана проживали  согдийцы.  

Данный вопрос интересует специалистов археологов, востоковедов - тюркологов и иранистов, 

этнографов, историков, лингвистов. Большинство исследователей  склонны к  мнению, что 

оседлая городская культура на территории Казахстана, в частности Семиречья, была создана 

согдийцами. Но в настоящее время эту гипотезу легко опровергнуть. Ведь археологами 

исследовано множество средневековых городов и в других частях Казахстана, там, где согдийцы 

не проживали. Мы наблюдаем, что у  советских ученых основное внимание сосредоточено на 

единичных предметах материальной культуры, принадлежавших согдийцам, в частности, на 

согдийском стиле архитектурных сооружений, применявшемся при строительстве городов, но 

опираясь на эти сведения невозможно говорить об обширной культурной колонизации. Более 

того, найдено множество памятников оседлости, древних городов на территории нынешнего 

Казахстана, которые были построены до появления согдийцев - стоянок эпохи палеолита, 

поселений и протогородов эпохи бронзы и железа.  
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