
5
th International Congress of Archaeology of the Eurasian Steppes

Ә. Х.  М
ар

ғұ
ла

н  
 а
ты

нда
ғы   арХеология  институты    .

official website of the Margulan Institute of Archaeology:
https://archaeolog.kz/

official website of the Khoja Ahmed Yasawi International 
Kazakh-Turkish University:
https://ayu.edu.kz

official website of the A.Kh. Khalikov Institute 
of Archaeology:
http://archtat.ru

official website of the International Institute 
for Central Asian Studies:
https://www.unesco-iicas.org

Eurasian steppe civilization:
human and the historical 
and cultural environment

III

III

ISBN 978-601-7106-64-5
ISBN 978-601-7106-61-4



Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
Ғылым комитеті

Ә.Х. Марғұлан атындағы Археология институты
Татарстан Республикасы Ғылым академиясының А.Х. Халиков атындағы Археология институты

Орталық Азиялық зерттеулер халықаралық институты
Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті

Түркістан облысының әкімдігі
Қазан федералдық университеті

Ресей Ғылым академиясының Археология институты (РҒА АИ)
РҒА Сiбір бөлімінің Археология және этнография институты

РҒА Ұлы Петр атындағы Антропология және этнография музейі (Кунсткамера)
РҒА Материалдық мәдениет тарихы институты

РҒА Сiбір бөлімінің Моңғолтану, буддология және тибетология институты
РҒА ҚБ Қиыр шығыс халықтарының тарих, археология және этнография институты

Алтай мемлекеттік университеті
Ұлттық археологиялық институты мен музейі (Болгария)

Еуразиялық далалық өркениет:
адам және тарихи-мәдени орта

Еуразия даласы археологиясы
V халықаралық конгресінің материалдары

(Түркістан қ., 11–14 қазан 2022 ж.)

3-том

Алматы – Түркістан
2022



–– 192 ––

Еуразия даласы археологиясының V Халықаралық конгресі III
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Потомки населения Сыгнака и других позднесредневековых городов
исторической области Туркестан в этнической структуре казахов*

Аннотация. В статье представлены результаты исследования этнических контактов горожан и кочевников 
на основе письменных источников и материалов археологических исследований г. Сыгнака и других 
позднесредневековых городов Южного Казахстана. Дается краткий обзор публикаций, посвященных 
взаимодействию городского и оседлоземледельческого населения средневекового Казахстана. Привлекаются 
сведения этнологических исследования о сунаках, сообщения письменных источников о средневековом городе 
Сыгнак-Сунак. Данные письменных источников в совокупности с материалами археологических исследований 
памятников городской культуры Южного Казахстана позволяют наметить этнокультурные процессы в городах 
исторической области Туркестан в период позднего средневековья. Для средневекового Сыгнака характерна 
полиэтничность с увеличением групп населения, имеющего кочевническое происхождение, и тюркизация. 
Представляется, что в период ХV-ХVІІІ вв. в состав горожан Сыгнака вливаются как волны казахской элиты, 
сделавшей город своей резинденцией, так и обедневших казахов-джатаков. Интеграционные процессы 
в период позднего средневековья привели к тому, что часть населения средневековых городов Южного 
Казахстана вошла в состав казахского народа. К категории казахов, имеющих городское происхождение, 
относится род сунак – прямые потомки населения средневекового Сыгнака.

Ключевые слова: археология, средневековье, Южный Казахстан, Сыгнак, тюркизация, сунак

Мұхтар Бақадырұлы Қожа,
Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті,

Түркістан қ., Қазақстан

Қазақтардың этникалық құрылымындағы Түркістан тарихи өлкесінің Сығнақ
 және басқа да кейінгі ортағасырлық қала тұрғындарының ұрпақтары

Аннотация. Мақалада Сығнақ қаласы мен Оңтүстік Қазақстанның басқа да кейінгі ортағасырлық 
қалаларындағы жазба деректер мен археологиялық зерттеулер материалдары негізінде қала тұрғындары 
мен көшпелілер арасындағы этникалық байланыстарды зерттеу нәтижелері берілген. Ортағасырлық 
Қазақстанның қалалық және отырықшы егіншілік тұрғындарының өзара байланысына арналған басылымдарға 
қысқаша шолу жүргізілген. Сунақтар туралы этнологиялық сипаттағы мәліметтерден, ортағасырлық Сығнақ-
Сұнақ қаласы туралы жазба деректерден алынған мәліметтер қамтылған. Жазба деректердегі ақпараттар 
Оңтүстік Қазақстанның қала мәдениетіне қатысты археологиялық зерттеу материалдарымен бірге соңғы 
орта ғасырлардағы Түркістан тарихи өлкесінің қалаларындағы этномәдени үдерістердің бағыттарын 
жобалауға мүмкіндік береді. Ортағасырлық Сығанақ қаласының тұрғындары полиэтносты болуымен қатар 
көшпелі текті топтардың көбеюімен және түркіленуімен ерекшеленеді. ХV-ХVІІІ ғасырлар кезеңінде Сығнақ 
қаласының тұрғындары қатарына қаланы резиденцияға айналдырған қазақ элитасы мен кедейленген 
қазақ-жатақтардың қосылуы байқалады. Соңғы орта ғасырлардағы интеграциялық процестер Оңтүстік 
Қазақстандағы ортағасырлық қалалар халқының бір бөлігінің қазақ халқының құрамына енуіне әкелді. 
Қалалық текті қазақтар санатына Сунақ руы – ортағасырлық Сығанақ халқының тікелей ұрпақтары жатады.

Түйін сөздер: археология, ортағасырлар, Оңтүстік Қазақстан, Сығнақ, түркітану, Сунақ
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Descendants of the population of Sygnak and other late medieval cities of the historical region 
of Turkestan in the ethnic structure of the Kazakhs

Abstract. The article presents the results of the study of ethnic contacts of citizens and nomads on the basis 
of written sources and materials of archaeological research of Sygnak and other late medieval cities of Southern 
Kazakhstan. A brief overview of publications devoted to the interaction of urban and settled agricultural population 
of medieval Kazakhstan is given. The information of ethnological research about the Sunaks, reports of written 
sources about the medieval city of Sygnak-Sunak are involved. The data of written sources in combination with the 
materials of archaeological research of the monuments of urban culture of Southern Kazakhstan allow us to outline 
the ethno-cultural processes in the cities of the historical region of Turkestan during the late Middle Ages. The 
medieval Sygnak is characterized by polyethnicity with an increase in the population groups of nomadic origin, and 
Turkization. It seems that in the period of the 15th–18th centuries the citizens of Sygnak are joined by both waves of 
the Kazakh elite, who made the city their residence, and impoverished Kazakhs-Jataks. Integration processes during 
the late Middle Ages led to the fact that part of the population of medieval cities of Southern Kazakhstan became 
part of the Kazakh people. The category of Kazakhs with urban origin includes the Sunak clan – direct descendants 
of the population of medieval Sygnak.

Keywords: archeology, Middle Ages, Southern Kazakhstan, Sygnak, Turkization, Sunak

Исследования востоковедов и археологов показали, что в период средневековья в обширных 
регионах Казахстана существовала городская культура. Проблема этнических контактов горожан и 
кочевников на материале раскопок городища Сузак впервые рассмотрена в статье Л.Б. Ерзаковича 
[Ерзакович 1966: 69]. Позднее, в монографии К.А. Акишева, К.М. Байпакова, Л.Б. Ерзаковича 
«Древний Отрар», в отдельных работах С.М. Ахинжанова, Е. Смагулова и других исследователей, 
на материале раскопок Отрара и других позднесредневековых городов Южного Казахстана 
рассматривался ряд аспектов данной проблемы [Акишев и др. 1972: 207-208; Ахинжанов 1975: 56; 
Акишев и др. 1981: 194; Смагулов 1992:196-206; Ходжаев 1995: 33-40; Байпаков 2014: 343-360].

Фактологическая база, созданная археологическими исследованиями оседлоземледельческой 
культуры Южного Казахстана и Семиречья в совокупности с данными письменных и других 
исторических источников, позволяет рассмотреть вопрос о роли и месте городского и 
оседлоземледельческого населения средневекового Казахстана в этнической истории казахов.

Пожалуй, первым кто обратил внимание на происхождение рода сунак, проживающий 
на территории, примыкающей к городищу Сунак-ата, был Е.А. Смирнов. В публикации 1897 г. 
отметил: «В окрестностях Сунака обитает полуоседлое племя Сунак-ходжи или Сунак, совершенно 
не исследованное в этнографическом отношении. Тип сунаков и некоторые особенности их быта 
и языка указывают на то, что это не есть кровные тюрки, а, пожалуй, отреченные остатки тех 
поселенцев, которые занимали когда-то Саганак и многочисленные остатки поселений в лощине 
Ирым». В примечании автор пишет: «По словам окрестных киргизов (роды Кипчак и Кунград) Сунаки 
- сартовского поколения, что доказывается внешними отличиями (типом лица), обычаями (женщины 
скрывают лицо от посторонних) и отчасти языком» [Смирнов 2011: 74]. В.В. Бартольд подчеркивал, 
что у казахов слово «сарт» употребляется в смысле «оседлый житель», городской и сельский, 
на каком бы языке он не говорил [Бартольд 1968: 189]. По данным российских статистических 
материалов, большая часть сунаков вела оседлый образ жизни и имела стационарные постройки 
[Абиль и др. 2020: 365].

Примечательную информацию о происхождении рода сунак приводит В.А. Каллаур в 
статье «Древние города Саганак (Сунак), Ашнас или Эшнас (Асанас) и другие в Перовском уезде, 
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разрушенные Чингиз-ханом в 1219 г.», опубликованной в 1900 г.: «По расспросам моим о народе 
Сунак, чиракчи Мулла Кош-Мухаммед Татыбаев сообщил, что он сам происходит из рода Сунак. 
Они, сунаки, считают себя чем-то средним между сартами и киргизами: одни из них кочуют, другие 
живут оседло. Жители рода Сунак проживают: в Перовском уезде, в Яны-курганской волости 
300 киб. и Сауранской 50 киб., в городе Туркестане до 200 дворов и в Бабай-кургане около 150 юрт. 
Развалины этого города между сунаками известны под именем Саганак. По преданию, город 
Суганак до разрушения был заселен ими, сунакцами» [Каллаур 2011: 207]. Из этих сообщений 
следует, что сунаки считают себя потомками жителей г. Сыгнака, расположенного на территории 
нижнего течения Сырдарьи.

Сунакцы, скорее всего, как и другие жители ряда городов Центральной Азии, самоименовались 
в зависимости от своей пространственно-географической локализации. Примечательно, что 
упоминаемые в исследовательской литературе самоназвания ряда подразделений оседлых 
жителей Южного Казахстана – туркестанские, аккорганские (аққорғандық), карнакские (қарнақтық), 
карашыкские (қарашықтық), шобанакские (шобанақтық) ходжа, суир ходжа (сүйір-қожа), сунак 
[Валиханов 1985: 182; Муминов и др. 2008: 41–43; Муминов 2011: 28–48; Ерофеева 2000: 26–32; 
Ибадуллаева 2015: 27], «отрар-ходжа» [Кларе 1904: 29], напрямую связаны с урбонимами городов 
Южного Казахстана – Туркестан, Аккорган, Карнак, Карачик, Шобанак, Суири, Сыгнак, Отрар.

Сунаки указаны в списке казахских племен Н.И. Гродекова, М. Тынышбаева, где указывается 
их уран (боевой клич) и тамги (таңба) [Гродеков 1889: 300; Тынышпаев 1925: 30]. Современными 
казахстанскими исследователями сунаки отнесены к категории инкорпированных и внежузовых 
групп в составе казахов [Абиль и др. 2020: 364–365].

В ряде казахских генеалогий четко различают рода, входящие в состав жузов, и, как писал 
один из исследователей, «стоящие вне Орды», или, как говорят сами казахи, «жүзге кірмейтіндер». 
В этой группе, кроме торе и толенгутов, значатся кожа (ходжа), сунак [Ержанов 1996: 19].

История г. Сыгнак, по данным письменных источников, уходит в глубь веков. Сыгнак в форме 
Сунах впервые упомянут в анонимной рукописи персидского географа Х в. как «небольшой город 
в области Фараба, очень богатый»; откуда вывозили в разные места луки. Согласно М. Кашгари, 
«Сугнак– один из огузских городов». Как селение он отмечен Абу Садом ас-Самани: «Абу-л-Фадл 
Сиддик ибн Сайд ас-Сунахи ал-Фараби– из селения Сунах, из городов Исбиджаба»; а позднее – 
известным историком Ибн ал-Асир. Сыгнак упомянут персидским историком Джувейни при 
описании походов хорезмшахов, потом – Чингиз-хана, в труде ан-Насави о монгольском завоевании. 
Под именем «Сгнах» он отмечен в ХІІІ в. в истории армянского царя Гетума I [Кожа 2014: 634-636].

Место домонгольского Сыгнака археологами пока не определено. Стратиграфические шурфы 
на городище Сунак-ата [Жолдасбаев 2010: 94] не выявили слоев Х–ХІІІ вв., что указывает на иное 
местонахождение домонгольского Сыгнака, который был взят штурмом во время похода Чингиз-
хана на запад. Поэтому обозначенная в ряде археологических исследований домонгольская дата 
основания городища Сунак-ата является некорректной. Перед археологами стоит задача выявления 
городища, соответствующего домонгольскому Сыгнаку.

Скупые данные письменных источников позволяют лишь в общем наметить этнокультурные 
процессы в средневековых городах Южного Казахстана. В домонгольский период, согласно 
грамотам хорезмшаха Текеша, своим наместникам жители нижнесырдарьинских городов Дженда и 
Барчанлыгкента подразделялись на «таджиков и тюрков», что свидетельствует о сосуществовании 
в присырдарьинских городах как иранского, так и тюркского населения [Ерзакович 1986: 91].

После подчинения Сыгнака монголам управление города было поручено сыну убитого 
Хасан-хаджи «с тем чтобы собрать вместе уцелевших, которые все еще прятались по углам» 
[ИКПИ-5 2007: 28].
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Город возродился на новом месте и городище Сунак-ата соответствует позднесредневековому 
Сыгнаку, упоминаемому в источниках с ХІV в. Город был одним из столичных центров Ак-Орды 
(Кок-Орды), что предполагает проживание в новом Сыгнаке вместе со старой группой населения 
части золотоордынской элиты и монголо-тюркоязычного гарнизона. Согласно «Чингис-наме» 
Утемиш-хаджи, Сыгнак входил в состав улуса Джучи и здесь какое-то время находился сын Джучи 
– Берке [Утемиш-хаджи 1992: 96]. Одним из степных правителей, обустроивших Сыгнак, был Урус-
хан. Среди придворных Урус-хана отмечены бежавшие от Тимура эмиры - Адил шах и Сар Буга, 
возглавлявшие племена джалаир и кипчак [Мирза Мухаммед Хайдар 1996: 73]. О преобладании 
тюркоязычного населения в средневековых городах Казахстана ХІV-ХV вв. свидетельствуют и 
эпиграфические находки. Из городища Сарайчик происходит хум с надписями, представляющими 
отрывки из поэмы Юсуфа Баласагунского «Кудатгу Билиг» [Тасмагамбетов, Самашев 2001: 
242–243], из слоя ХV в. городища Аспара - лопатка коровы с тюркоязычным текстом [Муратов, 
Ерзакович 1967: 71–79].

В слоях ХІV–ХV вв. Тараза, Саурана, Отрара, Сарайчика встречены серьги в виде знака вопроса 
[Сенигова 1972: 198; Байпаков, Смагулов 2005: 27; Қожа 2019: 332–333]. Такие серьги найдены и в 
г. Сыгнаке [Воякин и др. 2021: 140]. Обычно они сделаны из проволоки, нижняя часть некоторых 
украшена дополнительной проволочной обмоткой (иногда к концу надеты круглые бусинки). Они 
были найдены в кыпчакских погребениях Восточной Европы и городах Золотой Орды, считаются 
этническим признаком кипчаков. Материалы археологических исследований перекликаются со 
сведениями письменных источников. Правителями Отрара и исторической области Туркестан в 
начале ХV в. были братья Бердибек и Шейх Нур ад-дин - сыновья Сар Буга кипчаки. Бабур пишет о 
Шейх Нур ад-дине как о «кипчакском беке из Туркестана» [Бабур-наме 1993: 36]. Мирза Мухаммед 
Хайдар сообщает, что «в то время правителем Туркестана был эмир Шайх Нураддин б. Эмир Сар 
Буга кипчаки» [Мирза Мухаммед Хайдар 1996: 91].

К середине ХІV в. ведущей формой в массовой жилой архитектуре Отрара становится 
жилище с каном, что считают результатом влияния центрально-азиатских элементов и следствием 
дальнейшей тюркизации горожан [Ерзакович 1986: 105]. Таким образом, археологические 
материалы и данные письменных источников свидетельствуют о проживании в городах Южного 
Казахстана групп населения, имеющих кочевническое происхождение.

Согласно «Михман-нама-йи Бухара» Ибн Рузбихана, «Купцы областей Туркестана, 
Мавараннахра и с Востока до пределов Кашгара, Хотана привозят в Сыгнак товары этих стран 
и совершают с людьми Дашта торговые сделки и обмен. Поскольку эти торговые сделки 
совершаются в Сыгнаке, то оно постоянно является местом пребывания купцов из [разных] стран 
<...>» [ИКПИ-5 2007: 172]. На основании указанных данных можно предполагать полиэтничность 
населения Сыгнака.

В период длительной борьбы за присырдарьинские города между Шибанидами и казахскими 
правителями Сыгнак чаще, чем другие города попадал в руки казахских ханов, т. к. именно здесь, 
на окраине исторической области Туркестан, находились зимние кочевья казахов. Как пишет Ибн 
Рузбихан о походе Мухаммада Шейбани, «дошел до границ страны казахов, то миновав Сыгнак, он 
приблизился к Кара-Абдалу, который является серединой их зимовий» [ИКПИ-5 2007: 172].

Занимавшийся исследованием позднесредневекового жилища Отрара и использовавший их 
как источник для реконструкции этнокультурных процессов Л.Б. Ерзакович отметил, что в ХVІІ в. 
появляются новые элементы, характерные для полуоседлого населения. Данные явления выглядят 
как ретроспектива степных влияний, вызванных «усиленной инфильтрацией собственно казахов в 
оседлую зону Сырдарьи на рубеже ХVІ–ХVІІ вв.» [Ерзакович 1986: 106]. При раскопках прилегающего 
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к цитадели участка г. Туркестана в слое ХVІ–ХVІІ вв. были выявлены основания трех юрт [Смагулов и 
др. 1999: 159–160]. В статейном списке пребывания (апрель–июль 1694 г.) в Казахской Орде Федора 
Скибина и Матвея Трошина упоминаются юрты внутри городов Туркестана и Саурана [ИКРИ-1 2005: 
412, 415, 417, 418].

О продолжающейся тюркизации горожан в период позднего средневековья свидетельствует 
тот факт, что из шести ныне известных грамот ХVІ–ХVІІ вв. из Сыгнака на персидском языке написана 
только одна. Выявленные копии грамот казахских ханов Таваккул и Турсун-Мухаммад конца ХVІ – 
начала ХVІІ в., направленные в города Ясы и Суюри, написаны только на тюркском [Муминов и др. 
2017: 41–42, 44, 50–56]. В ярлыке Убайдуллах-хана 1538-1539 г. о назначении на должность высшего 
духовного лица Сайрамского тумана упоминаются «тюрки и таджики» [ҚТТД-5 2006: 317], где тюрки 
уже указаны первыми. В вакуфной грамоте конца ХVІ в. в составе жителей Сыгнака названы арабы, 
тюрки, казахи и каракалпаки [ҚТТД-5 2006: 134].

Если с идентификацией последних перечисленных этнонимов вопросов не возникает, то, по 
мнению П.П. Иванова, нахождение арабов в данном районе объяснить трудно, т. к. в позднейшее 
время они в указанном регионе не встречаются. Исследователь предположил, что под арабами 
в ХVІ в. в прилегающем к г. Туркестану районе называлась группа населения, впоследствии 
получившая здесь известность под именем ходжей (қожа) и ведущая свою родословную от арабов 
[Иванов 1935: 34].

Понятие «ходжа» в различные периоды менялось. Есть предположение, что слово имеет 
индийское происхождение и первоначально (в VІІ–VІІІ вв.) этот термин в Средней Азии обозначал 
буддийского монаха. В.Н. Настич, говоря об употреблении данного термина в средневековье, счел 
необходимым отметить, что во всех случаях, включая и упоминания в нарративных источниках и 
актовых документах, этот термин прилагался исключительно к людям грамотным, образованным, 
независимо от их общественного ранга (впрочем, всегда довольно высокого). А так как грамотность 
здесь в первые века ислама, естественно, ассоциировалась, прежде всего, с арабским языком и 
умением читать Коран, то со временем слово «ходжа» стало осмысляться и как «потомок арабов» 
[Настич 1989: 174–175].

Сакральные родословные рода ходжа (қожа) - части современного населения Южного 
Казахстана повествуют о появлении их на территории региона в ходе арабского завоевания с целью 
распространения ислама в VIII в. В дальнейшем переселение арабов в Центральную Азию в первые 
несколько веков хиджры было довольно частным явлением, но к ХV в. и особенно к ХVІ в. почти 
полная изоляция Средней Азии остановила этот процесс [Бабаджанов 1995: 92].

В письменных источниках встречаются сообщения о проживании ходжа в позднесредневековых 
городах Южного Казахстана. Автор ХVІ в. Фазлаллах ибн Рузбихан, описывая свое посещение 
присырдарьинских городов, пишет о встрече с сейидами – потомками пророка Мухаммеда в г. Ясы 
и Сауране [ИКПИ-5 2007: 206–210]. Автор сочинения «Тарих-и амнийа» Молла Муса, описывая об 
уводе части жителей г. Сайрама в 1684 г. в Джунгарию и Восточный Туркестан после повторного 
захвата города ойратским правителем, указывает, что «Люди Сайрама [делятся на] три племени, то 
есть на три рода: род ходжей, шахский род и эмирский род. Отобрав из этих трех родов по двадцать 
семей наиболее знатных и великих [людей] <...> привез в свою столицу Или» [ҚТТД-5 2006: 315]. 
Наиболее авторитетные представители этого рода на равных общались с верховными правителями 
казахов, выполняли важные поручения ханов, участвовали в обсуждении государственных вопросов 
[МИКХ 1969: 385; ИКРИ-1 2005: 415; Абусеитова 2020: 210–213; Ерофеева 2000: 33–35]. Русские 
послы к хану Тауке-хану Ф. Скрибин и Ф. Трошин упоминают о туркестанских «азряре и хожи», 
дававших советы казахскому правителю [ИКРИ-1 2005: 415]. Ходжа пользовались большим почетом 
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и привилегиями в традиционном казахском обществе и считались главными распространителями 
идей ислама. Согласно законам Тауке-хана «Жеты жаргы» (ХVІІ в.), за убийство ходжа налагался 
штраф, превышающий в семь раз сумму штрафа за убийство простого человека [Левшин 1996: 
368].

В период вхождения Сыгнака и других городов региона Туркестан в состав Казахского ханства 
усилилось оседание кочевников. Города исторической области Туркестан в русских источниках ХVІІ–
ХVІІІ вв. именуются уже как «козацкие города» «казачьи города» [ИКРИ-12005: 383, 430], появляются 
новые сведения о проживании в городах исторической области Туркестан казахов [ИКРИ-4 2007: 94, 
168; ИКРИ-6 2007: 99]. Согласно сообщению исследователя ХVІІІ в. Христофора Барданеса о Старшем 
жузе: «многие из сих киргизов живут и домами в городах Ташкенте и Туркестане, Тасанаке и Сусаке 
(города в Южном Казахстане – М.К.), хотя в степи имеют также свои кибитки, куда из городов по 
желанию своему летом уезжают, и таковые, которые привыкли уже к градскому житию, прилежат 
к некоторым и рукоделиям» [ИКРИ-4 2007: 168].

В конце XVII в. правителем г. Сыгнака являлся Ишим-султан. В середине ХVІІІ в. город был 
подвластен казахскому хану Бараку, в 1762–1798 гг. служил стационарной ставкой сыну хана 
Самеке Есиму II [Кожа 2014: 81]. Представляется, что в период ХV-ХVІІІ вв. в состав горожан 
Сыгнака вливаются как новые волны казахской элиты, сделавшей город своей резинденцией, так и 
обедневших казахов-джатаков.

Таким образом, сведения письменных источников и археологические материалы 
свидетельствуют, что еще до образования Казахского ханства население в средневековых городах 
Казахстана, расположенных на трассах Великого шелкового пути, не было однородным и состояло 
из различных компонентов. Этнокультурные процессы в ХІІІ–ХV вв. приводят к усилению тюркизации 
жителей городов и оседания в них новых групп населения, родственных насельникам Великой 
степи. Процесс интеграции степняков и горожан усилился с вхождением городов в состав Казахского 
ханства. Одной из важных особенностей развития Казахского ханства являлось сочетание кочевых 
скотоводческих районов и оседлых земледельческих районов с урбанистическими центрами, тесно 
связанных между собою экономически и политически. С конца ХV в. казахские чингизиды становятся 
правителями ряда городов. Первое упоминание о казахах как о части населения Сыгнака встречается 
в ХVІ в. Археологические исследования и сведения письменных источников свидетельствуют об 
усиленной инфильтрации собственно казахов в оседлую зону Сырдарьи на рубеже ХVІ–ХVІІ вв. 
Взаимопроникновению кочевников и оседлых жителей способствовала во многом общая культура: 
язык, письменность, религия и история. Интеграционные процессы в период средневековья привели 
к тому, что часть населения средневековых городов Южного Казахстана в ходе этнической истории 
вошла в состав казахского народа. В этническом составе современных казахов имеются некоторые 
роды, которые ведут свое происхождение от городских жителей. К этой категории относится род 
сунак – прямые потомки населения средневекового Сыгнака.

ЛИТЕРАТУРА
Абиль Е.А., Исин А.И., Калшабаева Б.К., Калыш А.Б., Орынбаева Г.У., Рыскулов Т.А., Смагулов Б.К., Турсун Х., 

Тылахметова А.С., Шотанова Г.А. Инкорпированные и внежузовые группы в составе казахов. 
Алматы: Изд-во ИП «Барбаева», 2020. 416 с.

Абусеитова М.Х. Казахское ханство. Алматы: Шығыс пен Батыс, 2020. 344 с.
Акишев К.А, Байпаков К.М, Ерзакович Л.Б. Древний Отрар. Алма–Ата: Наука, 1972. 214 с.
Акишев К.А., Байпаков К.М., Ерзакович Л.Б. Позднесредневековый Отрар. Алма-Ата: Наука, 1981. 343 с.
Ахинжанов С.М. К вопросу о знаках на керамике позднесредневекового Отрара // Древности Казахстана / 

Отв. ред. К.А. Акишев. Алма–Ата: Наука, 1975. С. 49-59.

Кожа М.Б. 
Потомки населения Сыгнака и других позднесредневековых городов 

исторической области Туркестан в этнической структуре казахов



–– 198 ––

Еуразия даласы археологиясының V Халықаралық конгресі III

Бабур-наме. Записки Бабура. Перевод М.Салье. Ташкент: Гл. ред. энциклопедий, 1993. 464 с.
Бабаджанов Б. Мир-и Араб // Культура кочевников на рубеже веков (ХІХ–ХХ, ХХ–ХХІ вв.): Проблемы генезиса 

и трансформации. М-лы междунар. конф. (г. Алматы, 5–7 июня 1995 г.). Алматы, 1995. С. 88-98.
Байпаков К.М. Древняя и средневековая урбанизация Казахстана. Кн. ІІІ, ч. 2. Алматы: ИА КН МОН РК, 2014. 

534 с.
Байпаков К.М., Смагулов Е.А. Ортағасырлық Сауран шаһары. Алматы: Credo, 2005. 202 б.
Бартольд В.В. Сочинения: в 9-ти т. Т. V. М.: Наука, 1968. 758 с.
Валиханов Ч.Ч. Собр соч. Т. 3. Алма-Ата: Гл. ред. Каз. сов. энциклопедии, 1985. 415 с.
Воякин Д.А., Бактыбаев М., Искандерова А.Д. Гавань Дешт-и-Кыпчака. 2021. Рукопись. 290 с.
Гродеков Н.И. Киргизы и каракиргизы Сырдарьинской области. Ташкент: Типо-Литография С.И. Лахтина, 

1889. 544 с.
Ержанов Ж.Е. Сунақтар және Сунақ қаласы. Алматы: Ғылым, 1996. 216 б.
Ерзакович Л.Б. О позднесредневековом городище Сузак // Известия АН КазССР. Сер. обществ. наук. 1966. 

№ 3. С. 66-70.
Ерзакович Л.Б. Жилище позднесредневекового Отрара как источник для реконструкции этнокультурных 

процессов на юге Казахстана // Средневековые города Южного Казахстана. Алма-Ата: Наука, 1986. 
С. 100-111.

Ерофеева И.В. Родословные казахских ханов и кожа ХVІІІ–ХІХ вв. Алматы: Print-S, 2000. 178 с.
Жолдасбаев С. Средневековое городище Сыганак (Х–ХVІІІ вв.). Туркестан: Туран, 2010. 224 б.
Ибадуллаева З.Ө. Қазақ халқының құрамындағы қожалар. Тарихи-этнографиялық зерттеу. Алматы: Эверо, 

2015. 176 б.
Иванов П.П. Очерк истории каракалпаков // Материалы по истории каракалпаков. Труды Института 

востоковедения АН СССР. Т. VІІІ. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1935. С. 9-89.
ИКРИ-1.История Казахстана в русских источниках. Т. 1. Алматы: Дайк-Пресс, 2005. 704 с.
ИКРИ-4. История Казахстана в русских источниках. Т. 4.Алматы: Дайк-Пресс, 2007. 368 с.
ИКРИ-6. История Казахстана в русских источниках. Т. 6.Алматы: Дайк-Пресс, 2007. 516 с.
ИКПИ-5. История Казахстана в персидских источниках. Т. 5. Извлечения из соч. ХІІІ-ХІХ вв. Алматы: Дайк-Пресс, 

2007. 476 с.
Кларе А.К. Древний Отрар и раскопки, произведенные в развалинах его в 1904 г. // Протоколы заседаний и 

сообщения Туркестанского кружка любителей. Год ІХ. Ташкент, 1904. С. 13-42.
Каллаур В. Древние города Саганак (Сунак), Ашнас или Эшнас (Асанас) и другие в перовском уезде, 

разрушенные Чингис-ханом в 1219 году // Протоколы заседаний и сообщений членов Туркестанского 
кружка любителей археологии. Историко-культурные памятники Казахстана. Туркестан: Туран, 
2011. С. 204-211.

Кожа М.Б. Города и аграрные селения казахских ханств. Последняя четверть ХVІІ-ХVІІІ вв. // Эпистолярное 
наследие казахской правящей элиты. 1675–1821 гг. Алматы: АБДИ, 2014. С. 621-642.

Қожа М.Б. Ортағасырлық Отырар тарихы. Тарихи-археологиялық деректер негізінде. Нұр-Сұлтан: Өрнек, 
2019. 424 б.

ҚТТД-5. Қазақстан тарихы туралы түркі деректемелері. V т. Алматы: Дайк-Пресс, 2006. 440 б.
Левшин А.И. Описание киргиз-казачьих, или киргиз-кайсацких, орд и степей. Алматы: Санат, 1996. 656 с.
Материалы по истории казахских ханств ХV–ХVІІІ веков (извлечения из персидских и тюркских источников). 

Алма-Ата: Наука, 1969. 450 с.
Мирза Мухаммад Хайдар. Тарих-и Рашиди. Ташкент: Фан, 1996. 727 с.
Муминов А.К. Родословное древо Мухтара Ауэзова. Алматы: Жибек жолы, 2011. 30 с.
Муминов А., А.фон Кюгельген, Д.Ди Уис, Кемпер М. Исламизация и сакральные родословные в Центральной 

Азии. Алматы: Дайк-Пресс, 2008. 368 с.
Муминов А.К., Кумеков Б.Е. У.А. Султонов, В.К. Шуховцов, Д.Т. Кенжетаев, А.С. Кабылова, У.А. Утепбергенова, 

А.А. Айбасов. Исторические документы мавзолея Ходжа Ахмеда Йасави. Астана, 2017. 216 с.



–– 199 ––

Муратов С.Н., Ерзакович Л.Б. Лопатка коровы с тюркскими письменами на арабском алфавите из городища 
Аспара (Чуйская долина) // Эпиграфика Востока. 1967. Вып. ХVІІІ. С. 71–79.

Настич В.Н. К эпиграфической истории Баласагуна // Красная речка и Бурана (Материалы и исследования. 
Киргизской археологической экспедиции). Фрунзе: Илим, 1989. С. 158-177.

Сенигова Т.Н. Средневековый Тараз. Алма-Ата: Наука, 1972. 218 c.
Смагулов Е.А. К вопросу об этнической принадлежности культуры позднесредневекового Отрара // 

Маргулановские чтения: сб. м-лов конф. 1990 ( г. Алма-Ата). Ч. 1 / Отв. ред. З. Самашев.М., 1992. С. 
196-206.

Смагулов Е.А., Григорьев Ф., Итенов А. Очерки по истории и археологии средневекового Туркестана. Алматы: 
Гылым, 1999. 232 с.

Смирнов Е.Т. Древности на среднем и нижнем течении р. Сыр-Дарьи // Протоколы заседаний и сообщений 
членов Туркестанского кружка любителей археологии. Историко-культурные памятники Казахстана. 
Туркестан: Туран, 2011. С. 70-78.

Тасмагамбетов И., Самашев З. Сарайшық. Сарайчик. Алматы: ОФ «Берел», 2001. 320 с.
Тынышпаев М. Материалы к истории киргиз-казакского народа. Ташкент: Вост. отд-ние Киргизского гос. изд-

ва, 1925. 65 с. 
Утемиш-хаджи. Чингиз-наме. Факсимиле, перевод, транскрипция, текстологические примечания, 

исследования В.П. Юдина. Алма-Ата: Гылым, 1992. 296 с.
Ходжаев М.Б. Компоненты городского и оседло-земледельческого происхождения в этнической структуре 

казахов // Ата-мұра. Сб. статей, посвящ. 75-летию Южно-Казахстанского областного историко-
краеведческого музея. Шымкент, 1995. С. 33-40.

Кожа М.Б. 
Потомки населения Сыгнака и других позднесредневековых городов 

исторической области Туркестан в этнической структуре казахов

https://rusneb.ru/search/?f_field%5bpublisher%5d=f/publisher/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5 %D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 %D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE %D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE %D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://rusneb.ru/search/?f_field%5bpublisher%5d=f/publisher/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5 %D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 %D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE %D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE %D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0


–– 223 ––

Goffriller M.S. (Suzhou, China), Arzhantseva I.A. (Moscow, Russia)
Remote sensing methods in the study of early Silk Road state-formation: 
the case of the Dzhety-asar culture of Kazakhstan ............................................. 131

Амиргалина Г.Т. (Тюбинген, Германия; Кызылорда, Казахстан), 
Билалов С.У. (Кызылорда, Казахстан)

Глазурованная керамика раннесредневекового городища Джанкент ......... 142
Е. Ш. Ақымбек, М. С. Шағырбаев, Н. Б. Нұрғали (Алматы, Казахстан)

Ортағасырлық Талапты төрткүлінің керамикасы 
(2021 ж. қазба жұмыстары бойынша) ............................................................. 157

St John Simpson (London, United Kingdom)
Erk-Kala (ancient Merv):
a detailed study of a late Sasanian residence of the 6th–7th centuries ................ 169

Бабенко В.А. (Ставрополь, Россия)
«Гористая страна Джулад» средневековых письменных источников: 
проблемы локализации и выделения административного центра .............. 181

Кожа М.Б. (Туркестан, Казахстан)
Потомки населения Сыгнака и других позднесредневековых городов 
исторической области Туркестан в этнической структуре казахов ............... 192

Шаяхметов А.Х. (Алматы, Казахстан)
Особенности функционирования городских центров 
в среднем течении реки Арысь ....................................................................... 200

Васильева Т.А. (Владивосток, Россия)
Екатериновское городище – военно-земледельческое поселение 
чжурчжэней (Приморский край) ..................................................................... 205

Байпаков К.М., Железняков Б.А. (Алматы, Казахстан)
Камень с изображением креста из городища Каялык 
(новое в изучении христианства XII–XIV вв. регионов Шу-Иле-Жетысу) ...... 209

ҚЫСҚАРТУЛАР ТІЗІМІ – СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ – LIST OF ABBREVIATIONS .......................... 220


