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АННОТАЦИЯ: Несмотря на кыпчакское происхождение узбекского 

племени юз, почти ни у одного кыпчакского по происхождению народа 

этноним «юз» не встречается. В то же время обращаем внимание на 

взаимосвязь этнонимов «юз» и «карлук» — как в виде наличия племени юз у 

средневековых карлуков, так и в виде наличия родового подразделения 

карлук в составе средневековой Юз-орды. Сопоставляя ареалы расселения, 

этногенетические контакты и т. д. карлуков и юзов, приходим к 

убеждению о карлукском происхождении этнонима «юз». 

ANNOTATSIYA: O‘zbeklarning yuz qabilasi kelib chiqishi jihatidan 

qipchoqlarga borib bog‘lansa-da, biroq birorta ham qipchoqlarga tegishli 

xalqlarda  yuz etnonimi uchramaydi. Shu o‘rinda biz «yuz» va «qarluq» 

etnonimlarining o‘zaro bog‘liqliligiga, o‘rta asr qarluqlari tarkibida yuz 

urug‘ining mavjudligiga, shuningdek, o‘rta asrlarda Yuz O‘rdasining etnik 

tarkibida qarluq urug‘i bo‘linmalarining borligiga e’tiborimizni qaratamiz. Yuz 

va qarluqlarning etnogenetik aloqalari va boshqa jihatlarini, ularning yoyilib 

yashagan makonlarini taqqoslagan holda “yuz” etnonimining kelib chiqishi 

qarluqlarga borib bog‘lanadi, degan to‘xtamga kelamiz. 

Ключевые слова: Золотая Орда, Белая Орда,  Юз-Орда: «Узбекский 

улус», кыпчаки, кимаки, джуз-юз-юс,  карлукский этнос, меуло (мэули), 
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чжисы (пофу) и ташилы, китайская транскрипция этнонима «юз» 

(«джуз»),  долина рек Чу и Или, Суяб, марка, ктай-юз и карапчи, туркман-

джуз, Ши, Ак-Орда-Йуз-Орда.  

 Kalit so'zlar: Oltin O'rda,Oq O'rda, Yuz O'rda: "O'zbek ulusi", qipchoq, 

kimaki, juz-yuz-yus, karluk etnosi, meulo (meuli), zhisa (pofu) va tashila, "yuz" 

("juz") etnonimining xitoycha transkripsiyasi, Chu va Ili, Suyab daryolari vodiysi, 

marka, ktai-yuz va karapchi, turkman-juz, Shi, Oq-o’rda-Yuz-orda  

 

Можно считать доказанным, что кочевая орда узбеков формировалась 

на месте восточной оконечности Золотой Орды – Белой Орды (Восточный 

Казахстан и юг Западной Сибири от Омска до Томска), которую именовали 

также Юз-Ордой (Ахмедов 1965: 192). Соображения о происхождении 

этнонима «узбек» от Узбек-хана, разделяемые, например, А.Ю. Якубовским 

(Греков, Якубовский 1950: 301), не выдерживают проверки: известно, что 

этноним «узбек» возник в Юз-Орде и применялся историками Средней 

Азии и Ирана XIV-XV вв. к племенам последней (Семенов 1954: 4). Не 

связан этноним «Узбек» и с Шейбанидами: улус Шейбана находился 

западнее, летом его подданные кочевали между Южным Уралом, рр. Яик и 

Иргиз, а зимой – в бассейне Аральского моря и низовьях Сырдарьи. Лишь 

при преемниках Шейбана (Бахадур и т.д.) его власть распространилась и на 

Юз-Орду (Ахмедов 1965: 41). Между тем, последняя еще с 1380-х гг. 

именуется «Узбекским улусом» (Там же: 38). 

Так вот, именно этот регион Восточного Казахстана, где обитала Юз-

орда и где начали формироваться узбеки, в течение нескольких 

предшествующих веков, начиная с VIII в., служил основным ареалом 

проживания кипчаков (Кляшторный, Савинов 1994: 41-49). По другим 

данным, кипчаки пришли на территорию Восточного Казахстана еще 
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раньше, после своего поражения от китайцев и восточных тюркютов в 646-

648 гг. (Ахинжанов 1989: 50-51). Лишь позднее, с середины Х по середину 

XI вв., кыпчакские племена распространили свое господство к западу, на 

Центральный и Западный Казахстан и степи юга России и юга Украины. 

Здесь сразу необходимо сделать оговорку. Племенная федерация, 

сложившаяся в это время на территории нынешнего Восточного Казахстана, 

первоначально называлась кимакской, а кипчаки были лишь одним из 

племен в ее составе. Лишь позднее, в X-XI вв., из состава кимаков 

выделились кипчаки, которые и распространили свое господство на всю 

западную (западнее Алтая) половину Великой Степи. Во избежание 

путаницы мы в этой статье в дальнейшем будем использовать понятия 

«кимак» и «кипчак» как взаимозаменяемые синонимы.  

При этом интересно, что ни у одного кипчакского (казахи, киргизы, 

каракалпаки, башкиры, ногайцы и др.) по происхождению этноса мы не 

встречаем племени юз (жуз, джуз), за исключением алтайцев, в составе 

которых имеется подразделение юс в сеоке тодош. Зато в составе Юз-Орды 

зафиксировано племя карлук (Ахмедов 1965: 16), также не встречающееся ни 

у киргизов (вплоть до мельчайших подразделений) (См.: Абрамзон 1960; 

Винников 1956), ни у казахов, ни у каракалпаков, ни у башкир, ни у алтайцев. 

В отношении киргизов и казахов Старшего и Среднего жузов факт 

отсутствия племени «карлук» тем более странен, что на территории 

Восточного Казахстана, Семиречья и Киргизии, как мы далее увидим, 

карлуки жили несколько веков. В связи с этим необходимо вспомнить, что 

племя джуз-юз-юс, также присутствующее у узбеков и алтайцев и 

отсутствующее у казахов, киргизов, башкир и каракалпаков, по ал-Марвази, 

имелось у карлуков еще в период их усиления и распространения из 

Центральной Азии на запад вплоть до Чуйской долины (Minorsky 1942: 29). 
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Это, в свою очередь, наводит на определенные мысли о связи двух 

этнонимов и заставляет обратить более пристальное внимание на историю 

карлукского этноса. 

Первое упоминание о карлуках (под названием «гэлолу») встречается 

в «Таншу» - исторической хронике китайской династии Тан (618-907 гг.). 

Согласно данным этого источника, карлуки произошли из тукюеского 

(тюркского) дома (Бичурин 1950: 263, 288, 347). Сами тукюесцы, как 

племенная группа, сложились в IV в. Они происходили из гуннского 

племенного объединения. Во времена Гуннского великодержавия (V в.) 

Гуннский каганат простирался на востоке до Байкала, Западной Монголии 

и предгорий Тибета (Бернштам 1951 а: 239). 

В результате политических событий третьей четверти V в. (поражение 

Гуннского каганата, окончательное в Центральной Азии – к 460 г.) (Гумилев 

1993: 198) тукюесцы и в их числе карлуки оказались в горах Гаочана 

(севернее Турфана). Здесь их покорили жужани и переселили на южные 

склоны Монгольского Алтая (Бичурин 1950: 226-227). В 552 г. тукюесцы 

подняли восстание против жужаней, которое привело к созданию 

Тюркского каганата от Причерноморья до Большого Хингана.  

Согласно китайским источникам середины VII в., племя карлуков 

состояло из трех родов – меуло (мэули), чжисы (пофу) и ташилы, 

кочевавших в тот период в Западном Алтае и далее по обоим берегам 

Иртыша, до современной Семипалатинской области, вокруг оз. Зайсан, по 

всей Джунгарии, включая Тарбагатай. Незначительная часть их кочевала 

также в районе Хангайского хребта. 

Название рода «чжисы» вполне можно принять как китайскую 

транскрипцию этнонима «юз» («джуз»), если учесть, что, как достаточно 

убедительно доказал С.Е. Яхонтов, китайские названия этносов 
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представляют собой не что иное, как китайскую транскрипцию их 

самоназваний (Яхонтов 1970). Тем более, что, как мы видим, значительная 

часть карлуков уже тогда кочевала в местах будущего этногенеза 

протоузбекской Юз-Орды и недалеко от мест нынешнего проживания 

алтайцев, в составе которых также зафиксировано подразделение юс 

(современная Семипалатинская область, берега оз. Зайсан и т.д.).  

Постепенно карлуки, в ходе борьбы с Западным (с центром в 

Семиречье) и Восточным (с центром в Монголии) каганатами, на которые 

еще в 588 г. в ходе междоусобной борьбы распался единый Тюркский 

каганат (в ходе каковой борьбы, например, в 646 г. восточнотюркский хан 

Чеби подчинил карлуков Западного Алтая, а Ашин Хэлу (будущий 

правитель Западного каганата) – карлуков, расселившихся в Тарбагатае), 

переселились на запад и начали борьбу с тюргешами за господство в 

Западном каганате (Шаниязов 1964: 12-14).  

В 657 г. в районах расселения карлукских родовых объединений 

мэуло, чжисы и ташилы были созданы (Кем? Китайцами? Тюрками? – З.О) 

три административные области - Инь-Шань, Дами, Сюань-Чи, правителями 

которых назначили глав этих родовых объединений. Впоследствии от рода 

Чжисы отделилась некоторая часть карлуков, и из районов их расселения 

была образована четвертая административная область – Гинь-Фу (Бичурин 

1950: 347). Так вот, не была ли эта отделившаяся часть карлуков 

переселенцами на Иртыш, в район будущего формирования Юз-Орды? 

Воспользовавшись ослаблением обоих Тюркских каганатов в ходе 

междоусобной войны, карлуки на некоторое время вернули себе 

независимость. В конце VII в., при возрождении Восточного каганата, 

примерно за полвека перед тем лишенного самостоятельности китайцами, 

отдельные районы проживания карлуков были включены в его состав. 

https://scientific-jl.org/index.php/luch


 

https://scientific-jl.org/index.php/luch  Часть-36_ Том-2_ Январь-2025 
133 

Карлуки не прекращали борьбы за самостоятельность, о чем говорят, 

например, строки 41-42 в надписи на могильном памятнике Кюль-Тегина и 

его брата Могилян-хана: «Когда Кюль-Тегину было 27 лет (т.е. с учетом 

того, что он умер в 47-летнем возрасте в 731 г., примерно в 711 г. – З.О.), 

народ карлуков вследствие свободы и независимости стал нам врагом. Мы 

сразились при священной вершине Тамаг (по-видимому, где-то в горах 

Тарбагатая). В этом сражении (судя по контексту, оно было в 714 г. – З.О) 

… мы убили многих карлуков и оставшихся покорили…» (Малов 1951: 41-

42). 

В это время многочисленные группы карлуков спустились из районов 

своего прежнего расселения (Алтая и Тарбагатая) на юг и юго-восток и 

проникли на территорию Западного каганата. Здесь, как уже говорилось, 

началась их ожесточенная борьба с тюргешами за господство в Западном 

каганате. Эти последние кочевали к тому времени между реками Чу и Или, 

а главная ставка их князей находилась в Суябе (город на р. Чу). Так, в 712 г. 

карлуки предприняли большой поход против тюргешей, но разбить их 

наголову не смогли. 

Итак, немало карлуков проникло в Семиречье, но основные массы 

оставались до середины VIII в. в Алтайских горах и на Иртыше. К этому 

времени часть карлуков, расселившихся на территории нынешней Тувы и 

на хребте Хангай, покорили уйгуры (Бичурин 1950: 347), а оставшиеся на 

Иртыше, в Южном Алтае и Тарбагатае создали свое ханство (Бичурин 1953: 

303). Та часть карлуков, которая переселилась в Семиречье, столкнулась тут 

с тюргешами, кочевавшими в долинах рек Чу и Или.  

В 751-766 гг. карлуки, победив наконец тюргешей, продвинулись в 

Семиречье и дальше; столицей их теперь стал Суяб. Карлуки создали 

ханство от Джунгарского Алатау до Сырдарьи, включавшее и часть 
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Ферганской долины. Однако лишь небольшие их группы проникли в то 

время за Сырдарью (Шаниязов 1964: 15-16).  

Основная масса карлуков продолжала кочевать в Центральной Азии. 

Об этом периоде их истории бухарский ученый XIII в. ‘Ауфи писал: «Их 

родина находилась у горы Йун-С (вероятно, имеется в виду Алтай») (См.: 

Minorsky 1937: 286), в которой добывают золото. Халлухи были 

подданными тогузгузов (т.е. уйгуров), но, восстав против них, вторглись в 

землю Тюркестана (имеется в виду Семиречье – З.О.), а некоторые из них 

пришли даже в страны Ислама» (Бартольд 1963: 99-100). 

Действительно, в 742 г., действуя в союзе с уйгурами, хан которых 

Пэйло (в древнетюркских памятниках – Моюн-Чур) решил подчинить себе 

все племена Восточного и Западного каганатов, карлуки и басими помогли 

им победить Восточно-Тюркский каганат. Однако после полного поражения 

последнего (745 г.) уйгуры обратили оружие против вчерашних союзников 

– сначала против басими, а потом и против карлуков и после многолетней 

войны сумели покорить карлуков, расселившихся в районе Хангайского 

хребта и Танну-Ола (Бичурин 1950: 347).   

Что же касается карлуков, живших на Иртыше, в Южном Алтае и 

Тарбагатае, то они сохранили самостоятельность и объединились к этому 

времени под властью единого племенного вождя – шеху (Бичурин 1953: 

303). С тогузгузами (основными районами расселения которых были в 

середине  IX в. районы Урумчи, Турфан, Хами, Аньси и земли, граничащие 

с северо-восточной (может быть, с северо-западной? – З.О.) частью Тибета) 

(Бичурин 1950: 334-335; Якубовский 1947: 424, 431) карлуки граничили по 

рр. Черчен, Тарим (История 1955: 240; Очерки 1958: 484) и частично Аксу. 

Земли, лежавшие к западу и юго-западу от этой границы, принадлежали 
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карлукам, а к северо-востоку, востоку и юго-востоку – уйгурам. На севере 

же и северо-западе соседями карлуков были кимаки. 

В 840 г., по данным китайских источников, уйгуры потерпели 

поражение от енисейских кыргызов; есть основание думать, что именно это 

событие оказало наибольшее влияние на рост кимакско-кипчакской 

федерации. Именно к этому времени следует отнести появление в 

племенных союзах, как в кимакском (на Иртыше), так и в огузском 

(гузском) на Сырдарье, новых племен – эймюров, байандуров, а среди 

кимаков – и татар (Кумеков 1972: 46). 

При этом 15 уйгурских колен во главе с министром Сичжи Панделэ 

бежали к карлукам в Тарбагатай (Бичурин 1950: 334-339). В таком случае, 

они должны были расселяться между кимаками, кочевавшими уже тогда по 

левому берегу Иртыша, и карлуками, к тому времени перенесших свои 

кочевья в Семиречье, а затем и далее, к юго-востоку от р. Или. Возможно, 

это было племя ягма, которое, по словам Гардизи, выделилось из состава 

тогузгузов и поселилось между владениями карлуков и кимаков, а к 

середине Х в. расселилось на землях, расположенных между Кашгаром и 

верховьями Нарына (Шаниязов 1964: 16). Таким образом, эти уйгуры 

переселились к южным пределам формирования будущей Юз-Орды, в 

составе которой тоже имеется племя уйгур (Ахмедов 1964: 16). И 

действительно, в составе кимакской орды зафиксировано племя «кимак-

югур» (Кумеков 1972: 47). Но вернемся к карлукам. 

У карлуков Семиречья, по сведениям ‘Ауфи, было девять родов: три 

– джигилей (чигили), три х-ские, один н-да, один квалин и один т-хсин. 

Помимо чигилей, разобрать названия других карлукских родов у ‘Ауфи 

почти невозможно (Бартольд 1963: 100).  
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К середине IX в. не только Мавераннахр был завоеван арабами, но они 

уже прочно обосновались на некоторых землях севернее Сырдарьи, 

примерно от слияния Нарына с Карадарьей до Исфиджаба. В 893 г. Исмаил 

Самани перешел Сырдарью и захватил г. Тараз (Бартольд 1927: 71), но 

дальше карлуки его не пустили, оказав упорное сопротивление. Этот город 

и стал на долгое время порубежным между владениями карлуков и Миром 

Ислама; карлуки продолжали удерживать ряд районов Ферганской долины 

– например, Узген. Резиденцией же карлукских правителей стал город 

Хатлам на месте нынешнего Кетмень-Тюбе (Бернштам 1951: 31).  

К середине Х в. основная масса карлуков жила юго-западнее Иссык-

Куля, по берегам рек Талас, Чу и др. и до среднего течения Или (Шаниязов 

1964: 18-21). На западе соседями карлуков были огузы, которые по 

сообщениям Истахри занимали территорию по восточному и северному 

берегам Каспия, огибая мусульманские владения Джурджана (Ургенч) до 

Фараба (Отрар) и Исфиджаба (Исфиджаб примерно соответствует 

нынешнему Сайраму около Чимкента) и граница с которыми, по данным ал-

Истахри и ал-Макдиси, проходила по линии Фараб – Исфиджаб (Григорьев 

1872: 13; История 1950: 270).  

Что же касается бассейна Иртыша, то там к Х в. жившие на Иртыше 

кимаки, по сведениям аль-Гардизи, стали «дальними соседями» карлуков на 

севере и северо-западе (Бартольд 1897: 106-107). В целом карлуки к Х в., 

по сведениям «Худуд ал-Алам», расселялись от границ владений гузов на 

западе до пределов Тибета на востоке и от владений кимаков на Иртыше на 

севере до границ Саманидского государства на юге (Шаниязов 1964: 19). 

Истахри тоже сообщает, что карлуки были расселены «от Исфиджаба до 

отдаленнейших мест Ферганы» и их владения находились к востоку от 
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земли гузов, на запад от земли тогузгузов и к югу от земли кимаков 

(Материалы 1939: 178). 

Таким образом, если к Х в. карлуки и ушли из мест будущего 

формирования Юз-Орды, то недалеко, продолжая близко контактировать с 

формировавшимся там кимако-кипчакским союзом племен. Северо-

восточное Семиречье еще с IX в. стало предметом спора между карлуками 

и кимаками, решившегося в пользу последних (Кумеков 1972: 47). Об этом 

говорит хотя бы следующий факт. 

После разгрома карлуками западно-тюркских племен племена 

чигилей, тухси и некоторые другие оставались в Семиречье на своих 

прежних территориях (Minorsky 1937: 300-301), но, вероятно, под властью 

карлуков. Но в Х в. контроль над Семиречьем карлуками был утрачен. 

Племя ягма после своего  разрыва с карлуками откочевало именно в 

Семиречье, оно поселилось в Илийской долине вместе с тухси и чигилями. 

В XI в. все три указанных племени проживали на данной территории 

(Кашгари 1915: 342). Но при этом Гардизи называет откочевку ягма от 

карлуков «уходом к кимакам» (Бартольд 1897: 84, 108). Позднее, впрочем, 

большая часть ягма вернулась к карлукам, создавшим к этому времени в 

Средней Азии государство Караханидов (Minorsky 1937: 279-280). 

Добавим, что отношения карлуков и кимаков далеко не всегда были 

враждебными. Так, во второй половине IX в. союз печенежских племен 

потерпел поражение от объединенных сил карлуков и кимаков, результатом 

чего стало переселение печенегов на запад (Кумеков 1972: 58). 

А если учесть, что в составе кимакско-кипчакских племен имелось, до 

ликвидации Чингис-ханом традиционных кипчакских племен и включения 

их представителей в состав новых, пришедших с завоевателями племен (так 

называемое «раскашивание»), племя Джузнан (Тизенгаузен 1884: 540-541), 
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которое можно сопоставить и с упоминаемым ал-Марвази карлукским 

племенем юз (джуз), и с упоминаемым китайцами карлукским родом 

чжисы, и с юсами алтайцев, то станет очевидным, что карлукские племена 

принимали активное участие в формировании Юз-Орды. Уже в конце XIV 

в., в описаниях походов Тимура, среди племен, живших к северу от 

Сырдарьи, т.е. примерно в районе формирования Юз-Орды, упоминаются и 

карлуки (Шаниязов 1964: 21). Однако этим участие карлуков в этногенезе 

узбекского племени Юз и передаче ему своего этнонима не ограничивается. 

Известно, что на территориях своего нынешнего проживания юзы были 

зафиксированы (по данным Комиссии по районированию Средней Азии) в 

составе трех подразделений – марка, ктай-юз и карапчи (Материалы 1926: 

267, 280-282). Однако Б.Х.Кармышева обнаружила еще одно крупное 

подразделение юзов – туркман-джуз; по ее мнению, большая часть тех, кто 

был отнесен И.П.Магидовичем к «неизвестным», на самом деле – 

представители этого подразделения, которое насчитывало тогда, в 1920-х 

гг., более 70% всех юзов – 23.580 из 33.000. 

Туркман-джузы делились на группы вахтамгалы и джылантамгалы, по 

восемь родов в каждой. В первую группу входили роды казаяклы 

(подразделения болак-казаяклы и богаджэли), кузтамгалы, казак, 

джарыкбаш, кесаули, балгалы, альпли, баташ (подразделения наурузбай, 

курбанбай, хайитбай, туйджах), во вторую – балахур, куса (подразделение 

буйра-куса), патас, карга, юрга, яс, тараклы, эгарчи (Кармышева 1976: 96-

97). При этом род балгалы – жалаирский (племя жалаир имеется в составе 

Старшего жуза казахов) (Востров, Муканов 1968: 43). 

Этот факт – наличие рода, аналогичного роду из племени, входящего 

в состав не Среднего (ареал расселения которого совпадает с ареалом 

этногенеза Юз-Орды), а Старшего жуза казахов, говорит, скорее всего, о 
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том, что туркман-джузы пришли в места своего нынешнего проживания 

раньше, чем в XV-XVI вв. в Мавераннахр с Шейбанидами пришла основная 

масса узбеков. И действительно, среди туркман-джузов распространены 

предания о переселении их предков из Ура-Тюбе и Нураты во времена 

Тимура (следовательно, они уже проживали в Мавераннахре до Тимура) и о 

том, что 100 семей туркмен было приведено султаном Санджаром (XII век) 

(Аристов 1896: 352-355, 393). Б.Х. Кармышева не исключает, что в какой-

то момент узбеки-туркманы могли входить в состав джузов (Кармышева 

1976: 227-231). Однако мы уже видели, что происхождение названия «юз», 

скорее всего, связано с карлуками, равно как и то, что в Х в. карлуки тесно 

взаимодействовали с туркменами. Таким образом, есть основания полагать, 

что и в дошейбанидскую эпоху название «юз» могло прийти в Мавераннахр 

с карлуками. Рассмотрим поэтому их переселения. 

Итак, карлуки однозначно относятся в составе узбекского населения 

к «ранним племенам, т.е. историческим потомкам той части домонгольских 

тюркских племен Мавераннахра, … которые не растворились среди 

оседлого населения, а сохранили кочевой быт и родоплеменное деление» 

(Кармышева 1976: 66). На территории Восточной Бухары карлуки в 1924 г. 

насчитывали 7.238 чел. и проживали на территории от Денау до 

Кафирнигана, в верхнем течении рр. Кафирниган и Сурхандарья, а также в 

районе Куляба (Кармышева 1976: 74-75, 79).  

При этом и тут юзы живут вперемежку с карлуками, в 1924 г. их 

подразделение марка (6.343 чел.) проживает в долине Кафирнигана, а 

подразделение карапчи – в верховьях Сурхандарьи (Материалы 1926: 267, 

280-282). Однако карлуки настолько давно жили там, что по своему 

антропологическому типу смешались с таджиками и отличались от прочих 

тюрков европоидностью и густой бородой, высоким ростом, овальными 
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лицами (Маллицкий 1929: 61-62). О давности проживания карлуков говорят 

и этнографические данные (Кармышева 1963; 1960).  

Но и юзы, еще в дореволюционные времена начавшие переходить к 

оседлости, стали утрачивать традиционную родоплеменную структуру, и 

особенно далеко в этом направлении зашли как раз туркман-джузы 

(Кармышева 1976: 96), что подтверждает факт их более раннего 

переселения в Среднюю Азию по сравнению с другими юзами. 

Вернемся к карлукам. Прочно обосновавшись в верховьях Нарына и 

частично в Восточном Туркестане, карлуки к середине VIII в., тесня 

племена Западного каганата, двинулись вниз по Нарыну в Ферганскую 

долину; постепенно карлуки проникли на территорию нынешнего 

Узбекистана, дав начало Караханидам; по некоторым сведениям, еще до 

середины VIII в. часть карлуков дошла до долины Зеравшана, где тогда же 

перешла к оседлому образу жизни (История 1950: 153). Еще одна часть 

карлуков уже в Х в. проживала и в Тохаристане (Бактрия, нынешний север 

Афганистана) (Шаниязов 1964: 19, 21). К этому времени, как говорит Ибн 

Хаукаль, карлуки, жившие к югу от Таласа, уже приняли ислам (Материалы 

1939: 184). Но когда же произошло переселение? 

Точную дату проникновения карлуков в Фергану и далее на 

территорию Тохаристана установить не удалось, однако скорее всего, 

переселение карлуков на Зеравшан и в Тохаристан произошло еще в VII в., 

в период борьбы Восточного и Западного тюркских каганатов, когда 

карлуки, страдая от притеснений со стороны обоих каганатов, откочевали 

на юго-запад (Бичурин 1950: 347). У Гардизи мы находим, что карлуки, 

«усилившись, вступили в отношения с тохаристанскими хайталами». 

Гардизи не сообщает, к какому именно периоду относятся эти сведения, 

однако тохаристанские карлуки уже упоминаются ат-Табари под 709 (когда 
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их глава был убит арабским полководцем Кутейбой ибн Муслимом) и 737 

гг. (Материалы 1939: 105), когда армия тюркского хана, жившего около 

Невакета (на р. Чу), дошла до границ Тохаристана и начала войну против 

арабов (Шаниязов 1964: 26). Впрочем, основная масса среднеазиатских 

карлуков проживала в VIII-IX вв. в Фергане, где она также сопротивлялась 

арабам (Бартольд 1900: 207).  

Продолжалась и борьба карлуков с уйгурами. Так, в одном из 

памятников уйгурской письменности сообщается, что уйгурский хан, напав 

на галу (карлуков) и туфан (тибетцев), разбил их войска и, преследуя 

бегущих, «достиг государства Бахена» (Ферганы) и Чжень-Чжуе (река 

Нарын) (Сборник 1897: 26-27, 32). Карлукам принадлежало также владение 

Синьчэн, которое лежало в ста с небольшим ли (примерно 58 км) от Ши 

(Ташкентский оазис) на северо-восток. Следовательно, область Синьчэн 

примерно должна соответствовать югу и юго-востоку Кураминского и 

Чаткальского хребтов. Таким образом, карлуки жили в Ферганской долине. 

Однако под Синьчэном вполне можно понимать и район нынешнего 

г. Карши (Бичурин 1953: 47, 216, 329). Так или иначе, факт проживания 

карлуков в Мавераннахре сомнений не вызывает, как и то, что они наряду с 

уйгурами играли главную роль в государстве Караханидов (Кармышева 

1976: 162), а также и их тесное взаимодействие с туркменами. Географ 

Якуби (конец IX в.) указывал, что Вахш вытекает из владений тюрков-

карлуков и проходит через Памир, Рашт (Каратегин) и Кумедж (верховья 

Кафирнигана), а от Вахшгарда (нынешний Файзабад) в четырех фарсахах 

(28 км) проходила граница с владениями тюрков (Бартольд 1963: 71-72).  

Что касается взаимодействия с туркменами, то в начале VIII в. на 

границе с Каратегином арабам оказали упорное сопротивление совместно 

карлуки и туркмены (Маллицкий 1929: 125). Мас’уди также указывал, что 
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карлуки и гузы (туркмены) жили в стране области Гарч (верховья Мургаба; 

имеется в виду, судя по контексту, Мургаб туркменский, а не памирский), 

Буста (ныне город Кала-и-Бист на р. Гильменд в Афганистане) и Бистама, 

около области Седжестан (Северо-восточный Иран). 

В конце Х – начале XI вв. предки туркман-джузов вместе с огузами 

вошли в состав сельджукского объединения и начали продвижение на запад 

и юго-запад. Большая их часть постепенно переселилась за Амударью, часть 

же обосновалась в Нуре Бухарском, как в средние века называлась Нурата, 

позднее же они переселились в места своего нынешнего проживания 

(Кармышева 1976: 226-228).  

При этом карлуки и туркман-джузы опять-таки проживали по 

соседству, и такое состояние сохранилось и к ХХ в.: карлуки и тюрк-

карлуки, как уже говорилось, в 1924 г. жили от Денау до Кафирнигана, 

туркман-джузы же – западнее и южнее Денау, по Сурхандарье. Интересно 

при этом, что значительная часть информантов Б.Х.Кармышевой под 

«юзами» понимает только туркман-джузов, но не марка, карапчи и 

каратамгалы (Кармышева 1976: 74, 88, 96). 

При этом часть карлуков перешла к земледелию, часть же продолжала 

заниматься кочевым скотоводством, кочуя в горах Забулистана, в 

высокогорных районах Северо-восточного Афганистана, а также в северо-

западной части Кашмира. 

Однако по-настоящему массовый характер переселение карлуков на 

территорию Мавераннахра приняло в Х в., после образования 

Караханидского государства. В это время они расселялись в основном в 

пределах нынешних Самаркандской и Бухарской областей. Когда 

завоеванная Караханидами территория от Или до Амударьи была разделена 

на отдельные уделы, управляемая членами Караханидского дома – илек-
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ханами, то самым крупным уделом стал Мавераннахр со столицей в 

Самарканде. 

В 1089 г. Мавераннахр был завоеван сельджуками, т.е. туркменами, и 

теперь карлуки начали борьбу против них. Дошло до того, что в 1141 г. 

карлуки действовали в союзе с кара-китаями (киданями) в борьбе последних 

с сельджуками, в частности, в знаменитом сражении в Катванской степи 

(Шаниязов 1964: 28-33); в этом сражении был разбит как раз султан 

Санджар, с которым легенды туркман-джузов связывают переселение части 

из них в Мавераннахр.  

На чьей стороне воевали в это время туркман-джузы, мы не знаем, 

хотя известно, что именно после разгрома Санджара туркмены вместе с 

тохаристанскими карлуками захватили Мерв (Каррыев 1954: 117-121; 

Материалы 1939: 355-356, 388). Впрочем, так ли это важно? Важно то, что 

в течение более чем трех веков, с начала VIII по конец XI, карлуки и 

туркмены действовали как союзники и, вероятно, очень тесно 

взаимодействовали этногенетически. Во всяком случае, если у кипчакских 

народов этноним Юз (джуз) обнаружить не удалось, то у туркмен ала-эли 

(которые возникли «задолго до прихода в Среднюю Азию Чингис-хана») мы 

видим род Юз-Баши (в который, кстати, входит колено Кыпчак), имеются 

такие роды и у племен мурча и нохурли (Карпов 1947: 145, 148-149). 

Конечно, это название может происходить просто от слова «юзбаши» - 

«сотник», но почему все-таки такого этнонима нет у кипчакских народов? 

Возможно, именно в это время узбеки-туркманы и входили в состав джузов, 

каковое название было занесено сюда карлуками. 

Сказанное не исключает и того, что этноним «юз-джуз» мог быть 

занесен в Мавераннахр и теми карлуками, которые остались в Семиречье. 

Эти последние в XII в. основали свое ханство со столицей в Каялыке, 
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севернее р. Или. В 1211 г. их правитель Арслан-хан подчинился Чингис-

хану. Но прежде чем говорить о данной версии происхождения этнонима 

«юз», рассмотрим версии, относящиеся к эпохе Чингизидов, но не 

связанные с карлуками. 

Согласно «Чингиз-наме», после смерти Джучи между его сыновьями Орду 

и Бату возник спор о том, кому быть ханом в Джучиевом улусе. Когда братья 

прибыли к своему деду Чингис-хану с просьбой рассудить их спор, тот 

поставил им три юрты – белую с золотой дверной рамой для Бату, синюю с 

серебряной для Орду и серую со стальной для Шейбана (пятый сын Джучи). 

Таким образом, Чингис-хан возвысил трех внуков над остальными, но из 

троих Шейбан подчинялся двум другим. 

Сын Шейбана Бахадур «вместо отца стал главенствовать над элем и 

улусом… Он выбрал для зимовок и летовок Ак-Орду, которая известна 

также как Йуз-Орда (выделено нами – З.О.)». Таким образом, из контекста 

видно, что оба названия уже существовали до эпохи Чингизидов. 

Сам по себе термин Йуз-Орда Б. А. Ахмедов перевел как «сто орд». 

Грамматический перевод верен, но не единственно возможен. По мнению 

Г.А. Федорова-Давыдова, разделяемому автором, «Юз-Орда» переводится 

как «орда-сотня». Связано это название с тем, что основатель Орды получил 

от Чингис-хана 100 юрт-хозяйств из тех 4.000 собственно монголов, 

которые Чингис-хан выделил для всего улуса Джучи. Однако это не говорит 

о том, что этноним «Юз» возник именно тогда, поскольку древность его у 

тюркских народов, как мы видели, доходит до середины I тыс. н.э., как и 

название «Ак-Орда». Традиция наделения младших сыновей ханов сотней 

хозяйств тоже известна еще из древнетюркских рунических памятников. 

Т.И. Султанов предложил иное толкование этнонима «Юз-Орда» как 

«основная, главная Орда». Однако мы видели, что если Ак-Орду или Юз-
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Орду можно отождествить с «белой юртой» Чингис-хана, выделенной 

последним для главной Орды Бату, то локализация известной нам Белой 

Орды или Юз-Орды никак не совпадает с размещением с локализацией 

основных земель Бату. Хотя бы потому данная версия представляется, 

выразим так, сомнительной. 

Еще более сомнительной выглядит интерпретация происхождения 

названия Юз-Орды от арабского слова джуз или джузв (часть), так как 

очевидно, что этноним появился задолго до контактов тюркских 

кочевников, во всяком случае карлуков с арабами (Чингиз-наме 1992). 

В то же время происхождение этнонима «Юз» от тюркского слова 

«сто» не противоречит карлукской версии его появления. Вполне возможно, 

что в середине I тыс. н.э. какой-нибудь младший сын карлукского хана 

получил во владение сотню хозяйств в Верхнем Прииртышье, откуда и 

пошло наименование Юз-Орда. А Чингис-хан просто отписал ее одному из 

внуков. Поэтому представляется целесообразным вернуться к карлукской 

версии, связав ее с Чингизидами.  

Итак, в 1211 г. правитель карлуков Семиречья подчинился Чингис-

хану. Последний послал в страну карлуков и уйгуров Хубилай-нойона, 

подчинившего тех и других. Арслан-хан явился в ставку Чингис-хана, 

вручил ему богатые подарки и отдал за него свою дочь. В ответ Чингис-хан 

также отдал в жены правителю карлуков девушку из своего семейства, а 

также обещал ему защиту и покровительство (Абул-Гази 1905: 35).  

В дальнейшем карлуки участвовали в походе Чингис-хана на Хорезм, 

за что получили в удел от Менгу-хана (Великий хан в 1251-1259 гг.) Узген 

и Фергану (Бартольд 1968). Таким образом, карлуки, несмотря на 

вассальную зависимость от монголов, все же находились в 

привилегированном положении. Есть все основания думать, что так же 
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было и в Белой Орде, и не поэтому ли часть племен Белой Орды избежала 

«раскашивания», а название одного из родов карлуков – «Юз» - стало 

другим именем всей Белой Орды? 

К этому времени карлуки по большей части успели перейти к 

оседлости, только часть из них, поселившихся в степных районах нынешних 

Самаркандской, Бухарской и Сурхандарьинской областей, вела кочевой 

образ жизни.  

Часть же карлуков продолжала жить в Дешт-и-Кипчаке. Карлуки, 

остававшиеся в составе Юз-Орды, естественно, сохранили кочевой образ 

жизни. 

В 1429-1430 гг. карлуки вместе с другими 23 племенами узбеков 

(кият, мангыт, байлы, кунграт, тангут, йиджан, дурман, кушчи, утарчи, 

наймани, угриш-наймани, тубай, таймас, джат, хитай, барак, уйгур, кенегес, 

уйшун, курлаут, имчи, туман, минг) помогли деду Шейбани-хана 

Абулхаиру занять престол в городе Торе (на Иртыше) (Семенов 1954: 24-26, 

36). Не вполне ясно, были ли это семиреченские или юз-ординские карлуки, 

судя по тому, что подавляющее большинство перечисленных племен 

входило в состав Юз-Орды (племена кият, мангыт, кунграт, тангут, йиджан, 

дурман, кушчи, наймани, тубай, таймас, джат, хитай, уйгур, кенегес, уйшун, 

курлаут,  туман, минг упоминаются в этом качестве Б.А. Ахмедовым) 

(Ахмедов 1965: 16), скорее, вторые.  

Однако известно и то, что и карлуки, расселившиеся в Семиречье и в 

основном перешедшие к оседлости, участвовали в походе Шейбани-хана на 

Мавераннахр, за что, например, в конце XVI в. один из потомков Шейбани, 

Абдулла-хан пожаловал крупному карлукскому военачальнику и феодалу 

Назарбию в качестве суюргала город Пскент и прилегающие к нему районы 

(Иванов 1954: 26-28). Таким образом, можно предположить, что часть 
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карлуков жила и в некоторых районах (Пскент, Паркент) Ташкентского 

оазиса; кстати, еще в 1926 г. там, по данным переписи населения, имелся 

кишлак Карлик (Шаниязов 1964: 36). 

Так вот, совсем не исключено, что этноним юз (джуз) занесен и теми 

карлуками, которые пришли в Мавераннахр с Шейбани-ханом. Тут они 

смешались со своими переселившимися ранее соплеменниками, равно как и 

моголы, переселившиеся из Моголистана и встретившие своих 

соплеменников (в том числе и карлуки) перемешались с ними, тогда как 

остальные сохранили объединенное название «могол») (Кармышева 1976: 

207),  тогда как оставшиеся в кипчакской степи карлуки полностью 

растворились среди казахов и киргизов, у которых нет этнонима «карлук» 

(Кармышева 1976: 187), как нет и этнонима «юз». Возможно, что это 

связано с тем, что если Юз-Орда избежала «раскашивания» при Чингис-

хане, то ее остатки после переселения основной части в Мавераннахр эта 

участь не минула. 

При этом необходимо иметь в виду, что язык карлуков – изначально 

не кипчакский, не «жокающий», он ближе к литературному узбекскому, 

«ёкающему»; более того, именно карлукский язык взят за основу узбекского 

литературного языка в начале ХХ в. Это заставляет нас склоняться к 

предположению, что в этногенезе племени Юз гораздо большую роль 

сыграли карлуки, переселившиеся в Мавераннахр в раннем средневековье, 

чем пришедшие с узбеками Шейбани-хана. 

Так или иначе, тот факт, что районы расселения карлуков в периоды с 

VIII по XVI вв. практически совпадают с ареалом распространения 

этнонима «юз», который в то же время не встречается, кроме узбеков, ни у 

одного кипчакского по происхождению этноса (а узбеки Шейбани-хана – 
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этнос кипчакский), позволяет прийти к выводу о весьма вероятном 

карлукском происхождении этого этнонима. 

Литература/Ресурсы 

1. Абрамзон 1960. - Абрамзон С.М. Этнический состав киргизского 

населения Северной Киргизии// Труды Киргизской археолого-

этнографической экспедиции. М., 1960. Т.IV. 

2. Абул-Гази 1905. - Абул-Гази Бахадур хан. Родословное древо тюрков// 

Известия общества археологии, истории и этнографии при Казанском 

университете. Казань, 1905. Т.XXI. Вып.5-6. 

3. Аристов 1896. - Аристов Н.А. Заметки об этническом составе 

тюркских племен и народностей и сведения об их численности// 

Живая старина. СПб., 1896. Вып. III-IV. С.277-456. 

4. Ахинжанов 1989. - Ахинжанов С.М. Кипчаки в истории 

средневекового Казахстана. Алма-Ата, 1989. 

5. Ахмедов 1965. – Ахмедов Б.А. Государство кочевых узбеков. М., 1965. 

6. Бартольд 1927. - Бартольд В.В. История культурной жизни 

Туркестана. Л., 1927. 

7. Бартольд 1968. – Бартольд В.В. Карлуки// Соч. М., 1968. Т.V. С.547-

549. 

8. Бартольд 1897. - Бартольд В.В. Отчет о поездке в Среднюю Азию с 

научною целью. СПб., 1897. 

9. Бартольд 1900. - Бартольд В.В. Туркестан в эпоху монгольского 

нашествия. СПб., 1900. Ч.2. 

10. Бартольд 1963. - Бартольд В.В. Туркестан в эпоху монгольского 

нашествия// Соч. Т.1. М., 1963. 

11. Бернштам 1951. - Бернштам А.Н. Древняя Фергана. Ташкент, 1951 

12. Бернштам 1951 а. - Бернштам А.Н. Очерк истории гуннов. Л., 1951. 

13. Бичурин 1950. - Бичурин Н.Я. Собрание сведений о народах, 

обитавших в Средней Азии в древние времена. Т.1. М.-Л., 1950.  

14. Бичурин 1953. - Бичурин Н.Я. Собрание сведений о народах, 

обитавших в Средней Азии в древние времена. Т.3. М.-Л., 1953.  

15. Винников 1956. - Винников Я.Р. Родоплеменной состав и расселение 

киргизов// Там же. М., 1956. Т. I. 

16. Востров, Муканов 1968. - Востров В.В., Муканов М.С.  

17.  Родоплеменной состав и расселение казахов. Алма-Ата, 1968.  

https://scientific-jl.org/index.php/luch


 

https://scientific-jl.org/index.php/luch  Часть-36_ Том-2_ Январь-2025 
149 

18.  Греков, Якубовский 1950. - Греков Б.Д., Якубовский А.Ю. Золотая 

Орда и ее падение. М.-Л., 1950. 

19. Григорьев 1872. - Григорьев В.В. Об арабском путешественнике Х в. 

Абу-Долефе. СПб., 1872. 

20. Гумилев 1993. - Гумилев Л.Н. Хунны в Китае. М., 1993. 

21. Иванов 1954. - Иванов П.П. Хозяйство джуйбарских шейхов. М.-Л., 

1954. 

22. История 1950. - История народов Узбекистана. Ташкент, 1950. Т.1. 

23. История 1955. - История Узбекской ССР. Ташкент, 1955. Т.1. Кн.1.  

24. Кармышева 1963. - Кармышева Б.Х. О некоторых древних тюркских 

племенах в составе узбеков (по этнографическим данным)// Труды 

XXV Международного Конгресса востоковедов. М., 1963. Т.III. 

С.184-190. 

25. Кармышева 1976. - Кармышева Б.Х. Очерки этнической истории 

южных районов Таджикистана и Узбекистана. М., 1976. 

26. Кармышева 1960. - Кармышева Б.Х. Этнографическая группа «тюрк» 

в составе узбеков// СЭ. 1960. № 1. С.9-10. 

27. Карпов 1947. - Карпов Г.И. К истории племен ала-эли (ала-эль)// СЭ. 

1947. № 3.  

28. Каррыев 1954. - Каррыев А., Мошкова В.Г., Насонов А.Н., Якубовский 

А.Ю. Очерки по истории туркменского народа в VIII-XIX вв. 

Ашхабад, 1954. 

29. Кляшторный, Савинов 1994. - Кляшторный С.Г., Савинов Д.Г. 

Степные империи Евразии. СПб., 1994. 

30. Кумеков 1972. - Кумеков Б.Е. Государство кимаков IX-XI вв. по 

арабским источникам. Алма-Ата, 1972. 

31. Маллицкий 1929. - Маллицкий Н.Г. Учебное пособие по географии 

Таджикистана. Ташкент, 1929.  

32. Малов 1951. - Малов С.Е. Памятники древнетюркской письменности. 

М.-Л., 1951. 

33. Материалы 1939. - Материалы по истории туркмен и Туркмении. М.-

Л., 1939. Т.I. 

34. Материалы 1926. - Материалы по районированию Средней Азии. 

Ташкент, 1926. Кн.1. Территория и население Бухары и Хорезма. Ч.1. 

Бухара.  

35. Очерки 1958. - Очерки истории СССР. IX-XIII вв. М., 1958. 

https://scientific-jl.org/index.php/luch


 

https://scientific-jl.org/index.php/luch  Часть-36_ Том-2_ Январь-2025 
150 

36. Сборник 1897. - Сборник трудов Орхонской экспедиции. СПб., 1897. 

Вып. III. 

37. Семенов 1954. – Семенов А.А. К вопросу о происхождении и составе 

узбеков Шейбани-хана// Материалы по истории таджиков и узбеков 

Средней Азии. Вып.1. ТИИАЭ АН Таджикской ССР. Т.XII. 1954. 

38. Тизенгаузен 1884. - Тизенгаузен В.Г. Сборник материалов, 

относящихся к истории Золотой Орды. СПб., 1884. Т.1.  

39. Чингиз-наме 1992. – Чингиз-наме. Алма-Ата, 1992. Электронная 

версия. Сайт http://www.vostlit.info/Texts/rus6/chengiz-

name.frametext.htm.  

40.  Шаниязов 1964. - Шаниязов К.Ш. Узбеки-карлуки. Ташкент, 1964. 

41.  Якубовский 1947. - Якубовский А.Ю. Арабские и персидские 

источники об уйгурском – Турфанском княжестве в IX-X веках//  

42.  Труды отдела Востока Государственного Эрмитажа. Л., 1947. Т.IV. 

43.  Яхонтов 1970. - Яхонтов С.Е. Древнейшие упоминания названия 

«киргиз»// СЭ. 1970. № 2. С.110-120. 

44.  Minorsky 1937. - Minorsky V. Hudud-al-Alam. L., 1937. 

45.  Minorsky 1942. - Minorsky V. Sharaf az-Zoman Tahir Harvazi of China 

the Turks and India. L.,1942. 

46. Кашгари 1915. - Махмуд ибн-Хусейн ал-Кашгари. Диван лугат ат-

Турк. Стамбул, 1915. Т.1 (на тур. яз.). 

 

 

 

 

https://scientific-jl.org/index.php/luch
http://www.vostlit.info/Texts/rus6/chengiz-name.frametext.htm
http://www.vostlit.info/Texts/rus6/chengiz-name.frametext.htm

