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ДРЕВНИЕ КАНГЛЫ 
 
Тюркским народам известна старая поговорка «Хана выбирай из канглы». Это свидетельствует об 

очень большом влиянии этого племени в жизни собственнодревнего Казахстана. В этой связи человек, 
желающий знать казахскую историю, должен прежде всего хорошо изучить историю канглов. Сказать 
просто. Но только профессиональные исследователи могут объективно поведать историю канлы с самых ее 
глубин. В свое время ставшее известным в истории под такими разными названиями как Канға, Кангар, 
Кангюй, Кангх, Кангюй, это племя имеет очень сложную историю. Мы должны знать, что проблема уходит 
корнями в древнюю историю. 

Исследователи обратили внимание, что название канга встречается в древней «Авесте» под именем 
кангюй, и в «Шах-наме» Фирдоуси как кангх [1, с.280]. Исследователь Б.И. Вайнберг высказал мнение, что 
эти названия еще в древности были признаком оседлой земледельческой культуры. Соглашаясь с мнение 
внимание.  

Необходимо отметить, что кангха, упоминаемое Фирдоуси, совпадает с территорией расселения канлы 
китайских источников. Б.И. Вайнберг, соглашаясь с этим мнением, подтверждает, что древнее расселение 
кангюй располагалось от среднего течения Сырдарьи (Исфиджаб) и далее на север. Вместе с тем, в труде 
средневекового ученого Фирдоуси говорится также о Туране как о родине тюрков, сменивших иранских 
туров [1, с.280].  

В действительности совпадение границ расселения народа под именем Туран с расселением народа 
Канлы можно ясно отметить, сопоставив и читая «Шах-наме» и «Авесту» о территории их, растянувшейся с 
севера Каспия до Ферганы.  

Б.И. Вайнберг обратил внимание на следующие проблемы, связанные с имеющимися по поводу этих 
названий у В.Г. Тизенгаузена мнениями. Историческое понятие Турана в отличие от древнего понятия 
Кангюй в своем смысле использовалось более широко. Такое широкое толкование было распространилось 
похоже еще в средние века [2, с.243].  

Затрагивая вопрос о территории расселения древних канлы, мы вынуждены вновь обратиться к 
проблемам, связанным с такими названиями Кангх, Кангюй (Канлы), Каңгар. Так как эти названия в самих 
китайских источниках встречаются в разных географических областях. Во-первых, название «канлы» 
известно связывается в китайских летописях с названием Самарканд. Об этом можно привести следующую 
выдержку из китайских источников: «Государство Кан в 300 ли на юго-запад от государства Ми (Маймурк 
– Ж.О.). Его также называют Самарканд. Его земля плодородная, народ богатый, небольшое государство. 
Там очень много священных мест и прекрасных земель, а также сколько происходят оттуда 
многочисленных сказителей и рассказчиков волшебных историй» [3, с.43]. 

 Мы отмечаем, называвшееся именем «кан» небольшое государство располагается в местности вокруг 
Самарканда. В комментариях, данных исследователями сведениям, взятым из «Воспоминаний путешествия 
на запад» древнего китайского путешественника Ду Хуана VІІІ в., поясняется, что китайские источники 
часто сокращенно называли Самарканд именем Кан. В.В. Бартольд, говоря об этом городе, напоминал, что 
Самарканд был самым большим городом Мавераннахра [3, с.46]. 

Из китайских источников явственно следует, что Самарканд назывался Кангюй (или Канцзюй). 
Авторов таких источников несколько. Известно также, что некоторые китайские авторы называли 
Самарканд именем Канго [3, с. 166-167]. 

Здесь можно заметить, на запад от канлы располагалось еще одно государство, объединившее народ в 
орестностях Самарканда и известное под именем «кан». Вообще это государство, расположившееся вдоль 
среднего течения Сырдарьи на восток, тесно связано с этнонимом кангюй (канлы), возможно, что речь идет 
об одном и том же государстве. В этом случае не будет преувеличением сказать, что правители области 
Самарканда произошли из кангюй. Это не удивительно, хотя во многих городах по Сырдарье большинство 
населения представляли кипчаки, известно, что правителями были канглы. Поэтому ясно, отчего явившийся 
позднее в эти места Чингисхан, чтобы заменить власть канлы властью монголов, истреблял поголовно 
канглов от Семиречья до Средней Азии. Все это сократило численность канглов, и ослабило их влияние на 
других. Тем не менее, в исторической действительности этнонимы «кан», «кангюй» и «қангар» 
повсеместно встречаются в Центральной Азии. 

Если провести сравнительный анализ этих названий, то можно выяснить, что название кангюй (канлы) 
применялось для населения, проживавшего по Чу и Сырдарье, а название кангар – в отношении 
проживавших на юге Алтая и происходящих от динлинов теглеков (или позднее называвшихся гаогюйцев). 
Итак, можно встретить народы или местности, а также города, называвшиеся тремя именами Канлы. При 
этом интересно отметить, что и смысл и значение этих названий отдалены друг от друга. И все-таки, 
прежде чем анализировать проблему, представляется нужным обосновать мысль, что все эти названия 
берут свое начало от единого корня – названия Кан. Похоже, в целом, что все вышеназванные этнонимы, 
как указывал исследователь Н.А. Аристов, берут свое начало от названия реки кан, притока реки Шарыш на 
Алтае [4, с.67]. Очевидно, этот этноним появился во время нахождения канлы в динлинском племенном 
союзе. Необходимо отметить, подвергшееся со временем изменению название «динлин» можно показать 
следующим образом: «динлин»-«дили»-«теле»-«телеут». В составе изменяющегося таким образом  
названия союза племен находились также и предки канлы. Позднее оставшиеся из канлы на востоке стали 
меноваться «гаогюй». Для того чтобы попытаться это выяснить обратимся к переведенному нашими 
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казахскими соотечественниками из Китая с древнекитайского языка труду «Истории северных династий»: 
«Народ канга состоит из 12 родов. Они называются: первый – Кыбыл, второй – Тала, третий – Итан, 
четвертый – Тайлан, пятый - Куртка, шестой – Тарба, седьмой – Алун, восьмой – Бакгун, девятый – Ирбин, 
десятый – Бобекр, одиннадцатый – Кыруан, двенадцатый – Гушукбат [5, с.106].  

Если мы сравним приведенных Н.Я. Бичуриным 12 родов – предков гаогюй с 12 родами канлы, то 
заметим сходство их названий.  

Позднее постепенно кангалары дошли до среднего течения Сырдарьи и еще позднее они подчинили 
себе пять областей в этой местности и дали им, как об этом сообщается в китайской летописи, свое имя 
канды (канлы). 

В этой связи казахстанский исследователь А. Кайдар выразил свое мнение: «следовательно, также как и 
у других тюркских племен, не вызывает сомнения, что название «канлы» у этого племени возникло еще в 
период нахождения на Алтае. Однако, многие источники подвергают сомнению, что беспорядочно 
перекочевывая с Алтая, среди рассеявшегося в разные стороны этнического сообщества тюркских племен 
самым ранним, первым, в незапамятные времена переселившимся в окрестности Сырдарьи и Каратау было 
племя канлы» [6, с.166]. 

Постепенно первые переселенцы из канлы дошли до земель Афросиаба, вытеснив оттуда туров, 
вынудили именовать древний Афросиаб своим названием Самарканд. Конечно, сказанное - это только 
научные гипотезы, основанные на конкретных источниках. Тем не менее, необходимо отметить, что данные 
«Авесты» и «Шах-наме» о кангха (канлы) соответствуют высказанным нами по этому периоду гипотезам. К 
тому же в этих источниках показывается название Кангх не только как имя города-столицы, но и как 
название народа. Совпадение вышеуказанной территории расселения канлы с границами древнего Турана 
также как бы подтверждает сказанное. Далее, прежнее ираноязычное население Турана вследствие захвата 
этой территории пришедшими с востока канглы, стало теперь называться кангха или кангюй (канлы). Так, 
произошедшие от реки Кан на Алтае, подчинили себе обширное пространство, протянувшееся до Арала. 
Неудивительно, что канлы - «бесконечно переселявшиеся кочевники» китайских источников, смогли 
подчинить себе столь большую территорию.  

Однако, до нашей эры канлы были известны под именем кангюй. Впервые информация, связанная с 
этим этнонимом, представлена в записках китайского посла Чжан Цзяна (Жан Чян). Там в частности есть 
такие строки: «На севере Дад-уанов – Қаңлы (выделено нами – Т.О.), на западе – Великий нукус, на юго-
западе - Бактрия, на северо-востоке Уйсунь, на востоке есть народы Уагме, Удун. На западе Удунов воды 
текут на запад в Западное море, на востоке Удунов воды текут на восток, впадая в Соленое море» [7, c.48-
49]. 

Эта информация долгое время обсуждалась последующими историками, и до сегодняшнего дня 
рождает в их среде различные мнения и вгляды, а местонахождение народов по Жан Чяну до сих пор 
рождает споры. Китайские источниковеды показали, что племена сарматов, аланов побережья Арала и 
Каспия, подчинялись Канлы. В связи с этим в китайских летописях можно прочитать следующие строки: 
«Согд подчинен народу Канлы. Отборные кони, коровы, овцы, а также похожие на виноград овощи и 
фрукты растут в большом количестве. Земли их многоводны, почвы плодородны, поэтому их виноградные 
вина славятся далеко за пределами. 

Народ Ниям смотрит на Канлы с севера Аорсов, отправляют кожи мыши за границу». 
Название народа Аорсов изменено на Аланляу (Алан), живут в городе Дазен (Жер қала), относятся к 

народу Канлы. Климат теплый. Сосны, белые травы растут в большом количестве. Обычаи, традиции 
народа, одежда схожи с Канлы» [7, c.203].

 
 

Исторические источники доподлинно подтверждают, что Канлы следом за гуннами и аланами дошли 
до Кавказского региона. Исследователь Б.И. Вайнберг показал, что Кангюи (канлы) шаг за шагом 
подчинили себе области Центрального и Восточного Казакстана (до Тарбагатая) и в это время встретили 
передвигавшихся туда хунну, а также на западе подчинили территорию яньцай (аланов) [1, c.282].

 

Абсолютно понятно то, что они имели воинственный дух, присущий им как и всем кочевым племенам. 
Вместе с тем, если мы отметим, что именно кочевой образ жизни канлы стал основной причиной их 
обособления, мы не будем далеки от исторической правды. В результате кангары, ставшие членами 
племенных союзов первых на Алтае динлинов, позднее теглекиов и гаогюев, после них генгунов и 
куйгуров, являлись одним из отделениев кангюев, о которых мы ведем речь. Географическое 
месторасположение также недалеко от расположения древних динлинов. Однако препятствием для 
разрешения проблемы является один большой вопрос - совершенно другое значение этнонима кангар от 
этнонима кангюй. В китайских летописях кангаров описывают так «они на круглых арбах переходят и 
огонь и воду, скот растет быстро» [5, c.30].

 
С этого момента слово «қанлы» стали понимать как название 

кочевого транспорта этого племени, а именно - высокой шумной круглой арбы с большими колесами. 
Однако, невозможно доказать, что это было именно так.  

Хотелось бы подведя итоги вышеизложенному, особо обратить внимание на три важных момента. 
Первое, – Канглы раньше назывались Канга или Кангу; второе – Кангу обитали на севере Келентау. Это 
Восточный Таниртау, или современный Восточный Тянь-Шань. Третье, самое важное, миграция кангу с 
этой территории на запад, через Когарт (Памир) после рагрома гуннами и создание там государства. По 
китайским источникам здесь располагалась столица кангу на «берегах Сарбу». По видимому речь идет о 
реке Сарысу у подножия Каратау. Выше было сказано, что поражение гуннов от сяньби и миграция на 
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запад началось в ІІІ в. н.э. Однако, есть основания считать, что основная часть кангу мигрировала на запад 
до н.э., и дошла до побережья Сырдарии. Миграция на запад Кангу продолжалась и позднее.  

Последние сведения о империи Кангюй относятся к 270 г. в это время в Китай прибыло посольство от 
правителя Кангюй. Однако, из-за усобиц этот народ стал ослабевать. В середине V в. Кангюй только 
упоминается в числе других государств, подчиненных эфталитам [8, c.174].

 
 

Совсем немного источников и о канглы под началом монголов. Выше было сказано о том, что 
Чингисхану совсем не понравилось влияние канглы в Средней Азии, особенно родственные связи и 
взаимоотношения с могущественным государством Хорезмшахов. Поэтому он придал особенное значение 
раздроблению и разорению племени канлы. Исторические тяготы ХІІІ-ХІҮ вв. Оказали влияние и на 
канглы. Несмотря на то, что турки продолжали по прежнему их ценить, возвышение и усиление потомков 
Чингисхана, привело к потере политического влияния канлы. Наступило время о близости родов с тамгой 
тарак к ханской династии. К тому же внук Абулхаира – правителя Государства кочевых узбеков Мухаммед 
Шайбани, после поражения от казахского ханства, при бегстве в Среднюю Азию захватил с собой 
значительную часть племени канглы. В это период вконец распавшее племя канглы, стало забывать о своей 
древнейшей родословной. 

Остатки древних канглы вновь объединившись в составе казахского ханства, получили возможность 
стать народом. Все началось с самого начала. Поэтому в ХҮІ-ХҮІІ вв. составители шежире стали 
формировать новые шежире канлы. Это совершенно новые шежире, в которых совершенно нет данных о 
древних родословных канлы. Тем не менее в новых шежире учтены некоторые «остатки» древних канлы. 
Если точнее, в ҮІІІ в. Канлы назывались желтые канлы и черные канлы; племена, называвшиеся желтые 
уйсуни, қаракесек, торткара, входившие в состав Тюргешского каганата, соседние племена распределились 
в две схожие группы. В истории хорошо известно, что тюргеши делились на «желтых» и «черных». Если 
уйсунский союз в это время состоял из желтых тюргешей, состоявших из желтых и черных уйсуней 
(крупные схожие племена Албан, Суан, Дулат, Шапрашты, Ошақты, Ысты), то желтые канлы состояли из 
схожих родовых ответвлений Миялы(Миям), Акбота, Омыртка, Әлсейіт, Ақбарақ, Телқожа, Ақынқожа, 
Құйысқансыз, Бозым, Ешкілі, Шанышқылы, Шоқпарлы, Түрке , в черные канлы состояли из ответвлений 
Тоғызбай, Онбай, Тоғанбай, Бақа, Бадырақ, Еңке, Танта, Оразымбет, Ерезен, Қоспан, Қараманас. В 
следующих шежире, из-за отсутствия данных Канлы ведут родословную от Табей бия (или Уйсунь), и 
рожденного от него сына Байтерека. Поэтому «Байтерек» многие века был родовым ураном племени Канлы 
и в конце ХҮІ в. в период правления в Ташкенте хана Есима, после убийства Турсын хана, правившего 
племенами катаган и шанышкы, которые бежали оттуда к побережью Сырдарьи и присоединившись к 
канлы, образовали союз и приняли новый уран - «Айрылмас». 

Канлы – племя, широко распространившее в тюрском мире. Подтвержение этого – распространившиеся 
от канлы знаменитые селджукские династии дошли до Кавказа и Малой Азии, которые стали основателями 
Османской империи, из союза канлы в свое время отделились знаменитые кипчаки, а также и другие 
отдельные племена.  
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