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В письменных памятниках и исторических сводках, охватывающих периоды раннего и 

позднего средневековья, прослеживаются упоминания многочисленных проблем, связанных с 

передачей и удержанием власти в тюркских государствах, в том числе в результате внешних 

конфликтов. 

Со времен правления фактического основателя тюркского каганата — Мугань-хана (553 – 

572 гг.) власть у тюрков передавалась от старшего брата младшему, от дяди – старшему 

племяннику. Подтверждение этому мы находим в китайских источниках. Так, в переводе Э.Г. 

Паркера [1, 123] есть фразы «минуя сына его поставили младшего брата», а также «сына 

Эльтериша по малолетству не допустили к престолу, Капаган сам объявил себя ханом». Здесь 

хорошо проглядывается система занятия престола старшими родственниками, однако китайцам, 

привыкшим к линейной передаче власти это казалось узурпированием трона. С одной стороны, 

закон Мугань-хана способствовал укреплению власти кагана: во главе государства не мог 

оказаться ребенок, а родственники кагана могли претендовать на наследство и верховный титул, 

что снижало вероятность предательства. Вместе с тем, передача власти часто сопровождалась 

военными столкновениями. Ярким примером подобной борьбы является военный переворот 716 

года, когда после смерти Капаган кагана на престол временно взошел его сын, Богю каган. По 

закону, титул кагана должен был наследовать племянник Капаган кагана – Могилян (старший сын 

Эльтериш кагана), однако Капаган каган, якобы, завещал передать трон своему сыну Богю. 

Советники каганской ставки в июне 716 г. провозгласили Богю, сына Капаган кагана, Инель-

каганом. Но в том же году, Кюль-Тегин свергнул Инель-кагана, вырезав часть знати и советников, 

после чего каганом стал Могилян, старший брат Кюль-Тегина [2, 245]. Таким образом, система 

престолонаследия в тюркских каганатах способствовала укреплению верховной власти кагана, и 

великая тюркская держава вместо тридцати-сорока лет просуществовала двести. Вместе с тем, 
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братоубийственные войны за престол ослабляли тюркское государство и негативно отражались на 

жизни простого народа. 

Борьба за власть также возникала в результате свержения кагана, что можно проследить в 

истории Тюргешского каганата. В 738 году Сулук каган был убит своим соратником, вождем сары-

тюргешей Бага-Тарханом. В битве на реке Шу кара-тюргеши были разбиты, а столица каганата, 

город Талас, разрушен. В 740 году был убит и Бага-Тархан, а главой кара-тюргешей стал Иль-

Идмиш-Кутлуг-Бильге.  

Важнейшим внешним фактором, который на протяжении столетий влиял на становление и 

развитие тюркских государств являлось соседство с Китаем, империи которого активно 

вмешивались во внутреннюю политику тюрков. После появления империи Суй в 581 г., 

отношения тюрков с китайскими государствами ухудшались. Несмотря на то, что Восточно-

тюркский каганат поддерживал империю Тан, в письменных памятниках часто прослеживается 

недоверие и агрессия со стороны правителей каганатов. В памятнике Тоньюкука есть строчки: 

«Тюркский народ, не будучи со своим ханом, отделился от Табгач (Китая). (Затем) оставив своего 

хана, снова вступил в Табгач (Китай). Тенгри так сказало: «Я дало (тебе) хана!)» [3, 34], «в союзе 

с Ильтерис каганом, поразили на юге много Табгачей (Китайцев)», «(Так пусть) Табгач (Китай) 

нападет с юга, Китан - с востока, я (т.е. Огуз) нападу с севера. Пусть не распоряжается (букв. не 

ходят) на земле благородных Тюрков (их) властитель! Да обрушимся мы на них (с трех сторон)!», 

«Каган Табгачей (Китая) был нашим врагом. Каган "Десяти стрел" был нашим врагом.» [4]. В 690-

х годах напряжение между Вторым восточно-тюркским каганатом и Китайскими империями 

стало нарастать. Тюрки начали войну, которая продолжалась до 745 г. Основной целью Восточно-

тюркского каганата был равный статус с империей Тан и соблюдение торговых отношений. Кроме 

того, напряженные отношения с Китаем возрастали из-за ухудшающегося экономического 

положения тюрков, что в значительной степени приводило к ослаблению политической власти 

кагана. В разных памятниках говорится «бедная страна» (Надписи на скале Цахир1, перевод 

Ц.Баттулги) [4, 123], «дабы не исчез Тюркский народ, дабы вновь стал страной» (памятник Кюль-

Тегину). Из-за частых военных действий состояние экономики в каганате находилось в 

бедственном положении и тюркские народы стали уходить к Китаю «соблазняясь золотом и 

шелками». Как свидетельствуют эти источники, беднеющее население каганата мигрировало в 

Китайские провинции, где их в последствии не воспринимали как полноценных граждан. Таким 

образом, власть тюркских правителей на территории Центральной Азии по мере усиления 

Китайских империй ослаблялась, однако смотря на все вышеуказанные проблемы тюркские 

государства остались не только в истории, но и смогли дожить до сегодняшних дней под другими 

названиями. 
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