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Казахское ханство является наследником не только материальной и духовной 

культуры, но и политической культуры народов, населявших территорию Казахстана в 

древности и средневековье. Более того, становление политической системы предопределено 

предшествующими этапами исторического развития этих народов, создавших свои 

государственные объединения. Однако в настоящее время история развития политической 

системы кочевых и полукочевых народов Казахстана недостаточно представлена в научной 

среде. 

В изучении традиционной политической системы  кочевников важное место 

занимают социальные отношения данного общества. Процессы политической системы  и 

социально-экономической дифференциации казахского общества имели своим про-

должением оформление социальных институтов и градаций, отражавших сложный спектр 

различных функций и ролей в структуре общественно полезной деятельности. Социальная 

стратификация возникла в процессе субъективного осмысления общественного разделения 

труда и социально-экономической структуры как идеальная модель расстановки разных 

индивидов, корпораций и слоев в зависимости от сложностей и значения выполняемых ими 

социальных функций.   

В традиционном казахском обществе важное место занимали этносоциальная группа 

туленгутов. Институт туленгутства определяется малой изученностью самой проблемы 

в  исторических и этнологических исследованиях. Вопрос о туленгутах неоднократно 

рассматривался в исторической литературе, как дореволюционной, так и современной. 

Рассматривался он с разных позиций в разное время. Но до сегодняшнего времени остается 

невыясненным вопрос о происхождении туленгутов, о их месте в общественной структуре 

казахского общества в разные времена. 

На основе анализа исторических и этнографических источников были выявлены 

основные характеристики социальной группы Туленгутов. Появление туленгутов в 

традиционном обществе казахов связано с междоусобицами и многолетней борьбой с 

джунгарами, обусловившими большой спрос верховной власти и ее представителей — 

султанов — на «служилых» людей.  

В казахской транскрипции – толенгіт. Толе – по старым понятиям ―помощник‖. Не 

следует путать корень двух слов толе и тӛле. Этимологически одно слово восходит к тyйеле 

– с верблюдом, другое к тӛле – плати. А еще есть версия, что слово толонгут(теленет, 

тулонгут) от монгольского слова 'толонг'- 'семь', 'семь племен'. Вероятнее, что слово 

теленгит ( толонгут, тулонгут) от названия древнего тюркского племени 'теле'. Из древних 

китайских источников известно, что этноним «Теле» носили племена гаогюйцев.[6]  В 

древних китайских источниках, в частности в Суйской династийной хронике сказано 

«Предки теле были потомками хунну». По другой версии толенгут - означет "Торені күт", то 

есть "служи торе или ухаживай за торе". Аналогия слову толенгыт в других нациях может 

быть следующая: у русских – это бояре, у японцев – это самураи, у англичан – это рыцари, у 

индусов – это кшатрии и так далее. Российские тюркологи Радлов В.В. и Аристов Н.А. в 
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своих научных трудах по изучению тюркских народностей и племен независимо друг от 

друга пришли к единому мнению о том, что теленгиты, телеуты, алтай-кижи, белые 

калмыки, алтайские горные калмыки «когда-то… составляли обширный тюрко-язычный 

народ» имя которого — теленгеты. Этноним «Теленгет» восходит к древнетюркскому 

этнониму теле. «…надо признать, что телеуты и теленгуты или теленгиты… один и тот же 

народ, тем более, что истинное имя этого народа есть теле, а приставки монгольского 

множественного числа -ут или -гут приданы к имени теле лишь во время владычества над 

алтайцами западных монголов», делает вывод российский этнограф Н.А. Аристов в своей 

научной работе «Заметки об этническом составе тюркских племен и народностей». [1] 

Туленгуты- этнос очень древний. Исследования должны иметь свои этапы: 

1. Древний период - теленгиты 2 в. до.н.э. 

2.Средневековье- теленгиты 2-13 в.н. э. 

3. Позднее средневековье и Новое время - теленгуты13- 16 вв 

4. Новое и Новейшее время- толенгуты и толеуты 16 - 18 век 

Тогда будет выстроена реальная картина истории этноса. В разные эпохи туленгуты 

занимали разные статусы и положения. От первых жрецов превращаются в военную гвардию 

в период Чингисхана, в период Джунгарского нашествия будут уведены в подданство вместе 

с киргизами, тюргешами (предками Тюргешского каганата, сейчас составляют отдельный 

суек (кость). По данным Л.Потапова (Народы Сибири) туленгуты будут двоеданцами - с 

одной стороны Российской империи, с другой Джунгарии.[5] В последующем будут у 

Самодержавия записаны как туленгуты, а у джунгар как тулеуты. После распада 

Джунгарского государства перекочуют вместе с киргизами в районы Семиречья остальные в 

Центральный и Восточный Казахстан.  

Впервые в дореволюционный период вопрос о тюленгутстве затронул А. Левшин в 

своей известной работе «Описание киргиз-кайсацких орд и степей» (1832). По Левшину, 

тюленгуты — не рабы и не крепостные, а слуги и вооруженная дворня. [3] 

Л. Мейер определяет тюленгутов как султанскую челядь, считая, что по положению 

они сходны с крепостными, а не с рабами. [4] 

Лучшей сводной работой о тюленгутах, изданной в дореволюционный период, 

является статья Ф. Зобнина «К вопросу о невольниках, рабах и тюленгутах в киргизской 

степи». Ценен этот материал тем, что он исходит от самих казахов. В нем нашли отражение 

мнения самых-разнообразных слоев — от тюленгутов до биев и султанов. В показаниях 

биев, старшин и самих тюленгутов мы находим много интересных данных, проливающих 

свет на происхождение этого своеобразного института, на его роль и место в жизни 

казахского общества. Статья Ф. Зобнина тем более ценна, что архивные материалы, 

использованные им, до сих пор не найдены. Он указывает, что хотя казахи и обращали 

взятых в плен теленгитов в рабов, но это совсем не означает, что было такое время, когда 

слова «кул» и «тюленгут» были синонимами.[2] 

Обратимся теперь к некоторым историческим преданиям казахского народа. Правда, 

их данные по интересующему нас вопросу скудны, но и эти скудные данные на наш взгляд 

весьма интересны. Предания эти связаны с именем хана Аблая. 

Так, например, в одном предании рассказывается следующее. Однажды хан Аблай 

встретил в степи казаха по имени Турсунбай. Он стал расспрашивать его, кто он и кому 

служит. Турсунбай ответил, что: он никому не служит. Аблай испытал его храбрость, послав 

ночью на кладбище, а затем взял его к себе тюленгутом. В другом предании казахи рода 

Атыгай, поссорившись со своим батыром Джапаком, откочевывают от него и поступают в 

тюленгуты к Аблаю.  

Итак, опять же все эти свидетельства сходятся в одном — происхождение тюленгутов 

связано с поисками покровительства у сильных и богатых султанов, с желанием по ряду 

причин встать под их защиту. 
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На эти факты, указывающие на единую по времени, но разную по характеру степень 

зависимости тюленгутов от султанов, не было обращено до сих пор внимания историками, 

рассматривавшими вопрос о тюленгутах. Ошибка здесь крылась также и в том, что институт 

этот рассматривался изолированно от особенностей производства у казахов, т. е. в отрыве от 

кочевого скотоводства. 

Необходимо отметить, что тюленгутство не могло превратиться в крепостничество и 

не превратилось в него в условиях кочевого скотоводства.  
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Бұл берілген жұмыста «ақтандақ» жылдарындағы ең бір ӛзекті мәселелердің бірі 

қаралған. Түркі халқының Шығыс пен Батыс елдерімен «Ұлы Жібек Жолы» арқылы саяси 

және сауда байланысында болғандығын дәлелдейтін кезеңдеріне тоқталған. Автор түркі 

тілдес халықтарының жазу әліпбиінің дамуы мен қалыптасу уақытына және түркі тілінің 

Қазақ жерін мекендеген тайпалық одақтардың дамуына, ӛркендеуіне қосқан үлесін ашып 

кӛрсеткен. Түрік халқы VIII ғасырдан бастап түрлі мәдениеттің әсерінен ӛзіндік құрылымы 

бар, әліпбилерін де ӛзгертуге мәжбүр болды. Кейбір деректерге қарағанда, түркі халқы ӛзі 

басынан ӛткізген уақыт ішінде «6-12 ғасырлар аралығында» әр түрлі жазу нұсқасын 

қолданған. Ұлы Жібек жолының халықаралық маңызы бар сауда жолына айналуына 

байланысты, түркі халықтарының жазу үлгісі де үнемі ӛзгеріп отырғаны тарихи деректерден 

белгілі. Түркі жазуының алғашқы әріптері мен суретті жазу нұсқалары, грек жазу 

нұсқаларымен ұштасып жатады, бұл әліпбиді б. ж. с. бұрынғы 1700 жылдарда Батыс 

Самиттерден тараған Кенанилер ойлап тапқан. Әрбір тілдің ӛзіне тән ұлттық сипаты және 

айтылу мәнері барын білеміз. Ұлттық айтылу дыбыстары мен жазылу үлгісі, бүтін бір 

халықтың ұлттық ӛзіне тән үлгісі, ӛнімі мен мүмкіндігінің кӛрінісі болып табылады. Осы 

мәселе жұмысымыздың зерттеу аспектісіне айналды.              

 Жұмысымыздың мақсаты: түркі жазуының тарихи маңыздылығын және ӛзгерістерінің 

басты себептерін анықтап, үш тақырып аясында қарастыру.                      
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