
ГЛАВА    XXV 
Культура эпохи Уйгуро-Идикутского государства 

АРХИТЕКТУРА 
В Уйгуро-Идикутском государстве возводились прекрасные города, крепости, 

укрепления, храмы, двухэтажные дома. 
Направленный в качестве посла в Уйгурское Идикутское государство династией 

Северная Сун — Ван Йанди писал: «В городах много скверов, высоких зданий, мест, 
достойных восхищения». Махмут Каш-гари писал так: «У этого народа есть пять городов. 
Народ этих городов рьяные неверные. Но наиболее искуссные стрелки. Эти города: Сулми —• 
его основал Александр Македонский, Кучу, Жанбалык, Бешбалык, Йенибалык».34

В своих изложенных в XI веке, Махмут Кашгари, принимая во внимание, что уйгуры 
Идикутства исповедовали буддизм, назвал их «наиболее рьяные-неверные». Махмут Кашгари 
говорит, что город «Сулми» основал Александр Двурогий (Македонский). Вероятно, это 
легенда. Так как когда Александр Македонский в 330 году до нашей эры прибыл в 
Центральную Азию, он не достиг Турфана и его окрестностей. Однако, даже если это не так, 
город Сулми имеет очень длинную историю. 

Трудно сказать что-либо конкретное относительно того, когда был основан город 
Бешбалык — столица Уйгурского Идикутского государства, с какого времени он стал 
называться «Бешбалык» и относительно его площади/ Однако, опираясь на доступные 
письменные исторические факты и археологические раскопки, можно сказать, что город был 
ос-нозан до нашей эры (в эпоху гуннов), а в эпоху Голубых тюрок и Уйгуро-Орхонского 
каганата он был достаточно крупным городом. Когда Бешбалык был столицей Уйгуро-
Орханекого государства, он состоял из внутреннего и внешнего города, городская степа 
предположительно, судя по развалинам, составляла ширину в восемь метров и имела 
высоту — десять метров. Бешбалык упоминается в памятной записи на камне, поставленном в 
732 году в честь Кюль Текина. Согласно этому факту очевидно, что Бешбалык состоял из пяти 
городков-крепостей. Внутренний город включал в себя здания, в которых жили царевичи и 
крупные вельможи. В этом городском районе распологался и дворец, .в котором был и 
правитель Идикутства. Глядя на сохранившиеся развалины города можно предположить, что 
вокруг стены крепости (ставки) Идикута находился искусственный водоем шириной 18 метров 
и .глубиной в три метра. 

Бешбалик, распологавшийся в районе современного Җимисара, упоминается в 
исторических документах за несколько веков нашей эры, (в то время он назывался по 
другому). Для его строительства использовался жженный кирпич, цветной кирпич и другие 
материалы. Городская стена была укреплена насыпью. 

Бешбалык распологался в районе, очень важном' 'со стратегической точки зрения и на 
удобных международных трассах. Бешбалык находился на стыке дорог, проходивших с 
древних времен с севера на юг и с запада на восток. Город был одним из наиболее важных 
стратегических пунктов в Азии, где сосредотачивали свои силы могущественные государства, 
готовясь к сражениям друг с другом. Именно поэтому с древних времен- происходили 
нескончаемые кровавые столкновения за Бешбалык между гуннами и империей Хапь, 
тюрками и империей Тан, уйгурами и тибетцами. 

Китай в 751 ғоду потерпел тяжелое поражение в сражении с арабами в долине реки 
Талас, что в современном Кыргызстане. Кроме того, в 758 году серьезные потрясения 
принесли Китаю внутренние волнения (востание Онлука-Сайгума), имевшие место в эпоху 
империи Тан. По этой причине исчезло влияние Китая на Центральную Азию и усилилось на 
Центральную Азию влияние Уйгуро-Орхонского каганата. Тибетское государство, 
воспользовавшись ослаблением империи Тан, в 760 году захватило Ганьсу. Захват 
тибетцами Ганьсу .практически прервал связи Китая с западными народами и 
государствами. По этой причине Китай мог взаимодействовать с народами Запада только 
по международной трассе, именуемой «Уйгурский путь». В то время империя Тан и Уйгуро-
Орхонский каганат заключили Союз против Тибетского государства. Китайские послы, 
торговцы, двигаясь из Чанъа-ня на север, проходили через Великую китайскую стену и 
достигали столицы. Уйгурского Орхонского каганата — города Карабалга-суна. После этого 
они поворачивали на запад и через Алтайские горы достигали Бешбалыка. От Бешбалыка 



поворачивали на запад либо на юг, проходили через Танритаг и через долину Тарима 
выходили к западным народам. Вот эта международная трасса в то время называлась 
«Уйгурский путь». Основные районы, по которым проходил «Уйгурский путь» (Монголия, 
Джунгария, долина Тарима, Ферганская долина), находились на территории Уйгуро-
Орхонского каганата. 

После того, как уйгуры взяли в свои руки контроль над важнейшими торговыми 
путями, ведущими с востока на запад, они пролили много крови, отстаивая право на 
установление политических, экономических, культурных связей с народами Запада. Это 
соперничество происходило в основном с Китаем. 

Во время Уйгуро-Орхонского каганата уйгуры вели неоднократные столкновения за 
важнейший стратегический пункт на международных торговых путях — город Бешбалык, с 
тибетцами. В конце концов исход спора завершился победой уйгуров и Тибетскому 
государству не удалось отторгнуть Бешбалык. 

Уйгурское Идикутское государство сделало Бешбалык своей столицей. Во время 
Уйгурского Идикутского государства Бешбалык значительно расширился и превратился в 
большой город. В то время Бешбалык был политическим, военным, экономическим и 
культурным центром государства. В главе «О роли уйгуров в Монгольской империи» мы 
отмечали, что при правителях XIII века — Чингизхана и его потомках, важную роль (военно-
политическую) играли уйгуры, в подавляющем большинстве выходцы из Бешбалыка. Даже эти 
факты свидетельствуют о том, что Бешбалык был золотой колыбелью Уйгурского 
Идикутского государства. Большинство политиков и полководцев XII—XIV веков 
воспитывались в Бешбалыке и были выходцами из Бешбалыка. 

Во время Уйгурского Идикутского государства большинство населения было оседлым, 
экономика процветала и поэтому зодчество получило особое развитие. Если правители, 
вельможи жили в очень просторных, раскошных дворцах, то и простые люди жили в 
двухэтажных, отделанных деревянным орнаментом, домах. Дворы домов были украшены 
цветами и обсажены деревьями. 

Считавшийся зимней столицей Уйгурского Идикутского государства город Каракучу 
стал зимней резиденцией правителей потому, что в самые холода его климат был мягкий и 
теплый. Город Каракучу был экономическим и религиозным центром. 

ЛИТЕРАТУРА 
В эпоху Уйгуро-Идккутского государства Турфан превратился в один из крупнейших 

центров культуры в Центральной Азии. В связи с тем, что Турфан и некоторые другие 
города распологались па перекрестке важнейших международных артерий, связывавших 
Запад и Восток, они впитывали в себя культуру древних греков, персов, индийцев, китайцев, 
тибетцев. Именно поэтому и была создана богатая, разнообразная, своеобразная уйгурская 
культура. Уйгурская Идикутская культура имеет в своей основе влияние и элементы 
шаманизма, буддизма, манихейства, христианства и поэтому является культурой мирового 
масштаба. Особенно сильное влияние на ее формирование оказал буддизм. 

Если считать, что уйгурская письменная литература начинается с создания 
письменности, то можно констатировать ее зарождение за несколько веров до нашей эры. Ибо 
уйгуры создали письменость за несколько веков до нашей эры. K,f сожалению, найденные на 
сегодняшний день письменные памятники уйгурской литературы относятся лишь к V веку 
нашей эры и поэтому отсутствуют пока конкретные подтверждения того, что уйгурская 
письменная литература значительно древнее. 

Касаясь литературы Уйгурского Идикутского государства, мы имеем в виду такие 
произведения, как «Мукадас кабра» (священная гробница), «Чистани Илик бек», «Ирик путук», 
«Манихейские стихи», «Огузнаме», «Алтун ярун» (золотой блеск"), «Рассказ о двух 
принцах» и другие, которые являются как оригинальными, так и переводными. 

Западные уйгуры, хотя и исповедовали буддизм еще до нашей эры, в IV, либо V 
веках начали исповедовать манихейство. Манихей-ское произведение «Священная 
гробница», состоящее из   180 строк, в V веке было переведено на древнеуйгурский язык    
Ботирмиш    Тарха ном. Буддизм пустил глубокие корни в среде западных уйгуров    в IV 
веке и стал таким образом, основной религией. Если в то время в   Хо- тане, Кашгаре, 
Кучаре, буддизм был государственной религией, то    к V веку в основных районах Турфана 
он также занял существенные по зиции. В некоторых районах Кашгара, Кучара, Турфана 
были также и манихейцы. Именно в то время восточные уйгуры    исповедовали    ша манизм. 



Восточные уйгуры при кагане Уйгуро-Орхонского каганата — Бого в 762 году отказались 
от шаманизма и. начали переходить в ма нихейство. 

Найденное в Турфане произведение, названное «Чистани Илик бек», было написано 
в V веке уйгурским письмом и на уйгурском языке. Это произведение явилось образцом 
уйгурского устного народного творчества и в V веке было записано. Герой произведения, 
«Чистани Илик бек» — Чистани Илик бек, с целью спасения своего народа   от 
всевозможных напастей, боролся с теми, кто ввергал народ в пучину всяческих болезней — 
болезней страха, и одержал над ними победу. Это произведение явилось примером уйгурской 
легенды и было богато сравнениями, преувеличениями и другими подобными приемами. 

Написанное в VIII веке Уйгуро-Орхонской письменностью произведение «Ирик путук» 
было найдено Аурелом Сатейном в архитектурном памятном ансамбле «Тысяча пещер». «Ирик 
путук» состоял из 104 страниц и включал в себя более ста снов и толкований. Имеется еще 
.одна копия произведения. «Ирик путук» найдена Лекоком в развалинах близ Турфана. 

«Ирик путук» имеет нагрузку, призывающую к вере в сновидения, к следованию 
сноведениям. Некоторые сны в «Ирик путук» трактуются как хорошие, другие как плохие. 
Например, если во сне люди летают как птицы, стреляют из лука, видят рассвет — это 
признаки хорошего. Если же люди во сне видят пожар, падение птиц -г- это признаки плохого. 

Толкования снов, данные в «Ирик путук» и сегодня воспринимаются и находят веру в 
среде уйгуров. Это произведение было изучено современными исследователями.35

В эпоху Уйгурского Идикутского государства на сцену вышло значительное количество 
поэтов, переводчиков. В связи с тем, что нам известны имена многих из них, мы перечислим 
их. 

Среди них Апричур Текин (жил в IX веке), Кол Тархан, Синку Сали Тутун, Калима 
Кайши, Пратяшри, Ки-Ки, Асиг Тутун, Чисоя Ту-тун и другие непосредственно занимались 
литературным творчеством и развивали уйгурскую письменную литературу».3" 

Живший в IX веке Апричур Текин создал ряд произведений. Два фрагмента стихов его 
были найдены в Турфане. Одно из стихотворений посвящено божеству маничейской религии и 
называлось «Мадхийа». Оно состоит из трех частей — четверостиший. 

Другое стихотворение написано в лирическом ключе и посвящено теме любви. 
Все вышеперечисленные поэты, помимо Апричур Текина, были буддистами. Чисоя Тутун, 

Пратяшри, Ки-Ки, Асиг Тутун — чисто буддистские поэты. У Пратяшри имеется 
произведение под названием «Хекмат пазилитн», состоящее из 193 строк. Поэт Ки-Ки написал 
стихотворение из 260 строк и девяти фрагментов. 

Мы видим чистоту и богатство уйгурского литературного языка, который использовали 
поэты эпохи Уйгурского Идикутского государства. 

В Турфане найден и экземпляр «Огузнаме», переписанный в XIII веке древнеуйгурским 
письмом. 

Хотя «Огузнаме» с древних времен передавался из усГ в уста, в XI веке в одном из 
величайших городов Караханидов — Кашгаре либо в Самарканде он был записан уйгурским 
письмом. Вероятно, «Огузнаме» был записан в VIII веке в Турфане на староуйгурской 
графике, а при Караханкдах (XI век) был переписан с экземпляра, написанного уйгурской 
графикой. Для уточнения этого мнения, нужно проверить, был ли в списке величайших 
произведений эпохи Караханидов эпос «Огузнаме». 

В эпоху Караханидов наука и литература действительно получили широкое развитие. 
Крупные исторические произведения, в частности, «Вайнул Ахбар»  (Радостные известия)  
Гардизи, тридцатитомное историческое произведение Байхаки, «Тарихий мулки Туркестан» 
(История Туркестана) Кажиддина Адмани. Появился перевод книги Му-хаммада Наршаха. Из 
дидактических произведений: «Саясатнаме» (книга о государственном устройстве) Нилам 
Эл Мулука, «Кутадгу Хае Хаджиба, произведение Замахшара и Махмута Қашгари «Огуз-
наме» и другие произведения письменной литературы.37 Упомянутые выше произведения 
были написаны в XI и XII веках. Значит, «Огузна-ме» необходимо включить в число 
произведений, созданных в эпоху Караханидов и на территории Қараханидов в являющихся 
литератур ными памятниками уйгуров. 

Часть уйгурской литературы Уйгурского Идикутского государства составляют 
произведения, созданные на буддийские сюжеты, либо переводные произведения. Наиболее 
крупным из таких произведений можно считать «Алтун ярук». 

«Алтун ярук» был переведен с китайского языка уйгурским поэтом и переводчиком из 



Бешбалыка — Синку Сали Тутун. 
Наиболее полный перевод на уйгурский язык произведения «Алтун ярук» был найден в 

1909 году русским ученым. С. Маловым в провинции Ганьсу, в буддийском монастыре той 
местности, где проживали желтые уйгуры. В 1915—1917 годах «Алтун ярук» был опубликован 
Радловым и Маловым и стал таким образом, достоянием мировой общественности. Уйгурские 
экземпляры «Алтун ярук», найденные в Да-шата и Турфане, а также тибетские, китайские, 
монгольские экземпляры хранятся ныне в Берлине, Санкт-Петербурге. 

«Алтун ярук» — громадное произведение из 730 страниц. В нем дается описание 
буддийских легенд, рассказов, а влияние самого этого произведения на развитие уйгурской 
письменной литературы просто огромно. 

Снпку Сали Тутун был крупным буддийским деятелем и известным переводчиком XII века. 
Его перу принадлежит прекрасный перевод «Жизнеописания Сюаньчжуна», осуществленный 
с китайского языка. 

ИСКУССТВО 
В эпоху Уйгурского Идикутского государства получило заметное развитие не только 

литература, но и живопись, графика, скульптура и другие виды искусств.а, развивавшиеся в 
уйгурском буддистском стиле, но под влиянием Иранского (через манихейство), 
Древнегреческого (через индийские буддистские влияния) и Китайского искусства. 

.Расположенные на территории Уйгурского Идикутского государства архитектурные 
ансамбли «Тысяца пещер», своими настенными росписями, скульптурными изваяниями 
буддистских храмов (буду), свидетельствуют о значительном влиянии Иранского, 
Греческого, Индийского, Китайского искусства на искусство Уйгурского Идикутства. 

В Уйгурском Идикутском государстве господствующей религией был буддизм, а 
манихейство и несторианство не занимали сильных позиций. Восточные уйгуры, бежавшие 
в 840 году на запад, хотя и были манихейцами, через короткое время перешли в буддизм, 
исповедовавшийся большинством западных уйгуров. Манихейские храмы Тур-фана были 
построены восточными уйгурами, переселившимися в 840 году. Незначительная часть 
уйгуров в XII веке исповедовала христианство несторианекого толка. 

П е р с о н а л и и  
ПРАВИТЕЛИ УЙГУРСКОГО ИДИКУТРКОГО ГОСУДАРСТВА 
 

.Имя:   , Время правления
1. Пан Текин 850—866 
2. Боко Текин 866—871 
3. Ирдимин 940—948 
4. Арслан хан 948—985
5. Билге Текин 1126—?
6. Исан Томур  (отец Баурчук Арт Текина)? ?'—? 
7. Баурчук Арт Текин 1208—1235
8. Кусмайин 1235—1245 
9. Салу.н Текин 1246—1255
10. Огрунж Текин 1255—1265 
11. Мамурак Текин 1265—1266 
12.  Кожигар  Текин 1266—1275 
13. Нолин Текин 1275—1318
14. Томур Бока 1318 —1327 
15. Санги Текин 1327—1331
16. Тайпан 1331 — 1335 
ПРАВИТЕЛИ  ВЕЛИКОЙ МОНГОЛЬСКОЙ ИМПЕРИИ 

Имя: Время правления 

1. Чингизхан 1206—1227 
2. Угэдэй 1229—1241 
3. Гуіок 1246—1248 
4. Мункэ 1251 — 1259 

 
МОНГОЛЬСКИЕ  ПРИЕЦЕССЫ, СТАВШИЕ  НАЛОЖНИЦАМИ УЙГУРСКИХ 

ИДИКУТСКИХ ПРАВИТЕЛЕЙ 



Имя девушки Чья дочь    Кому стала наложницей  Когда 
1. Ал Алтун Чингизхана    *Баурчук Арт Текину   в 1210 году 
2. Бабакар Гуюка     Кожигар Текину  в 1270 году 
3. Буркан  внучка Угэдзя   Нолин Текину    в 1275 году 
4. Бабача  внучка Угэдэя    Полин Текину    в 1310 году 
5. Орачин Анандара    Нолин Текину    в 1310 

году 
6. Тоочисман  Одного из монгольских царевичей Томур Бока   в 1307 году 
 
*Ал Алтун не стала наложницей, ибо умерла  
 



ЧАСТЬ  IV 

УЙГУРСКОЕ 

КЯНСУЙСКОЕ 

ГОСУДАРСТВО 

 
ГЛАВА     XXVI 

Возникновение уйгурского Кянсуйского государства 
Тибетское государство на Востоке Азии в XII веке достигло своего могущества. 
В 630 году в среде тибетцев появился национальный герой по имени Сонгцэн Гампо. 

Он в 630.гаду сумел объединить тибетские племена, проживавшие на высокогорье, в том 
числе в районе Кукуиора и создал Тибетское государство. Гонгцэн Гампо (правил с 630 по 
650 год), наладил военную и гражданскую структуру, что позволило значительно усилить 
Тибетское государство. Направив своих представителей к Хотанским уйгурам, па основе 
принятой ими письменности (вероятно, санскрите), создал новую письменость. Империя Тан, 
опасаясь усиления своего юго-западного соседа — Тибета, в 641 году направила свою 
принцессу Вэй Чин в качестве наложницы Сонгцэн Гампо. В 710 году китайская принцесса 
Цзинь Чэн стала наложницей Тибетского правителя Тридэ Цугтема. 

В XII веке между сильным Тибетским государством и империей Тан проходили 
продолжительные, кровопролитные войны. Империя Тан, образовав союз с Уйгурским 
Орхонским каганатом, противостояла Тибету, однако Тибетское государство не потерпело в 
войне поражения! К 760 году империя Тан, ослабленная Таласской битвой (в 751 году) и 
восстанием Онлука, значительно утратила свои позиции. Воспользовавшись внутренними и 
внешними проблемами, имевшими место в династии Тан, Тибетское государство в 760 году 
захватило большую часть территории провинции Сычуань и практически пол-винцию 
Ганьсу. 

В 783 году мехду Тибетом и империей Тан было заключено перемирие. После этого, 
Тибетское государство предприняло военные действия против Уйгурского Орхонского 
каганата с целью оккупации долины Тарима. В начале уйгуры терпели поражение. Тибетцам 
удалось даже захватить у уйгуров город Бешбалык. Однако к 800 году Уйгу-ро-Орхонский 
каганат сумел отбить Бешбалык у тибетцев. К 808 году уйграм удалось даже выбить тибетцев 
из района Ланьчжоу, что в провинции Ганьсу. Невзирая на поражение, Тибетские войска 
предпринимали попытки атаковать Бешбалык, Кучар, однако в 812 году Уйгуро-Орхонский 
каган Аи Танрихан одержал убедительную победу над тибетцами в районе этих городов: — 
Бешбалык и Қучар. С того времени тибетцы с огромным трудом удерживали в своих 
руках контроль над провинцией Ганьсу. 

Как ни странно, но в 840 году часть восточных уйгуров переселилась именно в Ганьсу. 
Китайские ученые, принимая во внимание, что в то время Ганьсу контролировалась Тибетским 
государством, описывая уйгуров, переселившихся в коридор Хеши провинции Ганьсу, 
отмечали, что «Часть уйгуров ушла в Тибет». 

В 865 году войска Уйгурского Идикутского государства под командованием Боко Текина 
разбили Тибетские войска в районе озера Кукунор, южнее города Синин, в местности Лидо. 
Взятый в плен тибетский полководец Шан Кунжо был обезглавлен. С тер пор тибетское 
влияние в Ганьсу практически было ликвидировано. Тем более, что к тому времени 
Тибетское государство раскололось изнутри и терпело период упадка. 

Победа уйгурских Идикутских войск над тибетцами в 865 году позволяла с одной 
стороны разгромить Тибет, а с другой — освободить уйгуров, живших в коридоре Хеши, что в 
Ганьсу. 

Уйгуры, жившие в коридоре Хеши, в 870 году создали государство со столицей в 
городе Ганьчжоу (современный город Чжанье). Китайские историки это государство назвали 



«Ганьчжоуское уйгурское государство». Мы сочли возможным назвать это государство — 
Уйгурское Кянсуйское государство. В состав независимого Уйгурского Кянсуй-ского 
государства (существовало с 870 по 1035 год, то есть более 160 лет), входили районы вокруг 
городов современной провинции Ганьсу: — Дунхуан, Чжанье, Увэй, Анши, Җючван, 
Ланьчжоу, а также район Ирсин в современной Нинся. До того, как в 841 году в коридор Хеши 
переселилась часть уйгуров из восточно-уйгурского рода Яглакар, там уже (с периода до 
нашей эры), жили уйгуры. 



ГЛАВА   XXVII 

Усиление уйгурского Кянсуйского государства 
В 907 году, существовавшая примерно 300 лет (с 618 по 907 год) империя Тан была 

ликвидирована. С тех пор в Китае наступил период, известный в истории под названием 
«Пять династий, десять ца'рств». В этот период в северном Китае существовали 
следующие пять династий: Поздняя Ляп (с 907 по 923 год), Поздняя Тан (923— 936), 
Поздняя Чин (936—946), Поздняя Хань (947—950), Поздняя Чжоу (951—960). В это же 
время в южном Китае, включая район Шаньси, существовало десять княжеств: — У (с 
902 по 937), Южная Тан (937—975), Вуй (907—978), Ци (907—951), Мин (945—970), 
Южная Хань (917—971), Ранняя Чу (903—925), Поздняя Чу (933—965), Нанфен' (924—962), 
Северная Хань (951—979). Именно этот период китайские историки и называли «Пять 
династий, десять царств». 

В эпоху «пяти династий, десяти царств», отсутствие в Китае единого 
централизованного государства создало хорошие условия для усиления Уйгурского 
Кянсуйского государства. Во всяком случае, между китайскими государствами той эпохи и 
Уйгурским Кянсуйским государством существовали равноправные отношения. Дело в том, 
что с точки зрения военной силы, государства «пяти династий» были относительно слабы, и 
вели друг с другом многочисленные войны с целью поглощения друг друга. Соответственно, 
отсутствовали прочные границы между ними. 

В 960 году династии Сун удалось в общем объединить Китай. Отношения между 
династией Сун и Уйгурским Кянсуйским государствами удерживались на уровне 
добрососедских. 

Со времени образования Уйгурского Кянсуйского государства, оно вело борьбу с целью 
подчинения местных правящих кланов, проживающих на территории Кянсу (Ганьсу). 

Чжан Чинфен, наследник Чжан Пейчао, бывшего правителя района Дашата, 
контролировавшимся до 872 года династией Тан, в 905 году воспользовавшись 
невозможностью дальнейшего контроля со стороны династии Тан, попытался создать так 
называемое независимое «Западное Ханьское Алтунтагское княжество». Чжан Чинфен сам себе 
присвоил титул «Ак тонлук Танрикут». Однако «Западное Ханьское Алтунтагское княжество» 
существовало очень недолго. Уйгуры в 906 году предприняли против него боевые действия. 
Эта война закончилась окончательной победой Уйгурского Кянсуйского государства в 911 
году. Хотя Чжан Чинфен и пытался, объединившись с некоторыми силами Тибетского 
государства, разбить уйгуров, однако это ему   не   удалось. Чжан Чинфен лишился власти. 
Вместо него был назначен, происходивший из согдийцев, Сав Иежин. 

Китайские государства эпохи «Пяти династий, десяти царств» установили с Уйгурским 
Кянсуйскнм государством нормальные отношения. Однако, одержанная в 911 году победа 
Уйгурского Кянсуйского государства над Чжан Чинфеном, не понравилась «княжеству 
Поздняя' Лян», имевшей столицу в городе Кайфыне. Это послужило ухудшению 
взаимоотношений. Хотя «Поздняя Лян» и сочувствовала Чжан Чинфену, оградить от поражения 
его у нее не хватило сил и могущества. 

В конце 20-х годов X века Уйгурское Кянсуйское государство со столицей в Сандиби 
(китайские историки называли Ганьчжоу), под руководством правителей из племени Яглакар, 
значительно усилилась и расширила свою территорию. В то время границы Уйгурского 
Кянсуйского государства простирались: — на івосте — до города Ланчь-жоу, на западе — 
до отрогов Танритага (восток города Кумула), на юге — до Чиляньшаня (горная система), 
на севере — до пустыни Тан-ри в районе Нинся. Уйгурское Кянсуйское государство обладало 
территорией, пригодной как для земледелия, так и для животноводства. 

В связи с тем, что Уйгурское Кянсуйское государство занимало выгодное 
стратегическое положение на торговых путях востока и запада, оно играло важную роль во 
взаимоотношениях Запада и Китая. Одновременно, Уйгурское Кянсуйское государство 
поддерживало торговые связи с отвельными государствами, постоянно обмениваясь торговыми 
караванами с ними. 

Необходимо помнить, что китайские средневековые историки эти торговые караваны 
ошибочно называют «посольствами», а товары, привозимые уйгурами, называют «подарками». 
В действительности же Уйгурское Кянсуйское государство не было в какой-либо зависимости 



от Китайских княжеств. Даже когда династия Сун сумела объединить Китай, 'Уйгурское 
Кансуйское государство сохранило независимость и не было речи о какой-либо 
подчиненности Уйгурского государства Китаю. 

Это тем более ясно, так как правители китайской династии Северная Сун просто-
напросто не имели возможности оказывать на Уйгурское Кянсуйское государство военное или 
политическое давление. Династия Северная Сун вначале подверглась нападению со стороны 
Вос-точно-Киданьского государства, а затем Тангутского государства. В этой ситуации 
совершенно невозможно, чтобы Уйгурское Кянсуйское государство выплачивало Сунской 
династии дань. В эпоху «пяти династий, десяти царств», китайские княжества считали 
своей обязанностью, не взирая на свою слабость, предоставлять правителям Уйгурского 
Кянсуйского государства высокие титулы. Это было равносильно тому, как Аббасидский 
Халифат (существовал с 751 по 1258 год), присуждал титулы, типа «Правитель Востока и 
Запада», «Покровитель религии», значительно более сильным правителям Караханидского 
каганата, Газневидского султаната, Сельджукидского государства. То, что Караханиды, 
Газневиды, Сельджукиды, принимали эти титулы от Аббасидского халифата, не означает, что 
они зависели от последнего. 
 


