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КАЗАХСКО-РУССКИЕ 
ОТНОШЕНИЯ.

❖Корни казахско-русских отношений имеют давнюю историю. Они стали углубляться после присоединения к России Казанского (1552г.), 
Астраханского (1556г.) ханств и народов Поволжья. Русское государство было заинтересовано в налаживании отношений с Казахским 
ханством в целях безопасности торговых путей в Среднюю Азию и в Индию; в стремлении укрепить свои позиции со странами Востока. 
Казахская степь являлась «ключами и вратами» ко всем азиатским странам.

❖В свою очередь, Казахское ханство искало в лице России союзника в борьбе со среднеазиатскими ханствами и джунгарами.

❖В 1687 году Тауке хан направйл в Тобольск казахское посольство во главе с Ташим батыром с поручением пригласить русских торговых 
людей. В дальнейшем преемники Тауке Кайып и Абулхаир не раз отправляли своих людей в Уфу, Казань и Тобольск для установления 
политических и торгово-' экономических связей с Российской империей. Россию же заинтересовала возможность быстрого обогащения, 
так можно объяснить отправку в Казахстан в4 поисках «песочного золота» двух неудачных экспедиций (И. Бухгольца и А. Бековича - 
Черкасского в 1715 - 1717гг.). Когда экспедиции потерпели неудачи, русское правительство перешло исключительно к использованию 
дипломатических средств.

❖Российская дипломатия продолжала ирпользовать любую возможность для казахско-русского сближения. Чтобы стимулировать 
торговый обмен, правительство России предусматривало конкретные шаги: на имя казахского хана Тауке было направлено письмо, в 
котором упор делался на необходимость решения спорных вопросов путем переговоров. Во всяком случае, Кайып, преемник Тауке, в 
июле 1716 г. в своем ответе положительно отнесся к такой постановке вопроса.



❖Посольство хана Кайыпа во главе с Бекбулатом Екешевым и Байдаулетом Буриевым в сентябре 1716 г., ответное посольство во главе с 
Никитой Белоусовым в октябре 1716 г., посольство-Б. Брянцева в конце 1717 г., посольство во главе с Шабу и Багадур в октябре 1718 г. и 
др. способствовали активизаций русско-казахских отношений в начале XVIII в.

❖Активное начало русско-казахским отношениям было заложено в 20-х годах XVIИ века. Под натиском джунгар многие племена Младшего 
жуза под предводительством Абулхаир хана подошли к Яику и собирались даже пройти на правый берег. Это событие столкнуло их с 
русскими подданными - башкирами и калмыками. В 1730 году правителями Младшего жуза было решено послать посольство в Россию с 
целью урегулирования пограничных споров.

❖Это было уже вторым посольством» первое было безрезультатным, и Абулхаир хан решается на очень рискованный шаг. Причины: во-
первых, была обида на то, что в казахской среде его недооценивают, во - вторых, обращаясь в русское подданство, он рассчитывал укрепить 
свои позиции не только в казахском обществе, но и на всей территории Средней Азии. После завершения миссии А. Тевкелева по 
присоединению Младшего жуза к России (1731 - 1732) был подготовлен план мероприятий дЬя «удержания в русском подданстве казахов и 
способа управления ими», который также предполагал строительство города Оренбурга, необходимого как для закрепления башкирских 
земель, так и для «коммерции безопасной».

❖События, происходившие в казахской степи, позволяют отметить, что именно в это время все больше возникает благоприятных условии 
для развития торговых связей между Казахстаном и Россией. Казахские улусы видели большую экономическую выгоду от развивавшегося 
торгового обмена.

❖Уже в конце 40-х годов XVIII века в Оренбурге были построены каменный гостиный и меновый дворы со 150-тью лавками и амбарами, 
каменная таможня и пакгауз с весами, а к 1754 году деревянные постройки Торговых рядов заменили большими каменными зданиями, 
предназначавшимися для осенней, зимней и летней торговли с казахами и азиатскими купцами. Подобные здания были построены и в 
других поселениях как Троицк, Ямышевск, Семипалатинск. Эти поселения, построенные в начале как крепости, стали центрами торговли 
между Россией и Казахстаном. С 1738 года намечается тенденция постоянного роста русско-азиатской торговли.



❖Важную роль в экономике Казахстана играли Семипалатинск, Орск, Гурьев, Уральск, крепость Св. Елены. 
Среднеазиатские и восточно- туркестанские купцы поставляли в большом количестве бумажные ткани, посуду, фрукты, 
ковры, оружие, хлеб и рис. Развитие торговли способствовало постепенному оседанию кочевников. Увеличило 
потребление хлеба и, в конечном счете, привело к зависимости от российского рынка.

❖Система кочевий многих казахских племен ориентировалась на торговые города и пункты, ярмарочные центры. 
Материальная культура казахов обогащалась предметами оседлого быта и роскоши. Вместе с тем, разложение 
натурального хозяйства казахов приводило к разорению кочевников, неэквивалентный обмен сильно уменьшил 
численность скота.



ОСВОБОДИТЕЛЬНАЯ БОРЬБА 
КАЗАХОВ ПРОТИВ ДЖУНГАР

❖В XVII в. кочевья казахов простирались на востоке от озера Балхаш до верхнего течения р. Ишим, на 
юге — от р. Сырдарьи до рек Чу и Талас, на западе — до р. Кара-Тургай. Границы кочевий были 
неустойчивыми, этому способствовала внешнеполитическая обстановка. 

❖В конце XVII — начале XVIII вв. на территории Казахстана находилось несколько ханств, между 
которыми велись постоянные феодальные войны. Это нарушало хозяйственные и культурные связи 
кочевого населения с оседлыми земледельческими районами Средней Азии, ослабляло народные силы. 
Пришли в упадок города на р. Сырдарье, меньше стало проходить торговых караванов через Казахстан. 

❖Именно в это время джунгарские феодалы попытались поработить казахский народ. Джунгарское 
военно-феодальное государство возникло в 30-х годах XVII в. в Западной Монголии. Во главе 
государства стоял хунтайджи (хан). Население занималось кочевым скотоводством. Джунгария была 
сильным в военном отношении государством. Джунгарское войско во время походов насчитывало до 100 
тысяч воинов. 



ОСВОБОДИТЕЛЬНАЯ БОРЬБА КАЗАХОВ 
ПРОТИВ ДЖУНГАР

Вторжение джунгарских феодалов в 
Казахстан началось в 40-х годах XVII в. 
через Семиречье. С тех пор более 100 лет 
казахский народ вел героическую борьбу 
с джунгарскими захватчиками. В 80-е 
годы XVII в. джунгарские войска 
вторглись в район р. Сырдарьи, заняли 
здесь ряд городов. Казахи, потеряв 
города Сайрам и Туркестан, оказались 
оторванными от торгово-ремесленных 
центров



❖Особой ожесточенностью отличались походы хунтайджи Це-ван-Рабтана, отряды которого 
продвинулись до р. Сарысу. В то же время другая часть джунгарских войск вторглась в северо-
восточные районы Среднего жуза. Временами враг прорывался к р. Ори, Иргизу, Илеку и 
Ишиму. Джунгары разоряли аулы, убивали мирное населенна не щадя стариков, женщин и 
детей, угоняли скот. Скотоводство, земледелие и ремесла казахов пришли в упадок, многие 
города были сожжены и разрушены. Джунгарское нашествие было таким же жестоким, как и 
нашествие монголов. 

❖В это же самое время на Казахстан совершали грабительские набеги волжские калмыки. 
Была опасность нападения со стороны бухарских и хивинских феодалов. 



❖В 1710 г. в районе Каракумов собрались представители трех казахских жузов. Они решили создать народное ополчение, которое сумело 
бы отбросить джунгарское войско на востоке. Но успехи ополчения были временными. Летом 1717 г. на реке Ян-гуз произошло 
сражение между 30-тысячным казахским войском и джунгарами. Казахские ополченцы соорудили деревянный вал, откуда вели обстрел 
врага. Битва длилась три дня. Джунгары нанесли удар с тыла, а казахские военачальники не сумели договориться о совместных действиях, 
в результате казахские войска потерпели поражение. Тогда же на р. Арысь джунгарские войска разбили другие отряды казахского 
ополчения. 

❖В 1723 г. многочисленные джунгарские войска вторглись в долину р. Талас. Казахи в это время не ожидали нападения. В этом сражении 
они потеряли несколько тысяч человек убитыми и 10 тысяч пленными. Жители, успевшие спастись, потеряли скот, питались кореньями 
трав, гибли в тяжелом, голодном пути. 20-е годы XVIII в. остались в памяти народа как годы «великого бедствия» (ак-табан шубрунды). 

❖Десятки тысяч казахов вынуждены были оставить родные места и уйти в Среднюю Азию. Не найдя там удобных свободных пастбищ и 
вступив в столкновение с бухарскими и хивинскими феодалами, казахи откочевали на запад, ближе к русским границам, в район рек 
Эмбы, Яика (Урала), Илека. 

❖Казахский ученый-просветитель Чокан Валихансв говорил, что период джунгарского нашествия был «ужасным временем» в жизни 
казахов. Преследуемые повсюду свирепыми джунгарами киргизы, подобно стадам испуганных сайгаков..., бегут на юг, оставляя на пути 
своем имущество» детей, стариков, домашний скарб и исхудалый скот, и останавливаются: Средняя орда — около Самарканда, Малая 
орда — в Хиве и Бухаре... Не находя в среднеазиатских степях пастбищ и вступив во вражду с новыми соседями, они обращаются к 
границе могущественной России, чтобы искать помощи и покровительства»



❖Защищая свою родную землю, казахский на род вел упорную и 
тяжелую борьбу против джунгарских захватчиков. Это была 
справедливая война народа за свою свободу и независимость. 
Благодаря мужеству народа удавалось не раз одерживать победы 
над джунгарами. Один из героических эпизодов описан в одной из 
сибирских летописей. Это было во времена правления (1643 г.) 
хунтайджи Батура, который, захватив значительную часть 
Семиречья, решил покорить юг Казахстана. Путь его лежал через 
ущелье. Тут-то казахи и нанесли врагу поражение. Они разделили 
свое войско на две части: одна часть расположилась в ущелье, 
другая скрылась за горой. Как только джунгары вступили в ущелье, 
казахские воины дали им бой. С тыла на врага обрушилась другая 
часть войск. Казахи бились ожесточенно. После сражения поле 
боя было усеяно вражескими трупами. Батур вынужден был 
отступить.



❖Наиболее дальновидные ханы —Тауке, а позднее Абулхаир (1718—1748) 

понимали, что для победы над захватчиками надо собрать воедино все силы 

казахского народа. Народное предание гласит, что для переговоров о 

совместной борьбе с джунгарами у горы Орда-Басы (недалеко от г. Чимкента) 

собрались представители всех трех жузов. Предводителем казахских 

ополчений был избран Абулхаир. Ему помогали в организации ополчения 

батыры Букенбай, Тайлак, Саурук. В 1728 г. на берегу р. Буланты (в юго-

восточной части Тургайской степи) объединенные силы казахских жузов 

одержали большую победу над вражескими войсками, в результате которой 

часть земель Младшего и Среднего жузов была освобождена. Через год у 

озера Балхаш была одержана еще одна победа над джунгарами. 



❖Победа казахов над джунгарами не сломила окончательно их могущества. 

Угроза возобновления нового вторжения не была устранена. 

Внешнеполитическая опасность тормозила развитие экономики и 

культуры Казахстана. Единственный выход, который видели казахи в этой 

тяжелой для них обстановке, было принятие русского подданства. 

Абулхаир и его приближенные понимали, что без поддержки России 

Казахстан не сможет избавиться от джунгарского порабощения. Поэтому 

они обратились за помощью к России. 





ГЛОССАРИЙ

❖Протекторат - формы зависимости, при которой про тежируемое государство теряло часть 
суверенитета.

          Конфирмация — право официального утверждения ханов в их достоинстве.

          Вассалитет - форма зависимости, при которой вассальное государство обязывалось нести в 
пользу государства-сюзерена ряд служб.

          Институт тарханства - освобождение от налогов за особые заслуги перед государством.

          Договора аренды - сдача в аренду казахскими общинами земель русским крестьянам или 
промышленникам и сдача в аренду земель казачьих войск казахским общинам.

           Государственная Дума - представительный орган, который должен был обсуждать и 
одобрять принимаемые царем законы.
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