
Лекция 7. Внешнеполитическое 
положение казахских жузов в первой 

четверти XVIII в. -2 ч



Много раз казахи стояли на 
грани гибели. 
Но воля к жизни, воля к 
свободе вновь и вновь 
поднимала народ с колен
                 

 Н. Назарбаев



Казахско-джунгарские отношения

• Грабительские набеги джунгар на казахские земли с 40-х годов 17 века 
стали регулярными в годы правления хунтайджи Батура.

• Вторжение джунгар в 40-е годы 17 века закончилось отступлением  
Батура с захваченными пленными.

• В первой половине 17 века возросла опасность потери казахских в 
Прииртышье и Семиречье.



Захват кочевий и 
пастбищ

Подчинение 
просторов 
Казахстана 

своей власти

Стратегическая цель 
джунгарских 
правителей



Казахско-джунгарские отношения

• В начале  XVIII века  
международные отношения в 
Центральной Азии обостряли 
агрессивные действия 
Джунгарского ханства.

• Положение казахов усугублялось 
не только джунгарской 
агрессией, но и нападением с 
севера-сибирских казаков, с 
северо-запада-башкир, с юга- 
узбекских ханств.

• Но наибольшая угроза для 
казахов возникла со стороны 
Джунгарского ханства, частые 
вторжения которого в начале 
(первой четверти)  XVIII века. 
приняли угрожающие масштабы.



Курултай 1710 года

• Летом 1710 года в районе Каракумов состоялся первый курултай 
(народное собрание кочевников).

• На встрече представителей трех жузов в ставке Тауке хана 
рассматривался вопрос об организации сил для отпора джунгарам.

• На курултае было решено создать единое ополчение против 
джунгар во главе с батыром Богенбаем.

батыр Богенбай



«Актабан шубырынды»

1723—1727 — «Годы великого бедствия» 

Джунгарами захвачены города 
Туркестан и Ташкент 

Тысячи людей погибли, были взяты в плен. 
Большинство родов вынуждены 

покинуть родные места и откочевать на 
чужбину



Основные события

Сражение на р. Аягуз
1711 

г.

1712 
г.

1713 
г.

1718 
г.

Казахские отряды 
вторглись в пределы 

Джунгарии

Ответный поход джунгар 
окончился провалом.

Военные силы трех 
жузов дали отпор 

джунгарам.



Сражение на реке Аягуз

• Весной 1718 года близ Аягуза состоялось трехдневное сражение 
казахского ополчения  с джунгарами.

• Казахское ополчение потерпело поражение из-за того, что 
казахские султаны действовали разрозненно. Хан Абулхаир и хан 
Каип вели военные действия несогласованно.



 «прошедшей осенью 1717 года, ходило на калмык их казачьего войска 30 000 человек, а сошлись 
де с ними калмык человек с тысячу, с которыми у них была баталия до вечера, и ночью де 
калмыки, нарубя лесу, сделали деревянный вал и сели в осаду. А казаки де також сделали 
деревянный же вал выше калмыцкого, и с того валу по калмыкам стреляли два дня. И на третий 
де день явилось со стороны калмыцкого войска ещё с тысячи полторы и наехали на кашевые их 
станы, и кашевары де испужався побежали, а за ними де и их казачье войско возвратилось…»
По словам другого свидетеля: «На третий день, поутру рано, приехали множество калмыков и 
напали на их войско вдруг. Они де казаки стреляли по них из фузей. И калмыки напали на них с 
копьи жестоко, и они де не стерпя того, побежали все. И за ними де калмыки гнали полдни и их 
многих людей побили»

Российский посланник в Казахское ханство Борис Брянцев. «В казацкой орде». 1718 год.



1. О казахских биях

В ХIV - ХV вв. слово «би» в древнетюркском языке имело значение 
«правитель», «руководитель». Казахский народ относился к биям с 
особым уважением и почтением. Бии могли оказывать влияние на 
батыров, ханов и султанов, в некоторых случаях ограничивать их 
власть. 

Бии были умными, справедливыми, уважаемыми в народе людьми. 
Они хорошо знали традиции, обычаи, обряды народа, выносили 
справедливые решения на судебных процессах. 

Бии принимали участие в составлении свода законов «Жеты 
жаргы». 



Они пересматривали законы, учитывая изменения 
исторических условий, вносили поправки. Обсуждая на советах 
важные вопросы, бии оказывали серьезное влияние на 
внутреннюю и внешнюю политику государства. 
Им принадлежала судебная и военная власть. Бии выполняли 

миссию послов в межгосударственных отношениях. Словом, 
бии являлись законодателями, справедливыми судьями, 
советниками ханов. 



В военных условиях бии 
наряду с батырами 
возглавляли войска, 
организовывали народное 
ополчение и проявляли 
себя как талантливые 
полководцы. 
Звание бия не 

передавалось по наследству, 
его нужно было заслужить 
своими личностными 
качествами. 



Одним из отличительных качеств биев 
являлось ораторское искусство. 
Не овладев в совершенстве 

искусством красноречия, нельзя было 
стать бием. 
В истории казахского народа особое 

место занимали мудрые и 
справедливые Толе би, Казыбек би, 
Айтеке би. Роль биев в обществе была 
велика. 



2. Толе би
Толе би (1663 – 1756 гг.) с юности 

проявил себя как умный, 
справедливый, находчивый 
человек и блестящий оратор. 
Очень рано стал участвовать в 

решении важнейших вопросов 
своего рода. 
Во время джунгарского 

нашествия объединил в союз 
казахский, киргизский, 
каракалпакский, узбекский 
народы. 
Был организатором борьбы 

против джунгарских 
завоевателей. 



Толе би был современником великих ханов Тауке, Абулхаира, 
Абылая, участником многих важнейших событий истории. 
Он в совершенстве знал традиции, обычаи своего народа. 

Входил в состав совета биев, учрежденного Тауке ханом. 
Принимал участие в разработке свода законов «Жеты жаргы». 



3. Казыбек би
Казыбек би (1667 - 1764 гг.) - 

государственный и общественный 
деятель, известный оратор, один из 
создателей свода законов «Жеты 
жаргы». 
Его прадеды были ораторами, 

мудрейшими людьми своего времени.
 Он входил в совет биев хана Тауке, 

принимал активное участие в решении 
государственных вопросов, оказывал 
большое влияние на внешнюю и 
внутреннюю политику Казахского 
ханства. 



Был одним из организаторов борьбы казахского народа с джунгарскими 
завоевателями. Когда Абылай хан был пленен джунгарами, вызволил его 
из плена. 
Абылай хану задали вопрос: «Кого из батыров трех жузов вы уважаете 

больше всего?». Он ответил: «Меня удивляют личности двух людей. 
Первый из них каракесек Казыбек би, вызволивший из плена 90 своих 
родственников у правителя Джунгарии Галдан-Церена». 



В 1742 г. Каздауысты 
Казыбек вместе с батыром 
Малайсары и другими 
биями вызволил из плена 
Абылая, обратившись с 
такой речью к 
джунгарскому правителю, 
после которой тому 
ничего не оставалось, как 
выполнить требования 
казахов.

Ты – железо, я – уголь,
Я пришёл расплавить тебя,
Пришёл спарить детёнышей 
двух оленей.
Если захочет кто спорить,
Пришёл уговорить его!
Сыновей казахов и калмыков
Пришёл помирить.
Если не желаешь мира,
Скажи, на каком поле 
встретимся,
Если ты леопард , то я - лев,
Я пришёл побороться…»



Благодаря ему 
Казахское ханство 
установило мирные, 
добрососедские 
отношения с Россией, 
Бухарой и Хивой. 
Казыбек би прожил 

долгую жизнь, почти 
целое столетие. 



4. Айтеке би
Айтеке би (1689 – 1766 гг.) - известный би, 

государственный деятель, вложивший 
много труда в упрочение единства и 
сплоченности казахского народа. 
В возрасте пяти лет он начинает постигать 

азы грамоты у аульного муллы. Позже 
обучается в медресе Улугбека, в медресе 
«Шир-дор», которое было построено его 
дедом Жалантосом.
 Здесь он изучает религию, право, 

астрономию, географию, историю, 
математику. В совершенстве овладевает 
арабским, персидским, чагатайским, 
узбекским языками. 
После окончания медресе вместе с отцом 

Байбеком и бием Косуаком участвует в 
управлении родом. 



Айтеке би с детства отличался находчивостью и 
красноречием, чем поражал своих сородичей. 
Широко известен случай, когда он смог рассудить 
спор, предвосхитив Косуак бия. 

Мимо мальчика, пасшего ягнят за аулом, 
проезжали всадники. Юный Айтеке приветствовал 
их такими словами: «Разве сыновья казахов чужие 
друг - другу? Если вы из Старшего жуза, то 
будьте моими старшими братьями, если вы из 
Среднего жуза, то будьте моими средними 
братьями, если же вы из Младшего жуза, то 
будьте моими младшими братьями». Путников 
привлекла степенная и уважительная манера 
приветствия и они рассказали о цели своей 
поездки. Как оказалось они выехали за куном, 
который должны были выплатить сородичи 
Косуак бия. 

«Конь человека из этого края, привязанный к 
аркану, опоясывающему юрту, лягнул и убил 
мальчика из нашего рода, игравшего возле 
юрты», - пояснили они. В ответ Айтык 
предположил: «Если конь ударил мальчика у 
двери, вы получите полный кун, а если подальше - 
половину, а если конь стоял за юртой, получите 
четверть куна». 

Как оказалось впоследствии, Косуак би рассудил 
спор таким же образом.



Уже в двадцатилетнем возрасте 
Айтеке стал известным бием, 
популярным судьей - посредником. 

В народной памяти 
зафиксировалась выразительная 
простота, подлинная 
философичность его речей и 
решений. 

Если Казыбек бия называли 
«звонкоголосым», упоминая имя 
Айтеке би, на первый план 
выдвигали отточеность рассуждений, 
сравнивая его изречения с острым 
мечом. 

Сородичи, по достоинству оценив 
заслуги Айтеке би, в 30 лет избрали 
его главным бием Младшего жуза.

 Тауке хан пригласил Айтеке би 
войти в состав семи биев - 
разработчиков свода норм обычного 
права «Жеты жаргы» определившего 
в последствии главные принципы 
государственного устройства и 
правопорядка в Казахском ханстве.

Умер в 1766 году.

Многим запомнились слова 
бия, отражающие его искреннюю 
любовь к Родине: 

   «Если ты богат, принеси 
пользу народу. 
   Если ты воин, сокруши врага. 
   Если же ты, будучи богатым 
не принесешь пользу народу, 
будучи воином, не сразишь 
врага, то станешь чужаком 
своего народа». 



Казахско-джунгарские отношения

• В результате вторжения 1711-1717 гг. джунгарские войска используя 
свое военное превосходство временно оккупировали часть Жетысу. 
Передовые отряды джунгар дошли до р. Сарысу в Центральном 
Казахстане.



Русско-казахские отношения

• Агрессивная политика Джунгарского ханства в начале XVIII  в. 
представляла собой реальную угрозу не только для казахов, но и для 
России.

• Чтобы спасти от нападения джунгар Алтайские заводы и крепости их 
объявили собственностью Романовской династии.

• Необходимость в военно-политической помощи в борьбе с джунгарами 
вела Казахское ханство к сближению с Россией.

• В 1716 году казахи обратились к сибирскому губернатору М.П. Гагарину 
за помощью в борьбе с Джунгарией.



Роль батыров

▪  в XVIII в. усиливается положение 
батыров в социальной структуре 
казахского общества

▪ батыры играют  ключевую роль в 
сохранении казахской государственности

▪ компенсируют  в Казахском ханстве 
слабость центральной власти и 
сепаратизм султанов



Батыры – опора государства



Богенбай – батыр 
(1690-1775 гг.)

▪ Прославленный 
полководец, батыр.

▪ Качества: мужество, 
полководческий талант, 
самоотверженность, 
рассудительность и 
мудрость.

▪ Принимал участие во 
многих битвах с 
джунгарами, с китайскими 
войсками.



Кабанбай- батыр 
(1691- 1769)

▪ Полководец казахского 
ополчения XVIII века. 
Руководитель борьбы 
против джунгарских 
завоевателей. 

▪ За проявленное мужество 
и героизм Абылай хан 
назвал Кабанбай батыра 
Дарабозом - Штурмующим 
небо.



Наурызбай - батыр 
(1706–1781 гг.)

▪ Наурызбай батыр - 
герой войны против 
джунгар, один из 
трех знаменосцев 
(Кабанбай, Богенбай, 
Наурызбай) Абылай 
хана, полководец. 



Баян батыр (1710 –1751) 

Баян батыр — один 
из мужественных 
батыров. Погиб в 
борьбе за 
независимость 
казахского народа.



Малайсары-батыр 
(1700-1756)

▪ Один из 
знаменитых 
героев в истории 
казахов. 
Малайсары погиб 
в одном из 
сражений с 
джунгарами.



Райымбек- батыр
(1705г.-дата смерти неизв.)

▪ Казахский батыр.
▪ Качества: мужество, 

самоотверженность 
и небывалый 
героизм в борьбе 
против джунгарских 
завоевателей.



Русско-казахские отношения

• В первой половине  XVIII века, полагая, что крепости станут 
опорой в борьбе с джунгарами, казахи не препятствовали их 
строительству в Верхнем Прииртышье.

• Крепости в Верхнем Прииртышье сыграли заметную роль в 
защите казахов в период джунгарской агрессии.



Цинская империя и Джунгария

• Грозный сосед джунгар на востоке-Цинская империя  преследовала цель- 
ликвидировать Джунгарию как самостоятельное государство.

• В 1722 году умер китайский император Канси, который долгое время воевал 
с джунгарами. Джунгарам удалось заключить договор с Китаем.



«Годы Великого бедствия»

•Весной 1723 года Цэван Рабтан двинул 
свое войско в Казахстан.

•В 1723 г. казахские степи были охвачены 
джутом.

•В 1723(1724)- 1725 гг. джунгарами были 
захвачены города Туркестан и Ташкент.

•В «Годы Великого бедствия» особенно 
пострадала территория Жетысу.

•Казахские роды Среднего жуза 
вынуждены были откочевать к пределам 
Среднеазиатских ханств.

•1723-1727- «Годы Великого бедствия» по 
своим разрушительным последствиям 
сравнимы с монгольским нашествием.



Последствия  джунгарской агрессии

1. Были нарушены традиционные маршруты 
кочевок

2. Казахи лишились плодородных пастбищ

3. Сократилось поголовье скота

4. Прервалась торговля с сопредельными  
странами

5. Были разрушены города



Руководители и участники национально-
освободительного движения

• Осенью 1726 года в местечке 
Ордабасы (западнее  г. Шымкента) 
состоялся второй  курултай.

• На собрание съехались казахские 
ханы, султаны, бии,  батыры, 
родоначальники всех трех жузов.

• Представители казахских жузов 
приняли решение о организации 
всенародной борьбы против врага.

• Единогласно решением этого курултая 
предводителем всеказахского 
ополчения был избран хан Абулхаир.

• Хан Абулхаир сыграл важную роль в 
организации освободительной борьбы 
казахских жузов против ойратской 
агрессии.

Хан Младшего жуза 
Абулхаир



Руководители и участники национально-
освободительного движения

• В период джунгарской агрессии начиная  с середины 20-х годов 18 в.  
казахские батыры действовали сообща.

• В освободительной борьбе казахского народа отличились батыры 
Богенбай (из рода канжыгалы) и Кабанбай (из рода каракерей).

Богенбай Кабанбай



Освободительная борьба казахского 
народа

• В 1726 (1728) году в 
Тургайской степи у 
среднего течения р. 
Сарысу, в месте, где в нее 
впадает р. Буланты в 
местности Карасиир  
казахское ополчение 
одержало первую крупную 
победу. 

• Место сражения получило 
историческое название 
«Место гибели калмыков».

• Казахское войско в 
Булантинской битве 
возглавил Абулхаир хан.



Последствия Булантинской битвы

1

2

3

После победы над джунгарами казахский 
народ теснее сплотился против врага, 
усилилось стремление к дальнейшему 

объединению народа перед лицом 
грозной опасности.

 
Был развеян миф о непобедимости 

джунгарских полчищ. Укрепился 
моральный дух казахского войска.

Булантинская битва стала залогом 
успеха в следующем сражении -

Анракайской битве.



Освободительная борьба казахского народа

• Сосредоточение основных сил казахов в районе горы Ордабасы  в 20 
годы  XVIII века не было случайным. Отсюда было удобнее выйти на 
пограничные с Джунгарией районы.

• Судя по фольклорным материалам, казахское войско было 
организовано и рассредоточено по принципу принадлежности к 
жузам.



Освободительная борьба казахского 
народа

• Весной  1729 (1730) года недалеко 
от озера Балхаш в местности 
Анракай казахское ополчение 
разгромило джунгарское войско.

• В народных преданиях это место 
носит название «Место стонов и 
рыданий врага».

• Впервые представители трех 
жузов, отбросив межродовые 
разногласия, выступили единым 
фронтом.

• От джунгар были освобождена 
большая часть Младшего и 
Среднего жузов.

• Анракайская битва имела особое 
значение в освобождении 
Семиречья.



Освободительная борьба казахского 
народа

• Анракайская битва началась 
с традиционного 
единоборства. С джунгарской 
стороны выступил 
военачальник Шарыш, с 
казахской- молодой батыр 
Сабалак (псевдоним 
Абильмансура). Он бросился 
на врага с боевым кличем 
«Абылай!» Победа досталась 
батыру. Это вдохновило 
казахских воинов. После 
этого сражения Сабалак был 
наречен именем Абылай.





Годы второго «Великого бедствия»

•В 1741-1742 гг. внешнеполитическое положение казахов обострило нашествие 
джунгарского правителя Галдан -Церена.

•Походы Галдан-Церена были направлены на Средний и Младший жузы.
•1741-1742 – годы второго «Великого бедствия».
•В ответ на протесты России о недопустимости вмешательства джунгар в дела казахов 
Галдан-Церен требовал уничтожения русских крепостей в  Верхнем Прииртышье.



Годы второго «Великого 
бедствия»

• В 1742 г. защищая свои экономические интересы, Россия 
потребовала от джунгарских правителей прекращения агрессии.

• На дипломатические протесты России в 1742 г. о недопустимости 
вмешательства джунгар в дела казахов Галдан -Церен не 
реагировал.



Разгром Джунгарии

• В 1745 году угроза 
порабощения казахских 
земель со стороны Джунгарии 
отпала в связи со смертью 
правителя Галдан Церена.

• В 1756-1758 гг. Джунгария 
была разгромлена Цинской 
империей (маньчжуро-
цинскими войсками).

• В 1761 году Джунгария 
прекратила свое 
существование как 
самостоятельное государство 
и была превращена в Цинское 
имперское наместничество 
Синьцзян.



Причины поражения казахов в 
борьбе с джунгарами

Click to add Title1 Раздробленность казахских 
жузов и отсутствие единства1

Click to add Title2 Джунгары  тщательно 
готовились к нападению2

Click to add Title1 Джунгары были хорошо 
вооружены3

Click to add Title2 Джунгары сумели правильно учесть 
сложившуюся политическую 

ситуацию
4

Click to add Title1 Джут 1723 года5


