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1) Военно-политическое наступление России в конце 18века.

К 80-м годам 18 века Россия, укрепившаяся в 
Казахстане, начинает вести открытую 
колониальную политику. Она проявилась в 
конкретных мероприятиях, шедших по трем 
линиям: 
а. По линии военного закрепления. 
б. По линии политического закрепления. 
в. По линии экономического закрепления. 

Эти мероприятия царизма привели к сопротивлению со стороны казахского народа. 
Сопротивление это было и активным, и пассивным. Пассивное сопротивление выражалось в 
укрывательстве беглых крестьян, солдат, строительстве зимовок на захваченных 
правительством землях и др. Активное же сопротивление вылилось в ряд крупных народных 
движений. Одним из первых восстаний, в котором казахи открыто выступили против царизма, 
была крестьянская война под предводительством Емельяна Пугачева. Основной причиной 
активного участия казахов в восстании Е.Пугачева стало обострение земельного вопроса, 
потеря казахами пастбищ по Яику, Илеку, правобережью Каспийского моря. 



Восстание Е.Пугачева началось 16 сентября 1773 года на хуторе 
Толкачев в 100 км от Яицкого городка. 

После ряда сражений Пугачев был схвачен предателями Федуловым и 
Чумаковым, выдан Суворову и 10 января 1775 года казнен в Москве. 

Тем не менее, выступления в степи продолжались. В сентябре 1775 года 
в Младшем жузе появился человек, объявивший себя преемником 
Пугачева. В истории он остался под именем Коктемир (невидимка). В 
1775-1776 годах его отряды сосредоточились между Гурьевым и 
Кулагиной крепостью и постоянно нападали на отряды регулярных войск, 
на форты и крепости. Однако оказать существенного влияния на ход 
событий они уже не могли. 

Участие казахов в восстании Пугачева подготовило почву для более 
широких и самостоятельных выступлений населения против 
усиливавшегося давления империи.



Восстание Сырыма Датова

Сырым Датулы - организатор и вождь 
национально-освободительного движения против 
колониального насилия конца XVIII века. 
Свидетельством его богатства и значимости 
является то, что на его поминках, собралось 
столько народу, что было установлено несколько 
сот белоснежных юрт, зарезано 2000 лошадей, 
2500 баранов, выпито 5000 емкостей кумыса.
Сырым возглавлял род в 2000 семей. Он - 
настоящий патриот, отдавший много сил делу 
освобождения своего народа от колониальных 
оков. Он воевал и с казаками, которые помогали 
России осуществлять политику колонизации.



Агрессивная колониальная политика Российской империи, проводимая на местах, привела к 
целой цепочке антиколониальных выступлений казахов как Младшего жуза, так и Среднего жуза 
на протяжении XVIII-XIX веков. Одним из первых эпизодов в антиколониальной воине казахов 
является освободительное движение под руководством Сырыма Датова в Младшем жузе. Это 
крупное выступление последней четверти XVIII века растянулось почти на 20 лет активных 
действий (1783-1803 гг.).
К началу 80-х годов XVIII в. в Младшем жузе складывалась непростая ситуация: усилился 
колониальный режим со стороны российских властей, уральское казачество вело захват 
внутренних территорий, а руками чиновников-казахов, которые находились на службе у престола, 
провоцировались казахско-башкирские, казахско-калмыцкие конфликты. Внутри Младшего жуза 
Нуралы и Подвластные ему правители не в состоянии были самостоятельно контролировать 
внутриполитическую ситуацию. В результате длительных политических разногласий выделяется 
группа лидеров, придерживавшихся традиционных политических ценностей в основном из биев и 
батыров. Во главе оппозиции к потомкам Абулхаира, потерявших своё лицо подобострастным 
служением царизму стал Сырым Датов.



Воинственный и в то же время дипломатичный склад ума 
С.Датова сыграл важную роль в его контактах как с 
народом, так и с колониальными властями, и с ханско-
султанской верхушкой. Это можно выявить из работ АИ.
Левшина, уделившего внимание характеристике С. 
Датулы: «Все поступки Сырыма показывают, что он был 
человек с диким, беспокойным, мстительным, но сильным 
характером и с редкой предприимчивостью.

Прославив себя между наездниками, он не замедлил отличиться и в совете, собранном для 
всеобщего спокойствия, когда увидел в оном новые и блистательнейшие для себя выгоды. 
Будучи непримиримым врагом хана не столько по личным с ним ссорам, сколько по зависти к 
наследственным преимуществам его рождения, Сырым всячески хотел доказать бесполезность 
ханской власти и заменить недостаток знаменитых предков собственными подвигами».
Основными причинами восстания трудящихся казахов Младшего жуза в конце XVIII в. явилось 
обострение земельного вопроса, запрещение царским правительством перехода скотоводов на 
«внутреннюю сторону», за Урал, ущемление прав родовых старшин, открытый грабёж и насилие 
над народом со стороны хана, султанов, Уральского казачьего войска и царской администрации.



К началу 80-х гг. 18 в. обстановка в степи накалилась. К этому времени участились взаимные набеги отрядов 
на аулы и казахских батыров на крепости. Эти действия приняли более постоянный характер весной и летом 
1783 г. В результате одного из набегов летом 1783 г. хан Нуралы вынужден был отдать выкуп за 
освобождение Сырыма. Не только родство стало причиной выкупа Сырыма (Сырым был женат на сестре 
хана), но и его высокий авторитет среди степняков, заставивших хана Нуралы пойти на это. 
В это время выступления казахов стали носить массовый характер, главным направлением стала борьба с 
царизмом на Нижеуральской линии и в районе Орской крепости. Основное ядро" повстанцев 
сосредоточилось у реки Сагыз, это был основной очаг восстания. Сырым Датов собрал отряд в 2700 
человек, а всего восставших насчитывалось более 6 тысяч (по некоторым данным, до 7 тысяч). Основными 
движущими силами восстания были шаруа, большинство старейшин, бии, родоправители, видевшие причину 
бед в сохранении личной власти хана Нуралы. Так, старейшины Младшего жуза в письме к императрице 
Екатерине II в июле 1785 года писали: «Мы, простой народ Малой Орды киргиз-казахского журта, люди все, 
исключая хана и начальство... в гневе на Hyp-Али хана... Если вы не отстраните детей Абулхаир-хана от 
ханства, говорилось далее в письме, у нас с вами не будет мира и спокойствия, не потому, что мы не терпим 
от падишаха что-либо худое, а в виду злодейства хана. Поэтому мы единодушно решили не вести с вами 
переговоров и не заключать мир до дех пор, пока он не будет отстранён». Самостоятельные действия 
Сырыма вызвали расхождение с ханом и наметился разрыв между ними.
С весны 1785 года движение расширилось и по сути охватывало весь Младший жуз. Власть хана Нуралы 
переживала явный кризис, народ от него отвернулся, а царские власти убедились в бессилии хана. В 1784 г. 
Симбирским и Самарским наместником был назначен О.А.Игельстром. На съезде старшин Младшего жуза, 
осенью 1785 г., который деятельно организовал Игельстром, были поставлены 2 главных вопроса - о 
ликвидации ханской власти и разделении Младшего жуза на три части, или «главные орда».



В то время повстанцы вновь начали нападать на хайские 
аулы. В апреле 1786 г. Хан Нуралы бежал, а 3 июня 1786 г. 
Екатерина II подписала ресфигтг об отстранении Нуралы от 
ханской власти. Однако проведение «реформы» 
Игельсторма натолкнулось на упорное сопротивление 
султанов во главе с братом Нуралы  султаном Ералы, 
требовавших возвращения хана.
В октябре 1897г. Айшуак был избран ханом. Это означало 
поражение восстания С.Датова, он, преследуемый 
сыновьями Нуралы, сторонниками Айшуака, откочевал в 
пределы хивинского ханства и скончался в Хиве в 1803 
году. 
Восстание казахов в Младшем жузе под 
предводительством Сырыма Датова явилось 
первым открытым выступлением против 
колониальной политики российского царизма.



Изменения в политическом, экономическом, социальном строе Казахстана в первой 
половине 19 века. Уставы 1822 и 1824 годов

Первая половина XIX века отмечена все большим втягиванием Казахстана в орбиту 
политической и экономической системы Российской системы. Начнем с экономики. 

В связи с тем, что границы казахских жузов и России стали непосредственными на протяжении 
от Волги до Иртыша повсеместно расширялась торговля: разъездно-меновая, ярмарочно-
периодическая, стационарная. Крупными торговыми центрами стали Петропавловск, 
Семипалатинск, Акмолинск, Кокчетав, Атбасар, Уральск, Гурьев. 

В области хозяйственного строя под давлением происходивших изменений в экономике мы 
наблюдаем такие явления, как переход к землепашеству Им занималась казахская беднота – 
жатаки, получившие название «егинши». Это объяснялось земельным кризисом. Земледелие 
было распространено в регионах с благоприятным для этого климатом – вдоль рек, у озер. 
Вдоль рек Тургай, Иргиз, Сырдарья получили развитие огородничество, выращивание бахчевых 
культур. 



В социальном отношении казахское общество сохраняло свою ранжированность, значение таких 
социальных категорий как султаны, бии, батыры, оставалось высоким. Все большее значение 
приобретал экономический институт байства. Среди обедневших шаруа появились такие 
категории как консы, байгуши, значительно увеличилось количество жатаков, толенгутов. 

Налоговая система, сохранив прежние виды налогов зякет, ушур, согум, сыбага, пополнилась 
такими формами скрытых налогов как сауын. Что такое сауын? Это передача крупными и 
зажиточными скотовладельцами нескольких или одной головы скота в бедные семьи, которые 
обязывались пасти данный скот, ухаживать за ним, взаемен получая право использовать 
полученные молочные продукты, шерсть, иногда приплод. 



Аналогичные процессы происходили на крайнем западе 
Казахстана, где в 1801 году по указу императора Павла 1 в 
междуречье Волги и Урала была организована Букеевская или 
Внутренняя орда. Целью создания ее была разрядка обстановки в 
Младшем жузе после восстания Срыма Датова. 

Внутренняя орда со всех сторон граничила с землями 
Астраханской, Саратовской, Оренбургской губерний. Территория 
ханства была ограниченной – 5млн.600 тыс. десятин и в условиях 
такого малоземелия выжить можно было, только перейдя на 
новые формы хозяйствования. 

Политический строй ханства предполагал наследственную ханскую власть. Первым ханом стал 
Букей, после его смерти в 1815 году на престол ввиду малолетства наследника регентом сел его 
родственник Шигай, а с 1823 года – сын Букея Жангир. С именем Жангира связано создание во 
Внутренней орде ежегодных весенней и зимней ярмарки, оборот которых составлял, например, в 
1837 году 967 тысяч рублей. Ярмарки стали посредниками между казахским аулом и приезжими 
купцами. 

 



В 20-е годы царское правительство приступило к 
реформированию системы управления в 
Казахстане. Первым реформы испытал Средний 
жуз. После смерти Уали-хана новые ханы в 
Среднем жузе не были утверждены. К 1822 году 
генерал-губернатор Сибири М.Сперанский 
разработал «Устав о сибирских киргизах», который 
сразу же был внедрен в дело. По уставу вся 
территория казахских степей была отнесена в 
Западно-Сибирское генерал-губернаторство, 
центр которого первоначально находился в 
Тобольске, а с 1839 года в Омске. Генерал-
губернаторство состояло из 3 областей – 
Тобольской, Томской и Омской. Территория 
Казахстана была причислена к Омской области и 
получила название «Область сибирских 
киргизов». 



В 1824 году был принят «Устав об 
Оренбургских киргизах», 
разработанный генерал-
губернатором Эссеном и касавшийся 
казахов Младшего жуза. По уставу 
отменялась ханская власть. 
Младший жуз был разделен на 3 
части: Западную – байулы, Среднюю 
– жетиру, Восточную – алимулы во 
главе с султанами. 
Таким образом, в первой половине 
XIX века была существенно 
ограничена власть правящей 
казахской элиты, они становились 
чиновниками, состоявшими на 
службе у царского правительства



Восстание И.Тайманова и М.Утемисова в Букеевской Орде.

Жангир-Керей-хан (1801 — 11 августа 1845) — 
хан Внутренней (Бокеевской) орды (1823−1845), 
сын Бокей-хана, основателя Бокеевской орды.

Жангир-Керей-хан был честолюбивым 
правителем, целенаправленно стремившимся к 
усилению своей политической власти среди 
казахов путем расширения ханских полномочий и 
централизации системы управления в Орде. Как 
человек, обладавший достаточно высоким для 
степного монарха того времени уровнем 
образованности, он во многом по-иному, чем 
предшествовавшие ему казахские правители, 
подходил к проблеме усиления ханской власти в 
Степи и при этом ориентировался на хорошо 
известную ему модель российского 
самодержавного правления.



В национально-освободительной борьбе казахского, народа важное место занимает восстание 
под предводительством Исатая Тайманова и Махамбета Утемисова. В 1801 году в междуречье 
Волги и Урала переселились 5 тыс. казахских хозяйств во главе с ханом Букеем, что положило 
начало образованию Внутренней (Букеевской) орды. К концу 30-х годов в ней насчитывалось 
уже около 20 тыс. хозяйств и 80 тыс. человек. Земля и пастбища распределялись неравномерно. 
За короткое время 273 земли перешли в частное владение к казахским феодалам и русским 
помещикам Юсуповым и Безбородко. Хан Жангир закрепил за собой 400 тью. десятин земли. 
Особенно преуспел в этом не имеющий султанского титула родственник хана - Караул-ходжа 
Бабаджанов. За арендованную у помещиков землю он рассчитывался, а затем по своему 
усмотрению собирал арендную плату с тех казахских аулов, которым разрешал пасти скот на, 
арендованной земле, собирал штрафы, различные налоги, прикрываясь близостью к хану.
Первая волна выступлений во Внутренней Орде прошла в 1827-1829 годах. Казахские аулы 
возвращались за Урал. Старшина Серкеш Жаксыбаев объяснял атаману Уральского войска 
Бородину, «что причиною перехода за Урал служат несносные потери и притеснения со стороны 
хана; подать с народа собирается по несколько раз в несоизмеримом со справедливостью и 
положением платящих размере. Острый земельный кризис, налоговый гнет, различные урезки 
земли, феодальные распри привели в 1836 году к восстанию Восстание возглавили батыры 
Исатай Тайманоа и Махамбет Утемисов.



Родился Исатай в 1791 году. В 1808 году род Исатая откочевал во 
Внутреннюю Орду. В 21 год он был назначен старшиной Джаикова 
отделения племени Берыш. Ближайшим сподвижником Исатая был поэт 
Махамбет Утемисов. Он владел татарским и русским языками. Бывал в 
Хиве, жил в Оренбурге. Махамбет был знаком с русским писателем и 
этнографом В.ИДалем и с ученым-путешественником Г.С.Карелиным.
В феврале 1836 года началась открытая борьба казахского народа против 
хана Жангира Поводом послужил вызов Исатая в ставку. Он отказался 
явиться, снял свои аулы с зимовок и собрал большой лагерь повстанцев.

Хан и его окружение пошли на клевету. Во время барымты кем-То был убит старик-пастух. 
Организованное ханом следствие пыталось доказать причастность Исатая и его сподвижников к 
этому убийству. Исатай хорошо понимал, что Караул-ходжа действовал с согласия Жангира, но 
соблюдал все правила восточного этикета. На Караул-ходжу решено было подать жалобу хану. 
Подачу жалоб и петиций в 1836 и 1837 годах Исатай использовал для разоблачения политики 
Жангира и его окружения перед народом. Исатай при большом скоплении людей под расписку 
подал прошение, которое от имени хана обещали рассмотреть в течение 12 дней, однако ничего 
не было сделано. В глазах народа хан был посрамлен.



В начале 1837 года расширились границы действий 
повстанцев. Летом и осенью 1837 года началось активное 
наступление повстанцев на аулы крупных баев. Крупные 
силы повстанцев приближались к ханской ставке. Исатай не 
хотел силой овладеть ставкой. Повстанцы требовали, чтобы 
Жангир хан убрал из своего окружения биев Балку и Караул-
ходжу, а власть передал в руки родовых старшин; также 
прекращения всех начатых дел против них или передачи их 
в суд биёв.
Хан Жангир был напуган. Начались переговоры, хану была 
подана новая петиция. Тайманов пытался убедить 
администрацию в возможности мирного разрешения 
конфликта с ханом. Тем временем оренбургская 
администрация и хан спешно стягивали казаков, 
сформировали ханский отряд для карательных действий. На 
рассвете 15 ноября между повстанцами и отрядами 
карателей в местности Тас-Тюбе произошла ожесточенная 
схватка, В ходе преследования у повстанцев было убито 
большое количество скота, десятки людей погибли, Исатаю 
и Махамбету удалось спастись.



12 июля 1838 года у реки Киыл произошли 
столкновения восставших с карателями, в 
котором Исатай Тайманов был убит.
После разгрома восстания началось жестокое 
преследование его участников, которые мелкими 
группами пытались укрыться в степи. Многих 
заказывали палочными ударами, приговаривали к 
каторжным работам, конфисковывали имущество, 
отправляли на вечное посепение.
Основной движущей силой восстания, 
возглавляемого Исатаем и Махамбетом, были 
разоряющиеся кочевники, что во многом 
предопределило его направление. 
Неоднородность, стихийность, в значительной 
мере и локальность, отсутствие четкой 
программы, недостаточная организованность 
явились причинами поражения.



Восстание Кенесары Касымова.
После введения в жизнь Устава 1822 года, население 
Среднего жуза сполна испытало на себе тяжесть 
колониальной политики. Массовый захват земель, запреты 
на пользование сенокосными угодьями, порубку леса, 
пользование крупными источниками воды, на рыболовство 
резко ухудшили качество жизни племен и родов жуза. С них 
начали взиматься новые налоги – ясак, ремонтный сбор (по 
одной голове с каждой сотни скота), сбор с байгушей (50 
копеек в месяц). Губительными для аулов были так 
называемые «воинские поиски» - карательные экспедиции. 

Все это стало причинами крупнейшего восстания, 
начавшегося в Среднем жузе – восстания Кенесары 
Касымова. В отличие от всех остальных, в нем участвовали 
казахи всех трех жузов, оно имело широкий размах и ярко 
выраженный политический характер. 



В рядах воинов Кенесары были представители других народов - 
русские, татары, башкиры, каракалпаки, туркмены, киргизы, узбеки. 
Численность восставших доходила до 20000 человек. 

В сентябре 1841 года на курултае казахской знати Кенесары избрали 
ханом. Таким образом, в 1841 году Казахское ханство было на 
короткий срок восстановлено, за исключением районов вдоль Ишима, 
Урала, Иртыша. Кенесары создал ханский совет, организовал 
дипломатическую службу, упорядочил налоговую систему. В войсках 
поддерживалась строгая дисциплина. Касымову удалось организовать 
систему разведки и контрразведки, он имел агентуру и в крепостях на 
севере и в пределах Кокандского ханства. Большую роль сыграло и то, 
что его семья полностью поддержала Кенесары. 

В 1847 году Кенесары вторгся в пределы Киргизии. Целью его была борьба с кокандцами и 
прококандски настроенными киргизами. Ошибочная политика Кенесары по отношению к киргизам 
привела к сплочению последних под знаменем хана Ормона. У Токмака, недалеко от реки Чу 
состоялось сражение, в котором Кенесары попал в плен и вскоре был убит. Калигула Алибеков 
доставил голову Кенесары Горчакову и был награжден медалью. 

Восстание Кенесары длиною в 10 лет, потерпев поражение, завершилось.



Восстание присырдарьинских казахов.

В середине 50-х — начале 60-х годов 
антиколониальная война казахов вспыхнула с новой 
силой. В районе Приаралья казахскими отрядами 
руководил батыр Есет, в районе нижнего течения 
Сырдарьи — Жанкожа Нурмухамедулы. 
Объединенное кокандско - казахское войско 
возобновило активные действия против русских в 
Жетису. В мае 1853 года в связи с походом русских 
войск на Ак-Мешит и переброской грузов и войск на 
Сырдарье была начата конфискация верблюдов у 
казахов. Эти действия колониальных властей 
послужили поводом для выступления казахов рода 
шекты под руководством Есет-батыра. 3 феврале 
1854 года против казахов был выслан отряд барона 
Врангеля, которому, однако, не удалось добиться 
успеха. В 1855 году в казахскую степь проникли 
слухи о поражении в Крымской войне, и ан-тирусское 
движение активизировалось.



В июле отряды Есета разгромили войска султана-правителя Жантурина, сам султан был убит, 
казачий отряд, сопровождавший его, отступил к пограничной линии. Колониальные власти, не 
имея достаточно сил для борьбы с казахами, стали подкупать отдельных старшин и султанов, 
разжигать вражду между казахскими родами, пытаясь раско-лоть антирусское движение. 
Одновременно организовались карательные экспедиции, грабив-шие казахские аулы. Особо 
жестоко действовали отряды Михайлова, Кузьминского и Дерыше-ва. Летом 1856 г. на 
казахские кочевья вновь обрушилась карательная экспедиция. В сентябре 1858 г. в урочище 
Сан отряд Есета потерпел окончательное поражение, а остатки его присое-динились к батыру 
Жанкожа. Жанкожа Нурмухамедулы, один из соратников Кенесары хана, вначале прекратил 
борьбу с Россией. Однако после строительства укреплений в низовьях Сырдарьи и началом 
казачьей колонизации престарелый батыр возобновил военные действия против русских войск. 
В середине декабря 1856 г. в отряде Жанкожи - батыра было уже более 1500 казахов, 
недоволь-ных колониальной политикой России. В конце декабря казахи осадили Казалинский 
форт и начали переговоры с Хивой и отрядами Есета о совместных действиях. В декабре 1856 
года из Ак-Мешита вышла карательная экспедиция под командовани-ем генерал-майора 
Фитингофа. И в январе 1856 г. в кратком, но кровопролитном сражении казахи потерпели 
поражение и были вынуждены отступить на территории Хивы. Казахские аулы были 
подвергнуты жестоким репрессиям. 



Глоссарий
Шаруа — рядовой скотовод.

Яса́к — на языке монгольских и тюркских племён обозначает дань, уплачиваемую 
обыкновенно натурой, главным образом пушниной.
Реформа — преобразование, вводимое законодательным путем. В частности процесс 
преобразования государства, начинаемый властью по необходимости.

Батыр – звание, даваемое за военные заслуги 

Жатак(и) - формирующийся сельский пролетариат

Колонизация - захват, заселение, хозяйственное освоение других территорий, 
насильственное подчинение местного населения 

Саун – принудительное наделение скотом во временное пользование зависимых 
индивидов за отработки 
Оседлое скотоводство - форма хозяйства, при котором часть населения отгоняет скот на 
летние и зимние пастбища, часть населения за¬нимается земледе¬лием 
Казачество - военное сословие в России 18—20 вв.
Жайляу - летние пастбища, стоянки кочевников
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