
Лекция по курсу «Новая история Казахстана» для студентов 

исторического факультета специальности «История (6B02205)». 

Тема 1: Казахско-русские взаимоотношения и начало присоединения 

Казахстана к России. Хан Абулхаир. 

 

В начале XVIII века царская Россия усиливает колонизационное движение 
на Восток. На расширение сферы влияния за своими пределами ее толкали 
внутриполитическое положение и условия экономического развития. После 
ликвидации Казанского и Астраханского ханств границы России подошли 
вплотную к землям казахских ханств. С конца XVI века на русско-казахской 
границе началось строительство русских городов, крепостей, форпостов, 
казачьих станиц, редутов, маяков. За первые 10-15 лет XVIII века к России 
была присоединена вся Прииртышская линия. Несмотря на неудачи 
экспедиций И.Д.Бухгольца и И.А. Бековича-Черкасского, русское 
правительство продолжает свою завоевательную политику.  В 1716 г. 
заложена Омская крепость, летом 1717 г. – Железинская, в 1719 г. – 
Семипалатинская, в 1720 г.- Усть-Каменогорская крепости. Намерение 
русской дипломатии обезопасить пути торговых караванов было 
неосуществимо без урегулирования отношений с Казахской степью. Хотя 
казахи и представлялись в России «степным и легкомысленным народом», уже 
тогда они расценивались в качестве крупного политического фактора в 
восточной политике России.  

Одним из факторов, тормозившим развитие Казахстана, являлась 
внешнеполитическая опасность. Нашествие Джунгарии до основания 
потрясло экономическую и политическую жизнь казахского народа. Казахи 
понесли материальные и людские потери, были нарушены вековые маршруты 
кочевок, уничтожены очаги земледелия, ослабли хозяйственно-
экономические и политические связи между казахскими жузами, усилилась 
феодальная раздробленность. Основы централизации государственной власти, 
заложенные ханом Тауке, были основательно расшатаны. На территории 
Казахстана сложилась очень сложная обстановка, достигшая кульминации в 
«Годы Великого бедствия». Непосредственная опасность нового нападения 
Джунгарского ханства, несмотря на Аныракайскую победу казахов в 1730 г., 
не была устранена. Напряженные отношения оставались у казахов с Бухарой 
и Хивой, волжские калмыки, башкиры, уральские казаки также разоряли их 
улусы. Возникла угроза существованию казахского народа. 

Перед правителями казахских ханств стояла важная и сложная задача – 
обезопасить казахские жузы от внешнего врага и преодолеть усиливающийся 
процесс феодальной раздробленности страны. Часть казахского общества во 
главе с ханом Абулхаиром единственный выход из тяжелой для края ситуации 
видела в союзе с Российской империей. 

Хан Абулхаир еще в 1726 г. вместе со старшинами Сугуром, Едикбаем, 
Хаджибаем, Кулымбаем отправил в Россию посла Койбагара с просьбой о 
покровительстве для казахов Младшего жуза. Это посольство не дало 
результатов. 



Весной 1730 г. ханы Абулхаир и Самеке, заключив перемирие с новым 
правителем Джунгарии Галдан-Цереном, откочевали из южных районов 
казахских кочевий на север региона, где в мае состоялось собрание казахской 
знати и влиятельных родоправителей Младшего и части Старшего жузов, 
посвященное проблеме урегулирования военных конфликтов казахов с 
российскими подданными башкирами и калмыками. Казахские ханы, султаны 
и старейшины постановили добиваться заключения с царским правительством 
договора о мире и «присоветовали» Абулхаиру отправить специальных 
посланников в Уфу, для того, чтобы быть с Россией в мире. 

После того, как в 1730 г. не оправдались его надежды на избрание 
общеказахским ханом, надеясь на прекращение набегов волжских калмыков, 
башкир и уральских казаков, Абулхаир решает привести подданных ему 
казахов Младшего жуза в русское подданство. Для Абулхаира вступление в 
русское подданство вовсе не означало, что Казахское ханство присоединяется 
к России и в казахских степях утверждается российская юрисдикция. Во 
всяком случае, с принятием подданства другого государства он не связывал 
утрату государственной и национальной суверенности казахов. Даже 
напротив, не своей рукой он намеревался упрочить свою единоличную власть 
в казахских степях, распространить ее на все три жуза, сделать ханскую власть 
наследственной  по линии собственной фамилии. 

Абулхаир  отправляет посольство во главе с Кулумбетом Коштаевым и 
Сейткулом Койдагуловым к российской императрице с просьбой принять его 
с улусами в подданство России. Коллегия иностранных дел наработала 
достаточный опыт по дипломатической деятельности в области азиатской 
политики страны. Казахскому посольству 1730 года предшествовало принятие 
в состав России волжских калмыков, Кабардинского княжества, грузинских 
земель. Посланцам Абулхаира были оказаны всяческие почести, они были 
одарены ценными подарками и вернулись в степь во главе с А.И.Тевкелевым – 
переводчиком Коллегии иностранных дел. 

Один из вариантов настоящего имени Алексея Ивановича Тевкелева – Кутлу 
Мухаммед Маметев. Известно, что он происходил из рода татарских мурз 
Тевкелевых; один из его предков Ураз Мамет принял российское подданство. 
В день отправки казахского посольства обратно Тевкелеву была вручена 
«Инструкция от Государственной Коллегии иностранных дел для переводчика 
ориентальных языков Мамету Тевкелеву при отправлении его в Киргиз-
Кайсацкую орду для приведения оных в подданство России» из 12 пунктов. В 
случае выявления в окружении хана разногласий на предмет принятия 
российского подданства, по 3-му пункту «Инструкции» Тевкелев должен был 
склонить их подписать грамоту. Чтобы получить гарантию верности, предус-
матривалось направление в Россию аманатов, но с согласия Абулхаира.  

Традиционно послы не имели права самостоятельно решать те или иные 
принципиальные вопросы и должны были придерживаться инструкции. 
Тевкелеву же предоставили полный карт-бланш, он имел практически 
неограниченные полномочия. Также ему предписывалось ежедневно вести 
журнал, так как требовался определенный комплекс знаний о странах, куда 
проникала царская Россия. 



В октябре 1731 г. Тевкелев прибыл в урочище Майтобе на реке Иргыз в 
резиденцию Абулхаира. 10 октября 1731 г. на собрании родоправителей 
Младшего и Среднего жузов Абулхаир сообщил о своем обращении в 
Петербург. Но большая часть видных султанов и старшин не собиралась 
принимать российское подданство. Абулхаира поддержал прославленный 
батыр Бокенбай, который заявил собранию о своем желании быть в 
подданстве России. Поддержка Бокенбая и его группы разрядила обстановку. 
Подкупом, уговорами, подчас угрозой Тевкелеву удалось изменить 
соотношение сил в ханской ставке. Рассчитывая на активную помощь батыра 
Бокенбая, Тевкелев счел необходимым в залог успешности своего дела 
предложить ему товаров на 500 рублей, но дальновидный Бокенбай предпочел 
отказаться. 

Присягу на Коране на верность России первым принял хан Абулхаир, затем 
батыр Бокенбай, его зять Есет-батыр, затем Худайменды-мурза. Первоначальную 
присягу кроме хана подтвердили 29 лиц старшинского звания. Хан Абулхаир 
добился желаемого, и грамота императрицы получила юридическую силу. Это 
историческое событие положило начало длительному процессу присоединения 
казахских земель к России. 

Абулхаир Мухаммед Гази бахадур-хан – один из наиболее широко 
известных правителей Казахского ханства XVIII в., представитель младшей, не 
самой знатной ветви потомков Джанибек-хана, из которых никто не поднимался 
на белой кошме, - сыграл главенствующую роль в организации всенародного 
сопротивления джунгарам. В этот судьбоносный период Абулхаир приобрел 
среди казахов звание «старшего», или «главного», хана. Сторонник жесткой 
центральной власти – Абулхаир – не добился после Аныракайской победы 
титула верховного хана. Честолюбивый хан, прося подданства России, стре-
мился не только оградить Казахское ханство от внешнеполитической 
опасности, но и укрепить свою власть. В грамоте, отправленной царскому двору, 
Абулхаир дал краткую наметку того правового положения, которое он хотел 
осуществить. Заинтересованный в укреплении связей со среднеазиатскими 
рынками, хан выражал готовность провожать русские купеческие караваны в 
Хиву и Бухару, обещал обеспечение их безопасности. Кроме этого, обещал 
платить ежегодный ясак в размере 4000 лисиц, давать аманатов из своих 
сыновей. Взамен просил выстроить крепость в устье реки Ори, закрепить за ним 
и его потомками ханский титул, оградить его от набегов башкир, калмыков, 
яицких казаков. Устройство крепости было в глазах Абулхаира одним из 
средств усиления ханской власти и усмирения подвластных и непокорных. 

Посольство Тевкелева отправилось в обратный путь 24 ноября 1732 г. и 
возвратилось в Уфу 2 января 1733 г. В качестве почетных аманатов с ним 
прибыли сын Абулхаира султан Ералы и несколько старшин. 10 февраля 1734 
г. в Петербурге султан Ералы был принят российской императрицей Анной 
Иоанновной. В своей речи на приеме он еще раз подтвердил, что казахский 
народ «удостоился высочайшей протекции и принятия в вечное подданство 
России». 

Однако и после принятия Младшим жузом подданства России положение в 
казахском обществе оставалось напряженным. Угроза непредвиденных 
вторжений в пределы Среднего и Старшего жузов сохранялась. В конце 1733 



г. посланцы Старшего жуза Аралбай и Оразгельды прибыли к Абулхаиру с 
просьбой ходатайствовать перед российской императрицей о принятии 
Старшего жуза в российское подданство. В это же время султаны и бии 
Старшего жуза Кодар-бий, Толе-бий, Сатай-батыр, Хангельды-батыр и Болек-
батыр обратились непосредственно к императрице с просьбой принять их в свое 
подданство. Анна Иоанновна 10 июня 1734 г. подписала указ о принятии 
казахов Старшего жуза в российское подданство. Указ был направлен 
Абулхаиру, хана Старшего жуза Жолбарыса пригласили в устье реки Ори для 
принятия присяги. Хан Жолбарыс в свою очередь сообщал о возможности 
активизации русско-среднеазиатской торговли и обещал охрану торговых 
караванов. 19 сентября 1738 г. императрица грамотой подтвердила принятие 
Старшего жуза в состав России. Однако удаленность региона от России, 
сложная внешнеполитическая обстановка отодвинули на более позднее время 
осуществление этого акта, но уже насильственным путем. 

После оформления юридического акта о российском подданстве казахов 
Младшего и частично казахов Среднего жузов начался период его 
фактического закрепления. Особая роль в этом принадлежит «Киргиз-
кайсацкой экспедиции», вскоре переименованной в Оренбургскую. 
Оренбургская экспедиция была учреждена в 1734 г., возглавил ее обер-секретарь 
Сената И.К.Кириллов, помощником назначен Тевкелев, произведенный в 
полковники за удачное выполнение прави-тельственной миссии в Младшем 
жузе. 

В начале 1734 г. И.К.Кириллов в представлении на имя императрицы и в 
Коллегию иностранных дел обращал внимание на необходимость 
строительства города-крепости при впадении р. Ори в Яик. Также в 
представлении Кирилловым сообщается о свинцовых горах близ Сырдарьи, о 
сере и селитре, имеющихся в степи в достаточном количестве, чтобы 
удовлетворить потребности России в порохе, о добрых и крепких степных 
лошадях. Также обер-секретарь ставит вопрос о строительстве «нового 
города» на Аральском море. 10 июня 1734 г. императрица предписала 
Кириллову стараться создать на Аральском море флотилию. После 
тщательного изучения представления Кириллова в Коллегии иностранных дел 
императрица утвердила инструкцию начальнику оренбургской экспедиции о 
взаимоотношениях с башкирами, казахами, Джунгарией и Хивой. Кроме 
регулярного информирования о положении дел в Казахстане, сопредельных 
странах, необходимо было оказывать содействие Абулхаиру в его борьбе с 
Хивой оружием и боеприпасами. Грамотой от 10 июня 1734 г. императрица 
санкционировала строительство города-крепости в устье р. Ори, который 
предназначался для защиты Абулхаира. Обширные планы экспедиции не были 
реализованы из-за ряда причин, в числе которых восстание башкир 1734-1738 
гг. 

Также 10 июня 1734 г. хану Среднего жуза Семеке в ответ на его повторную 
просьбу о подданстве была направлена грамота императрицы с подтверждением 
подданства. Но из-за смерти Семеке она не была вручена. Новый хан Среднего 
жуза Кучук и султан Барак в конце 1735 г. в письме на имя Тевкелева 
подтвердили российское подданство и просили направить к ним посольство. 



В 1736 г. российское подданство приняли батыр Среднего жуза Жанибек со 
своими аулами, подтвердили подданство султаны этого же жуза Барак и 
Абулмамбет, брат Семеке. Чтобы повысить авторитет российской 
администрации, Абулхаир поднимает вопрос об отмене пошлин с казахских 
купцов. 

Правительство России было удовлетворено действиями Абулхаира по 
приведению в подданство казахов. Через Абулхаира и его окружение Россия 
получила возможность по упрочению позиций в степи.  

И.К. Кириллову удалось построить на реке Орь крепость, ныне г. Оренбург, 
ставшую опорной базой колонизационного продвижения России на Восток. В 
связи со смертью Кириллова, в апреле 1737 г. новым губернатором 
Оренбургского края стал известный историк В.Н.Татищев, Оренбургская 
экспедиция была переименована в Оренбургскую комиссию. По инициативе 
Татищева, г. Оренбург был перенесен с устья реки Орь на другое место, где 
находилась Красногорская крепость, главной политической целью нового 
губернатора было закрепление подданства влиятельных чингизидов Младшего и 
Среднего жузов. 

Царское правительство решило подвергнуть Абулхаира повторной присяге. 3 
августа 1738 г. Абулхаир вновь официально подтвердил свою клятву России. 4 
августа российское подданство приняли второй сын Абулхаира султан Ералы и 
56 старшин Младшего и Среднего жузов. Многочисленные дипломатические 
миссии в степь, переговоры сторон в 1740-1742 гг. сопровождались принятием 
присяг на российское поддан-ство. В 1740 г. присягнули на подданство хан 
Среднего жуза Абулмамбет и влиятельный султан Аблай, авторитет последнего 
был очень высок по всей степи. Наряду с ними свои личные тамги на присяжных 
листах поставили 290 представителей казахской знати. Третья по счету присяга 
Абулхаира на подданство России, которая состоялась в 20-х числах августа 1742 
г., не имела того значения, которое имели его присяги 1731, 1738 гг. В ноябре 
1742 г. российское подданство принял в своих кочевьях султан Барак. К середине 
40-х годов XVIII в. почти все ханы и влиятельные султаны Младшего и Среднего 
жузов формально вступили под патронат России. 

В целом принятие Абулхаиром и его близким окружением, а затем видными 
чингизидами Среднего жуза российского подданства, существенно изменило 
дальнейшую раскладку межгосударственных отношений в Центральной Азии. 
Несмотря на избавление казахов от часто повторявшихся истребительских 
походов ойратов, начинается постепенная военно-казачья колонизация 
обширных степных зон, громадные просторы которых создавали у российских 
чиновников ложное представление о бесконтрольности и малозаселенности 
края. 

Царизм уже в 30-х годах XVIII в. всевозможными мерами, в основном 
опираясь на военно-оборонительные линии, поощрял частную крестьянскую и 
правительственную колонизацию, слабо представляя специфику форм аграрных 
отношений у кочевников. 

В документах того времени, подписанных российской и казахской 
сторонами, обойдены очень важные межгосударственные аспекты. Среди них 
вопросы административно-территориальных пределов, границ, перспективы 
использования земельного фонда, размещения казачьих отрядов, расселения 



русских переселенцев в районах распространения силовых функций 
пограничных линий. 

Эти вопросы по мере распространения русской власти в период ослабления 
Джунгарского ханства стали предметом частых, трудных переговоров 
Абулхаира с оренбургской администрацией и являлись причиной охлаждения 
позиции хана к России. Абулхаир понимал пагубность мер царизма, 
проявлявшихся в расширении строительства военно-инженерных баз, по мере 
административных давлений Оренбурга на хана, становившихся оплотом 
военно-земледельческой колонизации региона. Только лишь в 1740-1743 гг. на 
стыке земель Младшего жуза и Южного Урала было построено значительное 
количество крепостей, сужавших кочевье казахов. 

После учреждения Оренбургской губернии и назначением ее первым 
губернатором генерала И.И.Неплюева, между ним и Абулхаиром начинаются 
трения и разногласия. С деятельностью Неплюева связан целый ряд 
административно-политических мероприятий: перенесение Оренбурга на место 
впадения р. Сакмары в Яик, строительство крепостей и редутов новой 
Оренбургской линии, укрепление Уйской линии, развитие и расширение 
торговли с казахами и народами Средней Азии. Он был проводником жесткой 
политики расширения строительства укрепленных линий. 

Расширялась Яицкая линия, закрывая казахам свободный переход в их 
владения на правобережье реки. Уйская линия на востоке должна была 
соединиться с Новоишимской, которая в свою очередь была связана через 
редут Сибирский с Иртышской линией. На западе Уйская линия, делившаяся 
на Верхне-Уйскую и Нижне-Уйскую, охватила земли Южного Зауралья. 
Нижне-Уйская дистанция включала в себя крепость Троицкую, основанную в 
1743 г. Позднее к ней была отнесена Звериноголовская крепость, ранее 
находившаяся в составе Новоишимской линии. После завершения 
целенаправленных мер по соединению укрепленных постов, Оренбургская, 
Новоишимская, Иртышская, Сибирская, Уйская линии опоясали северо-
западные и северо-восточные окраины Казахстана. В результате 
сформировалась сплошная непрерывная линия крепостей и форпостов от 
устья Урала до Усть-Каменогорской крепости, протяженностью в 3,5 тыс. 
верст, заселенная в основном казачьим контингентом. Казахи были урезаны 
примерно на 70 тыс. кв. верст. Сопротивлявшихся казахов ссылали. 

И.И.Неплюев сразу начал претворять в жизнь свою цель: устранить хана 
Абулхаира с политической арены, используя самые изощренные способы 
борьбы и с невероятной жестокостью проводя меры по колонизации края. Он 
был прекрасно осведомлен о неприязни между Абулхаиром и султаном 
Бараком. Продолжая курс на противопоставление одного казахского 
владетеля другому, он рассчитывал усилить раскол между ними, ослабить 
жузы. С этой целью Оренбургская администрация приблизила к себе султана 
Среднего жуза Барака. Постоянно натравливая Абулхаира и Барака, Неплюев 
добился устранения непокорного и неудобного хана. Поводом к убийству 
Абулхаира  стала его попытка  контролировать маршруты торговых караванов, 
проходивших через кочевья султанов Барака и Батыра. Разграбление в начале 
1748 г. подданными Абулхаира свадебного посольства хивинского правителя 
Каипа, который следовал к султану Бараку со свадебными подарками, 



невероятно обострило и без того накаленные отношения. 1 августа 1748 г. во 
время стычки в стане прикочевавших к Абулхаиру каракалпаков, в районе 
междуречья Улькейк и Тургай, непокорный хан был убит. Абулхаир был убит 
на 56 году жизни, будучи в расцвете сил. С ним ушла целая эпоха – эпоха 
Абулхаира, почти 30 лет он находился в эпицентре бурных событий в 
Казахстане. Причину смерти Абулхаира следует искать во внутрифеодальной 
борьбе, жертвой которой он стал, попав в ловушку, расставленную его личным 
соперником Бараком. Положение посягнувшего на жизнь хана султана Барака 
было незавидным. Являясь крупным деятелем своей эпохи, известным 
батыром, Барак рассчитывал расчистить себе дорогу к славе и власти. Но он 
просчитался, восстановил против себя большую часть соплеменников. Его 
положение не спас даже бийский суд, организованный по инициативе Казыбек 
бия и оправдавший его. Барак умер спустя 2 года, предположительно от 
отравления. 

Избранием хана Нуралы – старшего сына хана Абулхаира – заканчиваются 
40-е годы, полные драматических событий. В их числе ожесточенный этап 
казахско-ойратского противоборства, смерть двух непримиримых личностей 
– Галдан-Цэрэна в 1745 г. и Абулхаира в 1748 г. В первом случае началась 
борьба за власть в ойратском ханстве, подточившая силы некогда 
могущественной страны, которая вступала в последнюю стадию своего 
существования. Во втором случае наступил период постепенного ослабления 
ханской государственности, создававший почву для открытой военно-казачьей 
колонизации Казахстана.  

 
Вопросы для проверки знаний: 
1. Общественно-политическая ситуация в казахской степи в начале XVIII 

века. 
2. Цель посольства А.И.Тевкелева. 
3. Создание и деятельность Оренбургской экспедиции. 
4. Роль хана Абулхаира в истории Казахстана. 
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