
Лекция по курсу «Новая история Казахстана» для студентов 

исторического факультета специальности «История (6B02205)». 

Тема 7: Национально-освободительное движение казахского народа под 

руководством Кенесары Касымова 1837-1847 гг.  

 

Первые освободительные движения казахского народа сыграли 

большую роль в мобилизации сил казахского народа против агрессии 

российского царизма. Они подготовили то большое массовое движение, 

которое широкой волной залило казахскую степь с 1837 по 1847 год. 

В течение десяти лет большинство населения трех казахских жузов под-

нялось под руководством своего вождя Кенесары Касымова на 

освободительную борьбу с русскими колонизаторами и их агентами - 

султанами-правителями. По своему размаху и значению это было самое 

значительное восстание казахского народа за весь период колонизаторской 

политики русского царизма. В этом восстании, явившемся итогом и синтезом 

всех предшествовавших движений, с особенной силой раскрылся 

свободолюбивый и боевой дух казахского народа, нелегко расстававшегося со 

своей национальной независимостью. 

Но восстание, во главе которого встал Кенесары, существенно 

отличалось от восстаний под предводительством Срыма и Исатая. Эти 

движения начинались как крестьянские войны в ответ на притеснения 

казахских феодалов- эксплуататоров - ханов, султанов и биев. Вместе с тем 

они были направлены и против наступавшего русского царизма, с которым все 

теснее связывалась казахская феодальная верхушка. 

Особенности восстания: восстание охватило население трех жузов, 

участниками восстания были представители всех социальных слоев 

населения, состав участников восстания был интернациональным. 

Массовость движения, широкий размах, ярко выраженный 

политический характер являются специфическими особенностями восстания 

Кенесары.  

Главными целями восстаний 20-30-х годов XIX в. и восстания под 

руководством К. Касымова являлись – сохранение независимости земель, не 

вошедших в состав России, возвращение отнятых земель, упразднение 

округов.  

 В восстании Кенесары элементы социальной борьбы не играли такой 

роли. Кенесары выступал против тех представителей казахской знати, которые 

становились на сторону царского правительства или кокандского хана и 

мешали его борьбе за создание независимого Казахского ханства. Он понимал, 

что, не обеспечив единства казахов, не создав централизованного государства, 

будет невозможно отстаивать национальную независимость казахского 

народа против мощи русского царизма. 

Для той же цели было необходимо обеспечить и территориальное 

единство казахов. Между тем, значительная часть Старшего жуза с городами 

Туркестан, Аулие-Ата и другими находилась во владении Кокандского 



ханства. Надо было отвоевать у Коканда эти территории с казахским 

населением и, таким образом, завершить задачу национального объединения 

казахов, какую ставил в своей борьбе Кенесары. Вместе с тем Кенесары 

учитывал, что Коканд, как и другие среднеазиатские ханства, представлял для 

независимости казахов теперь гораздо менее серьезную опасность, чем рус-

ский царизм.  

Казахи Среднего жуза, до этого уже стихийно начавшие борьбу, стали 

массами стекаться под знамя Кенесары Касымова. К началу 1838 года к 

восстанию присоединилась большая часть казахов Акмолинского, 

Кокчетавского, Баянаульского. Каркаралинского округов во главе со своими 

батырами Агбаем, Жанайдаром, Ангал-батыром и Басыгара-батыром. 

Движущие силы восстания. С 1838 года освободительная борьба, 

возглавлявшаяся Кенесары, вступила в новый этап. Он характеризовался 

включением в борьбу более широких масс.  

Народные массы трех казахских жузов вступали в движение не сразу и 

неравномерно. Отдельные области втягивались в движение по мере 

расширения районов восстания. Значительная часть казахов Младшего жуза 

во главе с Жоламаном Тленши с первых же дней восстания присоединилась к 

движению Кенесары. Большую роль в общем подъеме восстания сыграли 

агитационные письма Кенесары Касымова, обращенные к казахам районов, не 

охваченных еще восстанием, а также к подвластным царской России 

казахским родам. В этих письмах Кенесары призывал всех казахов 

присоединиться к вооруженной борьбе с общим врагом.  

К восстанию Кенесары Касымова примкнула часть султанов. Их 

побудило к выступлению на стороне восставшего народа введение «Устава о 

сибирских киргизах» 1822 года. Хотя по уставу все султаны считались 

привилегированным сословием, не все из них оказались избранными на 

должность старших султанов и правителей волостей. Поэтому известная часть 

султанов была лишена своих привилегий. Далее «Устав» запрещал этим 

султанам взимать пошлины с торговых караванов, проходящих через 

территорию Казахстана, экономическое положение значительной части 

султанов сильно ухудшилось. 

Однако если султаны на первом этапе восстания (1837-1838) 

преимущественно выступали сообща с народными массами, то на 

последующих, решающих этапах борьбы многие из них стали изменять 

движению. Связываясь все более и более с русскими колонизаторами, эти 

султаны опасались, что уничтожение колонизаторского аппарата в Казахстане 

может привести к утрате получаемых ими привилегий и выгод. 

Военная сила Кенесары Касымова состояла из выдвинутых народными 

массами батыров с их жигитами и из феодальных дружин - тюлеигутов. В 

составе войск Кенесары находились наиболее влиятельные, пользующиеся 

всеобщей известностью батыры из всех казахских жузов. Соратниками 

Кенесары были такие батыры, как Агыбай из рода Шубыртпалы (Средний жуз 

-Каркаралинск), Жанайдар-батыр из рода Суюндык (Средний жуз - Баян-Аул), 

Иман Дулатов (дед Амангельды) из рода Кыпчак (Средний жуз - Тургай), 



Жоламан Тленши из рода Табын (Младший жуз - Иргиз, Ак-Тюбе), Бухарбай 

из рода Табын (Младший жуз - Сыр-Дарья), Бугубай-батыр из рода Дулат 

(Старший жуз - Жетысу, Джамбул), Саурык-батыр из рода Дулат (Старший 

жуз - Жетысу), Ангал-батыр из рода Атыгай (Средний жуз - Кокшетау), 

Басыгара-батыр из рода Кыпчак (Средний жуз - Акмолинск). 

Среди прославленных батыров была сестра Кенесары - Бопай. С первых 

дней восстания став активным участником борьбы, призвала своего мужа, 

Самека, и его родственников - султана Сортека и Досана Абульхайыровых - 

принять участие в восстании. Получив отказ, она в 1837 году покинула своего 

мужа и навсегда связала свою судьбу, вместе со своим 17-летним сыном, с 

судьбой восставших и возглавила особый отряд численностью в 500 человек, 

который занимался сбором зякята и реквизицией имущества и продовольствия 

у султанов, отказавшихся примкнуть к восстанию. Наряду с этим Бопай 

принимала активное участие во всех крупных сражениях К. Касымова, со-

вершала отдельные партизанские рейды в тылу врага. Сын Бопай Нурхан 

также был активным участником восстания. 

В отряды Кенесары, кроме основной массы участников-казахов, 

входили и отдельные представители различных национальностей, жившие в 

районах восстания. Вместе с казахами поднимались на борьбу с общим врагом 

- царизмом те русские, башкиры и татары, которые скрывались в казахской 

степи от преследований царизма. Кроме них, при Кенесары были каракалпаки, 

туркмены, узбеки, киргизы. Среди них особенно отличился Сайдак-Хожа 

Останов, получивший образование в Самарканде и Бухаре. В 

дипломатических переговорах, а также в управлении государством он был 

самым верным помощником Кенесары. 

Развитие восстания в 1838 году. Весной 1838 года вооруженные 

столкновения Кенесары с царскими отрядами стали принимать характер более 

длительных и упорных военных действий. Особенной ожесточенностью 

отличалось сражение за Акмолинский приказ, предпринятое Кенесары 

Касымовым 26 мая 1838 года. 

В июне 1838 года отдельные отряды Кенесары совершали нападения на 

аулы ненавистных старших султанов, ставших агентами русского царизма, в 

частности на аулы старшего султана Акмолинского приказа Конур-Кулджа 

Кудаймендина. Но эти выступления против колонизаторов в Младшем и 

Среднем жузах, оставались разрозненными, не связанными общим руко-

водством или единым центром. 

Новый этап движения начался зимой 1838 года, когда Кенесары стал 

собирать силы для организации более мощного и совместного движения Он 

попытался, прежде всего, присоединить к восстанию казахов, подвластных 

Оренбургскому ведомству. С этой целью он направился в восточную часть 

Оренбургского ведомства к реке Тургай. Здесь Кенесары жестоко 

расправлялся с аулами тех непокорных султанов и биев, которые, будучи 

агентами русского царизма, противодействовали объединению казахов. 

Отдельные отряды восставших совершали на падения на русские торговые 

караваны, направлявшиеся от Сибирской линии и из Троицка в Ташкент. 



Этими мероприятиями Кенесары значительно парализовал русскую торговлю 

на среднеазиатских рынках. Царское правительство для подавления восстания 

из Оренбурга отправило карательный отряд в составе 1900 солдат во главе с 

войсковым старшиной Лебедевым. К нему присоединились сотни казахов из 

родов кыпчак и керей, недовольные Кенесары. Отряду Лебедева удалось 

захватить и разгромить кочевья аулов Кенесары на зимовке. Были захвачены 

в плен 14 человек, в том числе несколько родственников Кенесары. Из 

подвластных Кенесары аулов 50 человек были убиты. Весеннее половодье 

помешало отряду Лебедева развить дальнейшее наступление на казахские 

степи.  

К. Касымов со своим отрядом направился на соединение с казахами рода 

Табын, поднявшимися во главе с батыром Жоламаном Тиленши, который в 

это время двигался в сторону Тургая и Иргиза на поддержку восстания казахов 

Среднего жуза. 

Для воссоединения казахов в единое государство весной 1840 г.  

Кенесары снова перекочевал в пределы Кокандского ханства в надежде на 

присоединение к нему подвластных Коканду казахов. Ташкентский правитель, 

рассчитывавший найти в Кенесары покорного вассала, встретил его 

приветливо, даже удовлетворил просьбу Кенесары о посылке ему пороха, 

свинца и ста ружей. Но Кенесары начал сам собирать закят с казахов, 

подвластных Коканду, что означало отказ признавать свое подданство ему. 

Ташкентский правитель тайно двинул против Кенесары крупный отряд и 

приказал ему захватить и умертвить Кенесары и всех его приверженцев. Во 

время этого нападения был схвачен и убит отец Кенесары – Касым, другие 

родственники были взяты в плен, убиты, имущество разграблено. 

Государственная и дипломатическая деятельность Кенесары. После 

этих событий Кенесары откочевал со своим народом к берегам Тургая, где 

надолго закрепляется центр национально-освободительного движения 

казахов. Здесь в годовщину смерти отца Кенесары представители казахов трех 

жузов подняли Кенесары на белой кошме и избрали его всеказахским ханом, 

что свидетельствовало о том исключительном авторитете и популярности 

Кенесары.  

Кенесары внес ряд изменений в обычное право казахов, в частности 

упразднил суд родовых биев и учредил общеказахский суд. Кенесары 

упорядочил также сбор зякята и взимания пошлин с проходящих торговых 

караванов, жестоко карая всех тех, кто самовольно взимал зякят с населения. 

Поступления от них теперь шли в казну на общегосударственные нужды. В 

районе Сыр-Дарьи он установил особый налог – ушур.  

После убийства отца и разгрома его аулов ташкентским правителем 

Кенесары стал готовиться к войне с кокандским ханом. Вести войну на два 

фронта с противниками, гораздо более сильными, чем он сам, Кенесары не 

мог. Поэтому он решил восстановить нормальные отношения с Россией. В 

этих дипломатических переговорах с царской администрацией он показал себя 

незаурядным, талантливым дипломатом. Прежде всего Кенесары начал 

переписку с войсковым старшиной Лебедевым об исходатайствовании себе 



«высочайшего прощения государя». Поверив в искренность Кенесары, 

Лебедев донес об этом оренбургскому военному губернатору Перовскому, 

который согласился с мнением Лебедева и обратился с прошением к государю. 

Одновременно Кенесары вел такие же переговоры с председателем 

Пограничной комиссии Генсом. Прося его о прощении, он одновременно 

жаловался ему на притеснения со стороны сибирских властей, которые 

подвергали его аулы опустошению. Этим он объяснил свою откочевку в степи 

Оренбургского ведомства.  

В другом своем письме, обращенном к Генсу, он просил о возвращении 

его родственников, захваченных в разное время русскими отрядами, и снова 

жаловался на сибирские власти, жестоко обращавшиеся с казахами. В 

результате этой переписки состоялось прощение Кенесары, вслед за тем были 

освобождены и его родственники. 

Действия царских войск против Кенесары. С наступлением 1843 года 

Кенесары стал усиливать нападения на пограничную линию Западно-

Сибирского губернаторства. Он подвергал разгрому подвластные России аулы 

султана Алтайбая Кубекова из рода Жаппас. Султан Алтайбай был убит. 

Одновременно Кенесары не прекращал набегов на владения Кокандского 

ханства.  

Для наказания мятежного султана оренбургский военный губернатор 

Обручев 10 июля 1843 года направил отряд в составе 300 человек под 

командою войскового старшины Лебедева. Отряд встретился с Кенесары на 

реке Иргизе.  Кенесары, избегая столкновения с русским отрядом, ловко 

обманул Лебедева. Он убедил его в том, что подчиняется приказанию царских 

властей, навсегда отдается в подданство России и перекочевывает к границе 

Оренбургского ведомства.  

Оренбургский губернатор Обручев донес в Петербург о том, что 

мятежный султана стал его покорным подданным. Однако стало известно об 

активных враждебных действиях Кенесары на Оренбургской линии. Обручев 

был вынужден вновь обратиться к канцлеру Нессельроде с ходатайством о 

военной помощи для подавления восстания Кенесары. При этом Обручев 

предупреждал, что Кенесары имеет теперь огромную армию и угрожает на-

падением на Оренбургскую крепость. 

К этому времени Кенесары превратился в грозную силу. Ему были 

подвластны более 5 тысяч аулов из родов баганалы, аргын, табын, тама, 

байбакты, шекты, шумекей и других. 

27 июня Николай I разрешил поход в степь с отнесением расходов за 

голову Кенесары на счет кибиточного сбора. В августе 1843 года отряд в 

составе 5 тысяч человек во главе с султаном-правителем Жантюриным, 

Баймахамбетом Айчуваковым, полковниками Генсом и Бизяновым 

отправились в оренбургскую степь для уничтожения отряда мятежного сул-

тана Кенесары. Другие отряды направились со стороны Омска, 

Петропавловска и Каркаралинска. 

1 и 7 сентября 1843 года завязались ожесточенные сражения с 

передовыми отрядами русских, вышедшими со стороны Оренбурга. В 



результате боев было много жертв с обеих сторон. Обе стороны, прекратив 

военные действия, отошли. Остальным русским отрядам не удалось дать 

сражение Кенесары. Часто маневрируя в степных просторах, он вводил их в 

заблуждение. Он изматывал силы русских отрядов и частично истреблял их 

живую силу. Обессиленные солдаты в связи с ранним наступлением холодной 

дождливой осени прекратили военные действия и в сентябре покинули степь. 

Военные действия против Кенесары было решено возобновить в следующем 

1844 году. 

В 1844-1845 годах национально-освободительное движение казахов, 

руководимое Кенесары Касымовым, достигло своего апогея. К этому времени 

восстание охватило все основные районы Казахстана, распространившись на 

территории Сыр-Дарьинской, Джетысуйской областей, Центрального, 

Западного и Южного Казахстана. Назаровское отделение и некоторые, раньше 

недовольные, казахские роды, в частности род жаппас, теперь присоединились 

к восстанию Кенесары. 

Как талантливый полководец К. Касымов создал прекрасную армию, 

состоявшую из 20 тысяч джигитов со строгой военной дисциплиной. 

Отличившихся в боях джигитов Кенесары поощрял без различия их 

положения.  

Царское правительство решило направить на подавление восстания 

Кенесары три отряда: со стороны крепости Орск, с гор Улу-Тау и от реки 

Тобол. В мае 1844 года отряд, возглавляемый Жантюриным, султаном 

Баймахамбетовым и войсковым старшиной Лебедевым, направился на юг в 

сторону Кара-Кумов. 

Русские отряды намеревались взять отряды Кенесары с обеих сторон и 

отрезать путь отступления со стороны Тургая на Кара-Кумы. Но Кенесары 

благополучно отступил к Кара-Кумам. Ему удалось направить по ложному 

маршруту отряд Лебедева, который разгромил по ошибке аулы бия 

Байкадамова, подвластные России. Лебедев был отозван в Оренбург и вскоре 

предан суду за воровство и разорение аулов биев, преданных России. Место 

Лебедева занял полковник Дуниковский. К этому времени на подавление 

восстания Кенесары были направлены сибирские отряды под командованием 

генерала Жемчужникова. Заранее разослав своих лазутчиков в тыл врага, 

Кенесары получал от них сведения о сибирском отряде, направлявшемся на 

соединение с оренбургским отрядом Дуниковского. Задача Кенесары состояла 

в том, чтобы не дать этим отрядам соединиться, и выйти из окружения. 

Кенесары решил выслать небольшой отряд навстречу и этим создать ложное 

представление у противника, внушив ему, будто отряд Кенесары целиком 

отступает в сторону Улу-Тау. Сибирский отряд был, действительно, обманут 

- переменив направление, он пустился в погоню за небольшим отрядом 

Кенесары. Тем временем Кенесары с основными своими силами 23 июня 

появился на Новой линии и подверг нападению Константиновскую крепость. 

Быстрота и маневренность его войск ошеломили русские отряды. 

Кенесары решил отправить лишь небольшой отряд против русских в 

качестве заслона, а основные силы готовить для решительного удара в тылу 



противника. 17 июля 1844 года отдельные его отряды стали навязывать бой 

русским войскам, находившимся под командованием султана-правителя 

Джантюрина и полковника Дуниковского. Избегая решительного стол-

кновения с русскими войсками, они должны были изматывать силы 

противника. Кенесары проявил себя и здесь искусным полководцем и 

блестящим стратегом. В ночь с 20 на 21 июля 1844 года основные силы 

Кенесары ударили в тыл противника, окружив отряд Жантюрина. В ходе 

ожесточенных боев этот отряд был полностью разгромлен. В бою было убито 

44 султана. Отряд Дуниковского, несмотря на близость битвы, не решился 

оказать помощи султанам, опасаясь окружения и гибели. Гибель 44 султанов 

поразила Оренбургского и Западносибирского губернаторов.  

В этих боях отличился своей храбростью брат Кенесары Наурызбай. 

Обладая богатырской силой, он в одном рукопашном бою зарубил более 

десяти солдат, несмотря на то, что его кольчуга была совсем продырявлена и 

что сам он имел несколько ран, раненый Наурызбай бросался на самые 

опасные участки, увлекая своей храбростью людей. 

Полководческое искусство Кенесары Касымова ярко проявилось в этих 

сражениях - хорошо организовав разведку, он сумел разъединить сибирские и 

оренбургские войска, шедшие на соединение друг с другом, вывести свои 

войска из окружения, а затем нанести противнику серьезное поражение, 

применяя тактику обходного флангового удара. 

 В течение лета 1844 года наступление Кенесары продолжалось. 14 

августа отряды, возглавляемые батырами Наурызбаем и Агыбаем, штурмом 

взяли крепость Екатерининскую, взяя в плен около 100 солдат и огромное 

количество трофеев, в том числе 1847 пудов хлеба. 

Боясь дальнейшего роста восстания, Оренбургское и Сибирское 

губернаторства решили дополнительно к отрядам Дуниковского, 

Жемчужникова и Жантюриных послать еще отряд полковника Ковалевского. 

К этому времени Кенесары, укрепившись со своим войском в горах Мугоджар, 

начал переписку с Оренбургским губернаторством об обмене военно-

пленными. Испытывая исключительные трудности в непривычных безводных 

пустынях и песках и не добившись ничего существенного в борьбе против 

Кенесары, русские отряды вынуждены были уйти обратно в сторону 

Оренбурга и Омска. 

Учитывая, что сила Кенесары зависит от поддержки его всем казахским 

народом, царское правительство решило провести новые мероприятия для 

раскола казахов и для создания себе опоры внутри казахских кочевий. С этой 

целью в 1844 году дистаночная система, введенная в 1831 году в пограничных 

районах, была распространена на всю территорию степи Оренбургского 

ведомства, т.е. на весь Младший жуз и на западные районы Среднего жуза. 

Это так называемое «Положение» 14 июня 1844 года передавало также все 

дела об измене, барымте, разбоях, захватах и пленении русских в особые во-

енные суды. Царское правительство рассчитывало этим новым законом 

запугать казахов, поддерживавших Кенесары, но вызвало только еще большее 



возмущение. Проведение «Положения» в жизнь вызвало упорное со-

противление казахов. Полностью осуществить его так и не удалось.  

Тем временем бухарский эмир и хивинский хан стремились всячески 

завоевать его расположение. Бухарский эмир послал Кенесары 60 ружей, 15 

пушек и боевые снаряды, хивинский хан - 15 аргамаков, 2 залитых золотом 

седла, 2 пушки и несколько верблюдов, из которых два были навьючены по-

рохом предлагая Кенесары выбрать себе место для постоянного кочевья в его 

владениях и купить у него необходимое оружие и боеприпасы. 

В это время Кенесары решил пойти на новое временное сближение с 

русским царизмом. К этому времени царское правительство, убедившись, что 

Кенесары подавить силой оружия весьма трудно, склонно было начать 

переговоры. Кенесары хотел воспользоваться мирными переговорами, чтобы 

добиться возвращения отнятых у казахов царскими колонизаторами земель и 

освобождения из плена его родственников. Кроме того, не была завершена 

борьба с Кокандом. 

 В результате переговоров в январе 1845 года в Оренбурге было 

получено разрешение МИДа на возвращение Кенесары всех его 

родственников, в том числе любимой жены Кунимжан, а для решения 

остальных вопросов было снаряжено посольство во главе с Долговым. Во гла-

ве другого посольства был поставлен поручик генерального штаба Герн, 

которому под строгим секретом было поручено избрать два места для 

возведения укреплений на реках Иргиз и Тургай - в центре кочевий 

восставших казахов. Чтобы не вызвать особых подозрений у Кенесары, 

правительство официально поручило Герну отвезти к султану его жену, на-

ходившуюся в плену.  

Через 45 дней посольство Долгова прибыло в ставку Кенесары в начале 

апреля 1845 года, позже прибыл Герн. Из привезенных Долговым писем 

Кенесары еще раз убедился, что царское правительство не собирается 

искренне сотрудничать, а посольство является лишь временной мерой. Кене-

сары, избегая свидания с царским послом, целых два месяца возил посольство 

по степи, ежедневно меняя место кочевок и заставляя посольство «кочевать» 

вместе с ним. Пробыв в ставке Кенесары больше месяца и окончательно 

убедившись, что договориться с ним не удастся, Долгов вынужден был уехать 

обратно. Кенесары вручил ему письмо на имя оренбургского военного 

губернатора, в котором  заявил, что он не станет сотрудничать с царской 

Россией до тех пор, пока не будут срыты все военные укрепления, 

построенные на исконных казахских землях, и пока эти земли не будут 

возвращены казахам, требуя также прекращения насилий и грабежей 

казахских аулов, совершаемые царскими карательными отрядами. 

Летом 1845 года царское правительство заложило среди кочевий Кенеса-

ры два укрепления: одно на реке Иргиз, другое - на Тургае. Первое было 

названо Уральским, второе - Оренбургским. Укрепления в центре кочевий 

восставших казахов осложнили дальнейшую борьбу в этих районах. Царские 

власти теперь могли предпринимать ежедневные нападения на казахские 



кочевья. Поэтому Кенесары решил перенести центр освободительного 

движения казахов вглубь страны, в район Старшего жуза. 

Уход Кенесары из степей Центрального Казахстана был тяжелым 

ударом для казахов. Кенесары со своими аулами откочевал из района Тургая в 

сторону Жетысу и Сыр-Дарьи. Здесь он хотел объединить казахов Старшего 

жуза и присоединить к себе киргиз для совместной борьбы против Коканда и 

русского царизма. Он рассчитывал также опереться на Китай, который был в 

это время в добрососедских отношениях с казахами. Кенесары послал своего 

уполномоченного в Кульджу для переговоров с китайскими властями. 

Послу Кенесары в Кульдже было оказано исключительное внимание. 

Кенесары начал дипломатическую переписку и с китайским императором, 

который обещал оказать казахам поддержку и сохранять с ними 

дружественные отношения. 

Борьба Кенесары с Кокандом и киргизскими манапами. Война с 

Кокандом была начата осенью 1845 года. В октябре-ноябре отдельные отряды 

Кенесары с боем взяли крепости Джана-курган, Жулек, Сузак. Другая часть 

войск Кенесары двинулась к Туркестану и Ташкенту. Основные силы 

Кенесары двинул против кокандской крепости Ак-Мечеть и осадил ее. Но в 

армии распространились инфекционные болезни, от которых погибло 

значительное количество людей. Стало известно, что Кокандское и Бухарское 

ханства, заключив между собой союз, готовили против казахов совместное 

наступление.  

Все эти обстоятельства заставили Кенесары на время снять осаду Ак-

Мечети и откочевать в сторону юго-востока Казахстана, в район озера Балхаш 

и реки Или. Здесь его с распростертыми объятиями встретили казахи из родов 

Уйсун, Жалаир и Найман, которые приняли активное участие в военных 

операциях Кенесары против русских отрядов Нюхалова и казахских султанов. 

В это время против Кенесары готовили совместное выступление старшие 

султаны Кунанбай Оскенбаев из Каркаралинска, Барак Султанбаев из Аягуза, 

Нуралы Адилов из района Или, во главе объединенных сил царских отрядов и 

войск султанов был поставлен генерал-майор Вишневский. Кенесары со своим 

войском, укрепившись на одном из недоступных полуостровов озера Балхаш, 

не допустил их приближения. Вишневский с казахскими султанами принял 

решение блокировать отряды Кенесары. Не выдержав продолжительной 

осады, Кенесары с боями вышел на левый берег реки Или, а оттуда 

перекочевал в центральный район Старшего жуза, расположенный в 

предгорьях Ала-Тау и реки Чу. Батыры Старшего жуза Тойшибек, Саурык, 

Суранши, Байзак из рода Дулат, воспетые впоследствии акыном Джамбулом, 

со своими отрядами влились в войска Кенесары и начали совместную 

подготовку к борьбе с Кокандом и русским царизмом. Кенесары разослал в 

самые отдаленные казахские роды воззвания с призывом присоединиться к 

восстанию.  

Кенесары направил своих представителей также и к алатауским 

киргизам, призывая их к совместной борьбе против Кокандского ханства и 

русских колонизаторов. Однако эти переговоры не увенчались успехом. 



Киргизские манапы во главе с Урманом и Жантаем отклонили предложение 

Кенесары. Давно находясь на службе у кокандских ханов, а затем установив 

связь с русской администрацией, Урман и Жантай начали подстрекать 

киргизских манапов к нападению на казахские аулы. 

Чтобы не осложнять отношений с киргизами, Кенесары отпустил в 1846 

году на свободу 200 киргиз во главе с их командующим Халча-бием, 

попавшим в плен при нападении на аулы Кенесары. В том же году Кенесары в 

специальном письме к Жантаю и Урману разъяснял, что он в отношении 

киргиз не преследует никаких корыстных целей. Единственное, чего он 

желает, - это объединить казахов и киргиз для совместной борьбы с Кокандом 

и царской Россией. 

Родоначальники киргиз манапы Жантай и Урман, получив письмо 

Кенесары, обсудили его на собрании манапов и решили не принимать 

предложения Кенесары. Они начали распространять среди киргиз всякого 

рода ложные слухи о том, что Кенесары якобы угрожает силой присоединить 

себе киргиз. Узнав об этом, Кенесары созвал совещание представителей 

Старшего жуза с участием преданных ему биев и народных батыров. На 

совещании было принято решение наказать непокорных киргизских манапов, 

которые продались кокандцам. 

Война, начатая Кенесары в 1847 году против киргизских манапов, по 

существу, была продолжением войны с Кокандом за очищение территории 

Старшего жуза от кокандского владычества. 

Борьба с киргизскими манапами. Весной 1847 года Кенесары двинулся 

на киргизских манапов Пишпекского уезда. Преследуя отдельные киргизские 

отряды, он дошел до местности Большой Токмак (недалеко от современного 

города Фрунзе) и расположился со своим отрядом на правом берегу реки Чу в 

местности Май-Тюбе - в 6 километрах от селения Большой Токмак. 

Отрядам Кенесары приходилось воевать в исключительно трудных 

горных условиях, двигаясь по узкой тропе шириной, достаточной только для 

прохода одного человека, среди отвесных ущелий. Киргизские манапы заранее 

сумели выбрать удобные и стратегически выгодные горные ущелья. 

Царское правительство, вступив в соглашение с кокандским ханом и 

киргизскими манапами, предложило совместными усилиями покончить с 

движением Кенесары Касымова. В то же время Кокандское ханство снарядило 

на свои средства отряд киргизских манапов под командой Урмана. Два 

специальных отряда под командой сотника Абакумова и Нюхалова 

направилось со стороны Талгара, они намеревались отрезать отряды Кенесары 

с тыла, чтобы не допустить соединения шедших к нему на помощь казахских 

дружин из родов Уйсун и Жалаир.  

В критический момент борьбы на помощь к киргизским манапам прибыл 

отряд под командой Урмана. С помощью его войск киргизам удалось в одном 

из ущелий окружить отряд Кенесары. Киргизы отвели всю воду в левое русло 

реки Чу и оставили отряд Кенесары без воды. Около четырех дней отряд 

Кенесары геройски сражался без воды и пищи. Созванный Кенесары военный 

совет решил остаться до следующего дня в надежде на подкрепление. Ночью 



неустойчивая часть войска дезертировала, другая частьво главе с биями 

Сыпатаем и Урестемом из рода дулат, изменила восстанию и перешла на 

сторону врага. 

Кенесары и Наурызбай во главе преданных им отрядов решили все же с 

боем пробивать себе дорогу. Наурызбай вместе со своим отрядом погиб 

геройской смертью в неравной борьбе с киргизскими манапами. Кенесары был 

захвачен в плен и погиб мучительной смертью.  

Причины поражения восстания Кенесары. Национально-

освободительное движение казахов в 1837-1847 годах потерпело поражение. 

Перевес в вооруженных силах русского царизма, кокандского хана и 

киргизских манапов решил исход борьбы. Поражению содействовала и 

нараставшая рознь между отдельными казахскими родами, искусственно 

поддерживаемая и разжигаемая царской властью.  

Большой вред восстанию причинили султаны, находившиеся на службе 

русского царизма. Они вели разлагающую агитацию в казахской среде и 

активно участвовали в подавлении восстания. 

Изменили народному движению и отдельные крупные бии, которым 

было невыгодно объединение казахского народа во главе с Кенесары. Они 

боялись в результате укрепления централизованного государства лишиться 

авторитета и власти в своих родах. Они вели агитацию против Кенесары, 

запугивая казахов и используя факты, когда он в борьбе с султанами 

действительно подвергал разгрому некоторые аулы мирных казахских 

кочевников, подвластных этим султанам. То же самое происходило и во время 

борьбы Кенесары с киргизскими манапами. Они поднимали против него 

киргизское население. 

Тем не менее, восстание Кенесары, направленное против колониального 

порабощения казахов царизмом, сыграло огромную роль, на десятилетия 

задержав процесс окончательного превращения Казахстана в колонию. Это 

небывалое по размаху всенародное движение казахов, поднявшее на воору-

женную борьбу с царизмом большинство казахов трех жузов и 

продолжавшееся десять лет, показало, как велики были силы сопротивления 

свободолюбивого казахского народа.  

 

Вопросы для проверки знаний: 

1.Историография темы. 

2. В чем заключались причины восстания казахов под руководством Кенесары 

Касымова? 

3. На какие этапы делится восстание? 

4. Каково значение восстания и его итоги? 
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