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Тема 4:  Деятельность Абылай-хана по укреплению казахского ханства 

 Ко времени выхода Абылай-хана на политическую арену Казахское 
ханство раздиралось феодальными усобицами, представляя собой конгло-мерат 
отдельных владений. Не менее сложным было и внешнепо-литическое 
положение страны. Несмотря на то, что официальным ханом Среднего и 
Старшего жузов оставался хан Абулмамбет, реальная власть 
сосредотачивалась в руках султана Абылая, имевшего поддержку большой 
группы батыров и биев. 

Абылай (настоящее имя Абильмансур) был сыном султана Уали и внуком 
султана Абылая, происходившего от потомков Жадига. В многочисленных 
преданиях об Абылае говорится, что он происходил от Чингисхана, предки 
которого рождены от солнечного луча. Рано лишившись отца и потеряв мать, он 
под именем Сабалака несколько лет скитался. В 15 лет принимает участие в 
сражениях казахских ополчений с джунгарами. Участвуя во всех походах, как 
рядовой воин, он показывает подвиги необыкновенной храбрости, чем заслужил 
звание батыра. В это время он взял себе имя деда. В период принятия в 
российское подданство младшего жуза Абылай являлся владельцем нескольких 
тысяч семей. С конца 30-х годов XVIII в. Абылай стал ключевой фигурой в 
политической жизни страны, решавшей судьбоносные проблемы войны и мира. 
Все свои силы он направляет на упрочение верховной власти и вывод Казахского 
ханства из затянувшегося политического кризиса. 

Ойратская угроза в 20-30-х годах по-прежнему была актуальна. Вторжения 
ойратских войск в Казахстан начались осенью 1739 г. Занятые между 
усобицами казахские феодалы не организовали должной защиты своих 
территорий. Армия ойратов под командованием Септеня и Сары-Маджи 
причинила значительный урон кочевьям Среднего жуза. В 1739 г. ойраты 
заключили перемирие с Цинским двором и осенью 1740 г. начали новое 
вторжение на территорию Среднего жуза. На этот раз джунгарам было оказано 
более организованное сопротивление. Абылай принимает в ожесточенных 
сражениях активное участие. 

В конце февраля 1741 г. 30-тысячная армия ойратов вторглась в Казахстан. 
Вновь с боями дошла до Тобола и Иртыша. В ходе этих сражений Абылай, 
командуя разведывательным отрядом из 200 человек, был окружен и попал в 
плен. Несмотря на успехи, джунгарам не удалось достичь главной цели – 
разгромить основные силы Среднего жуза. Основная масса казахов откочевала 
за Тобол, спасаясь от разорения. Абылай находился в плену до весны 1743 г., за 
годы пленения выучил язык и письмо ойратов и пришел к мысли, что сила 
джунгаров в единстве, сильной центральной власти. Освободившись из плена, 
Абылай был вынужден отправить к Галдан-Цэрэну в заложники одного из своих 
сыновей. Определенную роль в освобождении султана сыграло российское 
посольство К. Миллера в Джунгарию, помимо переговоров об освобождении 
султана, преследовавшее цели изучения политической обстановки и 
достижения соглашения о русско-ойратских отношениях. Вернувшись в свои 



родные аулы, Абылай укрепляет временно утраченные позиции и высказывает 
недовольство бездействием хана Абулмамбета, воздержавшегося от прямых 
переговоров с Галдан-Цэрэном для его освобождения. 

Конец 40-х – начало 50-х годов XVIII в. – период ослабления и упадка 
Джунгарского ханства. После смерти Галдан-Цэрэна в 1745 г. на короткое 
время пришел к власти его 13-летний средний сын Цэван-Доржи, свергнутый 
в мае 1750 г. незаконным старшим сыном Галдан-Цэрэна Лама-Доржи. В 
Джунгарии начинаются междоусобицы, политическая децентрализация, 
экономический упадок. В результате неудачной борьбы с новым джунгарским 
ханом нойоны Даваци, Амурсана и Банчжур бежали в Казахстан. Это 
обстоятельство в своих интересах использует дальновидный Абылай. 
Сущность тактики Абылая заклю-чалась в том, чтобы поддерживать в 
Джунгарии постоянные распри, не давая усиливаться ни одному из ойратских 
ханов или нойонов, обеспечивать безопасность казахских кочевий, добиваться 
от ойратов все новых и новых территориальных уступок. 

Абылай помогает Даваци свергнуть Лама-Доржи, воцарение в Джунгарии 
казахского ставленника усиливает авторитет Абылая. Мир в степи длился до 
выступления против Даваци его бывшего союзника Амурсаны. Новым 
обострением ситуации умело воспользовалась Цинская империя, 
претендовавшая на территорию Джунгарии. Весной 1755 г. цинские войска 
вместе с отрядами Амурсаны легко разгромили Даваци. Амурсана начинает 
антицинское восстание, его поддерживает Абылай, понимавший, что 
Джунгария является своеобразным буфером от китайской агрессии. Потерпев 
поражение, Амурсана бежит к казахам. Средний и Старший жузы оказались 
лицом к лицу с огромной агрессивной Цинской империей. 

Летом 1756 г. на территорию Казахстана вторглась цинская армия, 
разделенная на 2 части. Несмотря на упорное сопротивление казахов, цинские 
войска двигались на запад. Но все же до наступления холодов Северная и 
Западная китайские армии не смогли соединиться. В сентябре 1756 г. 
вследствие антицинского восстания в Северной Монголии, потерь, недостатка в 
продовольствии, подкреплении, цинские войска оказались в трудном положении 
и начали отвод войск из Казахстана. 

Абылай в этот период проявил себя энергичным, способным 
военачальником, показав при этом личную храбрость и мужество. Под его 
руководством немногочисленное казахское ополчение, применяя испытанную 
тактику маневренной войны, наносило неприятелю неожиданные удары с тыла 
и с флангов и мгновенно исчезало. Несмотря на громадное численное 
превосходство, цинское командование не сумело нанести решающего удара и 
заставить противника капитулировать. В деле защиты Казахстана от 
китайских завоевателей Абылай сыграл значительную роль, что еще больше 
укрепило его авторитет и влияние в казахских жузах. 

Летом 1756 г. цинские войска разгромив джунгарских повстанцев, 
поголовно вырезав население, появились в приграничных районах Казахстана. 
К августу китайцы дошли до Иртыша в районе Семипалатинской крепости. 
Положение становилось критическим. Казахские правители начали понимать 
бесперспективность борьбы за возрождение Джунгарии. Стало известно, что 
Амурсана бежал в Россию. После того, как разведка донесла о приближении 



крупных сил китайцев, Абылай устроил совет и предложил попытаться 
заключить с Циннами мир. В сложившейся обстановке это было единственно 
правильное решение. 

Переговоры о перемирии возложили на командовавшего 
разведывательным отрядом сына хана Абулмамбета султана Абулфеиса. В 
переговорах казахами было признано поражение и выражено желание 
наладить политические и экономические связи с Циннами. В сентябре 1757 г. 
Абылай направляет первое посольство в Пекин. Мир был заключен. Китайцы 
стали считать казахов своими «далекими» вассалами. Но Абылай не признавал 
своего  подданства Китаю. 

Территориальный вопрос стал едва ли не самым главным в отношениях с 
Китаем. В деле возвращения бывших казахских земель, некогда захваченных 
Джунгарией, Абылай сыграл далеко не последнюю роль. Его настойчивые 
дипломатические усилия, поддержка старшин, которые со своими родами шаг 
за шагом двигались на восток, принесли свои плоды. После жестоких акций 
1762-1765 гг., когда цинские войска силой выдворяли казахов с занятых ими 
земель в Восточном Казахстане, с 1767 г. китайские власти смирились с 
продвижением казахов. При условии уплаты арендной платы в размере одна 
голова с сотни голов скота, кочевки казахов в районах Тарбагатая и р. Или 
были разрешены. 

Проблема торговли также остро стояла в отношениях с Циннами. Цинская 
администрация вводила много ограничений на торговлю с казахским 
населением в приграничных областях. По масштабу эта торговля не была 
сопоставима с русско-казахскими торговыми отношениями. 

Отражение цинской агрессии и возвращение земель на востоке укрепили 
власть султана Абылая. Его авторитет  повысился не только в Среднем, но и 
Старшем жузе, отчасти в Младшем жузе. Усилению власти в Старшем жузе 
способствовала его активная деятельность по укреплению южных границ. Из-
за жетысуйских пастбищ к северу от Алатау в конце 50-х начале 60-х гг. 
осложнились отношения с киргизами. Только к концу 60-х годов Абылаю 
удалось упрочить положение на юге Казахстана, казахи Старшего жуза стали 
видеть в нем защитника своих интересов. В этот период султан Абылай 
укрепляет свою власть на большей части Казахстана.  

В 1771 г. умер престарелый хан Среднего жуза Абулмамбет, почти 40 лет 
спокойно, номинально занимавший ханский престол. Несмотря на то, что у него 
остались сыновья, пользовались авторитетом в степи сыновья султана Барака, 
двух мнений относительно преемника не было. Ханом должен был стать султан 
Абылай. Избрание Абылая в ханы состоялось в том же году в Туркестане в 
мечети Ходжа Ахмета Ясауи. По преданиям, когда Абылая поднимали на белую 
кошму, его осыпали похвалами за храбрость, пересказывали одержанные им 
победы, потом разорвали кошму на мелкие кусочки и поделили между собой. 

Период правления Абылай хана ознаменовал установление долгожданного 
спокойствия в степи. Неизмеримо возрастает его роль в судьбе казахского 
народа. Расширение ханских функций Абылая как единовластного правителя 
считается в степи само собой разумеющимся. 

Абылай-хану удалось восстановить единство Казахского ханства. Абылай-
хан прекрасно понимал, что для выживания в изменившейся 



внешнеполитической ситуации Казахскому ханству необходимо изменить 
политическую систему в сторону большей централизации. Огромный 
авторитет, удерживавший народ в подчинении, Абылай укреплял действенной 
внутренней политикой. Он стремился внести в управление жузов  и больших 
объединений элементы федерализма на основе традиционного менталитета. 
Если в начале XVIII в. родовые объединения были практически автономны и 
хан во многом зависел от биев, то в 20-30-е годы  возрастает роль султанов. 
Определение своих родственников султанами или старшинами в те или иные 
родовые объединения было одной из главных задач внутренней политики 
любого хана. В роли таких правителей выступили многочисленные сыновья 
Абылая. Таким образом, в государственный аппарат входили лица, кровно 
связанные с Абылаем, обязанные ему своим возвышением, беспрекословно 
исполнявшие его волю. В тех исторических обстоятельствах это был 
единственно возможный способ укрепления и централизации власти и 
прекращения феодальных усобиц. 

После 60-х годов Абылай правил по существу единолично, не 
прислушиваясь к мнению биев, старшин, почти не созывая советов, съездов и 
собраний родоправителей, пытаясь вопреки традиционному обычному праву 
казахов ограничить их права. Памятники устной народной поэзии казахов – 
шежире - свидетельствуют о том, что ханский совет времен Абылая состоял из 
верных его позиции знаменитых батыров и биев. Бухар-жырау был одним из 
самых приближенных к хану лиц «черной кости», чьим мудрым советам он 
неизменно прислушивался, Казыбек бий также обладал значительным 
влиянием на хана. Они и другие соратники как ближайшие советники 
участвовали в формировании основных направлений политики хана, могли 
смягчить напор его гнева, порой даже жестокости правителя. По фольклорным 
данным, Абылай-хан обладал проникающим в душу суровым взглядом, 
обладавшим магическим действием на окружающих. Абылай на протяжении 
всей своей жизни использовал практически все доступные ему средства и 
варианты для защиты интересов народа, сохранения интересов трех жузов. Он 
обладал блестящим организаторским и полководческим талантом, 
дипломатическим искусством, даром исторического предвидения, 
дальновидностью и мудростью. 

Внешнеполитический курс Абылай-хана строился на реальных 
исторических условиях, в его основе были гибкость, умение пойти на  
компромисс. В той исторической ситуации была абсолютно невозможна 
политика конфронтации с такими сильными государствами, как Россия и 
Китай. Единственно возможной Абылай-хан считал политику поддержания 
нормальных межгосударственных отношений, не допуская усиления влияния 
обеих держав в Казахском ханстве. Политика двойного подданства, как одно 
из удивительных явлений в дипломатической истории Центральной Азии, 
обеспечивала безопасность кочевой жизни. Абылай и его сподвижники 
пытались в условиях наступления на казахские степи двух могущественных 
империй сохранить максимум самостоятельности, добиться возвращения 
некогда захваченных у них джунгарскими князьями кочевий, обеспечить 
право широкой торговли на рынках Синьцзяна. С первых дней установления 
дипломатических связей между Абылаем и цинским правительством одним из 



важных был вопрос об отношении к России. Вплоть до середины 60-х годов 
китайский император и его сановники тщетно добивались от Абылай хана  и 
других казахских владетелей поддержать их в случае войны с Россией. 
Отношения Абылая с Цинским двором не выходили за рамки 
внешнеполитических связей двух государств.  

Признав в 1740 г. подданство России и принеся клятву верности 
императрице Анне Иоанновне, Абылай, как и хан Абулмамбет, не считал себя 
связанным какими-либо обязанностями в отношении России за исключением 
гарантий безопасности сибирских селений, торговых караванов, следующих 
из Средней Азии в Россию и обратно. Оставаясь фактически независимым 
владельцем, Абылай информировал царскую администрацию главным 
образом о своих внешнеполитических шагах, представляя события в выгодном 
для себя свете.  Если просьбы и даже требования царских властей не 
соответствовали его целям, он под различными благовидными предлогами не 
выполнял их. Например, не отправил Даваци и Амурсану в Оренбург. 

Абылай-хану необходимо было добиться выхода на рынки сибирских и 
уральских городов, обезопасить свои владения от нападения волжских 
калмыков, башкир, яицких и сибирских казаков. Все явственнее 
обозначавшаяся на востоке угроза нового вторжения ойратских феодалов 
диктовала суровую необходимость принять меры предосторожности, не 
допустить борьбы на два фронта, найти в лице России могущественного 
союзника. Широко употребляемый термин о подданстве России, пожалуй, 
правомерен лишь на завершающем этапе присоединения Казахстана к России. 
На начальном этапе речь шла только о поиске сюзерена, покровителя и 
союзника, что вполне устраивало честолюбивого, стремившегося к 
неограниченной власти Абылая, вынужденного, однако, считаться с 
обстановкой. Поражает его дипломатическое искусство, с которым он вел 
переговоры с изощренными дипломатами Китая, его предвидение неизбежного 
дальнейшего сближения с Россией. 

С южными соседями Абылай хан вел иную внешнюю политику. В Жетысу, 
которое благодаря его усилиям вновь стало казахским регионом, он 
периодически с переменным успехом совершал походы против киргизов. 
Подобные акции предпринимались им в 1774 и в1779 гг. В ходе последнего 
похода Казахскому ханству была подчинена часть киргизских родов. Война с 
Ташкентом и Ходжентом привела к возвращению казахам Сайрама, 
Шымкента, Сузака и Ташкента. 

Внешнеполитическая деятельность Абылай-хана в 70-х годах XVIII в. 
привела к временному восстановлению единства Казахского государства, 
упрочению его положения на международной арене. Казахстан стал одним из 
крупных государств в системе феодальных государственных образований 
Центральной Азии, с которым поддерживали взаимовыгодные контакты такие 
крупные страны, как Цинская империя, Россия. 

Ни один казахский хан не имел такой неограниченной власти. Это было 
связано с его харизмой, уважение к хану имело мистический характер. Абылай 
сумел заслужить любовь своих приверженцев и уважение противников. 

Долгие годы неустанной борьбы подточили здоровье знаменитого хана. 
Походы на киргизов, борьба с каракалпаками, постоянное противоборство с 



узбекскими правителями, дипломатические меры по поддержанию достойных 
контактов с Пекинским и Петербургскими дворами требовали невероятных 
усилий, постоянных дум о благе казахского народа. Все это ослабило, казалось 
бы, беспредельные возможности хана. 

Осенью 1780 г. Абылай-хан заболел и умер в следующем году под 
Ташкентом, куда перекочевал весной. Ему шел 70-й год. Задолго до своей 
кончины Абылай, собрав своих мудрых советников, представителей трех 
жузов в Туркестане, объявил своим преемником второго сына Уали султана, 
долгие годы делившего с ним тяготы войн, постоянные заботы по 
консолидации казахских земель. Предпочтение кандидатуры Уали видимо 
обуславливалось его незаурядными качествами, которые он проявил в 
последние непростые годы хана. 

При жизни причисленный к лику святых, хан Абылай в памяти народа 
остался легендарной личностью, являясь олицетворением единства, 
целостности многострадальной земли. Как собирателя и объединителя 
раздробленных жузов, Абылай хана можно считать третьим правителем за всю 
многовековую историю казахов, после Касым хана и Тауке хана, которому 
удалось обеспечить безопасность всей территории Казахстана. 

Великий хан перед смертью в присутствии представителей трех жузов 
завещал беречь единство народа, во имя будущих поколений обеспечить 
сохранение консолидирующих основ государственности. 

16 августа 1781 г. в Царском селе императрица России Екатерина II 
утвердила прошение старшего сына Абылая Уали об утверждении его ханом 
Среднего жуза. Не обладавший большим авторитетом, новый хан не смог 
противостоять усилению феодальных усобиц в государстве, которое 
фактически через несколько лет после смерти Абылай хана распалось на 
отдельные владения. Воссозданное Абылай ханом единое Казахское ханство 
просуществовало столько же, сколько жил сам хан. 

Ослабление централизованной ханской власти, усиление влияния султанов 
и старшин дало основание царизму отменить в 20-е годы XIX в. ханскую 
власть в Среднем жузе. 

  
Вопросы для проверки знаний: 
1. Историография темы. 
2. Особенности правления хана Абылая. 
3. Казахско-русские взаимоотношения в период правления Абылай хана. 
4.  Внешняя политика Абылай хана. 
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