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Тема 2: Участие казахов в крестьянской войне под руководством Е. 

Пугачева. Восстание Невидимки. 

 

Расширение России в сторону казахских земель, укрепление казачьих линий 

ограничивали районы кочевок казахов. Были построены Уйская, Иртышская, 

Ишимская линии, казахам законодательно запрещалось кочевать на землях 

между Уралом и Волгой, в верховьях Ишима, Тобола, вдоль северного берега 

Каспийского моря. Эти земли были переданы казачеству или зарегистрированы 

как государственный фонд. Жизненные интересы кочевников были значительно 

ущемлены. Тех, кто нарушал царские указы, предписывалось арестовывать, 

отправлять в ссылку в Сибирь. Яицкие и уральские казаки, служилые башкиры 

совершали грабительские набеги в степь, угоняя скот, захватывая людей. 

Младший жуз первым начал вхождение в состав России, раньше других почув-

ствовал на себе всю тяжесть царского колониального гнета, что и побудило его 

первым взяться за оружие для защиты прав на свою историческую территорию. 

В 1773-1774 гг. казахи Младшего и Среднего жузов приняли активное 
участие в крестьянской войне под руководством Е. Пугачева. Основными 
причинами участия казахов в восстании явились дальнейшее обострение 
земельного вопроса, потеря казахами пастбищ по Яику, Илеку, побережью 
Каспийского моря, злоупотребления колониальной администрации. Сложная 
внутриполитическая обстановка в жузах, недовольство политикой ханов и 
родоправителей также стали причиной отклика казахов на восстание 
Пугачева.  

В 1772 г. яицкие казаки подняли восстание против царского правительства, 
после его подавления в степь стали просачиваться слухи о брожениях на русской 
пограничной линии. Начинается активная борьба казахов, принимающая 
широкие и организованные формы. 

В сентябре 1773 г. началось восстание Е. Пугачева. Рассылаемые по степи 
«Манифесты» и воззвания Пугачева к казахам стали искрой для массового 
присоединения казахов к восставшим. Осенью 1773 г. начались массовые 
нападения казахских дружин на крепости и форпосты по Нижнеяицкой линии. 
Объединенные казахские, калмыцкие, казачьи отряды захватили Кулагинскую 
крепость, центр линии и повесили ненавистного им атамана Бородина. Затем 
казахские джигиты приняли участие в штурме Яицкого городка, осаде 
Оренбурга, обороне Гурьева от царских войск.  

С весны и до осени 1774 г. казахские отряды совершали нападения на 
укрепления по всему течению Яика от Гурьева до Орской крепости. Набегам 
подверглись крепость Сахарная, форпосты Яманкалинский, Антоновский, 
Бударинский, Сарайчик, Каленовский и др. Казахские отряды возглавляли 
султан Досалы, батыры Сырым, Айдар, Жолан, Елбарыс, всего в военных 
действиях участвовали около 6000 казахов. 

Казахская знать отошла от движения весной 1774 г., а наибольший подъем 
борьбы народных масс падает на июль-август 1774 г. К этому времени 



изменился и сам характер борьбы. Если в конце 1773–начале 1774 гг. 
движение казахов принимало формы «пограничной баранты», выражавшейся 
в нападении на русские поселения, угоне скота, захвате пленных, то летом 
1774 г. эта борьба выражалась в столкновениях с отрядами русских войск, то 
есть принимала характер борьбы с силами российского самодержавия. В этот 
период нарастание борьбы казахов шло не под руководством хана и знатных 
старшин, а помимо них. 

В процессе развития противостояния был разрешен вопрос о перекочевке на 
«внутреннюю сторону» Яика. Поздней осенью 1773 г. большое число казахских 
кибиток перешло на правый берег Яика. Это произошло во время осады 
Оренбурга Пугачевым. Принять репрессивные меры царизм не смог, потому что 
боялся усиления сопротивления казахов, всеми силами стремясь подавить 
восстание Пугачева. 

После поражения восстания Пугачев собирался укрыться в аулах Младшего 
жуза, но был схвачен предателями из самих казаков и выдан царским властям. 
Несмотря на поражение пугачевцев, казахи продолжали борьбу, уничтожая 
продовольственные обозы, запасы сена и посевы, чем вызвали голод среди 
русского населения Оренбургской, Астраханской и Саратовской губерний. 

После разгрома Пугачева, русское правительство получило возможность 
послать крупные военные силы в казахскую степь для помощи осажденным 
крепостям. После казни Е.Пугачева царские власти усилили политику 
репрессий в отношении казахов, начали карательные походы вглубь казахских 
степей. Возродилась практика посылки карательных отрядов для наказания 
непокорных аулов, захвата пленных, угона скота и грабежа имущества. Кроме 
яицких казаков и гарнизонов крепостей были привлечены большие отряды 
донских казаков, гусарские и драгунские полки, башкиры, калмыки, 
регулярная пехота. Разбившись на несколько колонн, русские войска при 
поддержке хана Нуралы начали свою карательную акцию. Все лето 
продолжалась карательная экспедиция вдоль Яика, уничтожавшая на своем 
пути все казахские аулы. Казахи, несмотря на мужественное сопротивление, 
вынуждены были откочевывать в глубь степей. 

В сентябре 1775 г. в роде керей возникло движение, вскоре перекинувшееся в 
роды табын и тама, известное под названием «Коктемира», или «Невидимки». 
Агитация «Невидимки» была связана с именем Пугачева. Казахи ожидали нового 
появления «государя» на границе своих кочевий. О казни Пугачева сведения в 
степь доходили, но народные массы не связывали имени Пугачева с именем 
Петра III. Руководство движением «Коктемира» принадлежало 22-летней Сапуре 
Матенкызы из рода табын. От имени невидимки она собирала в своей ставке 
войска, движение быстро распространилось и к декабрю 1775 г. охватывало 
помимо родов табын  и тама аулы родов шекты, шомекей, байбакты. Помимо 
султана Досалы, позже, в феврале 1776 г., перешедшего на сторону России, к 
восстанию примкнул султан Сейдалы. Весной 1776 г. отряды Сейдалы 
совершили ряд походов против башкир, участвовавших в карательных 
экспедициях. Казахские отряды стали совершать напа-дения на крепости, 
сжигать фураж, продовольствие, захватывать пленных. Большие отряды 
численностью до 10 тыс. человек начали концентрироваться между Гурьевом и 
Кулагинской крепостью для похода в Россию. Были совершены нападения на 



Верхнеуральскую, Таналыцкую, Орскую крепости, на Илецкую защиту и 
Оренбург. 

Напуганная действиями казахов, местная администрация затребовала новые 
войска из центральных губерний. Отошли от движения многие султаны, 
подкупленные колониальным аппаратом. Это внесло раскол в лагерь 
«Коктемира». Летом 1776 г. движение «Невидимки» было остановлено. Сапура 
и ее сподвижники, опасаясь репрессий и разорения от рук хана Нуралы, 
откочевали за реку Киил.  

Восстание Е. Пугачева, движение «Коктемира» оказали значительное влияние 
на все слои казахского общества. Участие казахов в этих движениях дало толчок 
к борьбе против колониального гнета империи. В этих стихийных выступлениях 
просматривалось стремление казахов к освобождению своих земель от казаков-
колонизаторов, они влились в единое русло национально-освободительного 
движения казахского народа против царского самодержавия. Вместе с тем 
выступления казахских шаруа обнажили внутренние социальные 
противоречия в казахских жузах. 

 
Вопросы для проверки знаний: 
1. Историография темы. 
2. Причины участия казахов в восстании Е. Пугачева. 
3. Итоги движения «Невидимки». 
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