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Abstract. Introduction. In the 1730s–1740s, far from the northern borders of the Kazakh Junior 

and Middle zhuzes, the Kazakh-Russian border exchange trade began, which took place near fortresses, 

outposts and settlements. Later, with each passing decade, the Kazakh-Russian barter trade expanded, 

and such fortress cities as Orenburg, Troitsk, Petropavlovsk and Omsk became major regional 

trade centers. Goals and objectives. To show the main stages of the formation and development 

of the Kazakh-Russian border exchange trade, based on the materials of the Middle zhuz, as well as 

highlight the role and contribution of Abylai to these events. Results. Abylai, as a Far Eastern ruler, 

understood that barter with Russian fortresses could bring great economic benefits to the Kazakhs. 

Thanks to his negotiations with the Orenburg and Siberian authorities, the Kazakhs of the Middle zhuz 

were allowed to trade in Orenburg, Orsk, Troitsk, Petropavlovsk, Omsk, Semipalatinsk, etc. 

Conclusions. The opening of barter trade at the border fortresses in Orenburg and Siberia created 

an opportunity for Kazakhs to stably sell cattle products, purchasing industrial and food 

products in return. 
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Аңдатпа. Кіріспе. 1730–1740 жж. Кіші және орта жүз қазақтарының солтүстік шекарасы бойында, 

бекіністер, форпостар мен елді-мекендер маңында қазақ-ресей шекарааралық айырбас саудасы 

бастау алған. Кейінірек, әр онжылдық сайын қазақ-ресейлік айырбас саудасы кеңейе түсіп, 

Орынбор, Троицк, Петропавловск және Омбы секілді қала-бекіністер ірі аймақтық сауда 

орталықтарына айналған. Зерттеудің мақсаты мен міндеттері. Орта жүзге қатысты мәліметтер 

негізінде қазақ-ресейлік шекарааралық айырбас саудасының қалыптасуы мен дамуының негізгі 

кезеңдерін көрсетіп, осы үдерісте Абылай ханның рөлі мен қызметіне талдау жасау. 

Нәтижелер. Көреген басшы ретінде Абылай ресейлік бекіністермен сауда жасау қазақтар үшін 

көп пайдасын тигізетінін түсінді. Оның Орынборлық және Сібірлік билеушілермен жүргізген 

келіссөздері арқылы орта жүз қазақтарына Орынбор, Орск, Троицк, Петропавловск, Омбы, 

Семей, т.б. қалаларда сауда жасауға рұқсат берілді. Қорытынды. Орынбор мен Сібір бекіністері 

маңында айырбас сауданың ашылуы қазақтар үшін тұрақты түрде мал шаруашылығының 

өнімдерін өткізіп, орнына өндірістік және азық-түлік тауарларын алуға жол ашты. 

Түйінді сөздер: Абылай, орта жүз, қазақ-ресей байланыстары, сауда, XVIII ғасыр, Сібір, Орынбор 

Алғыс. Мақала Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрлігінің 

«XV ғ. 2-жарт. – XVIII ғ. 1-жарт. Қазақ хандығы: этносаяси тарихы мен сыртқы саясаты» 

тақырыбындағы бағдарламалық мақсатты қаржыландыру жобасын жүзеге асыру аясында 

орындалды (жеке тіркеу нөмірі: BR 21882223). 
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қатынастарының орнауы мен дамуындағы Абылай ханның рөлі (1730–1750 жж.) // 
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Аннотация. Введение. В 1730–1740-е гг. вдоль северных границ казахских Младшего и Среднего 

жузов, начинается казахско-российская приграничная меновая торговля, которая проходила близ 

крепостей, форпостов и слобод. В дальнейшем, с каждым десятилетием, казахско-российская 

меновая торговля расширялась, а такие города-крепости, как Оренбург, Троицк, Петропавловск и 

Омск стали крупными региональными торговыми центрами. Цель и задачи 

исследования. Показать основные этапы установления и развития казахско-российской 

приграничной меновой торговли, на материалах Среднего жуза, а также выделить роль и вклад 

Абылая в этих событиях. Результаты. Абылай, как дальновидный правитель понимал, 

что меновая торговля с российскими крепостями может принести большие экономические 

выгоды для казахов. Благодаря его переговорам с Оренбургскими и Сибирскими властями, 

казахам Среднего жуза было разрешено вести торговлю в Оренбурге, Орске, Троицке, 

Петропавловске, Омске, Семипалатинске и др. Выводы. Открытие меновой торговли при 

пограничных крепостях в Оренбуржье и Сибири создало возможность для казахов стабильно 

сбывать скотоводческую продукцию, приобретая взамен промышленные и продовольственные 

товары. 

Ключевые слова: Абылай, Средний жуз, казахско-российские отношения, торговля, XVIII век, 

Сибирь, Оренбург 

Благодарность. Статья подготовлена в рамках реализации проекта программно-целевого 

финансирования Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан: «Казахское 

ханство во второй половине XV – первой половине XVIII вв.: этнополитическая история 

и внешняя политика» (регистрационный номер: BR 21882223). 

Для цитирования: Рыскулов Т.А. Роль Абылая в установлении и развитии 

торговых отношений казахов Среднего жуза с Россией в 1730–1750-х гг. // Электронный 

научный журнал «еdu.e-history.kz». 2024. Т. 11. № 1. С. 169–183. (На Русс.). 

DOI: 10.51943/2710-3994_2024_11_1_169-183 

Введение 

В 30–40-е гг. XVIII века вдоль северных границ Казахского ханства, между казахами и 

жителями России началась меновая торговля. Основными местами торговли казахов с Россией, 

стали несколько крупных крепостей – Оренбургская, Троицкая, Петропавловская, Омская, 

Орская, Ямышевская, Семипалатинская и Усть-Каменогорская. На российский рынок казахи 

поставляли в большом количестве скот, продукты и изделия из скотоводческого сырья и меха. 

Основную массу привоза российских товаров составляли хлеб, крупы, ткани, сукна, выделанные 

кожи и металлические изделия. 

В казахско-российской торговле был ряд особенностей: во-первых, торговля носила 

меновый характер, так как денег в обращении у казахов было очень мало. Много российских 

торговцев разъезжало по степи при покровительстве казахских владетелей как султан Абылай. 

Во-вторых, торговля была неэквивалентной: в самое короткое время российские купцы и 

торговцы, участвуя в «сатовках» при крепостях или выезжая в степь, могли сколотить большое 

состояние. В-третьих, в казахскую степь поступали товары весьма низкого качества, 

преимущественно из России и городов Средней Азии. 

Материалы и методы 

В основу настоящего исследования легли документы нескольких архивов: Архив Внешней 

политики Российской империи (АВПРИ), из фондов и дел которого нами выбраны документы, 

относящиеся к переписке высших чиновников Оренбурга и Сибири с Коллегией иностранных дел 

в Петербурге. 



Еdu.e-history.kz 2024. 11 (1) 

172 

Также в значительной степени мы опирались на документы из Государственного архива 

Оренбургской области (ГАОрО), в котором собраны обширные тома документов, посвященных 

взаимоотношениям казахов Младшего и Среднего жузов с Оренбургскими пограничными 

властями. Кроме того, широкую фактологическую базу дают дела и документы 

из Государственного исторического архива Омской области, где представлены документы, 

непосредственно связанные со взаимоотношениями казахов Среднего жуза с Сибирской 

администрацией, среди которых значительный пласт документов, относится к Абылай хану 

и его роли в казахско-российских отношениях. Дополнительно, мы использовали документы 

из классического сборника документов «Казахско-русские отношения в XVI–XVIII веках» 

1961 г., а также новый сборник архивных документов 2019 г. «Из истории казахско-российских 

отношений. XVIII век», где содержится много сведений о взаимоотношениях казахов Среднего 

жуза и Сибирским регионом, а также документы о внешней и внутренней политике Абылая. 

Методологическую базу исследования составили, принятые в современных исторических 

и гуманитарных дисциплинах научные методы и теоретические подходы: дискриптивный, 

историко-сравнительный, контент-анализ и др. 

Обсуждение 

При изучении выбранной темы, нами были рассмотрены работы российских 

дореволюционных авторов, в чьих трудах содержатся очень ценные сведения по интересующему 

нас аспекту – казахско-российские взаимоотношения на протяжении нескольких веков, включая 

и приграничную торговлю. Так, здесь можно привести труды Тевкелева А.И. (История Казахстана 

в русских источниках, 2005), Рычкова П.И. (Рычков, 1772), Палласа П. (Асфендияров С.Д. 

и проф. Кунте П.А., 1997), Георги И.Г. (Георги, 1799), Фалька И.П. (Фальк, 1824), Левшина А.И. 

(Левшин, 1996), Андреева И.Г. (Андреев, 1998). К вышеуказанным авторам, следует добавить 

труды историков середины XIX в., которые в освещении и реконструкции событий прошлого 

периода, стали применять научные подходы и методы. Это Вельяминов-Зернов В.В. 

(Вельяминов-Зернов, 1853–1855), Красовский М. (Красовский, 1868), Потанин Г.Н. (Потанин, 

2005). Данные работы позволяют понять многоплановый исторический контекст 

взаимоотношений между Казахстаном и Россией на разных временных этапах. 

В казахстанской историографии 1950–1980-х гг. получили хорошую теоретическую 

разработку общественно-политические, дипломатические, социально-экономические, 

культурно-хозяйственные и торговые аспекты взаимоотношений между Казахстаном и Россией. 

Так, в трудах казахстанских историков указанного периода, на основе широкого 

фактологического материала, показаны этапы развития многоплановых взаимоотношений двух 

государств. Сюда можно привести труды Аполловой Н.Г., посвященный экономическим 

и политическим связям Казахстана и России в период XVIII – начале XIX вв. (Аполлова, 1960); 

Басина В.Я., где рассмотрены торговые связи двух государств в контексте выстраивания 

двухсторонних отношений (Басин, 1969); Сулейменова Б.С., в котором изучается 

социально-политические аспекты взаимоотношений Казахстана и России, включая вопросы 

приграничной торговли (Сулейменов Б.С., 1969). Далее разработка казахско-российских 

двухсторонних взаимоотношений была продолжена в работах казахстанских историков 

Сулейменова Б.С. и Басина В.Я. (Сулейменов Б.С., Басин В.Я, 1981), Шоинбаева Т.Ж. 

(Шоинбаев Т.Ж., 1982), Сулейменова Р.Б. и Моисеев В.А. (Сулейменов Р.Б., Моисеев В.А., 1982), 

причем в последнем труде был сделан персональный акцент на личность Абылая, и его вкладе 

в развитие многосторонних казахско-российских взаимоотношений. 

В период конца 1990 – пер. пол. 2000-х гг. издаются работы ряда видных казахстанских 

историков, посвященные казахско-российским отношениям, на основе новых фактологических 

данных и с применением новых научных подходов, и свободных от идеологических штампов 
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и неактуальных на сегодняшний день теоретических концепций. Так, нами выделена работа 

Касымбаева Ж.К., посвященная вкладу исторических деятелей Казахстана периода XVIII века 

в укреплении дипломатических отношений с соседними государствами, включая отношения 

Абылая и России (Касымбаев, 1999). Некоторые аспекты казахско-российской приграничной 

торговли, освещены в трудах алашского деятеля Кеменгерулы К. (Кеменгерулы, 2005). 

Взаимоотношения Казахстана и России, включая приграничную торговлю, хорошо разработаны 

в монографии Абуева К.К., посвященной хану Абылаю (Абуев, 2006). Описание истории 

повседневности казахско-российского сибирского пограничья в XVIII–XIX вв. подробно дается 

в коллективной монографии Абдирова М.Ж., Аубакировой Х.А. и др. (Абдиров, Аубакирова 

и др., 2016). Глубокий анализ многосторонних взаимоотношений казахов Среднего жуза и России 

в регионе Павлодарского Прииртышья и соседних районов даны в трудах ученого Кабульдинова 

З.Е. (Кабульдинов, 2018; Кабульдинов, 2019). Наконец, в работе Хафизовой К.Ш., на основе 

изучения китайских источников, был проведен анализ истории Казахстана XVIII–XIX вв., 

включая казахско-российские двухсторонние взаимоотношения (Хафизова, 2019). 

Результаты 
Еще в октябре 1743 г. султан Абылай направил к оренбургской и сибирской 

администрациям посланцев с письмами, где сообщал о своем желании «жить в смирении 

и торговать с Россией». Письма султан Абылай направил в Оренбургскую комиссию 

и к командующему в Тобольске, через своих доверенных людей Кулбач-салтана Ишимганова, 

Елчибая Бельплатова, Байдулета Косаева и Избасара. Султан Абылай подписал свои письма, 

как Аблай-Махомет-батырь-султан. В частности, в этих письмах Абылай сообщал о 

благополучном возвращении в свои кочевья 5 сентября 1743 г. и обещал способствовать тому, 

чтобы «со своими людьми е. и. в. способствовать и никакого к российскому народу обид и изъяну 

– не чинить, а быть приятелем» (АВПРИ. Ф. 122. 1743 г. Д. 8. Л. 1–5).

Также султан Абылай высказался за мирное разрешение спорных проблем, проявлял 

готовность «со своею командою к защищению верноподданнических народов» 

и просил разрешить его купцам торговать в Оренбурге и Тобольске на условиях «как и большим 

ево братьям Абулхаир и Абулмамет-ханом, позволено было в Оренбурхе торговать, проезжая из 

своей орды особливым своим трактом, от чего-де может быть немалой торг» (АВПРИ. Ф. 122. 

1743 г. Д. 8. Л. 1–10). 

Вот как просьба султана Абылая о разрешении его подвластным казахам вести торг 

в Оренбурге, была отображена в документах оренбургских властей от 1743 г.: «Аблай, просит, 

чтоб и ему, как и большим ево братьям Абулхаир и Абулмамет-ханом, позволено было в 

Оренбурге торговать, проезжая из своей орды особливым своим трактом, от чего-де может быть 

немалой торг. А с тем-де листом послал он, Аблай-салтан, Юлбарс-салтана, Бекбулатя-батырева 

сына Елчибая, Кучан-мурзы, брата ево Байдевлетя да Избасар, которые-де всегда посылаютца, 

и оным-де приказано о всем вышеписанном на словах донести, да с ними ж-де послано в презент 

две лошади». (АВПРИ. Ф. 122. 1743 г. Д. 8. Л. 2–2 об.) 

Наконец, 16 апреля 1745 г. оренбургский губернатор И.И. Неплюев направил султану 

Абылаю письмо с приглашением казахов Среднего жуза для торговли в Оренбург: «Что же 

касается до происхождения торгов, то ныне тем более способности, что здесь в Оренбурге 

российских купцов и товаров пред протчими годами может быть умножительнее, ис которых 

некоторые, надеюсь, и в Орскую крепость для того ж поедут, о чем можете вашим 

киргис-кайсакам и окрест вас живущим народам объявить» (Казахско-русские отношения 

в XVI–XVIII веках…, 1961: 312–313). 

Оренбургские чиновники дали разрешение на ведение приграничной торговли, поскольку в 

ее развитии были обоюдно заинтересованы как казахская, так и русская стороны. Не в последнюю 
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очередь, в ней были заинтересованы воинские части, расположенные в районе Оренбургской 

и Сибирской линий, остро нуждавшиеся в лошадях, которых казахи «имеют довольно» 

(Казахстан в XV–XVIII веках…, 1969: 133). 

В то же время быстро развивавшуюся промышленность России надо было обеспечить 

сырьем, а конкретно кожами и шерстью. Кроме того, Россия намеревалась частично 

удовлетворять свои потребности в продуктах питания и предметах охотничьего промысла. 

Все это также имелось в достаточном количестве в Казахской степи. В свою очередь казахи 

нуждались в продукции русской промышленности: чугунных, железных и медных котлах, 

таганах, ковшах, топорах, мотыгах, половниках, косах, серпах, капканах, ведрах, ножницах, 

стременах, удилах, воронках, гвоздях, замках, посуде, наперстках, пуговицах, листовом железе, 

прутовом олове, листовой меди и т.п. (Казахстан в XV–XVIII веках…, 1969: 133). 

Именно в это время возникают наиболее благоприятные условия для развития 

казахско-русской торговли, поскольку установившиеся политические связи с Россией вели 

к усилению и расширению экономических отношений. В свою очередь, казахские аулы, 

соприкасаясь в процессе кочевок с российскими населенными пунктами, видели экономическую 

выгоду от развивавшегося торгового обмена. 

Важнейшим центром казахско-русской торговли стал город-крепость Оренбург. 

Еще в 1743 г. у Оренбурга на левобережье Яика для торговли с казахскими и среднеазиатскими 

купцами был сооружен Меновый двор, который местное казахское население называло 

«Ак базаром», представлявшим собой четырехугольное кирпичное сооружение. Внутри 

находились лавки и амбары, где с весны и до поздней осени шла оживленная меновая торговля. 

Из Средней Азии в город привозили хлопок, шелк, шелковые и хлопчатобумажные халаты, 

ковры, половики, одеяла, сушенные фрукты, фисташки, кожи, каракулевые мерлушки, тигровые 

шкуры, седла и уздечки. Казахи торговали крупным рогатым скотом, овцами, лошадьми, 

верблюдами, козами, шерстью, конским волосом, козьим пухом, кошмами, овчинами 

и мерлушками. Здесь же российские купцы вели торг хлопчатобумажными материями, бархатом, 

чаем, сахаром, железом, чугуном, самоварами, медными изделиями, стеклом, фарфором, 

фаянсом, керосином, деревянными изделиями т.д. Для наблюдения за порядком во время торгов 

на Оренбургском Меновом дворе ежедневно назначался караул из роты солдат во главе 

офицером. (Казахстан в XV–XVIII веках…, 1969: 133). 

Кстати сказать, рост торговли с казахами стимулировал и развитие текстильной 

промышленности России. 

В письмах к султану Абылаю сибирская губернская канцелярия писала, что купцов 

в Оренбурге становиться больше на торгу, чем в предыдущие года, и поэтому часть из них будет 

направлена в другие крепости для ведения дел с казахами (АВПРИ. Ф. 122. 1743 г. Д. 8. Л. 1–10). 

Помимо того, что Абылай обеспечивал ведение казахско-русской пограничной торговли, 

он также являлся посредником в торговле между Джунгарией и Россией в Оренбурге, 

предоставляя купеческим караванам сопровождающих лиц. 

Так, 2 августа 1748 г. в рапорте от капитана Мякинина и порутчика Дубецкова 

к командующему Сибирского драгунского полка майору Я.И. Беклемишеву зафиксировано 

о движении джунгарского каравана, который сопровождался казахами по поручению султана 

Абылая в Оренбург: «Прибывшие со степной стороны к Верхчернавскому фарпосту бухарцы 

нами при приеме чрез толмача Никиту Шумкова спрашиваны. Которые объявили благосклонно. 

Старшина их Бабаш Иминев, что они владения Галдан-Чирина Цебен Доржи Намжин, команды 

ноена Азянхана. Следуют они с торгом к Оренбурху в сороки восьми человеках, в том числе 

киргис-кайсаков двое, которые с ними посланы от Аблай-салтана для препровождения 

их до Оренбурху». (ГИАОО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 16. Л. 408–408 об., 411–411 об.). 
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Вместе с тем, ведение меновой приграничной торговли между казахами Среднего жуза 

и Россией только через Оренбург, а также Орск, ограничивали и сдерживали ее развитие. Так как, 

для казахов Среднего жуза, проезд в те крепости был весьма затруднителен из-за дальности 

расстояния, о чем, кстати, говорил и сам Абылай во время переговоров о принятии подданства 

России, и просил разрешения вести торговлю с его подданными и в сибирских приграничных 

крепостях. В свою очередь, и Сибирские власти прекрасно понимали, что торговля необходима 

в первую очередь для самих казаков и крестьян, поскольку основной товар – скот, и особенно 

лошадей – поставляли только кочевники. Других источников пополнения скота на линии, 

по мнению Х. Киндермана, не существовало (ГИАОО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 28. Л. 124–126). 

Безусловно, что одним из активных сторонников, а фактически инициатором торговли 

казахов Среднего жуза в Сибири, был влиятельный султан Абылай, который с самого начала 

руководства им атыгаевской волостью принялся за ведение активной торговой деятельности 

с жителями ближайших крепостей, форпостов и слобод. В этом была заинтересована и российская 

сторона: они в большом количестве выменивали у степняков скот и продукцию скотоводства. 

Пожалуй, после занятия скотоводства, меновая торговля у казахов в то время была второй 

по важности экономической деятельностью. 

Меновая торговля на приграничных рынках приносила определенные дивиденты обеим 

сторонам, а кроме того, доходы поступали от охраны и обслуживания проезжавших через степь 

торговых караванов. Об этом свидетельствует донесение Сибирской губернской канцелярии 

от 20 декабря 1743 г. в адрес Коллегии иностранных дел, где сообщалось о письмах, полученных 

от султана Аблая, где он выступал приверженцем торговли казахов с Россией: «Посланцы-де 

посланные от Аблай-салтана до границы командующего полковника для послования и желают 

жить в смирении и торговать между Россиею» (АВПРИ. Ф. 122. 1743 г. Д. 8. Л. 1–1 об.). 

Нередко Абылай лично прикочевывал близко к российской границе на Староишимской 

линии, изъявляя желание торговать с жителями крепостей и слобод. Так, 10 ноября 1743 г. 

султан Абылай писал к коменданту Коркиной слободы о желании торговать с ее жителями: 

«От меня, Аблай-Батыря-султана, от нашей стороны в российскую сторону майору Петру 

Кирилловичу кланяемся, после поклону эте речи говорить. Которые посланные от него, и тем 

людям торговатца прикажи хорошенько с радением и скоро назад возвратите, только коротко» 

(АВПРИ. Ф. 122. 1743 г. Д. 8. Л. 12 об. – 13 об.). 

Пожелания казахских владетелей в лице султана Абылая соответствовали и интересам 

царского правительства – закрепить свое политическое и экономическое влияние в Среднем жузе. 

Поэтому в конце 1743 г. казахам было разрешено вести меновую торговлю на Уйской, 

а в дальнейшем и на Новой сибирской линии (Шоинбаев, 1982: 73). Позднее география торговли 

постепенно расширяется и, как указывал Тевкелев А.И. в своих служебных записках, «на торг 

менять приезжают они (казахи) по большей части на Уилскую линию в Троицкую крепость, 

в 1744 году построенную, также и в Ямышеве, на Иртыше-реке лежащей, а иногда и в Оренбург» 

(Служебные и исследовательские материалы…, 2005: 389). 

Уже в 1750-е гг. в приграничной зоне Среднего жуза, преимущественно по инициативе 

султана Абылая, начали функционировать немало меновых дворов в таких крепостях как 

Петропавловская, Омская, Семипалатинская, и в особенности Троицкая (История Казахской ССР 

с древнейших времен до наших дней, 1943: 163). 

12 июля 1749 г. султан Абылай писал командиру Уйской пограничной линии полковнику 

П.С. Бахметеву: «Мы, Аблай-салтан, просим в Троицкой крепости лошадьми менять всем товарам 

кармазинными кафтанами, лисицами черными как в Оренбурге» (ГАОрО. Ф. 3. Оп. 1. Д. 52. 

Л. 101–102). 

Ответ султану Абылаю был дан 4 марта 1750 г., когда Оренбургский губернатор 

И.И. Heплюев в своем письме сообщал о разрешении казахскому султану вести свободную 
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торговлю в Троицкой крепости: «Ваша прозьба, чтоб для Средней орды на Уйской линии 

в Троицкой крепости торгу быть, о чем предупомянутые ваши люди, будучи у меня, именем 

Вашим просили понеже оба мы, как выше значит, имеем высочайшее и всемилостивейшее 

повеление о ваших пользах и о благополучии всего киргис-кайсацкого народа общее старание 

прилагать. Того ради в силе оных же высочайших указов с ним, г-ном брегадиром Тевкелевым, 

обще согласно определили по предозначенному Вашему прошению для всей Средней орды 

по способности в помянутой Троицкой крепости с ныне наступающая вешняго времяни 

свободному торгу быть во всем на таком основании и теми ж товарами, как оной и здесь  

в Оренбурге производится» (АВПРИ. Ф. 122. 1750 г. Д. 3. Л. 51–52 об.). 

Также в мае 1750 г. оренбургский губернатор Неплюев для «распространения коммерции» 

в Среднем жузе «признали учредить на Уйской линии в Троицкой крепости другой торг и ярмонку 

и для того с вешнего времени для той Средней орды и азиатских купцов торг и мену тамо 

позволили всеми товарами и во всем на таком же основании, как оной и в Оренбурге 

производится» (Из истории Казахстана XVIII в., 1938: 163). 

Таким образом, началом торговли казахов с Россией в Троицке можно считать 1750 г. 

В данную крепость для торга с казахами приезжали купцы из Москвы, Казани, Тулы, Ростова, 

Ярославля, Воронежа, Курска, Тюмени и других городов, что говорит о большом экономическом 

значении этой торговли не только для казахов, но и для крупнейших российских 

торгово-промышленных центров. 

Вот что писал по поводу открытия торговли в Троицке А.Левшин: «Сверх безопасности, он 

(Абылай-авт.) имел ввиду выгоды менового торга с русскими, потому просил открыть оный 

в Троицкой крепости, представляя, что в Оренбург как ему, так особенно многим его 

киргиз-казакам, весьма далеко ездить... Исполнение просьбы их обещало пользу не только им, но 

и правительству русскому, давая возможность удобнее надзирать за Среднею ордою, а потому в 

1750 году и открыт меновой торг в Троицке» (Левшин, 1996: 225). 

Торговля в Троицкой крепости продолжалась и в последующие годы. Так, 31 октября 

1756 г. султан Абылай писал действительному тайному советнику генерал-майору 

А.И. Тевкелеву о ходе торговли в мирное время: «То правду изволите упоминать, что в Троицкой 

крепости торг по прошению нашему учрежден, и мы оной производим» (АВПРИ. Ф. 113. Оп. 1. 

1755 г. Д. 4. Л. 555 и об.). Однако, во время военных действий с джунгарами, казахи прекратили 

вести торговлю в Троицке, о чем сообщал Абылай в письме к оренбургским властям: «Токмо 

тогда калмыки были в миру и кашкарцы торговые ездили, да и мы, до вас людей своих придавая, 

посылали. А как калмыки злодействовать начали, то торговые ездить перестали, и мы с ними 

враждовать стали и попавшихся нам побрали, а достальных чурчутцы захватили; и по причине 

того кочевье наше удалело. Чего ради в Троицку и торгу не производили. Мир – дело божие, 

а торг – дело не по охоте ль бывающее, однако оной чинен будет» (АВПРИ. Ф. 113. Оп. 1. 1755 г. 

Д. 4. Л. 555 и об.). 

Одновременно с открытием пограничной торговли в Оренбурге и Троицке, султан Абылай 

предпринял успешные действия по открытию казахско-российской меновой торговли 

в приграничных сибирских крепостях. 

Известно, что султан Абылай был инициатором открытия многих так называемых «сатовок» 

в районе приграничных крепостей на Иртышской линии, для чего отправлял своих подданных на 

торги. Так, 7 мая 1745 г. султан Абылай писал полковнику Я.С. Павлуцкому о своей готовности 

отправлять своих подвластных людей на торг в Ямышевскую и Семипалатинскую крепости: 

«Указом всемилостивой государыни я, Аблай-салтан, со всею волостию, а ис той волости своей в 

Ямышевскую и в Семиполатскую крепость и с торгами буду посылать» (АВПРИ. Ф. 122. Оп. 1. 

1745 г. Д. 7. Л. 6 об. 7). А уже с декабря 1747 г. казахам было разрешено вести меновую торговлю 

в Ямышевской крепости, после чего отпала необходимость казахам Среднего жуза ездить 
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торговать в Орскую крепость. Султан Абылай также выразил желание посылать своих людей 

в Ямышевскую крепость и просил полковника Я. Павлуцкого обеспечить там обмен хлеба 

(Шоинбаев, 1982: 74). 

Вот что писал известный российский исследователь Григорий Потанин о торговле 

в прииртышских крепостях: «Восточные улусы киргизов достаточно снабжались хлебом 

из Джунгарии, но чем далее к западу, тем недостаток в хлебе был сильнее, потому что с русскими 

прежде не было торговли ни на Ишиме, ни на Иртыше. Потому потребность завести торговые 

сношения с русскими была настоятельна; драгун Донов, бывший в 1747 г. в западных улусах 

на Ишиме, доносил, что киргизы ни на что так не «жадны», как на муку «аржаную 

или пшеничную, за одно считают», а «о сукнах только просят: каких хотят лучших лошадей 

выбирай, и смотреть приводят инородцев и парами, коней же великих и хороших». Киргизы, 

приехавшие в Иртышские крепости, спрашивали ножей, удил и топоров. Потребность в хлебе, 

сукне и железе заставила султана Абылая в 1745 г., хлопотать об открытии торговли 

в Ямышевской крепости: сначал ему было отказано под предлогом, что в крепостях продажного 

хлеба нет. Однако ж нужда в лошадях для драгунских полков, часто умиравших от сибирской 

язвы, и в быках для только что заведенной пашни, была так велика, что принудила само же 

Пограничное начальство хлопотать об открытии торга в какой-нибудь Иртышской крепости. 

В том же 1745 году генерал Киндерман разрешил торговлю в Семипалатинской и Ямышевской 

крепостях…» (Потанин, 2005: 56). 

Аналогичная точка зрения высказана и в письме полковника Я. Павлуцкого к султану 

Абылаю от 15 июня 1748 г., где он обращается к султану с просьбой «чтоб приводили 

они в Ямышевскую и Семиполатную крепости добрых и достойных лошадей… И желают оных 

выменивать штап и оберафицеры, паче же российское купечество». Предлагая при это взамен 

«юфти, чай, сукна, бобры и кошлоки» (Из истории казахско-российских отношений. XVIII век., 

2019: 21). 

Затем 4 августа 1748 г. Я. Павлуцкий повторно обращается к султану Абылаю с пожеланием 

расширить торги на Иртышской линии. Полковник со своей стороны гарантировал безопасность 

торговли в Ямышевской и Семипалатинской крепостях и высказал заинтересованность в лошадях 

«хороших великорослых и молодых, и скота, и какия есть товары… которых покупать и менять 

будут находящееся здесь купечество и обыватели охотно, и к вашей стороне имеют достойныя 

товары: сукна добрыя и других разборов, кожи красныя, и протчия вещи» (Из истории 

казахско-российских отношений. XVIII век., 2019: 32). 

Между подданными султана Абылая и Россией активная торговля продолжалась 

и в последующие годы, о чем свидетельствует письмо султана Абылая от 20 июня 1759 г. 

к командиру Сибирского корпуса бригадиру К.Л. Фрауендорфу, где в вопросах торговли султан 

Абылай говорил о своей открытой приверженности к России, а не к Китаю. При этом он особо 

подчеркивает, что с Россией торговля идет лучше, чем с другими странами и народами: 

«А особливо с вашими российскими сатовку имеем, и наиболее к России состоим» 

(ГИАОО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 77. Л. 250 об. – 251). 

К примеру, очень подробно описал торговлю на меновом дворе Семипалатинской крепости 

П.Паллас: «Из Малой Бухарии караваны идут по большей частью из Ташкента, и в настоящее 

время здесь находится несколько караванов, которые торгуют плохими хлопчатобумажными 

товарами. Эти люди много грубее и упрямее вежливых бухарцев из Большой Бухары. Собственно, 

в прежнее время здесь самой выгодной была меновая торговля между киргизами и здешними 

купцами, так как люди из Средней Орды, живущие по Иртышу, еще очень доверчивы 

и по дорогой цене покупают всякие здешние домашние вещи, так что купцы, которые не любят 

далеких путешествий, а ведут торговлю здесь, все же имеют значительный барыш при торговле 

скотом. К тому же лошади и быки, пригоняемые из Средней Орды, обыкновенно больше и 
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сильнее. Киргизские овцы здесь частью крупной породы, частью мелкой, калмыцкого отродья. 

Больше всего их пригоняют из южных улусов. Лошади стоят здесь от 4 до 15–20 рублей, крупный 

рогатый скот от 2 до 4 рублей, овцы от 30 до 70 копеек за голову» (Прошлое Казахстана 

в источниках и материалах, 1997: 216–217). 

Кроме того, к концу 1750-х гг. Абылаю султану удалось получить от сибирских властей 

разрешения для казахов Среднего жуза вести меновую торговлю в Петропавловске и Омске. 

Так, в 1759 г. по просьбе султана Абылая была начата зимняя торговля в Петропавловской 

крепости. Казахи, кроме продажи скота и продукции скотоводства, активно продавали здесь соль. 

Ранее Абылай султан неоднократно просил «чтоб дозволить в крепости Святаго Петра киргисцам 

выменивать муку и крупу», о чем свидетельствует письмо Аблая командиру Уйской военной 

линии П.А. Родену от 22 октября 1759 г. (АВПРИ. Ф. 113. Оп. 1. 1755 г. Д. 4. Л. 437–438; 

Казахско-русские отношения в XVI–XVIII веках, 1961: 602). 

В итоге, торговля у Петропавловска была организована в том же 1759 г., и стала быстро 

набирать обороты. Как пишет в своем труде «Хан Абылай и его время» исследователь Абуев К.К. 

«Число приезжающих казахов в течение одного летнего месяца в среднем составляло от 500 до 

650 человек» Сюда съезжались купцы из Тобольска, Тюмени, Томска, Казани, а также прибывали 

с караванами бухарские и ташкентские торговцы (Абуев, 2006: 143). 

Таким образом, Петропавловск достаточно быстро стал центром не только региональной, 

но и международной торговли, фундамент которой со стороны казахов заложил султан Абылай. 

Российская сторона получала от этой торговли большие прибыли и стремилась к стабильным 

и безопасным отношениям в степи. Вместе с тем, в их планы входило создание не только 

безопасного рынка, но и полное укрепление их власти на территории той части Казахстана, в 

которой правил султан Абылай. 

Постепенно торговля в этой крупной крепости стала стабильной и регулярной, 

и практически не прекращалась и в последующие годы. Так, 14 августа 1769 г. султан Абылай 

обращался к командующему на сибирских пограничных линиях генерал-поручику 

И.И. Шпрингеру о том, что его люди активно проводят «сатовку»: «Еще прошу из крепости 

Св. Петра несколько ваших людей с толмачом [прислать] ко мне, с коими я в ту крепость 

и отпу[щу] моих подвластных на сатовку. И с нынешнего времени со обоих сторон, как с вашей, 

так и с нашей, шалостей отнюдь чтобы не происходило, и как ваши, равно и наши при сатовках 

поступали смирно» (ГИАОО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 31. Л. 221 и об., 231). 

Все промышленные товары продавались казахам в большом количестве. Запрет был 

наложен лишь на продажу «заповедного» товара: ружей, пороха, свинца, т. е. товара, который 

потенциально мог быть использован против царских войск. (АВПРИ. Ф. 122. 1743 г. Д. 8. 

Л. 3 об. – 4). 

Также для развития торговли российская администрация предусматривала охрану казахских 

купцов, «чтоб им от кого причиняемо не было каких обид или озлобления» (АВПРИ. Ф. 122. 

1743 г. Д. 8. Л. 4), о чем были сделаны соответствующие распоряжения воинским частям. Купцы 

Средней Азии, особенно хивинцы, стали приезжать в Оренбург с большими партиями товара. 

В целом, развитию приграничной российско-казахской торговли способствовало 

уменьшение нападений на караваны и общему успокоению в степи, «а ныне и того довольно, 

что от них, как выше упомянуто, противности нет и при торгу во всех им приказаниях 

так послушными себя оказывали, каковы чаю никогда еще не бывали, а иногда и сами о своих 

ворах сказывали, которым и наказание чинено, яко же и за протчие продерзости, чим народ 

довольны казались и тем свидетельствуются, что торг беспрерывно продолжался», доносил 

И.И. Неплюев в Коллегию иностранных дел (АВПРИ. Ф. 122. 1750 г. Д. 3. Л. 78–86 об.). 

Абылай, будучи влиятельным султаном в казахском Среднем жузе, внес существенный 

вклад в обеспечение и развитие торговли между Россией и государствами Средней Азии. 
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Так, на территории казахских улусов издавна торговали выходцы из Средней Азии, которых 

в российских источниках именовали бухарцами. Многие из них оседали в городах Западной 

Сибири и в приграничных крепостях. Их торговые караваны доходили через казахскую степь до 

Оренбурга и Троицка, а также до городов Западной Сибири. Ассортимент среднеазиатских 

товаров составляли ковры, бархат, бахчевые культуры, серебро и золото. Со временем 

среднеазиатские купцы на постоянной основе стали проживать в различных сибирских городах: 

Тюмени, Тобольске, Таре и Омске. Они вели торговлю в казахских и джунгарских кочевьях, 

а также в татарских поселениях российскими товарами. Нередко они стали выполнять 

дипломатические и разведывательные миссии для российского государства. За услуги, оказанные 

России, они освобождались от воинской повинности, а также получили право беспошлинной 

торговли. Бухарцы освобождались от суда, за исключением случаев совершения ими 

на территории Российской империи уголовных преступлений. Со временем бухарцы стали 

переселяться в Петропавловск, Семипалатинск и Усть-Каменогорск. Выходцы из Средней Азии 

наряду с торговлей активно занимались пропагандой ислама среди кочевых казахов и оседлых 

сибирских татар. 

Вот как описывал алашский деятель Кошке Кеменгерулы деятельность бухарских купцов 

в казахской степи: «Торговлю среди казахов осуществляют бухарцы. Их торговые караваны, 

нагруженные ценными товарами, старались находиться рядом с аулами влиятельных и богатых 

казахов. Они ежегодно перегоняли в Бухару, Китай, Хиву около 2 миллионов овец, 100 тысяч 

лошадей (в то время у казахов крупного рогатого скота не было, их они приобрели после бегства 

торгоутов)» (Кеменгерулы, 2005: 39). 

Основной задачей султана Абылая в укреплении и развитии транзитной торговли между 

Россией и Средней Азией, была охрана торговых путей и караванов, проходивших через земли 

Среднего жуза. Из переписки Абылая с российскими властями, видно, что он предоставлял 

провожатых для караванов, осуществлявших обмен товарами между регионами, и проявлял 

личную инициативу в организации торговых маршрутов и контроле над караванными путями. 

К примеру, 4 августа 1748 г. командующему регулярными и иррегулярными войсками 

на Сибирских пограничных линиях Х. Киндерману сообщили в рапорте «о приеме прибывших 

из Зенгорской землицы бухарцов Бабаша Иминева с товарыщи, в том числе в сороки осьми 

человеках киргис-кайсаков два человека, при которых было письмо от султана Аблая «о пропуске 

по фарпостам». Аблай просил пропустить торговый караван до Оренбурга, прикрепив при этом 

караване двух своих сопровождающих людей» (Из истории казахско-российских отношений. 

XVIII век., 2019: 25). В том же рапорте говорилось, что эти торговцы, в том числе и из Малой 

Бухары, имели пропуски от султана Абылая: «И при том тем бухарцам имянной реэстр, и данное 

им от киргис-кайсацкого владельца Аблай-салтана при письме на их диалекте о пропуске 

по фарпостам» (ГИАОО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 16. Л. 406). 

Нередко сам правитель Бухарского ханства обращался к Абылаю с просьбой обеспечить 

безопасность торговых караванов, шедших из их страны до российской границы. Так, 25 мая 

1773 г. хан Аблай писал командующему в Петропавловской крепости генерал-майору 

С.К. Станиславскому о том, что к нему прибыли послы от бухарского хана с просьбой 

в организации безопасной торговли с Россией: «При сем объявляю, что из Бухарии приехали 

ко мне посланцы просить сатовки. И для того не изыщетца ль кто туда, в Бухарию, ехать 

из российских купцов, так я дам до тех мест провожатова от себя, ибо меня о том просил 

бухарской хан. Тож, что ежели и ево купцы в Россию с товаром поедут, так бы до российских 

мест дать мне провожатова ж. И ежели кто из российских купцов сыщутца охотники, то меня 

уведомите» (ГИАОО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 184. Л. 656–658 об.). 

Как видно из письма, бухарский правитель просил Абылая организовать для своих купцов 

торговлю с россиянами. Более того, хан Абылай предлагал услуги для сопровождения российских 
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купцов в Среднюю Азию. Поскольку, практически до вхождения России в глубь казахских степей 

и присоединения южного Казахстана, эту транзитную торговлю контролировали казахи во главе 

с султанами и ханами. В этом плане не был исключением и хан Абылай. 

Кроме того, хан Абылай предлагал российским властям посылать русских купцов 

в Среднюю Азию для ведения там торговли, при этом также гарантируя им личную безопасность 

и сохранность грузов. Так, 16 июня 1773 г. хан Абылай снова извещал командующего 

в Петропавловской крепости генерал-майора С.К. Станиславского о предстоящей поездке 

его поданных в Бухарию и «что ежели из здешних российских купцов кто пожелает для торгу 

ехать в Бухарию, то б ево уведомить, ибо-де от него в будущем октябре м-це посланы туда будут 

ево киргисцы. Также-де ежель и из Бухарии купцы будут, то-де он до российских мест даст 

провожатова» (Из истории казахско-российских отношений. XVIII век., 2019: 286). 

Абылай хан контролировал прохождение среднеазиатских караванов через казахскую степь 

и далее, обеспечивая им безопасность. Более того, он требовал у региональных властей не 

собирать пошлины с ташкентцев, взывая к пониманию того, что приезд купцов из Средней Азии 

выгоден прежде всего самой России. Это можно усмотреть из его обращения от 16 февраля 

1777 г. в адрес генерал-майора А.Д. Скалона: «О ташкинцах, о коих я прежде вашего пр-ва просил, 

чтоб их в вашей стороне не обирать пошлиной, потому что они, проезжая из своих мест, 

препровождаются за моим конвоем чрез киргиские улусы с безопасностью вперед и обратно, 

которые пропущаются чрез те улусы не для какого лакомства, но единственно к их торгу из 

усердия к России. О чем ныне прошу, ибо при сатовке в крепости Троицкой и крепости С[вя]того 

Петра то самое с ними сделано и до меня жалоба дошла. А потому, когда так вперед делано будет, 

то и те ташкинцы в Россию для торгу чрез мои улусы пропущены не будут» (ГИАОО. Ф. 1. 

Оп. 1. Д. 206. Л. 293–294 об.). 

При этом, хан Абылай чуть ли не угрожал, что если с ташкентцев будут взиматься пошлины, 

то и он не пропустит российских купцов через степь. Очевидно, что хан Абылай за охрану 

караванов и их прохождение получал определенную плату. Очевидно, что хан Абылай выражал 

готовность предоставить провожатых для бухарских и российских купцов, показывая гибкость 

в своих торговых отношениях. Эти меры свидетельствуют о стремлении султана разнообразить 

и расширить торговые связи с регионами за пределами России. Как видим, хан Абылай пытался 

использовать транзитный характер его территории, стремясь извлечь максимальные выгоды 

одновременно с двух сторон: от сопровождения бухарцев в Россию и наоборот, и от поездки 

россиян в Бухару и обратно. 

Заключение 
Таким образом, благодаря переговорам султана Абылая с пограничными властями 

Оренбурга и Сибири, казахам Среднего жуза было разрешено вести меновую торговлю (сатовку) 

вблизи нескольких крупных городов-крепостей: Оренбурге, Орске, Троицке, Петропавловске, 

Омске, Семипалатинске, Усть-Каменогорске, Ямышевской крепости и др. В установлении 

и развитии казахско-российской меновой торговли были заинтересованы обе стороны: 

приграничные крепости приобретали для своих нужд лошадей, мясной скот, шерсть, жир, соль 

и др., а казахи, сбывали свою натуральную продукцию, взамен приобретали металлические, 

промышленные и продовольственные товары, включая муку, сахар, чай и ткани. 

Вскоре после начала меновой торговли, к ней активно подключились крупные купцы 

и торговцы из Нижнего Новгорода, Самары, Москвы, Казани, Тобольска и др. крупных 

российских торгово-промышленных центров, которые были заинтересованы в приобретении 

крупных партий продукции казахских кочевых хозяйств. В целом, хотя торговля и была выгодной 

для обеих сторон, все же, она носила неэквивалентный характер, поскольку казахи, не имея на 

руках денег, и не ориентируясь в рыночной конъюнктуре, могли вести только меновый торг, 
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попадая в зависимость от крупных торговцев. 

Кроме того, купцы из Средней Азии и Кашгарии, также были заинтересованы в укреплении 

и расширении торговли в приграничных центрах, в которых они торговали еще в средние века. 

И здесь хан Абылай также сыграл большую роль, обеспечивая безопасный и беспрепятственный 

проход торговым караванам среднеазиатских и кашгарских купцов в обе стороны. К тому же, хан 

Абылай требовал от российских пограничных властей не собирать пошлины с иностранных 

купцов, т.к. это могло привести к падению роста всей торговли, от которой казахи также имели 

экономическую выгоду. Ближе к 1770-м гг. хан Абылай выступил с предложением к российским 

властям обеспечить безопасных проход российским купцам через казахскую степь, 

направлявшимся торговать в Среднюю Азию. 
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