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ISSN	2710-3994



Еdu.e-history.kz 2024. 11 (3) 

 

ISSN 2710-3994 (online) 

Құрылтайшысы және баспагері: Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім 

министрлігі Ғылым комитеті Ш.Ш. Уәлиханов атындағы Тарих және этнология институты 

ШЖҚ РМК 

Ғылыми журнал Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің 

Байланыс, ақпараттандыру және ақпарат комитетінде 2014 ж. 29 қазанында тіркелген. Тіркеу 

нөмірі № 14602-ИА. Жылына 4 рет жарияланады (электронды нұсқада). 

Журналда тарих ғылымының келесі бағыттары бойынша ғылыми жұмыстар жарияланады: 

тарих (дүниежүзі және Қазақстан тарихы), деректану және тарихнама, археология, этнология, 

антропология. 

Жарияланым тілдері: қазақ, орыс, ағылшын. 

Редакция мен баспаның мекен-жайы: 

050010 Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Шевченко көш., 28-үй 

ҚР ҒЖБМ ҒК Ш.Ш. Уәлиханов атындағы Тарих және этнология институты ШЖҚ РМК  

Тел.: +7 (727) 261-67-19, +7 (727) 272-47-59 

E-mail: edu.history@bk.ru

Журнал сайты: https://edu.e-history.kz

© Ш.Ш. Уәлиханов атындағы  

Тарих және этнология институты 2024 

© Авторлар ұжымы, 2024 

mailto:edu.history@bk.ru
https://edu.e-history.kz/


Еdu.e-history.kz 2024. 11 (3) 

 

БАС РЕДАКТОР 

Қабылдинов Зиябек Ермұқанұлы ― тарих ғылымдарының докторы, профессор, ҚР ҰҒА корр.-мүшесі, 

ҚР ҒЖБМ ҒК Ш.Ш. Уәлиханов атындағы Тарих және этнология институтының бас директоры. (Қазақстан) 

РЕДАКЦИЯЛЫҚ АЛҚА 

Аяған Бүркітбай Ғелманұлы ― тарих ғылымдарының докторы, профессор, ҚР ҒЖБМ ҒК Мемлекет тарихы 

институты директорының орынбасары. (Қазақстан) 

Әлімбай Нұрсан ― тарих ғылымдарының кандидаты, профессор, Ш.Ш. Уәлиханов атындағы Тарих және 
этнология институтының бас ғылыми қызметкері. (Қазақстан) 

Әбіл Еркін Аманжолұлы ― тарих ғылымдарының докторы, профессор, ҚР БҒМ ҒК Мемлекет тарихы 

институтының директоры. (Қазақстан) 

Вернер Кунтһиа (Werner, Cynthia) ― тарих ғылымдарының докторы, профессор, Texaс университеті. (АҚШ). 

Голден Кэтти Стромайл (Kathie Stromile Golden) ― PhD, Миссисипи өңірлік мемлекеттік университеті 

(Mississippi Valley State University). (АҚШ) 

Кәрібаев Берекет Бақытжанұлы ― тарих ғылымдарының докторы, профессор, ҚР ҰҒА академигі, 

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, «Қазақстан тарихы» кафедрасының меңгерушісі. (Қазақстан) 

Қожамжарова Дария Пернешқызы ― тарих ғылымдарының докторы, профессор, ҚР ҰҒА академигі, 

М. Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университетінің ректоры. (Қазақстан) 

Кожирова Светлана Басиевна ― саясаттану ғылымдарының докторы, профессор, Фудан Университетінің 
Қытай және Орталық Азияны зерттеу орталығының мен «Астана» ХҒК бірлескен директоры. (Қазақстан) 

Дайнер Александр (Diener Alexander) ― тарих ғылымдарының докторы, профессор. Канзас университеті. 

(AҚШ) 

Көкебаева Гүлжауһар Какенқызы ― тарих ғылымдарының докторы, профессор, Абай атындағы Қазақ ұлттық 

педагогикалық университеті. (Қазақстан) 

Көмеков Болат Ешмұхамедұлы ― тарих ғылымдарының докторы, профессор, ҚР ҰҒА академигі, Әл-Фараби 

атындағы Қазақ ұлттық университеті Халықаралық қыпшақтану институтының директоры, Л.Н. Гумилев 

атындағы Еуразия ұлттық университетінің профессоры. (Қазақстан) 

Матыжанов Кенжехан Ісләмжанұлы ― филология ғылымдарының докторы, профессор, ҚР ҰҒА корр.-мүшесі, 

М.О. Әуезов атындағы әдебиет және өнер институтының директоры. (Қазақстан) 

Моррисон Александр (Morrison Alexander) ― PhD, Оксфорд университетінің профессоры. (Ұлыбритания)  
Муминов Ашірбек Құрбанұлы ― тарих ғылымдарының докторы, профессор, Ислам тарихы, өнер және 

мәдениет ғылыми-зерттеу орталығының аға ғылыми қызметкері IRCICA – İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma 

Merkezi. (Түркия)  

Римантас Желвис (Želvys Rimantas) ― тарих ғылымдарының докторы, профессор, Вильнюс педагогикалық 

университеті. (Литва) 

Самашев Зайнолла Самашұлы ― археолог, тарих ғылымдарының докторы, профессор, Герман археология 

институтының корр.-мүшесі. ҚР ҒЖБМ ҒК Ә. Марғұлан атындағы Археология институты. (Қазақстан) 

Смағұлов Оразақ Смағұлұлы ― тарих ғылымдарының докторы, профессор, ҚР ҰҒА академигі, Балон ғылым 

академиясының корр.-мүшесі, Ш.Ш. Уәлиханов атындағы сыйлықтың лауреаты, ғылым мен техниканың еңбек 

сіңірген қайраткері, Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің профессоры. (Қазақстан) 

Сыдықов Ерлан Бәтташұлы ― тарих ғылымдарының докторы, профессор, Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия 

ұлттық университетінің ректоры. (Қазақстан) 
Таймағамбетов Жәкен Қожахметұлы ― тарих ғылымдарының докторы, профессор, ҚР ҰҒА академигі,  

ҚР Ұлттық музейі. (Қазақстан) 

ЖАУАПТЫ РЕДАКТОР 

Қаипбаева Айнагүл Толғанбайқызы ― тарих ғылымдарының кандидаты, қауымдастырылған профессор,       

Ш.Ш. Уәлиханов атындағы Тарих және этнология институтының жетекші ғылыми қызметкері. (Қазақстан) 

ҒЫЛЫМИ РЕДАКТОРЛАР 

Қозыбаева Махаббат Мәлікқызы ― PhD, Ш.Ш. Уәлиханов атындағы Тарих және этнология институтының 

Астана қаласындағы филиалының директоры. (Қазақстан) 

Қапаева Айжан Тоқанқызы ― тарих ғылымдарының докторы, профессор, Ш.Ш. Уәлиханов атындағы 

Тарих және этнология институтының Бас ғылыми қызметкері. (Қазақстан) 

Кубеев Рустем Жаулыбайұлы ― Ш.Ш. Уәлиханов атындағы Тарих және этнология институтының ғылыми 

қызметкері. (Қазақстан) 

ТЕХНИКАЛЫҚ ХАТШЫ 

Копеева Сания Жуматайқызы ― магистр, Ш.Ш. Уәлиханов атындағы Тарих және этнология институтының 

қызметкері.  (Қазақстан). 



Еdu.e-history.kz 2024. 11 (3) 

 

ISSN 2710-3994 (online) 

Учредитель и издатель: РГП на ПХВ «Институт истории и этнологии им.Ч.Ч. Валиханова» 

Комитета науки Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан 

Научный журнал зарегистрирован в Комитете связи, информатизации и информации 

Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан, свидетельство 

о регистрации: 

№ 14602-ИА от 29.10.2014 г. Публикуется 4 раза в год (в электронном формате). 

В журнале публикуются научные работы по следующим направлениям исторической науки: 

история (всемирная история и история Казахстана), источниковедение и историография, 

археология, этнология, антропология. 

Языки публикации: казахский, русский, английский. 

Адрес редакции и издательства: 

050010 Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Шевченко, д. 28 

РГП на ПХВ Институт истории и этнологии им. Ч.Ч. Валиханова КН МНВО РК  

Тел.: +7 (727) 261-67-19, +7 (727) 272-47-59 

E-mail: edu.history@bk.ru

Сайт журнала: https://edu.e-history.kz

© Институт истории и этнологии 

 имени Ч.Ч. Валиханова, 2024 

© Коллектив авторов, 2024 

mailto:edu.history@bk.ru
https://edu.e-history.kz/


Еdu.e-history.kz 2024. 11 (3) 

 

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР 

Кабульдинов Зиябек Ермуханович ― доктор исторических наук, профессор, чл.-корр. НАН РК, 

генеральный директор Института истории и этнологии им. Ч.Ч. Валиханова КН МНВО РК. (Казахстан) 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ 

Алимбай Нурсан ― кандидат исторических наук, профессор, главный научный сотрудник Института истории 

и этнологии им. Ч.Ч. Валиханова. (Казахстан) 

Абиль Еркин Аманжолович ― доктор исторических наук, профессор, директор Института истории 

государства КН МНВО РК. (Казахстан) 

Аяган Буркитбай Гелманович ― доктор исторических наук, профессор, заместитель директора Института 
истории государства КН МНВО РК. (Казахстан) 

Вернер Синтия (Werner, Cynthia) ― доктор исторических наук, профессор. Техасский университет. (США) 

Голден Кэтти Стромайл (Kathie Stromile Golden) ― PhD, Государственный университет долины Миссисипи 

(Mississippi Valley State University). (США) 

Дайнер Александр (Diener Alexander) ― доктор исторических наук, профессор. Канзасский университет. 

(США) 

Исмагулов Оразак Исмагулович ― доктор исторических наук, профессор, академик НАН РК, член-корр. 

Болонской академии наук, лауреат премии им. Ч.Ч. Валиханова, заслуженный деятель науки и техники, 

профессор Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева. (Казахстан) 

Карибаев Берекет Бахытжанович ― доктор исторических наук, профессор, академик НАН РК, заведующий 

кафедрой истории Казахстана, Казахский национальный университет им. аль-Фараби. (Казахстан) 
Кожамжарова Дария Пернешовна ― доктор исторических наук, профессор, академик НАН РК, ректор 

Южно- Казахстанского университета им. М. Ауэзова. (Казахстан) 

Кожирова Светлана Басиевна ― доктор политических наук, профессор, содиректор Центра исследования 

Китая и Центральной Азии Фуданьского Университета и МНК «Астана», руководитель Центра китайских и 

азиатских исследований. (Казахстан) 

Кокебаева Гульжаухар Какеновна ― доктор исторических наук, профессор Казахского национального 

педагогического университета имени Абая. (Казахстан) 

Кумеков Болат Ешмухамбетович ― доктор исторических наук, профессор, академик НАН РК, 

директор Международного института кипчаковедения Казахского национального университета имени 

аль-Фараби, профессор Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева. (Казахстан) 

Матыжанов Кенжехан Слямжанович ― доктор филологических наук, профессор, чл.-корр. НАН РК, директор 

Института литературы и искусства им. М. Ауэзова. (Казахстан) 
Моррисон Александр (Morrison Alexander) ― PhD, профессор Оксфордского университета. (Великобритания) 

Муминов Аширбек Курбанович ― доктор исторических наук, профессор, старший научный сотрудник 

Исследовательского центра исламской истории, искусства и культуры. IRCICA – İslâm Tarih, Sanat ve Kültür 

Araştırma Merkezi. (Турция) 

Римантас Желвис (Želvys Rimantas) ― доктор педагогических наук, профессор, Вильнюсский 

педагогический университет. (Литва) 

Самашев Зайнолла Самашевич ― археолог, доктор исторических наук, профессор, чл.-корр. Германского 

археологического института. Институт археологии им. А. Маргулана КН МНВО РК. (Казахстан) 

Сыдыков Ерлан Батташевич ― доктор исторических наук, профессор, академик НАН РК, 

ректор Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева. (Казахстан) 

Таймагамбетов Жакен Кожахметович ― доктор исторических наук, профессор, академик НАН РК, 
Национальный музей РК. (Казахстан) 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР 

Каипбаева Айнагуль Толганбаевна ― кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Института 

истории и этнологии им. Ч.Ч. Валиханова. (Казахстан) 

НАУЧНЫЕ РЕДАКТОРЫ 

Козыбаева Махаббат Маликовна ― PhD, директор филиала в г. Астана Института истории и этнологии    

им. Ч.Ч. Валиханова. (Казахстан). 

Капаева Айжан Токановна ― доктор исторических наук, профессор, главный научный сотрудник Института 

истории и этнологии им. Ч.Ч. Валиханова. (Казахстан). 

Кубеев Рустем Джаулыбайулы ― научный сотрудник Института истории и этнологии им. Ч.Ч. Валиханова. 
(Казахстан). 

ТЕХНИЧЕСКИЙ СЕКРЕТАРЬ 

Копеева Сания Жуматаевна ― магистр, сотрудник Института истории и этнологии им. Ч.Ч. Валиханова. 

(Казахстан).  



Еdu.e-history.kz 2024. 11 (3) 

 

ISSN 2710-3994 (online) 

Founder and publisher: RSE on REM “Ch.Ch. Valikhanov Institute of History and Ethnology" of the 

Committee of Science of the Ministry of Science and Higher Education of the Republic of Kazakhstan 

The scientific journal is registered at the Committee for Communications, Informatization and 

Information of the Ministry for Investments and Development of the Republic of Kazakhstan, 

registration certificate: No. 14602-ИА dated October 29, 2014. The journal is published 4 times 

a year (in electronic format). 

The journal publishes scientific works in the following areas of historical science: history 

(world history and history of Kazakhstan), source studies and historiography, archeology, ethnology, 

anthropology. 

Publication languages: Kazakh, Russian, English. 

Editorial and publisher address: 

28 Shevchenko Str., 050010, Almaty, Republic of Kazakhstan 

RSE on REM Ch.Ch. Valikhanov Institute of History and Ethnology CS MSHE of the 

Republic of  Kazakhstan 

Tel.: +7 (727) 261-67-19, +7 (727) 272-47-59 

E-mail: edu.history@bk.ru

Journal website: https://edu.e-history.kz

© Ch.Ch. Valikhanov Institute  

of History and Ethnology, 2024 

© Group of authors, 2024 

mailto:edu.history@bk.ru
https://edu.e-history.kz/


Еdu.e-history.kz 2024. 11 (3) 

 

EDITOR-IN-CHIEF 
Kabuldinov Ziabek Ermukhanovich ― Doctor of Historical Sciences, Professor, Corresponding Member of the 

National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan, General Director of Ch.Ch. Valikhanov Institute of History 

and Ethnology SC MSHE RK. (Kazakhstan) 

EDITORIAL BOARD 

Alimbay Nursan ― Candidate of Historical Sciences, Professor, Chief Researcher at the Ch.Ch. Valikhanov Institute of 

History and Ethnology. (Kazakhstan) 

Abil Yerkin Amanzholovich ― Doctor of Historical Sciences, Professor, Director of the Institute of History of the 

State CS MES RK. (Kazakhstan) 

Ayagan Burkitbai Gelmanovich ― Doctor of Historical Sciences, Professor, Deputy Director of the Institute of History 

of the State SC MSHE RK. (Kazakhstan) 
Werner, Cynthia ― Doctor of Historical Sciences, Professor, Texas university. (USA) 

Golden Kathie Stromile ― PhD, Mississippi Valley State University. (USA) 

Ismagulov Orazak Ismagulovich ― Doctor of Historical Sciences, Professor, Academician of the National Academy 

of Sciences of the Republic of Kazakhstan, Corresponding Member of Bologna Academy of Sciences, winner of 

Ch.Ch. Valikhanov Award, Honored Worker of Science and Technology, Professor of L.N. Gumilyov University. 

(Kazakhstan) 

Karibayev Bereket Bakhytzhanovich ― Doctor of Historical Sciences, Professor, Academician of the National 

Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan, Head of the Department of History of Kazakhstan, Al-Farabi 

Kazakh National University. (Kazakhstan)  

Kozhamzharova Daria Perneshovna ― Doctor of Historical Sciences, Professor, Academician of the NAS of the 

Republic of Kazakhstan, rector of the M. Auezov South Kazakhstan University. (Kazakhstan) 

Kozhirova Svetlana Bassievna ― Doctor of Political Science, Professor, Co-Director of the Center for the Study of 
China and Central Asia of Fudan University and the International Scientific Complex of the National Company "Astana", 

Head of the Center for Chinese and Asian Studies. (Kazakhstan) 

Diener Alexander ― Doctor of Political Science, Professor, University of Kansas. (USA) 

Kokebayeva Gulzhaukhar Kakenovna ― Doctor of Historical Sciences, Professor at the Abai Kazakh National 

Pedagogical University. (Kazakhstan) 

Kumekov Bolat Eshmukhambetovich ― Doctor of Historical Sciences, Professor, Academician of the National 

Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan, Director of the International Institute of Kipchak Studies of the 

Al-Farabi Kazakh National University, Professor at L.N. Gumilyov Eurasian National University. (Kazakhstan) 

Matyzhanov Kenzhekhan Slyamzhanovich ― Doctor of Philology, Professor, Corresponding Member of the 

NAS RK, Director of M. Auezov Institute of Literature and Art. (Kazakhstan) 

Morrison Alexander ― PhD, Professor, University of Oxford. (UK) 
Muminov Ashirbek Kurbanovich ― Doctor of Historical Sciences, Professor, Senior Researcher at the Research 

Center for Islamic History, Art and Culture. IRCICA (İslвm Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi). (Turkey) 

Rimantas Želvys ― Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Vilnius Pedagogical University. (Lithuania) 

Samashev Zainolla Samashevich ― archaeologist, Doctor of Historical Sciences, Professor, Corresponding Member 

of German Archaeological Institute. A. Marghulan Institute of Archeology SC MSHE RK. (Kazakhstan) 

Sydykov Erlan Battashevich ― Doctor of Historical Sciences, Professor, Academician of the National Academy of 

Sciences of the Republic of Kazakhstan, Rector of L.N. Gumilyov Eurasian National University. (Kazakhstan) 

Taimagambetov Zhaken Kozhakhmetovich ― Doctor of Historical Sciences, Professor, Academician of the National 

Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan, National Museum of the Republic of Kazakhstan. (Kazakhstan) 

EXECUTIVE EDITOR 
Kaipbayeva Ainagul Tolganbayevna ― Candidate of Historical Sciences, leading researcher at Ch.Ch. Valikahnov 

Institute of History and Ethnology (Kazakhstan).  

ACADEMIC EDITOR 

Kozybayeva Makhabbat Malikovna ― PhD, Director of Astana branch of the Ch.Ch. Valikahnov Institute of History 

and Ethnology. (Kazakhstan) 

Kapaeva Aizhan Tokanovna― Doctor of Historical Sciences, Professor, Chief Researcher at the Ch.Ch. Valikhanov 

Institute of History and Ethnology. (Kazakhstan) 

Kubeyev Rustem Dzhaulybayuly ― researcher at Ch.Ch. Valikahnov Institute of History and Ethnology. (Kazakhstan) 

TECHNICAL SECRETARY 

Kopeyeva Saniya Zhumataevna ― Master’s, researcher at Ch.Ch. Valikhanov Institute of History and Ethnology. 
(Kazakhstan) 



Еdu.e-history.kz 2024. 11 (3) 

687 

ТАРИХ / ИСТОРИЯ / HISTORY 

Published in the Republic of Kazаkhstan 

Electronic scientific journal “еdu.e-history.kz” 

Has been issued as a journal since 2014 

ISSN 2710-3994. 

Vol. 11. Іs. 3, рр. 687–701, 2024 

Journal homepage: https://edu.e-history.kz 

ҒТАХР / МРНТИ / IRSTI 03.20 
https://doi.org/10.51943/2710-3994_2024_39_3_687-701 

THE STEPPE ELITE OF THE SENIOR ZHUZ IN THE TASHKENT OASIS 

(XVIII CENTURY) 

Maral Rataevna Satenova1*, Rashid Eshenovich Orazov2

1Ch.Ch. Valikhanov Institute of History and Ethnology  

(28, Shevchenko Str., 050010 Almaty, Republic of Kazakhstan) 

Master of Arts, Senior Research Fellow  

 https://orcid.org/0000-0001-9929-2610. E-mail: mr_satenova@mail.ru 
*Correspondent author

2Ch.Ch. Valikhanov Institute of History and Ethnology  

(28, Shevchenko Str., 050010 Almaty, Republic of Kazakhstan) 

Master of Arts, Senior Research Fellow 

 https://orcid.org/0000-0002-5473-2050. E-mail: r.o.e@mail.ru 

© Ch.Ch. Valikhanov IHE, 2024 

© Satenova M.R., Orazov R.E., 2024 

Abstract. Introduction. The article reviews the role of the steppe elite of the Senior Zhuz in the 

political and socio-economic life of the Tashkent oasis in the XVIII century. Goals and objectives. 

The object of the study is the activity of Khan Zholbarys and bi Tole Alibekuly, at that time the most 

authoritative representatives of the ruling elite of the Senior Zhuz, in preserving the political influence 

of the Kazakhs in the Tashkent region, located in the northeast of Central Asia, at the turn of the 

nomadic and settled agricultural worlds. Based on previous research, a brief history of the 

military-political confrontation between the Kazakh rulers and the Uzbek Sheibanid dynasty over the 

assertion of control over the agricultural oases of Southern Kazakhstan and Central Asia 

in the XVI–XVII centuries is highlighted. Results. The nature of the interactions of the Kazakh ruling 

elite with the local settled population is shown. The nature of the interactions of the Kazakh ruling 

elite with the local settled population is shown. The steppe rulers exercised foreign policy control 

over the region, limiting themselves to collecting taxes and controlling the movement of trade 

caravans. Residents of the Tashkent domain (townspeople and the settled population of the region) 

were subject to a special council consisting of ten people who regulated internal self-government and 

judicial proceedings under Sharia law. The way of life of Kazakh nomads was regulated by the norms 

of customary law. In the second decade of the XVIII century. Dzungarian troops invade the territory 

of Kazakhstan: Zhetysu, Southern Kazakhstan and the Tashkent region find themselves in the power 

of the Dzungarian Khanate. Having restored his power for a short time, in 1734–1735, the khan of 

the Senior Zhuz Zholbarys was forced to submit to the Dzungarian ruler and send his son Sultan 

Abylai as an amanat to the headquarters. Conclusion. The article examines the activities of 

representatives of the steppe elite to preserve the political supremacy of the nomads in the Tashkent 

oasis, the steps they took to conclude an alliance with the Russian Empire. The process of 

strengthening the Kokand khanate in the second half of the XVIII century, which finally weakened 
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the influence of the Kazakhs in the studied region, is studied. The results of the study 

are summed up. 

Keywords: Senior Zhuz, steppe elite, Tashkent oasis, Dzungarian Khanate, Oirats, Kokand khanate 
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Аңдатпа. Кіріспе. Мақалада XVIII ғасырдағы Ташкент оазисінің саяси және 

әлеуметтік-экономикалық өміріндегі Ұлы жүздің далалық элитасының рөлі қарастырылады. 

Мақсаты мен міндеттері. Зерттеу нысаны сол кезеңде Ұлы жүздің басқарушы тобының аса 

беделді өкілдері болған Жолбарыс хан мен Төле би Әлібекұлының Орта Азияның 

солтүстік-шығысында, көшпелі және отырықшы-егінші әлемдер шегінде орналасқан Ташкент 

өңірінде қазақтардың саяси ықпалын сақтаудағы қызметі болып табылады. Бұрын жүргізілген 

зерттеулер негізінде XVI–XVII ғасырлардағы Оңтүстік Қазақстан мен Орта Азияның егіншілік 

оазистеріне бақылау орнату үшін қазақ билеушілері мен өзбек Шейбанидтер әулетінің 

арасындағы әскери-саяси текетірестің қысқаша тарихы көрсетіледі. Материалдар мен 

тәсілдер. Қазақтың билеуші элитасы мен жергілікті отырықшы халықтың өзара 

қарым-қатынасының сипаты беріледі. Дала билеушілері салық жинаумен және сауда 

керуендерінің қозғалысын бақылаумен шектеліп, аймаққа сыртқы саяси бақылау жүргізді. 

Ташкент иелігінің тұрғындары (қалалықтар мен өлкенің отырықшы тұрғындары) ішкі өзін-өзі 

басқаруды және шариғат бойынша сот ісін реттейтін он адамнан тұратын арнайы кеңеске 

бағынды. Қазақ көшпелілерінің тұрмыс-тіршілігі әдет-ғұрыптық құқықтармен реттелді. 

XVIII ғасырдың екінші онжылдығында Қазақстан жеріне жоңғар әскері басып кірді: Жетісу, 

Оңтүстік Қазақстан және Ташкент өңірі Жоңғар хандығының қол астында қалды. Қысқа 

уақытқа өз билігін қалпына келтірген Ұлы жүздің ханы Жолбарыс, 1734–1735 жж. жоңғар 

билеушісіне бағынып, өз ұлы Абылай сұлтанды аманат ретінде жоңғар ордасына жіберуге 

мәжбүр болды. Қорытынды. Мақалада Ташкент оазисіндегі көшпелілердің саяси үстемдігін 

сақтап қалу жолындағы дала элитасы өкілдерінің қызметі, олардың Ресей империясымен одақ 

құру жолындағы қадамдары қарастырылады. XVIII ғасырдың екінші жартысында зерттеліп 

отырған өлкедегі қазақтардың ықпалын біржолата әлсіреткен Қоқан бегінің күшеюі процесі 

зерттеледі. 

Түйін сөздер: Ұлы жүз, далалық элита, Ташкент оазисі, Жоңғар хандығы, ойраттар, 

Қоқан бектігі 
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Аннотация. Введение. В статье рассматривается роль степной элиты Старшего жуза в 

политической и социально-экономической жизни Ташкентского оазиса в XVIII в. Цели и 

задачи. Объектом изучения является деятельность хана Жолбарыса и бия Толе Алибекулы, на 

тот период наиболее авторитетных представителей правящей верхушки Старшего жуза, в 

сохранении политического влияния казахов в Ташкентском регионе, расположенном на 

северо-востоке Средней Азии, на рубеже кочевого и оседло-земледельческого миров. На 

основе ранее проведенных исследований освещается краткая история военно-политического 

противостояния казахских правителей и узбекской династии Шейбанидов за утверждение 

контроля над земледельческими оазисами Южного Казахстана и Средней Азии 

в XVI–XVII веках. Результаты. Показан характер взаимодействий казахской правящей элиты 

с местным оседлым населением. Степные властители осуществляли внешнеполитическое 

управление над регионом, ограничиваясь сбором налогов и контролем за передвижением 

торговых караванов. Жители Ташкентского владения (горожане и оседлое население области) 

подчинялись особому совету, состоявшему из десяти человек, которые регулировали 

внутреннее самоуправление и судопроизводство по шариату. Жизненный уклад 

кочевников-казахов регламентировался нормами обычного права. Во втором десятилетии 

XVIII в. на территорию Казахстана вторгаются джунгарские войска: Жетысу, Южный 

Казахстан и Ташкентская область оказываются во власти Джунгарского ханства. На короткое 

время восстановив свою власть, в 1734–1735 гг. хан Старшего жуза Жолбарыс все же 

вынужден был вновь подчиниться джунгарскому правителю и отправить качестве аманата в 

ставку своего сына султана Абылая. Заключение. В статье исследуется деятельность 

представителей степной элиты по сохранению политического превосходства кочевников в 

Ташкентском оазисе, рассматриваются предпринятые ими шаги заключить союз с Российской 

империей. Изучен процесс усиления Кокандского бекства во второй половине XVIII в., 

окончательно ослабившего влияние казахов в исследуемом регионе. Подведены итоги 

исследования. 

Ключевые слова: Старший жуз, степная элита, Ташкентский оазис, Джунгарское ханство, 

ойраты, Кокандское бекство 
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Введение 

Ташкент, издревле являвшийся одним из крупных центров оседлой землельческой 

культуры с быстро развивающейся торгово-ремесленной инфраструктурой, со временем 

приобретает важное экономическое и военно-стратегическое значение в качестве крайнего 

опорного пункта среднеазиатской оседлости на рубеже с Казахской степью. Вследствие чего, 

город и прилегавшие к нему земледельческие районы неоднократно становятся объектом 

притязаний со стороны внешнего кочевого мира. Так, на рубеже XVII–XVIII вв. в Ташкенте 

располагалась постоянная резиденция ханов Старшего жуза. Но предыстория укрепления 

казахов в Ташкентском оазисе имела более длительный период, растянувшийся почти на два 

столетия. 

Согласно исследованиям советской и современной отечественной историографии, 

противостояние между правителями Казахского ханства и узбеками Шейбанидами за 

установление контроля над оседло-земледельческими районами Южного Казахстана и 

Ташкентского оазиса началось еще в начале XVI в. В период правления Суюнч-ходжи-султана 

(1509–1524), родоначальника ташкентской ветви династии Шейбанидов, роль Ташкента как 

экономического и культурного центра значительно возрастает. В эти годы Суюнч-ходжа 

неоднократно совершает набеги на казахские земли. В ответ хан Касым, незадолго до этого 

установивший свою власть над большей частью городов Южного Казахстана, в 1513 г. 

вторгается в окрестности Ташкента, но разграбив их и простояв перед городом ночь, он 

отступает в Сайрам (История Ташкента, 1988: 69–70; Атыгаев, 2023: 37–38). В следующем 

поколении, борьбу против наследника Суюнч-ходжи – Султан-Мухаммеда (Кельди 

Мухаммед) продолжил казахский хан Тахир (1523–1533). Заручившись поддержкой 

кыргызских племен, Тахир-хан совершает походы на Туркестан, Сайрам и Ташкентскую 

область. Однако превосходство оказалось на стороне узбекских султанов, в результате чего 

часть казахских присырдарьинских городов отходит к ташкентским владениям (История 

Ташкента, 1988: 70; Атыгаев, 2023: 43). Во второй половине 30-х гг. XVI в. казахам 

противостоят объединенные силы узбеков и могулов, во главе с Убайдаллах-ханом и 

Абд ар-Рашид-ханом. На этот раз казахи лишаются значительных территорий в Жетысу и 

Южном Казахстане (Атыгаев, 2023: 44). 

В конце 70-х гг. XVI в. степная элита невольно оказалась втянутой в распри Шейбанидов 

с бухарскими правителями, что повлекло за собой гибель некоторых казахских султанов. 

Ситуация изменилась лишь с приходом на политическую арену хана Тауекеля, 

осуществившего в 1586–1599 гг. несколько успешных военных походов в Среднюю Азию. 

Укрепив пределы Казахского ханства в Жетысу и Южном Казахстане, летом 1598 г. хан 

Тауекель предпринимает большой поход во владения Шейбанидов. Установив свою власть в 

городах Ташкент и Самарканд, он продвигается к Бухаре. Но в 1599 г., получив смертельное 

ранение в одном из сражений, хан умирает по возвращении в Ташкент (Атыгаев, 2023: 48; 

История Казахстана, 1997: 404–409). Так преждевременная гибель хана Тауекеля не позволила 

кочевникам осуществить завоевательные планы в Средней Азии. Но, как отметила 

М.Х. Абусеитова, военные походы Тауекеля нельзя рассматривать как очередной набег 

кочевников с целью обогащения за счет разграбления оседло-земледельческих районов и 

захвата «живого товара». Предполагалось создание нового государства, в состав которого 

вошли бы и земли государства Шейбанидов. Это позволило бы кочевникам «преодолеть 

относительную хозяйственно-экономическую и социально-политическую изолированность 

Казахского ханства» (Абусеитова, 1998: 175). 

Тем не менее, в результате мирного договора, заключенного при посредничестве шейхов 

суфийского ордена Накшбандийа, власть казахских властителей прочно укрепилась не только 

в оседло-земледельческих районах Южного Казахстана, где располагался политический центр 

Казахского ханства – г. Туркестан, но и в Ташкентской области. Неоднократные попытки 

представителей новой правящей династии Аштарханидов в первой половине XVII в. 

восстановить свое влияние в данном регионе не смогли существенно повлиять на 

сложившуюся политическую ситуацию. Опираясь на исследования А.И. Исина казахстанский 
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медиевист Н.А. Атыгаев пишет, что «в 1616 г. ситуация в Казахском ханстве выглядела 

следующим образом: Турсун-Мухаммед-хан был правителем казахов Старшего жуза со 

ставкой в Ташкенте, Есим-хан был ханом Среднего жуза с резиденцией в г. Туркестан» 

(Атыгаев, 2023: 53). Таким образом, вплоть до конца XVII в. Ташкентский оазис безраздельно 

находился в составе Казахского ханства. Но с первых десятилетий XVIII столетия южные 

районы Казахстана и Ташкентское владение оказываются под угрозой экспансии со стороны 

более грозного восточного соседа, предъявившего свои притязания на указанные территории. 

Цель данного исследования – показать роль казахской правящей верхушки в 

политической и социально-экономической жизни Ташкентского оазиса в XVIII в. Автор 

планирует изучить деятельность Жолбарыс-хана и Толе би Алибекулы, являвшихся на тот 

период ключевыми фигурами степной элиты Старшего жуза, в сохранении влияния казахов в 

указанном регионе, осветить их попытки противостоять внешнему натиску Джунгарского 

ханства и зарождавшемуся в Ферганской долине новому государственному 

образованию – Кокандскому бекству. 

Материалы и методы 

Основную источниковую базу исследования составили опубликованные архивные 

материалы АВПРИ (Архив внешней политики Российской империи) и РГАДА (Российский 

государственный архив древних актов), изданные в разное время в сборниках документов 

(МИКССР-2, 1948; КРО-1, 1961; ИКРИ-6, 2007). Эти источники представляют собой комплекс 

разножанровых документальных материалов, освещающих первые контакты 

представителей правящей верхушки Старшего жуза с Российской империей в XVIII в., 

историко-этнографические сведения о казахах Южного и Юго-Восточного Казахстана 

предколониального периода, различные аспекты взаимодействий жителей земледельческих 

районов с кочевыми племенами. 

Существенным дополнением к озвученным выше материалам архивов стали 

труды дореволюционных авторов, посвященные истории Казахстана нового времени 

(Добросмыслов, 1912; Андреев, 1998; Гродеков, 2011). 

Методологическую основу исследования составили традиционные общенаучные 

принципы историзма, системности, научности и объективности, позволившие совместить 

различные способы анализа. Так при освещении основных вопросов данного 

исследования применялись методы историко-сравнительного, проблемно-исторического и 

социокультурного анализа. 

Обсуждение 

О каком-либо влиянии представителей кочевой элиты на политическую и 

социально-экономическую жизни Ташкентского оазиса, хотя и говорится в более ранних 

работах советских авторов, но достаточно ясно прослеживается лишь по публикациям 70-х гг. 

XX в. К этому периоду относятся несколько научных работ, посвященных истории 

Ташкентского оазиса XVIII–XIX вв., где освещаются факты об управлении данным регионом 

казахскими правителями (Зияев, 1971; Чехович, 1976). Отдельные аспекты озвученной нами 

темы прослеживаются в работах В.А. Моисеева, исследовавшего взаимоотношения 

Джунгарского ханства с казахскими и кокандскими правителями в XVIII в. (Моисеев, 1983; 

Моисеев, 1989; Моисеев, 1991). Роль казахской родовой верхушки в политической истории 

Ташкента и прилегающих к нему среднеазиатских городах конца XVII–XVIII вв. отражена и 

в исследованиях И.В. Ерофеевой. В частности, в монографии автора, посвященной биографии 

видного военного и государственного деятеля Казахстана XVIII столетия – хана Абулхаира, 

имеются некоторые данные о представителях кочевой элиты Старшего жуза конца 

XVII – первой половины XVIII в. (Ерофеева, 2007). Озвучены имена степных правителей, в 

том числе указан и хан Абдулла – отец хана Жолбарыса, имевший постоянную резиденцию в 

г. Ташкент. Освещено участие родовой верхушки Старшего жуза в борьбе 

с джунгарскими завоевателями, подчеркнута роль влиятельного бия Толе Алибекулы в 
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социально-политической жизни казахского общества исследуемого периода. В двухтомном 

издании «Эпистолярное наследие казахской правящее элиты 1675–1821 гг.» представлено 

несколько писем ханов Старшего жуза Жолбарыса и Жаубасара к российской 

администрации, которые подкреплены биографическими справками (Эпистолярное 

наследие, 2014: 231–235, 241–243). 

Сведения о воздействии казахов на политическую и социально-экономическую жизнь 

Ташкентского региона во второй половине XVIII в., о взаимодействиях представителей 

степной элиты с правителями усиливающегося в этот период Кокандского владения 

представлены также в работах Р. Бекназарова, С. Мадуанова и Ө. Қожақұлы (Бекназаров, 1976; 

Мадуанов, 1995; Қожақұлы, 2006). В статье казахстанского китаеведа К.Ш. Хафизовой 

освещена внешнеполитическая деятельность влиятельного бия Толе Алибекулы, 

направленная на сохранение политического влияния казахов в Ташкентском регионе 

(Хафизова, 2013). Частично, аспекты интересуемой нас темы в разное время затрагивались и 

в некоторых коллективных трудах узбекских авторов (История Узбекской ССР, 1967; 

История Ташкента, 1988; Мукминова, Филанович, 2001). 

Однако анализ вышеуказанных работ показывает, что большинство авторов в рамках 

своего основного исследования ограничивались лишь констатацией факта присутствия 

степных властителей в управлении Ташкентским регионом в XVIII в. но не раскрывали сути 

интересуемого нами вопроса. 

На вышеизложенного анализа можем сказать, что до настоящего времени далеко не все 

аспекты заявленной нами проблемы исследованы достаточно глубоко, все еще нет работ 

обобщающего характера посвященной этой теме. 

Результаты 
Первые десятилетия XVIII в. политическая ситуация на внешних рубежах Старшего жуза 

была достаточно сложной. Пользуясь раздробленностью казахских ханств, ойраты не 

прекращали вторжений на территорию Казахстана. В 1708 – начале 1709 гг. южные казахи в 

очередной раз подверглись нападению джунгарских войск, что вынуждает их откочевать в 

пределы Ташкентского оазиса и дальше в глубь Средней Азии. В 1710 г. 

в Каракумах состоится курултай представителей трех казахских жузов, на котором 

обсуждается вопрос о проведении совместных действий против агрессии Джунгарского 

ханства (Моисеев, 1991: 65–66). Хотя и с переменным успехом, казахским ополчениям удается 

cдержать натиск внешнего врага. Вследствие чего, вплоть до начала 1720-х годов ханы и 

султаны южных регионов оставались незавимыми правителями своих владений (Моисеев, 

1983: 180). В эту пору, с конца XVII – первых двух десятилетиях XVIII в. в кочевьях Старшего 

жуза во главе казахских родов одновременно находилось несколько правителей: 

Турсын-хан (позднее 1694–1717), Рустем-Бахадур-хан (позднее 1681–1712), а после его смерти 

Аспандияр-хан (позднее 1712 – раньше 1730) и Абдулла-хан (ум. в 1718/19) (Эпистолярное 

наследие, 2014: 231). 

По сведениям ташкентского сарта Нурмухаммеда Алимова, хан Абдулла управлял 

г. Ташкентом и прилегавшими к нему земледельческими районами совместно со своим братом, 

султаном Карабаком (ИКРИ-6, 2007: 25). После смерти Абдуллы на ханский престол восходит 

его сын – султан Жолбарыс (1690–1739), в 1720 г. провозглашенный правителем родовых 

групп шымыр племени дулат и племен: сары-уйсун, канглы, шанышкылы, албан, суан и ысты 

Старшего жуза (История Казахстана, 2000: 99). Как и его отец, Жолбарыс имел постоянную 

резиденцию в Ташкенте, пастбищные земли хана располагались в долинах рек Чирчик и 

Арысь, а также на территории между Ташкентом и Туркестаном (Ерофеева, 2007: 156). 

Согласно степной традиции, самой главной функцией ханской власти у казахов являлась 

военно-политическая деятельность, т.е. организация вооруженной защиты населения от 

вторжений внешнего врага и проведение военных походов в соседние этнокультурные районы 

(Ерофеева, 2007: 57). Вследствие чего в мирный период значимость властных полномочий 

ханов сводилась к минимуму. Исходя из этого, управленческую и судебно-арбитражный виды 
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деятельности над казахами Старшего жуза в Ташкентском оазисе хан Жолбарыс осуществлял 

совместно с влиятельным старшиной рода жаныс племени дулат Толе би Алибекулы 

(1663–1758). Последний, благодаря своим незаурядным способностям решать межклановые и 

межплеменные споры, умению достигать необходимого взаимопонимания 

противоборствующих сторон, сумел возвыситься в казахском обществе задолго до появления 

хана Жолбарыса на политическом олимпе. Согласно народным преданиям, в числе 

выдающихся биев своего времени (Айтеке Байбекулы в Младшем жузе, Казыбек Келдибекулы 

в Среднем жузе и др.) Толе Алибекулы как один авторов степного свода законов 

«Жеты жаргы» стоял у истоков формирования судебно-правовой системы казахского народа. 

Основываясь на анализе исторических событий конца XVII – первой половины XVIII в. 

И.В. Ерофеева отмечает, что Толе Алибекулы в качестве ближайшего советника играл роль 

связующего звена между верховными правителями и кочевым сообществом при ханах 

Тауке (1680–1715), Жолбарысе (1720–1739) и Бараке (1749–1750) (Ерофеева, 2007: 41–42). 

В период правления хана Жолбарыса, при участии влиятельного бия с жителей г. Ташкент и 

близ располагавшихся городских поселений в пользу ханской казны взималась денежная 

подать в размере 40 тыс. тенге в год (ИКРИ-6, 2007: 96). Дань взималась как деньгами, так и 

товарами: пятая часть с зерна и десятая часть со скота. При этом кочевники не вмешивались 

во внутреннее управление оседло-земледельческого населения, ограничиваясь лишь сбором 

ясака и контролем за передвижением торговых караванов. Городское население управлялось 

особым правительствующим органом, обозначенном в русском архивном источнике 

понятием «магистрат», состоявшем из десяти «градосодержателей» (ИКРИ-6, 2007: 26). 

Судопроизводство городских жителей осуществлялось по канонам шариата, 

а кочевников – на основе обычного права. Стоит отметить, что сбор податей не всегда 

осуществлялся мирным путем, нередко сборщики налогов подвергали жителей оазиса 

грабежам, что неизбежно приводило к столкновениям между кочевниками и городским 

населением (Зияев, 1971: 54). Впоследствии, это привело к более печальному событию. 

В 1723 г. казахско-джунгарское противостояние вступает в новую веху. Незадолго до 

этого взошедший на джунгарский престол хунтайджи Цэван Рабдан (1663–1727) принимает 

решение расширить свои владения, в том числе и за счет казахских земель. Смерть цинского 

императора Канси в декабре 1722 г. и последовавшее за этим относительное перимирие во 

взаимоотношениях Китая и Джунгарского ханства, создало благоприятные условия для 

захватнических устремлений ойратского властителя в отношении казахских земель. 

Джунгарские войска срочно перебрасываются с места военных действий против Цинской 

империи в район рек Чу и Таласа (Моисеев, 1991: 71). В феврале–марте 1723 г. Цэван Рабдан 

вторгается со своими войсками на территорию Казахстана. В первую очередь его 

интересовали районы Жетысу и Присырдарьинского региона. Завоевание этих земель, помимо 

увеличения в казну новых податей и пастбищных угодий, обеспечивали «контроль над одним 

из важнейших перекрестков торговых путей, связывавших Джунгарское ханство с 

Европейской Россией и Сибирью, а также позволяло укрепить северные рубежи ойратских 

владений за счет создания на пространствах завоеванных оседло-земледельческих оазисов 

своего рода буферной зоны, которая отделила бы кочевья западных монголов от ареала 

местообитания казахских племен» (Ерофеева, 2007: 84). В итоге, первый удар 

на себя принимают кочевавшие на юге казахи Старшего и Среднего жузов. К тому же, 

согласно исследованиям кыргызских историков, внезапное нападение джунгарских войск 

совпало с тяжелым джутом, постигшим многие кочевья Жетысу (Взаимосвязи киргизского 

народа, 1985: 19). 

Трагические события первой половины 20-х годов XVIII в. сохранились в исторической 

памяти казахского народа под общим названием «Ақтабан шұбырынды» – «Годы Великого 

бедствия». В период с 1723 по 1725 г., потеряв в тяжелой кровопролитной борьбе с 

джунгарами значительное число людей и имущества, хан Жолбарыс вместе с подвластными 

ему казахскими родами вынужден был откочевать в глубь Средней Азии, в районы 

Самарканда и Бухары (Тынышпаев, 2007: 201). Имеются сведения среднеазиатского историка 
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Ходжамкули-бека Балхи о совместных выступлениях казахов-кочевников и жителей 

Ташкента: «Поскольку кунтайджи (калмык) назначил своего сына для завоевания юрта 

казахов: Ташкента, Андижана, Сайрама и прибрежных районов Сейхуна (р. Сырдарьи), 

примерно три лака казахов совместно с ташкентцами перепоясались поясом ратоборства. 

Построив войска, обе стороны (в течение) месяца непрерывно сражались с утра до вечера. 

Творец премудрый дал неверным победу над мусульманами. Примерно лак людей испили 

щербет мученической кончины. Казахи потерпели жестокое поражение. Более одного лака 

пятидесяти тысяч домов, обращенных с бегство, поспешили в сторону Самарканда. Население 

Ташкента и Андижана с дарами и подношениями вышло навстречу (победителям) и 

согласилось на уплату хараджа» (Моисеев, 1991: 73–74). Захватив Ташкент, Сайрам, Карамурт 

и другие южные города, джунгары на протяжении нескольких десятилетий с небольшими 

перерывами удерживали этот регион под своим контролем. О масштабах тяжелого положения 

казахских родов в эти годы достаточно судить по тому факту, что в середине 20-х годов 

XVIII в. граница подвластных ойратам казахских земель пролегала вблизи Приаральских 

Каракумов в Западном Казахстане (Ерофеева, 2007: 183). 

Потеря многих пастбищ, вынужденная откочевка казахских родов с прежних мест 

расселения, разорение аулов и гибель людей привели к пониманию того, что встала 

необходимость объединения разрозненных степных союзов. Как показывают материалы 

устной историологии, значительную роль в этом сыграли известные в народе бии и батыры. 

Именно со сложным историческим периодом борьбы казахов против джунгарского нашествия 

начала XVIII в. связана деятельность выдающихся биев Толе би Алибекулы, Казыбек 

«Каз Дауысты» Кельдибекулы, Айтеке-би Байбекулы и ряда казахских батыров всех трех 

жузов. Так Машхур Жусуп Копейулы в «Казахском шежире» прославляя имена известных 

батыров и биев, пишет: «Среди казахов нет равного батыру Каракерею Кабанбаю, среди биев 

нет равного Толе бию из уйсуней» (История Казахстана, 2000: 69). Хан Жолбарыс как один из 

военных полководцев, активно включается в освободительную борьбу казахского народа 

против иноземных захватчиков. Достойно проявив себя на полях сражений, он удостаивается 

в народе почетного звания бахадур. Как известно, этого звания удостаивались исключительно 

за боевые заслуги. Данный факт значительно укрепляет его военно-политический статус среди 

казахских родов Старшего жуза. 

Осенью 1726 г. в местности Ордабасы, на возвышенной сопке над рекой Бадам состоялся 

курултай представителей всех трех жузов (История Казахстана, 2000: 138). По другой версии, 

это знаковое событие произошло в Приаральских Каракумах, являвшихся на тот момент 

пограничной зоной казахов с владениями джунгар (Ерофеева, 2007: 183). В числе участников 

собрания были ханы Абулхаир, Абулмамбет, Самеке, Жолбарыс, влиятельные бии казахских 

родов во главе с Толеби Алибекулы, Казыбек Кельдибекулы, Айтеке Байбекулы, 

прославленные батыры и полководцы. Собравшимися было принято два знаковых решения: 

организация единого казахского ополчения против джунгар и избрание верховного 

командующего всеказахского ополчения. Выбор собравшихся остановился на хане 

Абулхаире, к тому времени ставшего достаточно известным в народе своими 

организаторскими способностями и воинскими доблестями. В период с 1727 по 1730 г. 

объединенное казахское ополчение выиграло ряд больших и малых сражений с джунгарами, 

в том числе и в битве в междуречье рек Буланды и Белеуитты весной 1727 г. По преданию, 

дошедшему до нас благодаря записям А.А. Диваева, в этой битве особенно отличились батыр 

поколения жетыру Младшего жуза Тайлак и батыр племени ошакты Старшего жуза Саурык 

(Ерофеева, 2007: 184). В те годы в составе единого казахского ополчения против джунгар 

сражались такие видные батыры Старшего жуза, как Наурызбай Кыттымбеулы и Болек 

Караулы из племени шапырашты, Отеген Отегулулы из рода жаныс племени дулат, Самен из 

рода ботбай, Кара из рода сейкым, Санырак Токтыбайулы из рода тасжурек племени ошакты, 

Койгелды Сартулы из рода шымыр племени дулат, Толек из рода ысты, Ельшибек – из сыргели 

и многие другие (Ерофеева, Аубекеров, Рогожинский, 2008: 82). В 1730 г. в результате 

сокрушительной победы, одержанной над джунгарами в местности Аныракай, казахи 
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Старшего жуза на непродолжительный период смогли вернуть свои прежние кочевья 

в Юго-Восточном Казахстане. 

В мае 1730 г. ханы трех жузов Абулхаир, Жолбарыс и Семеке заключили с правителем 

ойратов Галдан-Цэрэном мирный договор, положивший конец самой долгой и 

кровопролитной казахско-джунгарской войне (Ерофеева, Аубекеров, Рогожинский, 2008: 81). 

Хан Жолбарыс вновь утверждает свою власть в Ташкенте, о чем позднее сообщает Коллегии 

иностранных дел начальник Оренбургской экспедиции И. Кириллов (КРО-1, 1961: 120–121). 

По сравнению с довоенным периодом политическое влияние хана значительно возрастает, он 

смог распространить свою власть не только над г. Ташкентом и его окрестностями, но и на 

города, расположенные в долинах рек Келеса, Чирчика и Ахангарана, такие, как Сайрам, 

Чимкент, Чадак, Хандалак, Ходжикент, Нушба, Намданак, Паркент, Заткент, Карамурт и 

некоторые другие (Добросмыслов, 1912: 18). Вместе с ним, как и прежние годы, во главе 

управления находится Толе би Алибекулы. При содействии знатного бия Старшего жуза, хан 

собирал подать и с жителей соседних небольших городов. В этот период, чтобы заручиться 

поддержкой некоторых мелких ханов и султанов, Жолбарыс-хан предоставляет им во 

временное управление прилегающие к Ташкенту оседлые районы (ИКРИ-6, 2007: 28). 

Тем не менее, подвергнувшиеся в прежние годы сильному разорению казахские племена 

не смогли в полной мере восстановить свое экономическое положение и закрепить военные 

успехи, достигнутые народным ополчением за 1727–1730 гг. К тому же, джунгарские 

властители не собирались отказываться от своих намерений подчинить казахские земли. 

Время от времени набеги на кочевья казахов продолжались. В 1734–1735 гг. старший сын 

Цэван Рабдана – хунтайджи Галдан Цэрэн сумел установить политический контроль над 

Южным Казахстаном и Ташкентским оазисом. Жолбарысу пришлось подчиниться 

джунгарскому правителю и отправить по требованию последнего в качестве аманата своего 

сына султана Абылая (ИКРИ-6, 2007: 54; Эпистолярное наследие, 2014: 232). Кроме этого, 

казахи Старшего жуза обязаны были платить джунгарскому правителю дань в размере одной 

шкурки степной лисицы с каждой семьи в год. Также, с целью проведения налогообложения 

оседлого населения, джунгарские власти провели перепись домовладений в Ташкенте и 

окрестных городских поселениях, что по мусульманским обычаям в ту пору считалось 

«греховным делом» (Моисеев, 1991: 108). Предположительно в 1733 г., Жолбарыс-хан 

вынужден был уступить часть подконтрольных ему городов на юге Ташкентского оазиса 

усилившемуся в долине Ферганы кокандскому правителю (ИКРИ-6, 2007: 30). 

В этой ситуации хан Жолбарыс принимает решение последовать примеру хана 

Абулхаира и обратиться к российскому правительству с прошением о принятии протектората. 

Весной–летом 1733 г. Жолбарыс направляет через ставку хана Абулхаира к императорскому 

двору двух посланников – Аралбая и Аразгельды-батыра с письмом от влиятельных старшин 

Старшего жуза: Толе би Алибекулы, Кодара би и батыров Сатая, Кангельды и Болека на имя 

императрицы Анны с изъявлением о принятии подданства России. В словесном заявлении 

прибывших в Санкт-Петербург послов Старшего жуза было озвучено: «Большая орда е. и. в. 

будет служить, как и протчия подданые е. и. в. и все повеления исполнять будут и желают 

купечество распространять в Ташкент, в Самаркант, в Бухары, в Хиву, в Тюркюстан, 

в Хожани в протчия тамошие места, и от тех – в российские города» (КРО-1, 1961: 101–103). 

Подписанная императрицей «высочайшая» грамота от 10 июня 1734 г. предписывала 

влиятельным лицам «Киргис-кайсацкой Большой орды» «ради учинения обыкновенной 

всеподданнической нам присяги» прибыть к начальнику Оренбургской экспедиции статскому 

советнику И.К. Кириллову и полковнику А.И. Тевкелеву, «и учиня вашу на верность нам 

присягу …служить нам верно» (КРО-1, 1961: 118–119). Но удаленность кочевий Старшего 

жуза от российских владений и зависимость внутриполитической ситуации в регионе от 

джунгарского военного присутствия не позволили этим планам осуществиться. 

Весной 1735 г., узнав о прибытии в ставку Абулхаира переводчика Коллегии 

иностранных дел полковника А.И. Тевкелева, Жолбарыс-хан в сопровождении ташкентского 

купца Нурмухаммеда Алимова отправляет с письмом к российскому посланнику батыра рода 
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шымыр племени дулат Конай-мурзу Балыкулы и простого казаха Сырымбета. Но люди хана 

не смогли застать российского представителя в кочевьях Абулхаира. Незадолго до этого 

А.И. Тевкелев уезжает в Санкт-Петербург и письмо не доходит до своего адресата (Ерофеева, 

2007: 286–287). Тем не менее, оренбургские власти постарались не упустить возможность 

расспросить и письменно зафиксировать «сказки» Нурмухаммеда Алимова о казахских ханах, 

о городах Ташкент, Туркестан и «прочих достопримечательностях» среднеазиатского региона. 

По сути говоря, сведения ташкентского торговца стали первыми наиболее ранними 

историко-этнографическими материалами о казахах Старшего жуза, городах Южного 

Казахстана и Ташкентского оазиса (ИКРИ-6, 2007: 24–31). 

Летом 1738 г. начальником Оренбургской экспедиции В.Н. Татищевым в Ташкент 

организуется первый в истории русский торговый караван. Руководителем 

торгово-политической миссии назначается поручик Пензенского гарнизонного пехотного 

полка Карл Миллер. Для описания путевого маршрута с ним отправляется подпоручик 

геодезист подпоручик Алексей Кушелев. В специально составленной для этой миссии 

инструкции Миллеру предписывалось «вытребовать беспошлинную торговлю для русских 

купцов и постараться съездить в бухарские города», изучить ассортимент русских товаров, 

пользующихся спросом на местных азиатских рынках, составить список среднеазиатских 

изделий, которые могут заинтересовать русского потребителя, выявить сведения о 

находящихся там русских пленных и добиться от ташкентского хана их освобождения. 

Помимо этого, русские посланники должны были собрать информацию о ценных 

месторождениях в окрестностях Ташкента и подготовить топографическое описание 

пройденного им пути (ИКРИ-6, 2007: 7–8). Вблизи Ташкента экспедицию постигла неудача, 

купцы подверглись нападению, а товары разграблены. Все члены торгового каравана, кроме 

самого руководителя миссии, были захвачены в плен. Миллер смог благополучно добраться 

до Ташкента благодаря покровительству Конай-мурзы Балыкулы – влиятельного старшины 

южных казахов (ИКРИ-6, 2007: 36). За время своего пребывания в городе Миллер встречается 

с ханом Жолбарысом, его ближайшим родственником и соправителем – ханом Жаубасаром и 

влиятельным старшиной Толе Алибекулы. Пользуясь случаем, хан Старшего жуза посылает 

через Миллера личные письма императрице Анне Иоанновне и тайному советнику 

В.Н. Татищеву, в которых подтверждает свое намерение принять российское покровительство 

и содействовать установлению регулярных торговых связей России с ташкентскими купцами 

и соседними среднеазиатскими государствами. Пробыв несколько месяцев 

(9 ноября 1738 – 3 апреля 1739), Карл Миллер в сопровождении Толе Алибекулы отбывает из 

города. Как отметил русский посол, Толе-би «почитай, всех ханов сильнее и власть более 

имеет» (ИКРИ-6, 2007: 45). На прощание, на вопрос поручика Миллера: «в каком согласии 

живут они с черными калмыками» влиятельный бий Старшего жуза отвечает: «пока-де я жив 

буду, то надеюсь, что будет всегда согласие». 

Еще до возвращения русского посланника, 19 сентября 1738 г. императрица Анна 

Иоанновна подписывает грамоту о принятии хана Жолбарыса с подвластными ему родами 

Старшего жуза в российское подданство, и предписывает начальнику Оренбургской комиссии 

В.Н. Татищеву вручить означенную грамоту адресату и в скором времени провести процедуру 

принесения присяги (КРО-1, 1961: 129). Однако, внезапное убийство хана Жолбарыса 5 апреля 

1739 г. во время богослужения в ташкентской мечети вожаками узбекских ходжей, батырами 

Кара и Сара, на долгие десятилетия отодвинуло процесс вхождения родов Старшего жуза в 

состав Российской империи (ИКРИ-6, 2007: 45; История Казахстана, 2000: 170). 

По свидетельству Алексея Кушелева, спутника поручика Карла Миллера в поездке 1738–1739 

гг., в ответ на убийство узбекскими ходжами хана Жолбарыса казахи рода шымыр племени 

дулат Старшего жуза устроили погром в городских кварталах Ташкента и ограбили несколько 

торговых караванов ташкентских купцов (ИКРИ-6, 2007: 53; Добросмыслов, 1912: 22). 

Хана Старшего жуза с почетом похоронили в Туркестане, в мавзолее Ходжа Ахмеда 

Асави. По дошедшему до нас преданию могила Жолбарыса была покрыта шкурой туранского 

тигра, сверху возложены «бараньи рога – дар паломников, а рядом выведена «чираг хана», 
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сильно прокопченная от обильных возжиганий сальных свечей» (Массон, 1930: 17–18). Хан 

Жолбарыс имел двух сыновей. Один из них – султан Абулгазы находился при нем и 

содействовал ему в управлении казахами Старшего жуза. После гибели своего отца султан 

Абулгазы при поддержке джунгарского хунтайджи Галдан-Цэрена получил ханский титул и 

главенство над родами Старшего жуза в ташкентской резиденции (КРО-1, 1961: 188). Второй 

сын хана – султан Абылай после возвращения из ставки Джунгарского ханства, куда был 

отправлен в качестве аманата, управлял некоторыми подразделениями рода шымыр племени 

дулат и племени сары-уйсун Старшего жуза (Андреев, 1998: 75–76). Во второй половине 

XVIII в., по сведениям И.Г. Андреева, в ведении сына султана Абылая, внука хана 

Жолбарыса – Чурегея, находились кочевавшие в Южном Казахстане родовые группы 

Старшего жуза канлы и шанышкылы. 

Как сказано выше, соправителем Жолбарыс-хана был Жаубасар-хан, являвшийся, по 

всей вероятности, его близким родственником. Из исследований И.В. Ерофеевой известно, что 

Жаубасар признан ханом родовой группы жаныс племени дулат и племени сейкым Старшего 

жуза не позднее 1724 г., неоднократно упоминается в кокандских хрониках, а после смерти 

Жолбарыса совместно с его старшим сыном Абулгази-ханом управляет Ташкентским оазисом, 

сохраняя политическое влияние в регионе и при ставленнике джунгарского 

хунтайджи, выходце из Средней Азии Кусек-беке в 1742–1744 гг. Активно участвует 

в казахско-джунгарских войнах, о чем свидетельствует почетное звание бахадура в именной 

печати Жаубасара (Эпистолярное наследие, 2014: 241–243). В марте–апреле 1739 г. 

Жаубасар-хан несколько раз встречается с русским посланником поручиком Карлом 

Миллером и выражает интерес в развитии торговых отношений оседлого и кочевого населения 

Ташкентского оазиса с российским купечеством (ИКРИ-6, 2007: 40, 43, 45). В 1745 г. хан 

подтверждает свою заинтересованность в развитии транзитной торговли в личном 

письме к оренбургскому губернатору тайному советнику И.И. Неплюеву (Эпистолярное 

наследие, 2014: 243). 

Но как показывают сведения вятского купца татарина Шубая Арасланова, посетившего 

в 1741–1742 гг. с торговым караваном г. Ташкент, наибольшее влияние в эти годы приобретает 

известный бий Толе Алибекулы. При том, что районы Южного Казахстана и Ташкентский 

оазис находились под властью Джунгарского ханства, внутреннее управление в регионе 

осуществлялось влиятельным старшиной рода жаныс племени дулат. Толе-би и его окружение 

контролировали сбор налогов с земледельческого населения, обеспечивали безопасность для 

прохождения торговых караванов, регулировали водоснабжение, способствовали развитию 

хлебопашества среди кочевников и т.д. (ИКРИ-6, 2007: 86–100). Однако, по словам Шубая 

Арасланова, влиятельному казахскому бию в эти годы противостоит Кусек-бек, «который 

родом из Самарханта» и опирается на поддержку джунгарского хунтайджи Галдан-Цэрена. 

На тот период внешнеполитическая ситуация вокруг Ташкента складывалась не пользу 

казахов Старшего жуза. Возникшее на развалинах Бухарского ханства Кокандское бекство 

устремляет свои взоры на северные территории – южные районы Казахстана и Кыргызстана. 

На пути к этому располагается Ташкентский оазис, обладавший к тому же важным 

военно-стратегическим и торгово-экономическим значением. За обладание этим регионом в 

первой половине 40-х гг. XVIII в. кокандские беки Абд ал-Рахим и его сын Абд ал-Карим 

вступают в военно-политическое противоборство с Джунгарским ханством. На сторону 

кокандского правителя Абд ал-Карима переходит джунгарский ставленник 

Кусек-бек (ИКРИ-6, 2007: 135). Также, для борьбы с общим врагом, кокандцы привлекают на 

свою сторону казахские и кыргызские племена (Взаимосвязи киргизского народа, 1985: 21). 

Поначалу успех сопутствовал кокандцам и их союзникам, начав наступление весной 1742 г. 

объединенные войска под командованием Абд ал-Карима установили контроль в ряде 

среднеазиатских городов, в том числе и в г. Ташкент. Управлять городом кокандские власти 

назначили влиятельного казахского старшину Толе Алибекулы (Моисеев, 1989: 71). Но уже 

летом 1744 г. джунгарские войска вновь осадили город. Выступившим на стороне кокандцев 

Толе-бию и Жаубасар-хану пришлось отойти за его пределы. На призывы южных казахов о 
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помощи откликнулся батыр Среднего жуза Жаныбек и скрывавшийся в степях под именем 

брата хунтайджи Шоно-Лоузана предводитель башкирского восстания 1739–1740 гг. 

Карасакал (Моисеев, 1989: 74). Стоит отметить, что в эти годы, как показывают архивные 

источники, привлечь на свою сторону казахов Старшего жуза пытались и джунгары 

(МИКССР-2: 91). По сведениям О.Д. Чеховича, в 1747 г., родовая верхушка Старшего жуза 

смогла восстановить свое влияние в регионе, но в 1749 г. Жаубасар-хан, повторив судьбу 

Жолбарыс-хана, погибает от рук узбекских ходжей, а имущество его родственников 

подвергается разграблению (Чехович, 1976: 152). 

Толе би до конца своей жизни сохранял авторитетное положение в Старшем жузе. 

О статусе влиятельного бия в Казахской степи говорит также тот факт, что благодаря его 

поддержке осенью 1749 г. султан Барак провозглашается ханом многочисленных родов 

найман, части родов аргын и конырат Среднего жуза, а также некоторых родов племени дулат 

Старшего жуза (КРО-1, 1961: 485–489). В сентябре 1749 г. Толе-би отправляет к 

оренбургскому губернатору И. Неплюеву с письмом о принятии российского подданства 

своего племянника Айтбая с доверенным лицом Юлдашем (КРО-1, 1961: 484). Подлинник 

данного документа с личной печатью бия Старшего жуза находится в хранилищах Архива 

внешней политики Российской империи. Сохранилась и копия ответного письма Толе 

Алибекулы, в котором оренбургский губернатор извещает «Киргис-кайсацкой Большой орды 

знатного и почтенного Тюля-бия» о препровождении его послания в императорский двор и 

пожеланием развивать торговые отношения со среднеазиатскими районами. Но на этом 

эпизоде связи представителей кочевой элиты Старшего жуза с российскими властями 

обрываются и возобновятся лишь в начале XIX в. 

Толе Алибекулы, прежде всего, известен в истории казахского народа как один из 

выдающихся биев своего времени, имевших достаточно большое влияние на верховную 

власть. Принимаемое им решение во время разбора межродовых и межжузовых споров было 

неоспоримым. Одним из таких известных судебных разбирательств, на котором Толе би 

выступил верховным арбитром, является убийство султаном Младшего жуза 

Ералы батыра Сырымбета и других сподвижников Барака, причастных к гибели 

его отца – хана Абулхаира. Толе би не только оправдал сына Абулхаира, но и присудил 

сородичам Сырымбет-батыра уплатить в его пользу два куна, остальные четыре куна Ералы 

им простил (Ерофеева, 2007: 405). 

Нередко Толе би участвовал и в решении межгосударственных вопросов. В начале 

50-х годов XVIII в. в Джунгарском ханстве вспыхнула междоусобная борьба. Против

взошедшего на джунгарский престол Лама-Доржи – старшего сына хунтайджи Галдан-Цэрэна

выступил знатный нойон Даваци. Потерпев поражение, Даваци вместе с племянниками

Амурсаной и Байнджуром осенью 1751 г. бежит в кочевья Среднего жуза. Джунгарский

хунтайджи потребовал от казахов выдачи своих политических соперников. Для чего, летом

1752 г. в ставке хана Абылая собирается курултай с участием казахов Среднего и Старшего

жузов. Решающую роль в решении вопроса о выдаче нойонов джунгарскому правителю

сыграла позиция Толе би. Незадолго до этого влиятельный бий Старшего жуза во главе

казахского дипломатического посольства побывал в резиденции хунтайджи. Отметив

политическую слабость Лама-Доржи, он сумел убедить собравшихся отказать требованиям

джунгарского хана (История Казахстана, 2000: 248). И хотя это трудное решение обернулось

для казахов новым вторжением джунгарских войск на территорию Казахстана, под началом

умелого и опытного политика хана Абылая казахи смогли противостоять натиску джунгар.

Согласно исследованиям казахстанского китаеведа К.Ш. Хафизовой, воцарившись на

джунгарский престол, нойон Даваци поддерживал связь с авторитетным старшиной (Хафизова,

2013: 89). После разгрома ойратов Цинской империей, родовая верхушка Старшего жуза

предприняла попытку установить полный политический контроль над Ташкентским оазисом.

Известно о письме представителей Старшего жуза к цинским властям (Толе би, Сасык би,

Койгелди батыр), в котором казахи настаивают об упразднении административных

должностей Джунгарского ханства в Ташкенте (Хафизова, 2013: 92–93). Но цинская сторона



Еdu.e-history.kz 2024. 11 (3) 

699 

до 1758 г. уклонилась от ответа, мотивируя свою позицию нежеланием нарушать устоявшуюся 

традицию. 

Толе Алибекулы скончался в 1758 г. в местности Акбурхан-орда, что находится на 

территории нынешнего Толебийского района Туркестанской области. Похоронен в Ташкенте 

рядом с Юнус-ханом, дедом великого Бабура по материнской линии (Мажитов, 2013: 48). 

В настоящее время мавзолей носит имя Толе бия. В последующие годы, одним из свидетельств 

народного почитания можно назвать тот факт, что в XIX в. имя выдающегося бия 

Старшего жуза становится боевым кличем (ураном) казахов рода жаныс племени дулат 

(Гродеков, 2011: 244). 

После смерти знатного старшины, казахи некоторое время еще сохраняли свое влияние 

в Ташкентском оазисе, контролируя торговые пути и водные ресурсы к городу. Так, во второй 

половине XVIII в. сын Толе би – Нийяз-бек основал под Ташкентом крепость, названную 

в народе в его честь (крепость Нийязбек) и ставшую ключевым пунктом, регулировавшим 

подачу воды в город. Т.К. Бейсембиев указывает, что при хане Абылае Ташкентский оазис был 

поделен на несколько округов, которые управлялись казахскими родовыми группами от 

Старшего и Среднего жузов (История Казахстана, 2000: 279). Но в конце XVIII в. с приходом 

к власти Йунус-ходжи (между 1792 и 1794 г.), потомка местного святого Шейх Антаура, 

представители казахской родовой верхушки окончательно утратили политическое влияние в 

данном регионе. Для Ташкентского же владения это был короткий период наибольшей 

самостоятельности (История Казахстана, 2000: 280–281). В начале XIX в. Ташкент и 

прилегавшие к нему земледельческие районы вошли в состав Кокандского ханства. 

Заключение 

Как мы видим, в XVIII в. внешнеполитическая деятельность правителей Старшего жуза 

была тесно связана со среднеазиатским регионом. С одной стороны, это объяснялось тем 

обстоятельством, что силу происходивших в эту пору казахско-джунгарских войн основная 

часть кочевий казахов Старшего жуза сместилась на территорию Средней Азии, что 

способствовало сохранению постоянной резиденции ханов в г. Ташкент. С другой 

стороны, контроль над Ташкентским оазисом – крупным оседло-земледельческим и 

торгово-ремесленным центром на северо-востоке Средней Азии имел важное экономическое 

и стратегическое значение для степной элиты, обеспечивавшее кочевникам стабильный 

товарообмен с оседлым населением и доход в казну. К тому же, близкое расположение к 

южным кочевьям Старшего жуза политического центра казахов – г. Туркестана, где 

находилась главная святыня кочевников – мавзолей Ходжи Ахмеда, позволяло сохранять 

устойчивую связь с Младшим и Средним жузами. Все это было основанием для стремления 

родовой верхушки Старшего жуза отстаивать свое позиции в данном регионе. 

В первой половине XVIII в., несмотря на непрерывное противостояние с Джунгарским 

ханством, Жолбарыс-хану, Толе би Алибекулы и другим представителям кочевой знати 

удавалось воздействовать на социально-экономическую и политическую ситуацию как в 

Ташкентском оазисе, так и за ее пределами. Однако же, во второй половине XVIII столетия, 

несмотря на ослабление и последовавшее за ним падение Джунгарского ханства, в связи с 

усилением в Средней Азии Кокандского ханства, казахам все труднее становится 

противостоять натискам южного соседа. Попыткам правителям Старшего жуза сблизиться с 

Российским государством в 30–40-е гг. XVIII в. помешала сложная обстановка в регионе. 

Изменилась ситуация и внутри Казахской степи. В 1771 г. большая часть родов и племен 

Старшего жуза официально признают над собой власть хана Абылая, оказывавшего на них 

политическое влияние еще с начала 60-х гг. XVIII в. С возвышением Абылай-хана в Степи, 

для которого в этот период стало более важным, помимо прочего, изгнать ойратов и 

восстановить прежние кочевья казахов Старшего и Среднего жузов на территории 

Жетысу и Южного Казахстана, внешняя политика представителей кочевой элиты вступает в 

новую веху развития. 
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