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Abstract. Introduction. For more than a century – from the middle of the 17th century to the middle 

of the 18th century – the Dzungar military-political factor played a prominent role in the system of 

international relations and significantly influenced the historical destinies of the peoples of Central 

Asia, including the life of Kazakh society. In the first half of the 18th century, the Middle Juz was 

under the pressure of three external forces – the Dzungars, as well as the Russian and Qing empires, 

which sought to take advantage of the protracted struggle of the two nomadic peoples and involve 

them in the orbit of their political influence. Under the circumstances, leaders were needed to solve 

not only military, but also diplomatic tasks aimed at the defence of the Kazakh Khanate. The aim and 

objectives of the study are to show the historical role of Sultan Abulfeis in the context 

of Kazakh-Dzungar and Kazakh-Chinese military-diplomatic relations in the mid-18th century. 

Results. The circumstances of Abulfeis' stay as amanate in the headquarters of Galdan-Tseren huntaiji 

from the end of 1742 to the spring of 1744 are considered. The sultan's amanatism contributed to a 

temporary political compromise with the Dzungars and the release of Abylai from honourable 

captivity. In the mid-1750s, already as the ruler of the Naiman clans, he showed himself as a skilful 

military commander in clashes with the Dzungars and in the events of the Amursana anti-Manchurian 

rebellion. In 1757–1758 he took an active part in the establishment of diplomatic and trade relations 
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with Qing China, seeking the return of part of the nomads on the former Dzungar lands. 

Conclusions. Sultan Abulfeis played an major role in the events of the final stage of the Kazakh-

Dzungar wars. His actions as the ruler of Kazakh clans in the eastern part of the Steppe were aimed 

at the defence of the subordinate nomads, and in cooperation with other rulers, first of all Sultan 

Abylai, he pursued a foreign policy in the interests of the entire Middle Juz. This position was 

important because a significant part of the Kazakh people was involved in the long Kazakh-Dzungar 

confrontation. In these conditions, Abulfeis' military and diplomatic abilities were manifested, his 

authority within the steppe elite was significantly strengthened, which allowed him to become one of 

the most influential rulers of the Kazakh Khanate. 

Keywords: Abulfeis, Dzungars, amanat, Middle Juz, Kazakh Khanate, diplomacy, Qing Empire 
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Аңдатпа. Кіріспе. Бір ғасырдан астам уақыт – XVII ғасырдың ортасынан бастап 

XVIII ғасырдың ортасына дейін – жоңғар әскери-саяси факторы халықаралық қатынастар 

жүйесінде маңызды рөл атқарды және Орталық Азия халықтарының тарихи тағдырына, соның 

ішінде қазақ қоғамының өміріне елеулі әсер етті. XVIII ғасырдың бірінші жартысында. Орта 

жүз үш сыртқы күштің – жоңғарлардың, сондай-ақ көшпелі екі халықтың ұзаққа созылған 

күресін пайдаланып, оларды өздерінің саяси ықпал аймағына тартуға тырысқан Ресей мен 

Цин империяларының қысымына ұшырады. Сол кезде қалыптасқан жағдайда Қазақ хандығын 

қорғауда ел билеушілерінен тек әскери ғана емес, сонымен қатар дипломатиялық міндеттерді 
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шешу талап етілді. Зерттеудің мақсаты мен міндеттері – XVIII ғасырдың ортасындағы 

қазақ-жоңғар және қазақ-қытай әскери-дипломатиялық қатынастар контексіндегі 

Әбілпейіз сұлтанның тарихи рөлін көрсету. Нәтижелері. 1742 ж. соңынан бастап 1744 ж. 

көктеміне дейін Әбілпейіз сұлтанның қоңтайшы Галдан-Цереннің ордасында аманат ретінде 

болған жағдайлар қарастырылды. Сұлтанның аманатта болуы жоңғарлармен уақытша саяси 

бітімге қол жеткізіп, Абылайды құрметті тұтқыннан босауына септігін тигізеді. 1950-жж. 

ортасында енді ол найман руының билеушісі ретінде өзінің Әмірсананың маньчжурларға 

қарсы көтерілісі оқиғаларындағы жоңғарлармен болған шайқастарда білікті әскербасы екенін 

көрсетті. 1757–1758 жж. Цинь империясымен дипломатиялық және сауда қатынастарын 

орнатуға белсене қатысып, бұрынғы жоңғарлар иеленіп кеткен жерлердің бір бөлігін 

қайтаруға қол жеткізді. Қорытындылар. Әбілпейіз сұлтан қазақ-жоңғар соғыстарының соңғы 

кезеңіндегі оқиғаларда маңызды рөл атқарды. Оның қазақ даласының шығыс бөлігіндегі қазақ 

руларының билеушісі ретіндегі қарамағындағы көші-қон жерлерін қорғаудағы, сондай-ақ 

басқа да билеушілермен, соның ішінде Абылаймен одақтаса әрекет етті, ол сыртқы саясатты 

бүкіл Орта жүз мүддесіне орай жүргізді. Мұндай ұстанымда болуы маңызды еді, себебі ұзақ 

уақыттарға созылған қазақ-жоңғар қарсылықтарына қазақ халқының көптеген рулары 

қатысты. Осындай жағдайларда Әбілпейіздің әскери-дипломатиялық қабілеті ашыла түсті, 

оның дала элитасы арасындағы абырой-беделі артып, Қазақ хандығының ең ықпалды 

билеушілерінің бірі бола алды. 

Түйін сөздер: Әбілпейіз, жоңғарлар, аманат, Орта жүз, Қазақ хандығы, дипломатия, 
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Аннотация. Введение. На протяжении более столетия – с середины XVII в. до середины 

XVIII в. – джунгарский военно-политический фактор играл заметную роль в системе 

международных отношений и в значительной степени влиял на исторические судьбы народов 

Центральной Азии, в том числе на жизнь казахского общества. В первой половине XVIII в. 

Средний жуз оказался под давлением трех внешних сил – джунгар, а также Российской и 

Цинской империй, которые стремились воспользоваться затяжной борьбой двух кочевых 

народов и вовлечь их в орбиту своего политического влияния. В сложившихся условиях 

требовались лидеры для решения не только военных, но и дипломатических задач, 

направленных на защиту Казахского ханства. Цель и задачи исследования – показать 

историческую роль султана Абулфеиса в контексте казахско-джунгарских и 

казахско-китайских военно-дипломатических отношений середины XVIII в. Результаты. 

Рассмотрены обстоятельства пребывания Абулфеиса в качестве аманата в ставке хунтайджи 

Галдан-Цэрена с конца 1742 г. до весны 1744 г. Аманатство султана способствовало 

временному политическому компромиссу с джунгарами и освобождению из почетного плена 

Абылая. В середине 1750-х гг. уже в качестве правителя найманских родов он проявил себя 

как умелый военачальник в столкновениях с джунгарами и в событиях антиманьчжурского 

восстания Амурсаны. В 1757–1758 гг. принял активное участие в установлении 

дипломатических и торговых отношений с Цинским Китаем, добиваясь возвращения части 

кочевий на прежних джунгарских землях. Выводы. Султан Абулфеис сыграл важную роль в 

событиях завершающего этапа казахско-джунгарских войн. Его действия как правителя 

казахских родов в восточной части Степи были направлены на защиту подвластных кочевий, 

а также в сотрудничестве с другими властителями, прежде всего, султаном Абылаем, он 

проводил внешнюю политику в интересах всего Среднего жуза. Такая позиция была важна, 

поскольку в длительное казахско-джунгарское противостояние была вовлечена значительная 

часть казахского народа. В этих условиях проявились военно-дипломатические способности 

Абулфеиса, значительно укрепился его авторитет внутри степной элиты, что позволило ему 

стать одним из самых влиятельных правителей Казахского ханства. 

Ключевые слова: Абулфеис, джунгары, аманат, Средний жуз, Казахское ханство, 

дипломатия, Цинская империя 
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Введение 

На рубеже позднего средневековья и нового времени заметную роль в системе 

международных отношений в Центральной Азии играло могущественное кочевое 

государство – Джунгарское ханство, которое оказало влияние на исторические судьбы многих 

народов региона (Моисеев, 2000: 22). Джунгарская угроза была важным военно-политическим 

фактором и в жизни казахского общества на протяжении более столетия – с середины XVII в. 

до середины XVIII в. В первой половине XVIII в. территория Среднего жуза оказалась «между 

двух огней» – пока джунгары периодически наносили болезненные поражения, Российская 

империя, воспользовавшись затяжной борьбой двух кочевых народов, постепенно 

продвигалась в казахские владения, преимущественно по правому берегу Иртыша, возводя 

систему военных укреплений. В этом была заинтересована и часть казахов, видящих в 
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возможном военном союзе с Россией защиту от не прекращавшихся нападений джунгаров. 

С другой стороны, изнурительными казахско-джунгарскими войнами стремилась 

воспользоваться Цинская империя, желавшая вовлечь обе ослабшие стороны в орбиту своего 

политического влияния. В сложившихся условиях требовались лидеры, которые взяли бы на 

себя решение не только непосредственно военных задач по отражению джунгарской и 

цинской угроз, но и способные установить дипломатические контакты, направленные на 

обеспечение защиты интересов Казахского ханства. Актуальность темы исследования 

определяется сохранением малоизученных аспектов казахско-джунгарских отношений, 

необходимостью установления степени участия, роли и значения в них отдельных 

представителей казахской правящей элиты. Цель исследования – показать историческую роль 

султана Абулфеиса в контексте казахско-джунгарских и казахско-китайских 

военно-дипломатических отношений середины XVIII в. Задачами являются рассмотрение 

обстоятельств и последствий направления Абулфеиса в аманаты к джунгарскому двору в 

начале 1740-х гг. и его последующее участие в переговорах с Цинской империей на 

завершающем этапе джунгаро-цинских войн. Гипотеза исследования заключается в том, что 

султан Абулфеис, несмотря на молодой возраст, стал одним из активных участников событий 

1740–1750-х гг., непосредственно предшествовавших падению Джунгарского государства. 

Его деятельность была направлена на защиту интересов своих подданных (ряд родов найманов 

и части кереев) в восточной части Степи от экспансии джунгаров и Цинской империи. Но 

также действия султана необходимо рассматривать в контексте реализации 

внешнеполитических интересов всего Среднего жуза по отстаиванию независимости, 

сохранению территорий и возвращению прежних кочевий. 

Материалы и методы 
Источниковую базу исследования составляют опубликованные в разное время 

документы, характеризующие состояние казахско-джунгарских, казахско-русских и казахско-

китайских отношений, деятельность дипломатических миссий, основные вопросы в ходе 

переговоров, задачи сторон. В советский период ряд документов, имеющих интерес в рамках 

данной темы, были опубликованы в историческом журнале Центрального архивного 

управления СССР «Красный архив» за 1938 г., где были представлены некоторые источники 

истории Казахстана XVIII в. из фонда «Киргиз-кайсацкие дела» ЦГАДА (ныне – РГАДА) 

(Извлечения, 1938). Наиболее известный и обширный сборник архивных документов и 

материалов «Казахско-русские отношения в XVI–XVIII веках» был издан в 1961 г. (КРО, 1961). 

Информация об изучаемых событиях содержится в докладах российских посланников к 

правителям Среднего жуза, донесениях региональных начальников в Государственную 

Коллегию иностранных дел и ответных указах имперских органов власти. В 

источниковедении Казахстана новейшего периода проводится значительная работа по 

введению в научных оборот ранее неизвестных источников. Важным документом по теме 

исследования является «Журнал» майора Карла Миллера, направленного с дипломатической 

миссией из Орской крепости к правителю джунгаров Галдан-Цэрену в 1742–1743 гг. Источник 

был опубликован в серии «История Казахстана в русских источниках XVI–XX веков» в 2007 г. 

(История Казахстана, 2007). Уникальные документы, повествующие о казахско-китайских 

отношениях в ходе третьей ойрато-маньчжурской войны, в частности донесения китайских 

полководцев о попытках пленения Амурсаны, были выявлены, переведены и подготовлены к 

изданию К.Ш. Хафизовой в конце 1980-х гг. и переизданы в новой редакции (Цинская империя, 

2020). Многие события казахско-джунгарских войн, в том числе, связанные с аманатством 

представителей казахской правящей элиты, отражены в изданном уже несколько раз сборнике 

документов и материалов о жизни и деятельности хана Абылая (Абылай хан тарихы, 2021). 

Неопубликованные документы представлены в Историческом архиве Омской области, 

фонд 1 «Дивизионная канцелярия командующего войсками Сибирских пограничных линий 

(Сибирского корпуса)», опись 1 «Управленческая документация 1744–1800 гг.». 

Привлекаемые документы показывают характер внешнеполитических стратегий Казахского и 
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Джунгарского ханств, Российской и Цинской империй в рассматриваемый период, дают 

представление о деятельности и роли отдельных правителей. 

В основе методологии исследования – реализация принципов объективности, историзма, 

критического подхода к анализу письменных источников. Метод интерпретации текстов 

позволяет понять их содержание, установить причинно-следственные связи. С помощью 

хронологического метода восстанавливается последовательность происходивших ключевых 

событий. Сравнительно-исторический метод используется при сопоставлении важных фактов в 

истории взаимодействующих сторон. Использование комплекса аналитических методов 

необходимо для максимально точной реконструкции событий и процессов, выявления 

ключевых факторов, влиявших на их ход, роли отдельных участников, мотивов их действий, 

основных результатов и исторических последствий. 

Обсуждение 

Упоминания о султане Абулфеисе в контексте казахско-джунгарских отношений 

присутствуют в историографии советского периода. С этой точки зрения важные сведения 

содержит анализ русских архивных материалов об Амурсане, выполненный И.Я. Златкиным 

(Златкин, 1958). В.Я. Басин, изучая положение Казахстана в системе внешней политики России 

в первой половине XVIII в., проанализировал обстоятельства освобождения Абылая из 

джунгарского плена и пришел к выводу, что хунтайджи Галдан-Цэрен потребовал сменить 

также находившегося в Джунгарии сына хана Абулмамбета Абулфеиса на сына султана 

Барака с расчетом получить признание в джунгарском подданстве владений обоих казахских 

властителей (Басин, 1969). Ш.Б. Чимитдоржиев относительно казахско-джунгарского 

противостояния 1741–1743 гг. указывал, что неудачно складывавшиеся для казахов военные 

кампании побудили Абулмамбета во избежание новых войн принять сторону победителей и 

платить дань, а также направить в Джунгарию своего младшего сына Абулфеиса в качестве 

аманата. Такие действия в тот период способствовали укреплению власти джунгарских ханов 

в казахских владениях (Чимитдоржиев, 1979). Б.П. Гуревич в монографии о международных 

отношениях в Центральной Азии, характеризуя политическую обстановку в жузах во второй 

половине XVIII в., называл Абулфеиса среди наиболее влиятельных казахских владельцев 

(Гуревич, 1983: 62). Развернутая характеристика деятельности Абулфеиса была дана в 

монографии В.С. Кузнецова, в которой показаны взаимоотношения цинских правителей с 

казахскими владетелями, динамика политических контактов, территориальные вопросы, 

торговые связи в период покорения Джунгарии, завоевания Восточного Туркестана, создания 

Синьцзяна (Кузнецов, 1983). В.А. Моисеев упоминал Абулфеиса в работе, посвященной 

джунгаро-казахским отношениям XVII–XVIII вв. в связи с его аманатством у джунгарского 

правителя Галдан-Цэрена (монографии предшествовала статья 1983 г. по данной 

проблематике) (Моисеев, 1983; Моисеев, 1991). Исследователь отмечал, что происходившая 

смена аманатов, число которых доходило до 30 человек, должна была убедить хунтайджи в 

верности и подданстве казахских властителей, которые объясняли необходимость отправки 

аманатов угрозами войны со стороны джунгаров и желанием установить мирное и спокойное 

сосуществование и свободу кочевания. 

В историографии периода Независимости рассматриваемые сюжеты также нашли 

некоторое отражение. К.Ш. Хафизова с опорой на китайские источники впервые представила 

развернутую картину дипломатических отношений и основные события военных кампаний 

1750-х гг. (Хафизова, 2007). Из китайских документов складывается образ Абулфеиса как 

«строптивого» правителя, который умел извлекать максимальную выгоду и за помощь в 

борьбе с джунгарами просил разрешить торговый обмен с Китаем. Султан полагал, что только 

после разгрома или полного вытеснения ойратов в пределы кыргызских земель и далее в его 

владениях наступит покой. В середине 2010-х гг. одной из значимых работ по истории 

казахской государственности и генеалогии правителей Казахского ханства стал многотомный 

труд «Төрелер шежіресі: зерттеу», в котором на основе устных источников (шежире) и 

архивных материалов реконструирована широкая историческая панорама. Третий том 
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посвящен хану Абулмамбету и представителям его династии, в том числе султану Абулфеису 

(Қият, 2015). Данная публикация позднее получила новое издание (Ахметов, 2020). В новейшей 

историографии казахстанскими учеными в связи с личностью Абулфеиса поднимались также 

такие вопросы как включенность Абулфеиса в систему международных связей XVIII в. на 

примере джунгаро-казахских (Моисеев, 2000; Избасарова, 2017; Нурбай, Жуман, 2019) и 

казахско-китайских (Самойлов, 2020) отношений, участие Абулфеиса в решении вопросов 

казахского престолонаследия и политическое наследие самого султана (Смагулова, 2013). По 

мнению М.А. Сарсембаева, султан Абулфеис оставил след в истории Казахского ханства как 

суверенного государства средневековой эпохи (Сарсембаев, 2015: 269–271). Ж.О. Артыкбаев 

в монографии о жизни и деятельности хана Абылая на основе казахских шежире и письменных 

источников показал султана Абулфеиса как одну из наиболее влиятельных фигур в жизни 

казахского общества XVIII в. По мнению автора, казахские шежире признают Абулфеиса 

«самым достойным из действующих тогда в казахской степи чингизидов» (Артыкбаев, 2019: 

379, 388). Другая публикация Ж.О. Артыкбаева посвящена социально-политическому 

феномену аталычества и его роли в истории казахского государства, приведены факты 

сопровождения Абулфеиса аталыками в период его джунгарского аманатства и во время 

посольства в Пекин в 1757 г. (Артыкбаев, 2023). Указанные научные труды составляют 

историографическую основу для анализа событий, связанных с аманатством султана 

Абулфеиса и его последующей вовлеченностью в казахско-джунгарские и казахско-китайские 

отношения в 1750-е гг. Поскольку в целом личности султана Абулфеиса в историографии еще 

не уделено надлежащее внимание, то и его участие в дипломатических контактах середины 

XVIII в. специально не рассматривалось. 

Результаты исследования 

На период 1723–1729 гг. пришлись особенно болезненные последствия 

казахско-джунгарского противостояния, принесшего вместе с временными военными 

победами огромные людские и материальные потери для казахского народа. После этого, 

в 1730-х гг. началось выстраивание новой системы территориального управления Казахским 

ханством, направленной на усиление защиты своих земель. Для этого еще первый хан 

Среднего жуза Самеке стал направлять в разные волости и родовые подразделения султанов, 

которые показали себя с наилучшей стороны во время войн. Например, Абылай был отправлен 

в улус атыгаев из племени Аргын, Султанмамет стал править кыпчакским улусом в Среднем 

Прииртышье, в районе Ямышевской крепости, Кудайменды – кыпчаками и кереями 

(Абылай хан тарихы, 2021: 43). Но спустя 10 лет разразилась новая война. В 1739 г., заключив 

мир с Цинской империей, джунгары вновь направили свои силы на запад. После неудачной 

военной кампании 1741–1742 гг., в ходе которой храбрый батыр Абылай и попал в плен, 

правители Среднего жуза были вынуждены признать зависимость от Джунгарского ханства, в 

том числе с условием предоставлять аманатов и взять на себя обязательства по выплате дани. 

При этом расчет на помощь России не оправдался – ее войска были приведены в боевую 

готовность по всей пограничной линии, от джунгаров потребовали отвести свои отряды как 

можно дальше от границ империи. 

В условиях послевоенного политического кризиса и не отступившей внешней опасности 

казахская элита оказалась перед выбором – чью сторону принять? Летом и осенью 1741 г. 

проходили советы казахской знати Среднего жуза, на которых рассматривались и 

принимались важные решения об отношениях с джунгарами. Галдан-Цэрен в знак 

установления мира требовал отправить к нему аманатов с их семьями и имуществом. Многие 

были согласны принять такие условия, но в то же время большинство султанов и старшин 

высказались за сохранение и упрочение отношений с Россией (Моисеев, 1991: 121–122, 125). 

Но в то же время ряд властителей Среднего жуза согласились выполнить требования 

Галдан-Цэрена и отправить своих детей и родственников в качестве заложников к 

джунгарскому хунтайджи (Нурбай, Жуман, 2019: 1481; КРО, 1961: 270). Предоставление 

родовитых аманатов являлось гарантией соблюдения договорных отношений сторон по 
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установлению сюзеренитета-вассалитета (Сарсембаев, 2015: 271). Хотя точка зрения о 

вассально-данническом положении казахов является далеко не очевидной. В источниках, 

действительно, речь идет о намерениях одной стороны взымать, а другой платить дань, но 

конкретные факты не обнаруживаются. И отправка аманатов также не являлась признаком 

вассалитета. Ханы и султаны шли на эту уступку и требования хунтайджи сознательно, 

опасаясь новых военных вторжений или ожидая каких-либо выгодных уступок 

(Моисеев, 1983: 191). 

Российские власти от своих осведомителей в Степи получили информацию о том, что 

правители Среднего жуза хан Абулмамбет, султан Барак и другие имели намерения перейти в 

джунгарское подданство и платить дань. Очевидно, что активизация казахско-джунгарских 

политико-дипломатических контактов и возможного объединения двух ханств в 

непосредственной близи от сибирских границ империи вызывала большое опасение. Поэтому 

мощные дипломатические усилия были направлены на недопущение сближения двух кочевых 

народов (Моисеев, 1991: 161). Для предупреждения подобного развития событий указом 

Коллегии иностранных дел о мерах защиты казахского населения и обороны крепостей в 

случае нападения джунгар от 20 мая 1742 г. предписывалось проявлять «немалую 

осторожность» и принять надлежащие меры «ко отвращению могущих из сего произойти 

худых следствей», в частности «со оным владельцом (Абулмамбетом – авт.) нужно будет в 

корреспонденцию вступить или подданных ханов и салтанов с их людьми, сколько можно, 

охранять, а в крепостях и по всей границе от того владельца наибольшую опасность иметь и 

регулярных людей, особливо же драгун, умножить надлежит» (КРО, 1961: 199). 

Летом 1742 г. во время приезда хана Абулхаира «со своим домом» к Орской крепости 

для свидания с начальником Оренбургской комиссии И.И. Неплюевым последний 

первоначально планировал удерживать его, а также хана Абулмамбета, султана Барака и 

других казахских старшин вокруг Орска и Оренбурга, чтобы держать «касацкий народ в 

послушании и страхе» и «отвращать» их от «подданства зенгорского». Но высшие власти в 

Петербурге решили в итоге по-другому, опасаясь далекой откочевки казахов и утраты 

контроля над ними. Указ Коллегии иностранных дел от 8 августа 1742 г. предписывал 

губернатору хана Абулмамбета и прочих не удерживать и для их собственной пользы склонять 

к тому, чтобы они «для лучшей от зенгорцев безопасности со своими ордами от зенгорских 

жилищ поудалились и приближались к Оренбургу … и от своей стороны на зенгорские улусы 

нападения не чинили» (Извлечения, 1938: 140). Абулмамбет, который также изначально 

должен был прибыть в Орск, «по интригам и несогласиям» не доехал и с дороги развернулся, 

поскольку от Абулхаира узнал, что его хотели там задержать. Возможно, именно после этого 

случая хан решил укрепить отношения с джунгарами. 

27 октября 1742 г. начальник Оренбургской комиссии И.И. Неплюев сообщал в 

Коллегию иностранных дел по поводу взаимоотношений Абулмамбета с Галдан-Цэреном о 

намерениях хана принять джунгарское подданство и что «сына своего в аманаты послать к 

нему желает». Имевшиеся на тот момент сведения от одного из башкир, приезжавшего 

«ис киргис-кайсак», о том, что хан «акиб к помянутому зюнгорскому владельцу сына 

своего с некоторыми подарками уже и отправил», признавались пока еще недостоверными 

(КРО, 1961: 264). 

Но уже в донесении от 18 ноября 1742 г. И.И. Неплюев уведомил Коллегию, что 

Абулмамбет «к зенгорскому владельцу сына своего уже отправил», и что «по всем ево 

поступкам … признавается склонным к протекции зюнгорского владельца Галдан-Чирина, 

льстясь чрез него получить себе Туркестант и еще несколько около онаго лежащих городов». 

По мнению оренбургского начальника, держание аманатами ханский детей приводит 

«к воздержанию в верности и в прямом е. и. в. подданстве так своевольного и нимало 

ненадежнаго народа» (КРО, 1961: 268). В качестве ответной меры И.И. Неплюев предлагал 

самого Абулмамбета задержать в крепости и «чрез всякие удобвозможные меры сына ево 

Абулмаметева к рукам прибрать, яко тем ежели б у зюнгорского владельца другой сын ево 

остался (ибо у него два сына и старший при нем дома), то он, хан, хотя не в совершенной 
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верности, а по крайней мере в посредстве того удержан будет и не возможет к стороне 

зюнгорской единственно прилепиться» (КРО, 1961: 269). 

Во втором документе от того же числа о мерах, предпринятых в отношении хана 

Абулмамбета в связи с его намерением принять джунгарское подданство, последовали 

некоторые подробности. И.И. Неплюев докладывал, что ранее, в сентябре, он направлял к 

Абулмамбету своих посланников – переводчика Уразина и вахмистра Лихачева – «для 

отвращения помянутого хана от предприятаго ево намерения к подданству зюнторскаго 

владельца Галдан-Чирина и чтоб он к тому владельцу сына своего в аманаты не посылал». 

13 ноября посланники вернулись и доложили, что они «всеми мерами старались» отговорить 

хана от такого решения, поскольку в противном случае он «гнев её императорского величества 

на себя навлечет». Но хан, несмотря на все предупреждения, после многочисленных советов с 

джунгарскими посланцами и своими старшинами «Нияс-батырем, Девлет-баем да Шамратом, 

которые и напредь сего с лежащих около Ташкента городков дань обирывали, отправил ко 

оному зюнгорскому владельцу меньшаго сына своего Абулфеиза с помянутым старшиною 

Нияс-батырем, кой, как оказывают, паче всех ево канским духом владеет» (КРО, 1961: 270). 

Как видно, российские власти предпринимали значительные усилия к тому, чтобы отправка 

Абулфеиса в аманаты не состоялась, но отговорить хана Абулмамбета так и не удалось, он и 

ряд султанов склонялись к принятию джунгарского подданства. 

Из документа следует, что сам Абулмамбет свое решение отправить сына в аманаты 

считал вынужденным и объяснял его стремлением к «спокойному пребыванию» и 

предупреждением войны, которой в случае невыполнения требования о заложниках угрожал 

«зенгорский владелец», отправкой сына он также рассчитывал получить во владение 

Туркестан с тридцатью двумя другими городами (КРО, 1961: 270). 

Усматривая практическую выгоду в возвращении контроля над своими бывшими 

кочевьями, уступленными в ходе предыдущих войн, и желая установить с джунгарами мир 

или хотя бы перемирие, казахские правители были готовы идти на определенные 

политические компромиссы. Кроме того, находясь в плену почти два года, Абылай, по всей 

видимости, мог убедить Галдан-Цэрена в целесообразности казахско-джунгарского военного 

союза для совместных действий в случае экспансии Российской и Цинской империй. После 

военного покорения значительной части Среднего жуза в качестве формального признания 

зависимости Галдан-Цэрен потребовал от казахских правителей не только уплаты дани, но и 

предоставления аманатов из самых знаменитых казахских семей, угрожая в случае отказа 

продолжением войны (КРО, 1961: 215; Чимитдоржиев, 1979: 44).  Один из сыновей 

влиятельного хана Абулмамбета идеально подходил под эти требования. 

Итак, поздней осенью 1742 г. Абулфеис был отправлен в Джунгарию в качестве знатного 

«белоюртного» аманата («ақ үйлі аманат»). Скорее всего, он находился в молодом возрасте, 

хотя относительно времени его рождения в имеющихся источниках точных данных нет, и оно 

считается неустановленным. Ссылаясь на сведения Курбангали Халиди, что Абулфеис был 

тогда еще несовершеннолетним, и ряд других фактов, А. Ахметов рассчитал 

предположительное время его рождения как 1728 или 1729 гг. (Ахметов, 2020: 52). Если 

придерживаться этой версии, то юному султану в аманатстве было 14-15 лет. М. Сарсембаев 

называет его «20-летним» (Сарсембаев, 2015: 269). В любом случае этот вопрос остается 

открытым. 

В ургу, находившуюся в междуречье рек Или и Каратал, прибыла большая 

делегация – несколько десятков человек, включая сыновей видных биев и батыров, прислугу 

и помощников (Артыкбаев, 2019: 164). Абулфеиса сопровождал его наставник и один из 

выдающихся государственных деятелей ХVIІІ в., советник хана Абулмамбета Нияз аталык 

(Артыкбаев, 2023). Присутствие Нияза как сопровождающего всей казахской делегации и 

гаранта безопасности ханского наследника, безусловно, свидетельствует о ее очень высоком 

статусе. О значимости делегации говорил и тот факт, что находившийся в ее составе 

Малайсары батыр из басентииновской волости подарил 400 голов лошадей влиятельным 

джунгарским владетелям (Абылай хан тарихы, 2021: 421). Факт прибытия аманатов 
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подтвердил в записи своего «Журнала» от 14 декабря майор Карл Миллер, возглавлявший 

русское посольство ко двору Галдан-Цэрена в сентябре 1742 г. – мае 1743 г.: «калмыцкой 

посланец Базар (который был посылан в Среднюю орду к Абулмамет-хану и Барак-салтану) 

возвратился и привез от оного Абулмаметя сына его в аманаты, а от Барака – посланцев, 

которых всех приехало человек с двести, в том числе многие и для выкупу своих детей и 

родственников, токмо они к урге еще не пропущены» (ИКРИ, 2007: 112–113). При этом одна 

из задач самого К. Миллера заключалась в том, чтобы добиться освобождения из плена 

Абылая как недавно (в 1740 г.) принявшего присягу российского подданного. Освобождение 

султана из джунгарского плена, якобы поднявшее авторитет России в Младшем и Среднем 

жузах, нередко в научной литературе считается главным политическим итогом этой поездки 

(Ерофеева, 2007: 342–343). Хотя, очевидно, что никакой существенной роли К. Миллер в этом 

вопросе в действительности не сыграл, по ряду причин не будучи даже допущенным на 

аудиенцию к Галдан-Цэрену. 

Но и план Абулмамбета с отправкой представительной делегации, по всей видимости, 

предполагал помимо временного урегулирования казахско-джунгарских отношений и важную 

(возможно даже главную?) миссию по возвращению из плена султана Абылая. Такая 

инициатива и забота со стороны Абулмамбета объясняется не только его политической 

прозорливостью и желанием получить максимальную выгоду от аманатства сына, но и давними 

и тесными отношениями хана с Абылаем. Действительно, в результате этого 

дипломатического шага через несколько месяцев, весной 1743 г., Абылай с приближенными 

был освобожден из почетного заточения, в дальнейшем стараясь «поддерживать добрые 

отношения с джунгарами» и постоянно лавируя между ними, русскими и маньчжурами 

(Olcott, 1987: 41–42). Но сам Абулфеис продолжал оставаться в Джунгарии. 22 сентября 1743 

г. башкир Т. Балтасев, ездивший в Средний жуз для выяснений взаимоотношений хана 

Абулмамбета и султана Барака с Галдан-Цэреном, в своем докладе приводил слова 

джунгарского правителя, который был уверен в том, что «чрез отдачу у нему Абулмаметова 

сына засвидетельствование уже имеет, что кайсаки ему учинились уже подданными» 

(КРО, 1961: 297; Моисеев, 1991: 132, 145). И прежде чем отпустить из плена султана Абылая, 

джунгарский правитель потребовал сменить Абулфеиса на не менее авторитетного аманата 

(Избасарова, 2017: 104). 

В результате весной следующего 1744 г. на замену Абулфеису был прислан старший сын 

султана Барака Шыгай. Таким требованием хунтайджи рассчитывал получить 

признание в подданстве сразу от обоих влиятельных властителей – и Абулмамбета, и Барака 

(Басин, 1969: 120–121). Об этом свидетельствует сообщение казахского старшины 

Кереевского улуса Б. Акмурзина в Ямышевской крепости об аманатах в Джунгарском ханстве 

от 13 августа 1745 г.: «Их Кайсацкой орды владельческие дети были в прошлых годех в 

аманатах у зенгорского владения Галдан-Чирина. Коего требования, а имянно Абулмаметя-

хана сын Албеиз, Барака-салтана – Шигай-салтан. И оные у него, Галдан-Чирина жили по 

целому году […] А отпущены: Абулмаметев сын в прошлом 744 году в вешнее время, а 

Бараков сын в нынешнем 745 году в вешнее ж время». И отпустил Галдан-Цэрен своих 

почетных аманатов не с пустыми руками: «И при отпуске подарил их он, Галдан-Чирин по 

панцырю, и по шолому (шлем – авт.), и по сабле золоченными, да по поясу вышитые серебром» 

(ГИАОО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 7. Л. 9). Очевидно, что подобные подарки были сделаны неспроста: 

почетным пленникам было дано назидание о необходимости мирного сосуществования со 

своими соседями и даже нахождении в военном союзе: «А обратно в Кайсацкую орду 

отпущены они с тем договором, чтоб, как ныне, так и впредь, яко вечно жить нам с ними 

зенгорцами в согласии и в соседственном дружелюбии, а ссор никаких между собой отнюдь 

не начинать, и в нужном случае друг друга не оставлять» (ГИАОО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 7. Л. 9 об.). 

Вскоре после возвращения из аманатства, вероятно, в 1744–1745 гг. Абулфеис был направлен 

в качестве торе в восточные улусы, где в родах найманов и кереев начались 

междоусобицы, и местные бии искали правителя на стороне. Для этого в Туркестан в ставку 
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Абулмамбета прибыла представительная делегация из 60 человек и увезла молодого султана 

в предгорья Шынгыстау (Ахметов, 2020: 51–52). 

В период правления Галдан-Цэрена и среди джунгарских правителей было немало 

сторонников союза с казахами, прежде всего, для совместного сдерживания экспансии России 

и Китая. Действительно, с середины 1740-х гг. отношения Джунгарии со Средним и Младшим 

жузами постепенно укреплялись: были установлены брачно-родственные отношения между 

влиятельными казахскими и джунгарскими правителями, производился обмен пленными, 

развивалась торговля, происходили дипломатические контакты (Нурбай, Жуман, 2019: 1482). 

Но после смерти Галдан-Цэрена в 1745 г. многое изменилось – прежде всего, началась 

ожесточенная борьба за престол и титул хунтайджи между его наследниками. Казахские 

правители с целью ослабления своих противников и возврата части своих земель 

поддерживали поочередно то одного, то другого претендента. Известно, например, 

что в 1755 г. Абулфеис лично приезжал к Нуралы для обсуждения происходящих событий и 

планов в казахско-джунгарских отношениях (Златкин, 1958: 305). В то же время за 

положением дел в Джунгарии внимательно следили в Китае. 

Прошло почти 15 лет после джунгарского плена, когда в середине 1750-х гг. Абулфеис 

уже как правитель части найманов и кереев в Восточном Казахстане вновь выходит на 

историческую арену в качестве активного участника заключительной фазы противостояния с 

джунгарами и укрепления на этом фоне военно-дипломатических контактов с Китаем. 

Абулфеис, изнутри хорошо знавший характер казахско-джунгарских отношений, был 

сторонником полной победы над джунгарами и заселения казахов на освобожденные земли. 

Для этого вместе с Абылаем они вступили в дипломатические и торговые контакты с Китаем 

как удобным временным союзником, считавшим себя главным победителем Джунгарии. 

Наиболее показательна в отношении достижения политической выгоды ситуация с 

Амурсаной, последним правителем Джунгарского ханства и предводителем 

антиманьчжурского освободительного движения народов Центральной Азии в 1755–1758 гг. 

На первых порах (1750–1751 гг.) в период внутриполитической борьбы за наследие 

Галдан-Цэрэна Амурсана встал на сторону Дабачи (Даваци), одного из претендентов на 

престол, но потерпел поражение и нашел убежище в Среднем жузе, во владениях султана 

Абылая, который в стратегическом плане рассчитывал использовать междоусобицу 

джунгаров и неминуемое ослабление их государства в свою пользу. Затем Амурсана вступил 

в конфликт с возведенным в итоге на престол Давачи, вновь потерпел поражения и в 1754 г. 

перешел на сторону маньчжуров, рассчитывая теперь с помощью военной мощи Цинской 

империи продолжить борьбу за власть. 

Летом 1755 г. после серии джунгарско-китайских сражений империя объявила о 

включении Джунгарии в свой состав. Но Амурсана продолжал сопротивление, все 

еще не оставляя надежды стать всеойратским ханом. Он привлек на свою сторону союзников 

из числа алтайцев и енисейских кыргызов и осенью 1755 г. возглавил антиманьчжурское 

освободительное движение. В ответ в 1756–1757 гг. Цинская империя совершила очередное 

военное вторжение на джунгарские земли, в том числе в горах Тарбагатая и 

в долине реки Или. Будучи окончательно разбитым, Амурсана был вынужден скрываться в 

разных местах, в том числе какое-то время у Абылая, и затем бежал в Сибирь, где скончался 

от оспы в Тобольске в сентябре 1757 г. 

Сам факт бегства Амурсаны из казахских владений был выгодно использован Абылаем 

и Абулфеисом для примирения с Китаем. Когда в июне 1757 г. после подавления джунгарского 

восстания цинская армия вновь вошла в пределы кочевий Среднего жуза, 

Абылай решил прекратить военные действия и заключить мир. Возможно, 

окончательное решение было принято после крупного кровопролитного сражения 

в середине июля в районе Аягуза на р. Айдынсу. Абылай предпринял дипломатическую 

хитрость – уже 18 июля Абулфеис как официальный посланник казахской стороны 

прибыл в ставку военачальников Чжао Хуэя и Фу Дэ с дорогими подарками 

и сообщил, что столкновения с цинскими войсками произошли по недоразумению, 
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поскольку Абылай действительно хотел выдать Амурсану, но тот успел сбежать 

(Самойлов, 2020: 56). 

В ходе этих событий 28 июля 1757 г. отряд под командованием Шуньдэна встретил 

султана Абулфеиса: последний подтвердил, что ему известно о требовании цинского 

командования захватить Амурсану (Кузнецов, 1983: 25). 10 сентября 1757 г. в донесении 

полководца Чжао Хоя о встрече и переговорах цинского посла к казахам и офицера Шуньдэны 

с комендантом Семипалатинской крепости об Амурсане говорилось о том, что в июле того 

года Абулфеис как подданный Китая в звании «вана» получил требование о поимке Амурсаны 

(Цинская империя, 2020: 117). 

В последующем донесении Чжао Хоя о бегстве Амурсаны от Абылая от 15 сентября 

1757 г. указывалось, что тому пришлось «бежать ночью подобно зайцу, бросив оружие и 

седла». Ожидалось, что «разбойник» непременно будет захвачен и выдан людьми Абулфеиса. 

Но, поскольку Абылай был связан с Амурсаной клятвой, выдаст он его или нет, китайские 

власти не могли быть уверены (Цинская империя, 2020: 120). При этом Абулфеис вел 

самостоятельную игру – будучи союзником Абылая, он не поддерживал союз Абылая и 

Амурсаны, поскольку был заинтересован в том, чтобы вытеснить ойратов из Семиречья. В 

ходе военной кампании 1757–1758 гг. отряды Абулфеиса нападали на ойратов, забирая скот и 

имущество (Хафизова, 2007: 39). Но в итоге, как известно, Амурсана так и не был ни выдан, 

ни даже пойман правителями Среднего жуза, поскольку был удобен в дипломатическом 

маневрировании казахов с Цинами, несмотря на формальное подданство и грозные указания 

из Пекина. 

В октябре 1757 г. император Цяньлун издал указ о выводе войск из казахских кочевий и 

направлении нового посольства к Абылаю, которому надлежало обговорить конкретные 

вопросы взаимоотношений, поторопить султана с поимкой Амурсаны, а также изложить точку 

зрения цинских властей относительно границ (Кузнецов, 1983: 22; Цинская империя, 2020: 

122–123). В это же время посланники Абылая и Абулфеиса были направлены ко двору 

императора с миссией объяснить войны 1756–1757 гг. кознями заговорщика Амурсаны и 

поднять вопрос о возврате освобожденных от джунгаров законных кочевий в Тарбагатае. 

После разгрома Джунгарского государства и примирения с Китаем вторая половина 

1750-х гг. прошла преимущественно в дипломатических переговорах с целью добиться 

признания прав казахов в Тарбагатае, верхнем течении Иртыша, верховья р. Или в обмен на 

помощь Китаю в продолжении борьбы с джунгарами. Завершение военного противостояния 

привело и к развитию торговых отношений. В 1758 г. султанами Абылаем и Абулфеисом было 

заключено соглашение о торговле с Китаем. Абулфеис как умелый дипломат и верный 

соратник Абылая хорошо зарекомендовал себя в решении казахско-китайских 

территориальных споров. В результате сложились условия для возвращения казахских 

племен, которые ранее вынужденно откочевали с родной земли на территорию южного 

Казахстана, до берегов Сырдарьи. Наступил исторический момент для расширения ареала 

кочевания в восточном направлении – в верховья Иртыша, в предгорья Саура, Алтая, 

Тарбагатая, Тянь-Шаня, несмотря на заметное сопротивление Цинского Китая. По народным 

преданиям, после 1757 г. род меркитов разместился в долинах гор Манырак и Кишкенетау, 

жантекеи расположились в районе рек Кендирлик и Аксиыр, жастабаны – в местностях 

Алабай-Бокан и Сартокай. По соседству кочевали найманские роды, а на восточной части 

Саура размещались уранхайцы. В результате переговоров казахи получили новые земли от гор 

Саура (здесь сформировались саурские кереи) вдоль Иртыша до Уленгира, к западу до реки 

Сартокай (совр. Зимунай), до Буркеу и Шашака. В переселении приняли участие абак-

керейские – жантекей, жадик, меркит, жастабан, сарбас, ители, ботакара, и найманские роды 

– каратай, жарбол (Смагулова, 2013).

Но теперь, в существенно изменившихся геополитических условиях казахи оказались 

перед новой опасностью. Если раньше длительная, почти столетняя борьба с джунгарами была 

продиктована главным образом желанием получить выгодные кочевья, то теперь на эти земли 

по праву победителя претендовала еще и Цинская империя, которая начала оказывать не менее 
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мощное военно-дипломатическое давление на восточные казахские улусы. В результате 

в 1760 г. на землях Джунгарии и Восточного Туркестана была создана особая 

военно-административная единица – имперское наместничество Синьцзян («Новая линия»). 

Местные джунгары признали подданство Китая, небольшая их часть осела также на землях 

Среднего и Старшего жузов. 

Заключение 

Таким образом, султан Абулфеис играл важную роль в событиях завершающего этапа 

казахско-джунгарских войн. Во-первых, его кочевья в восточной части Степи граничили с 

джунгарскими и первыми принимали удары со стороны воинственных соседей. Во-вторых, 

Абулфеис был сыном могущественного хана Абулмамбета и проводил внешнюю политику не 

только в интересах своих подданных, но и всего Среднего жуза и Казахского ханства. Такая 

позиция была особенно важна, поскольку почти вся первая половина XVIII в. ознаменовалась 

чередой постоянных войн казахов с джунгарами. В длительную борьбу с завоевателями была 

вовлечена значительная часть казахского народа, когда деление на жузы, племена, роды и 

сословия и внутренние противоречия отошли на второй план, что способствовало 

необходимой для кризисных ситуаций внутренней консолидации. Военно-политическое 

сотрудничество султанов Абылая, Абулфеиса, Султанмамета, Ханбабы и других чингизидов 

можно рассматривать как один из важных факторов устойчивости Казахского ханства во 

второй половине XVIII в. Именно в сложных условиях 1750–1760-х гг., когда Цинский Китай 

предпринимал значительные дипломатические усилия, чтобы постепенно втянуть казахов 

Среднего жуза в сферу своего влияния, Абулфеис стал активным участником переговорных 

процессов, проявились его военно-дипломатические таланты и значительно укрепился 

авторитет султана, ставшего впоследствии одним из самых влиятельных правителей 

восточной части Казахского ханства. 
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