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Abstract. This article examines the impact of the Dzungar factor on the migration of the Kazakh 

population in the 18th century. It analyzes the military and political decisions adopted by the Russian 

Empire in response to migration processes, as well as the interactions between Kazakh clans and the 

Dzungars. The study is based on archival materials and historical sources, providing deeper insights 

into the socio-economic and political transformations in the region. Introduction. The relevance of 

studying the migration of the Kazakh population and its interaction with the Dzungars in the 18th 

century stems from significant changes in the socio-economic and political structure of the nomadic 

society. This period is pivotal in the history of Kazakhstan, marked by critical events that shaped 

internal migration processes and the region's foreign policy. Research Goals and Objectives. The 

primary goal of this study is to analyze the impact of the Dzungar factor on Kazakh migration and 

the military-political decisions of the Russian Empire. The objectives include: examining archival 

materials related to the migration attempts of the Kazakh population; analyzing the interactions of 

Kazakh sultans with the Dzungars and Russian authorities. Materials and Methods. The research 

utilized a variety of archival documents and historical materials, including data from the United State 

Archive of the Orenburg Region and the State Historical Archive of the Omsk Region. Methods of 

chronological and retrospective analysis were applied, as well as source criticism techniques that 

allowed for the assessment of the reliability of archival documents and the identification of their 

informational potential, alongside an interdisciplinary approach incorporating elements of historical 

geography and geopolitics. Results. The findings reveal that interactions between the Kazakhs and 

the Dzungars, along with actions taken by the Russian Empire, significantly influenced migration 

processes in the region. Archival data indicate that decisions concerning resettlement and the 

administration of border territories had a substantial impact on the social structure of Kazakh society. 

Conclusions. The weakening of the Dzungar threat in the mid-18th century allowed the Kazakhs to 
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attempt to return to their traditional pastures on the right bank of the Irtysh. However, these efforts 

by Kazakh sultans such as Abulai and Sultanmamet faced strict migration policies imposed by the 

Russian Empire. The participation of Kazakh forces in the "Dust Campaign" of 1771 contributed to 

a temporary easing of migration restrictions, though Russian authorities maintained strict control. 

Keywords: Kazakh khanate, dzungar factor, kazakh-dzungar relations, kazakh-russian relations, 

settlement of the Irtysh region, kazakh sultans, Ablai 
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Аңдатпа. Бұл мақалада XVIII ғасырда жоңғар факторының қазақ халқының көші-қонына 

әсері қарастырылады. Зерттеу барысында көші-қон үдерістеріне байланысты Ресей империясы 

қабылдаған әскери-саяси шешімдер мен қазақ руларының жоңғарлармен өзара 

қарым-қатынасы талданады. Архивтік материалдар мен тарихи деректер негізінде жүргізілген 

зерттеу аймақтағы әлеуметтік-экономикалық және саяси өзгерістерді тереңірек түсінуге 

мүмкіндік береді. Кіріспе. XVIII ғасырда қазақ халқының көші-қоны және оның жоңғарлармен 

өзара қарым-қатынасын зерттеудің өзектілігі көшпелі қоғамның әлеуметтік-экономикалық 

және саяси құрылымындағы елеулі өзгерістермен байланысты. Бұл кезең – Қазақстан 

тарихындағы маңызды оқиғалар орын алған, ішкі көші-қон үдерістері мен аймақтың сыртқы 

саясатын қалыптастырған негізгі кезең. Зерттеудің мақсаты мен міндеттері. Зерттеудің 

негізгі мақсаты – жоңғар факторының қазақ халқының көші-қонына және Ресей 

империясының әскери-саяси шешімдеріне әсерін талдау. Міндеттері: қазақ халқының 

көші-қон әрекеттеріне қатысты архив материалдарын зерделеу; қазақ сұлтандарының 

жоңғарлармен және Ресей билігімен өзара қарым-қатынасын талдау. Материалдар мен 

әдістер. Зерттеу барысында Біріктірілген Орынбор облыстық мемлекеттік архиві мен Омбы 

облыстық тарихи архивінің мәліметтері сияқты түрлі құжаттар мен тарихи материалдар 

қолданылды. Хронологиялық және ретроспективті талдау әдістері, сондай-ақ архивтік 

құжаттардың шынайылығын бағалап, олардың ақпараттық әлеуетін анықтауға мүмкіндік 

берген деректанулық талдау әдістері және тарихи география мен геосаясат элементтерін 
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қамтитын пәнаралық тәсіл қолданылды. Нәтижелер. Зерттеу нәтижелері қазақтар мен 

жоңғарлардың өзара қарым-қатынасы және Ресей империясының іс-әрекеттері аймақтағы 

көші-қон үдерістеріне айтарлықтай әсер еткенін көрсетеді. Архив деректері қоныс аудару 

және шекаралық аумақтарды басқару туралы шешімдердің қазақ қоғамының әлеуметтік 

құрылымына үлкен ықпал еткенін айғақтайды. Қорытынды. Жоңғар қауіпінің 

XVIII ғасырдың ортасында әлсіреуі қазақтардың Ертістің оң жағалауындағы дәстүрлі 

жайылымдарға қайта оралу әрекеттеріне мүмкіндік берді. Алайда, Абылай мен Сұлтанмамет 

сияқты қазақ сұлтандарының бұл ұмтылыстары Ресей империясының қоныс аударуды шектеу 

саясатына тап болды. 1771 жылғы «Далалық жорық» кезінде қазақтардың Ресей империясына 

көмек көрсетуі қоныс аударуға қатысты шектеулердің уақытша жұмсаруына ықпал етті, бірақ 

ресейлік әкімшілік қатаң бақылауды сақтап қалды. 

Түйін сөздер: Қазақ хандығы, жоңғар факторы, қазақ-жоңғар қатынастары, қазақ-орыс 

қатынастары, Ертіс өңірін қоныстандыру, қазақ сұлтандары, Абылай 

Алғыс. Мақала Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрлігінің гранттық 

қаржыландыру жобасы аясында дайындалған «Қазақ-жоңғар қатынастары тарихының жаңа 

беттері: XVII ғасырдың екінші жартысы – XVIII ғасырдың 50-жж.» (ИРН AP23488522). 
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Aннотация. В данной статье рассматривается влияние джунгарского фактора на миграцию 

казахского населения в XVIII веке. Анализируются военно-политические решения, принятые 

Российской империей в ответ на миграционные процессы, а также взаимодействие казахских 

родов с джунгарами. Исследование основано на архивных материалах и исторических 

источниках, что позволяет глубже понять социально-экономические и политические 

изменения в регионе. Введение. Актуальность исследования вопросов миграции казахского 

населения и его взаимодействия с джунгарами в XVIII веке обусловлена значительными 

изменениями в социально-экономической и политической структуре кочевого общества. Этот 

период является ключевым в истории Казахстана, когда происходили важные события, 

формировавшие внутренние миграционные процессы и внешнюю политику региона. 

Цели и задачи исследования. Целью данного исследования является анализ влияния 

джунгарского фактора на миграцию казахов и военно-политические решения Российской 

империи. Задачи исследования включают: изучение архивных материалов, касающихся 
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попыток миграции казахского населения; анализ взаимодействия казахских султанов с 

джунгарами и российскими властями. Материалы и методы. В процессе исследования 

использовались разнообразные архивные документы и исторические материалы, 

включая данные из объединенного государственного архива Оренбургской области и 

Государственного исторического архива Омской области. Применялись методы 

хронологического и ретроспективного анализа, а также методы источниковедческого анализа, 

позволившие оценить достоверность архивных документов и выявить их информационный 

потенциал, и междисциплинарный подход, включающий элементы исторической географии и 

геополитики. Результаты. Результаты исследования показывают, что взаимодействие казахов 

с джунгарами и действия Российской империи существенно повлияли на миграционные 

процессы в регионе. Архивные данные свидетельствуют о том, что решения о переселении и 

управлении пограничными территориями оказывали значительное влияние на социальную 

структуру казахского общества. Выводы. Джунгарская угроза в середине XVIII века сыграла 

ключевую роль в решении вопроса о переселении казахов на правобережье Иртыша. 

Ослабление джунгар и действия казахских султанов, таких как Абылай и Султанмамет, 

столкнулись с жесткой политикой Российской империи, направленной на укрепление 

контроля над миграциями. Участие казахов в «Пыльном походе» 1771 года способствовало 

временным послаблениям в миграционной политике, однако российская администрация 

продолжила строгий контроль над переселениями. 

Ключевые слова: Казахское ханство, Джунгарский фактор, казахско-джунгарские 

отношения, казахско-русские отношения, заселение Прииртышья, казахские султаны, Абылай 
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Введение 

Актуальность исследования вопросов, связанных с миграцией казахского населения и 

его взаимодействием с джунгарами в XVIII веке, обусловлена многими факторами. 

Во-первых, этот период является ключевым в истории Казахстана, когда происходили 

значительные изменения в социально-экономической и политической структуре 

кочевого общества, что оказало долгосрочное влияние на его дальнейшее развитие. 

Во-вторых, взаимодействие казахов с джунгарами и Российской империей не только 

формировало внутренние миграционные процессы, но и существенно определяло внешнюю 

политику региона, создавая основы для современных геополитических реалий. 

Дополнительно важно отметить, что анализ военно-политических решений, связанных с 

перекочевками, позволяет выявить характер взаимоотношений между казахскими султанами 

и российской администрацией, что помогает лучше понять механизмы интеграции степных 

народов в структуру имперского управления. 

В последние десятилетия наблюдается возрастание интереса к изучению кочевых 

обществ и их роли в истории Центральной Азии. Однако многие аспекты, такие как влияние 

джунгарской угрозы на территориальное перераспределение ресурсов, стратегия российских 

властей в отношении казахских переселений и внутриполитическая реакция казахского 

общества на эти процессы, остаются недостаточно исследованными. 

Необходимость более глубокого анализа архивных материалов и изучения 

межэтнических взаимодействий в контексте внешнего давления подчёркивает 

актуальность данной темы как для национальной историографии, так и для более широких 

историко-географических исследований. 
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Материалы и методы 

В процессе исследования темы использовались разнообразные архивные документы и 

исторические материалы, отражающие различные аспекты военно-политической и социально-

экономической истории казахско-джунгарских и казахско-русских отношений в XVIII веке. 

Объединенный государственный архив Оренбургской области (ОГАОрО) предоставил 

информацию о военно-политической ситуации на южных границах Российской империи и 

действиях региональных властей в условиях взаимодействия с казахскими ханами и 

султанами. Документы фонда № 3 ОГАОрО содержат данные о распоряжениях военного 

руководства, приказах губернаторов и мерах по обеспечению пограничной безопасности. 

Например, в материалах архивов зафиксированы отчеты о движении казахских табунов, 

приказах по недопущению переселений на правобережье Иртыша и взаимодействии с 

российскими военными структурами. 

Материалы Государственного исторического архива Омской области (ГИАОО) 

использовались для анализа дипломатической переписки и событий, связанных с казахскими 

родами, проживавшими в Прииртышье. Документы фонда № 1 предоставляют сведения о 

прошениях султанов Абылая и Султанмамета о переселении, ответах региональных властей и 

стратегиях Российской империи в отношении Среднего жуза. В архиве также находятся 

рапорты и описания пограничных инцидентов, отражающие реалии того времени. 

Фонд 276 Научно-исторического архива Санкт-Петербургского Института истории 

Российской академии наук (НИА СПбИИ РАН) содержит материалы о миграции казахов, 

использовании пастбищ и изменениях в кочевом хозяйстве. Особое внимание 

уделяется вопросам, связанным с пересечением границ, распределением земельных ресурсов 

и переписке между казахскими и российскими властями. Архивные материалы 

также освещают условия, в которых осуществлялись межэтнические контакты, 

включая взаимодействие с джунгарами. 

Ценными для изучения представленной тематики являются сборники узаконений и 

исторические материалы. Такие источники, как «Сборник узаконений о киргизах степных 

областей» и «Материалы для географии и статистики России», предоставляют важные данные 

о законодательных актах и правовом регулировании вопросов, связанных с казахскими 

кочевьями. В них фиксируются решения о запрете или разрешении переселений, описываются 

меры, направленные на управление пограничными территориями, и оценивается их 

эффективность. Эти материалы дают возможность понять, как административные меры 

влияли на повседневную жизнь казахов. 

Для изучения указанной темы, использовались различные исследовательские методы. 

Например, исследованию событий в их временной последовательности для выявления 

закономерностей и изменений способствовал хронологический анализ. Для анализа 

последствий исторических событий, таких как переселения и конфликты использовался 

ретроспективный метод. Также использовались методы источниковедческого анализа, 

позволившие оценить достоверность архивных документов и выявить их информационный 

потенциал, и междисциплинарный подход, включающий элементы исторической географии и 

геополитики. 

Обсуждение 

Впервые в историографии казахско-джунгарские отношения отразил Г.Ф. Миллер 

(Миллер, 1941), где собраны тщательно подобранные, закрепленные подписями свидетелей 

документы, а также копии официальных документов. Много фактов о казахах и калмыках 

приводится в капитальном труде И.Е. Фишера (Фишер, 1774). Взгляды И.Е. Фишера 

дополняют выводы Г. Ф. Миллера, который считает, что одной из главных причин 

разделения ойратов является казахский фактор (Миллер, 1941: 261–262). Труд А.И. Левшина 

(Левшин, 1996) имел большое значение в изучении проблемы взаимоотношений казахов и 

джунгар. Весьма ценные свидетельства казахско-калмыцких отношений собрал капитан 

Н. Рычков (Рычков, 1772). Дополнительные материалы можно найти в работах Н.Я. Бичурина 

(Бичурин, 1991) и И. Г. Андреева (Андреев, 1998). 
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Первые скудные сообщения об экономических связях между казахами и джунгарами 

представил Г. Н. Потанин (Потанин, 1868). Новую страницу в проблеме изучения 

взаимоотношений казахов и джунгар открыл Ч. Ч. Валиханов (Валиханов, 1984) в целом 

ряде своих работ. Данной проблеме уделялось много внимания в трудах М. Ж. Копейулы 

(Копеев, 1993). 

Одним из первых советских историков, которые занимались проблемами взаимосвязи 

казахов и джунгар, является ученый В.В. Бартольд (Бартольд, 1963), глубоко изучивший 

историю Средней Азии. Новые стороны казахско-джунгарских отношений освещены в труде 

И. Я. Златкина (Златкин, 1983). Им исследованы причины казахско-джунгарских войн, роль и 

место правителей обеих сторон в этой войне, а также введено в научный оборот много 

документов, касающихся этих взаимосвязей. 

Большое значение в разработке новых аспектов казахско-джунгарских взаимоотно-

шений имели труды В.А. Моисеева (Моисеев, 1991), Ж.К. Касымбаева (Касымбаев, 1986), 

И.В. Ерофеевой (Ерофеева, 1990) и др. 

Проблему повторного заселения правобережья Иртыша свозь призму казахско-

джунгарских, казахско-русских отношений рассматривали Р.Б. Сулейменов и В.А. Моисеев 

(Сулейменов, Моисеев, 1988), М. Исин и З.Е. Кабульдинов (Исин, Кабульдинов,1998; Исин, 

Кабульдинов, 2000; Исин, Кабульдинов, 2001) и др. 

Таким образом, несмотря на имеющийся вклад историков в изучение казахско-

джунгарских отношений, тема не может считаться полностью изученной. Сохраняется 

необходимость более глубокого анализа архивных источников, пересмотра устоявшихся 

взглядов и междисциплинарного подхода, который позволил бы выявить новые аспекты 

проблемы в её военно-политическом и социально-экономическом контексте. 

Результаты 

Нехватка плодородных пастбищ на степной стороне Среднего жуза была одной из 

насущных и острых проблем казахского кочевого общества XVIII и последующего веков, 

решить которую старались многие авторитетные казахские ханы и влиятельные султаны. 

К середине XVIII века в результате постепенного укрепления Иртышской линии и 

выдвижения Староишимской линии вглубь степей основной массе степных жителей было 

запрещено переходить на так называемую «внутреннюю сторону» (правобережье Иртыша): 

царизм вел относительно жесткую политику сдерживания казахского населения в пределах 

внешней стороны (Касымбаев, 1997: 12–13). 

Казахские владетели с началом ослабления джунгарской угрозы активно пытались 

переселиться на земли правобережья Иртыша, которые всегда считались кочевьями казахов, 

но столкнулись с явным противодействием со стороны Российской империи, которая за 30 лет 

успела установить контроль над этим обширным районом. В историографии до сих пор 

существует устаревшее мнение о том, что пограничные крепости были возведены с целью 

обеспечения защиты казахов от наступающих врагов. Но ключевая функция прииртышских 

крепостей, напротив, заключалась в создании плацдарма для захвата как земель, когда-то 

принадлежавших казахам на правом берегу Иртыша и завоеванных джунгарами, так и 

территорий, населенных казахами на левом берегу. 

Более того, наличие крепостей на Иртыше не спасало казахов от обострения 

ожесточенной и кровопролитной борьбы с джунгарами и последовавших с самого начала 

XVIII века бедствий и лишений вне зависимости от того, находились они в российском 

подданстве или нет. Джунгары угоняли пленных и скот, отнимали пастбища и имущество, 

истребляя целые роды и аулы. В начале 1740-х годов джунгарские войска несколько раз 

разбивали казахские ополчения. В результате одного из сражений в плен попал и султан 

Абылай, а часть казахских улусов двинулась к Оренбургу, чтобы попытаться найти защиту 

там (История Казахской ССР, 1979: 14–15, 64). 

14 декабря 1754 года командующий в Ямышевской крепости К.Е. Дебонг докладывал 

командующему войсками на Сибирских пограничных линиях бригадиру И.И. Крафту о 
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получении письма от Султанмамет султана с настоятельной просьбой разрешить переход на 

правобережье Иртыша. На эту просьбу он ответил отказом: «Минувшаго ноября 29 дня 

присланы ко мне были от киргис-кайсацкого старшины Султанмаметя киргисцов два 

человека с письмом… И те присланные от него, старшины, киргисцы просили меня, чтоб им 

дозволено было табуны на здешную русскую сторону перегнать. Напротиво того от меня им 

объявлено, чтоб они табунов всемерно на здешную сторону не перегоняли, и такого 

позволения о перегоне их табунов дать в силе указов неможно» (ГИАОО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 35. 

Л. 316–316 об.). 

Следует подчеркнуть, что султан Султанмамет, обратившийся с просьбой о разрешении 

на перекочевку вместе со скотом, как и султан Абылай, к этому времени уже более десяти лет 

находился в российском подданстве. Региональные власти, включая командующих 

крепостями, были осведомлены о сложной ситуации казахов, которая усугублялась не только 

нехваткой пастбищ, но и угрозой со стороны воинственных джунгар. Однако вместо 

содействия в решении этой проблемы, похоже, было принято решение использовать давление 

джунгар как инструмент для усиления зависимости казахов от России и их ослабления через 

сокращение поголовья скота. 

Более того, на Иртышскую линию перебрасывали дополнительные военные силы и в 

готовности держали резервные подразделения на случай осложнения военно-политической 

обстановки (ОГАОрО. Ф. 3. Оп. 1. Д. 37. Л. 29–34 об.). 

Нередко Абылай лично обращался к региональным начальникам с просьбой 

предоставить пастбища в приграничной зоне, как, например, 6 мая 1755 года к полковнику 

К.Е. Дебонгу: «А по Иртышу-реке лошадей пасти и с кибитками кочевать не запрещайте, 

дабы они по своей воле кочевали» (Архив СПбИИ РАН. Ф. 276. Оп. 1. Д. 24. Л. 54). 

Согласно приказу Военной коллегии оренбургскому губернатору И.И. Неплюеву 

от 31 мая 1755 года всем сибирским пограничным укреплениям было велено принять меры 

«крепкой предосторожности» от казахов: «После означенного из Правительствующаго 

сената указа к брегадиру Крофту подтвердить наикрепчайшим указом и велеть в Сибирских 

пограничных местах, х которым означенныя киргис-кайсацкия кочевья прилегли от 

нечаянных, по их лехкомыслию к нападению, поступок, в силе прежних указов, иметь весьма 

крепкую и неоплошную предосторожность, дабы верноподданным Ея императорскаго 

величества живущим по той границе никакого разорения произойти не могло. А особливо в 

случае перегону их киргиских табунов з здешней на степную сторону поступать с 

осторожностью, и во всем так, как посланными из Коллегии иностранных дел указами 

повелено непременно. И что по команде у него брегадира происходить будет, о том без 

всякого замедления давал знать Сибирской губернской канцелярии, почему б могла и та 

канцелярия к лутчей предосторожности потребныя меры воспринимать» (ОГАОрО. 

Ф. 3. Оп. 1. Д. 37. Л. 55 об.–56). И в ходе ежегодной осенней перекочевки казахов на 

внутреннюю сторону предписывалось «иметь на границе сильные команды и выдворять 

киргизов силою оружия» (Сборник узаконений, 1989: 75). 

Переброска дополнительных военных сил на Иртышскую линию и предписания 

Военной коллегии демонстрируют стратегию жесткой регламентации передвижений казахов. 

Такие меры имели двойной эффект. С одной стороны, они позволяли предотвратить 

несанкционированные перекочевки, которые могли ослабить пограничные линии. С другой 

стороны, они усиливали хозяйственные трудности казахских аулов, уже страдавших от 

нехватки пастбищ, что снижало их независимость и вынуждало искать защиты у российской 

администрации. 

Прямые обращения Абылая к региональным властям с просьбой разрешить выпас скота 

свидетельствуют о критической необходимости в доступе к пастбищам. Однако отказ властей 

и требование жесткого контроля над перекочевками говорят о том, что империя сознательно 

стремилась ограничить возможности казахских правителей укреплять свои позиции. При этом 

политика «крепкой предосторожности» отражала страх перед возможными беспорядками, что 

объясняет чрезмерную милитаризацию приграничных территорий. 
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В периоды обострения казахско-джунгарских отношений казахские правители Абылай 

и Султанмамет настаивали на переходе на правобережье Иртыша с целью обеспечения 

безопасности своих степных аулов. Например, в ходе нападений джунгар во главе с Даваци на 

кочевья Среднего жуза Абылай просил сибирское пограничное начальство впустить жен и 

детей казахов во внутрь пограничной линии, но получил категорический отказ (Материалы, 

1868: 86). 

Немного позднее сенатским указом от 24 октября 1756 года казахам Среднего жуза было 

позволено кочевать поблизости Уйской линии. В случаях нападения джунгар их даже не 

запрещалось пропускать за линию. Но данный указ не относился к территории Иртыша. По 

замечанию Н.И. Красовского, «довольно было одного такого несправедливого отказа, как 

отказ 1755 года, чтобы совершенно отторгнуть Аблая от России» (Алтай, 1890: 324). 

В ответ на подобные отказы Абылай, видимо, разрешал казахам самовольно переходить 

Иртыш. О таком случае, произошедшем между форпостом Коряковым и станицей 

Подстепной, известно из рапорта командующего в Коряковском форпосте капитана Ветберха 

в Ямышевскую канцелярию от 9 декабря 1757 года. Согласно донесению, около станицы 

Подстепной было замечено множество табунов, для сгона которых из Коряковского форпоста 

был направлен вахмистр Иванов с десятью драгунами и переводчиком. Иванов обнаружил 

табуны до 200 и более лошадей при одном безоружном пастухе. После расспросов Иванова 

выяснилось, что табуны принадлежали Керейской волости, старшины которой Бабок Чиев и 

Тугул Сазойбай расположились недалеко кочевьем в количестве 15 кибиток. Иванов объявил 

старшинам через толмача татарина Лазарева: «Зачем на сю восточную сторону Иртыша реки 

перешли с кибитками и со всем скотом своим? А вам подлежало, хотя и по дружбе и по 

соседству с Россиею, да на западной и зарешной стороне кочевать. И там степь велика и 

кормов довольно. Чтоб ехали обратно на ту сторону реки Иртыша, и скот свой гнали. Да и 

впредь бы не ездили на сю сторону реки Иртыша» (ГИАОО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 60. Л. 327–327 об.). 

На требования военных вернуться за реку Иртыш на степную сторону казахские 

старшины отвечали: «Нам-де от Аблая приказ есть, чтоб скот свой не морить и, где корма 

есть, хотя и на восточной стороне, то б пущать, и от недовольного б корму не пришел скот 

в худобу и упадок, и от того б мы, киргисцы, не пришли в крайнее раззорение. Только бы 

отнюдь российских людей не обидели и не воровали, да и сены не отравливали под жестоким 

штрафом. А у меня-де с Россиею дружба и согласие обстоит. И в силе-де того ево, 

Аблая-салтана, приказания, за неимением на степной стороне кормов, и пускали на 

восточную сторону реки Иртыша, в луки и острова, а внутрь-де линии, за тракт, пущать не 

будем. А с сего места со скотом обратно не пойдем, а как-де и с нами хотите, и разве 

разорить желаете? И ежели-де силою погоните, то мы-де чево смотрим, и указали на 

имеющие у них копья и ружья» (ГИАОО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 60. Л. 327 об.–328). Как видно, казахи, 

руководствуясь распоряжениями Абылая и мотивируя свои действия острой нехваткой 

кормовых ресурсов, переселились на правобережье и не выражали готовности возвращаться, 

стремясь предотвратить массовый падеж скота. При этом они утверждали, что их действия не 

сопровождались какими-либо нарушениями установленных порядков. 

В рапорте командующего войсками на Сибирских пограничных линиях бригадира 

К.Л. фон Фрауендорфа сибирскому губернатору Ф.И. Соймонову от 5 августа 1758 года 

имеется информация о том, что Абылай все же пытался добиться разрешения кочевать в 

районе Новоишимской линии, для чего намеревался направить посланников в Петербург: 

«С новопрожектированной линии Святого Петра минувшаго июня 25 числа выехавшие из 

степной стороны два человека киргисцов Сана Мурадой да Копыш Анысбой объявили, якоб 

Аблай-салтан намерен послать своих посланцов в Санкт-Питербурх дву человек да при них 

для услуг двух человек и просит позволения где повелено будет ему Аблаю-салтану ведения ево 

со всеми улусами и со скотом в зимние и летние времена стоять, ибо де во время прикочевания 

к российским границам не только самих киргизцов, но и скота их близ линии не пускают» 

(РГАДА. Ф. 248. Оп. 113. 1758 г. Кн. 874. Л. 6–6 об.). 



Еdu.e-history.kz 2024. 11 (4) 

892 

После безрезультатных переговоров с Жолбарыс султаном 6 июня 1760 года в Омске по 

поводу общей просьбы Абылая и Султанмамета пропустить табуны последнего на 

внутреннюю сторону генерал-майор И.И. фон Веймарн 9 июня отправил небольшое письмо и 

самому заявителю с аргументацией, что кормов там не имеется, а осенью есть опасность 

степных пожаров (11, л. 143 об.). Когда же количество просьб о переселении выросло, 

российская сторона ответила заметным увеличением численности военных сил на Иртышской 

линии, куда были переброшены отряды из башкир и мещеряков. При этом казахи-просители, 

подданные Российской империи, наряду с китайцами были названы «неприятельскими 

людьми». Об этом свидетельствует секретное письмо из Оренбургской губернской 

канцелярии по заграничной экспедиции в военную походную канцелярию И.И. фон Веймарна 

от 7 августа 1760 года: «О имении здесь повсюду от них, китайцов, от киргис-кайсак и 

протчих неприятельских людей отменней предосторожности… А дабы напряженныя на 

сибирскую линию башкиры и мещеряки тысяча человек и сверх того и еще мещерятская 

трехсотная команда» (ОГАОрО. Ф. 3. Оп. 1. Д. 56. Л. 180–180 об.). 

10 октября 1763 года Абылай султан обратился к командующему в Петропавловской 

крепости генерал-майору И.А. Деколонгу с просьбой пропустить его табуны внутрь военных 

линий из-за засухи: «И вашего превосходительства всепокорно прошу, что наша степная 

сторона вся сгорела и нигде не осталось, и прошу о пропуске внутрь линии наших табунов. 

Ибо земля государева и лошади государевы, ибо мы из милости всемилостивейшей г-дарыни 

отойти далее не охота. А хотя в Китайской стороне непогорелых мест есть и довольно, 

точию мы туда табунов своих не отгоняем. А ежели уже здесь тех наших табунов внутрь 

линии пропустить не прикажетца, в таком случае принуждены те наши табуны отогнать 

х Китайской стороне в степь на необозженные места. Ибо напред сего более тритцети лет 

от всемилостивейшей г-дарыни к нам милость явлена была и все в здешней степи во близость 

к росийским жилищам находятся. А естли той милости не будет, то откочуем в степь. Ибо 

мы всегда под защищением всемилостивейшей государыни от нападения на нас других орд 

находятся близь самых росийских границ» (ГИАОО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 116. Л. 344–344 об.). В 

данном контексте султан обращался не только с просьбой о разрешении переселения за 

пограничную линию, но и демонстрировал стратегический расчет, намекая на потенциальную 

возможность миграции в пределы Китая, на территории, освободившиеся после разгрома 

джунгар. 
Но Абылаю вновь было отказано в пропуске скота на внутреннюю сторону, что видно из 

рапорта И.А. Деколонга командиру Сибирского корпуса генерал-майору К.Л. фон Фрауендорфу 

от 24 октября 1763 года: «Табунов ево и протчих киргис-кайсацких для довольства в зимнее время 

в жилую сторону пропустить никак не можно» (ГИАОО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 116. Л. 418–418 об.). 

Несмотря на последовавший отказ, сибирские власти были явно озабочены перспективой 

перехода части казахов в подданство Китая, что хорошо видно из указа Коллегии иностранных 

дел К.Л. фон Фрауендорфу от 9 февраля 1764 года: «Прошение киргис-кайсацкаго Средней 

орды Аблай-солтана о пропуске, за выгорением в их стороне трав, конских и скотских их 

табунов внутрь Новой линии с таким его притом представлением, что киргис-кайсаки 

просят о том, не желая от границ здешних отлучаться, хотя в китайской стороне 

непогорелых степей еще довольно есть. Но ежели, однако, на пропуск табунов их внутрь 

линии недозволится, принуждены уже будут отогнать оныя и к китайской стороне да и сами 

вдаль откочевать… Вы потому изъясняя содержание имеющихся у Вас указов, которыми, с 

одной стороны, такой: табунов киргис-кайсацких и их самих на внутренюю сторону пропуск 

в разсуждении происходящих от них своевольств (воровства и других непорядков) 

запрещается, а с другой – повелевается стараться их, киргис-кайсак, и при здешней стороне 

удерживать, по причине непрестанно употребляемаго от китайцов старательства, 

переманить их к себе, а уважая то и другое, представляете свое разсуждение, 

что хотя и была бы некоторая причина на прошение Аблай-солтана снизойти, но находятся 

притом и такия обстоятельства, которые до того не допускают» (АВПРИ. Ф. 122. 1764 г. 

Д. 3. Л. 1–1 об.). 
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Предполагалось, с одной стороны, не пропускать казахов через Иртыш, с другой 

стороны, удерживать их рядом в пределах границы, чтобы избежать китайского влияния. 

Кроме того, выяснились и другие причины, по которым Абылаю постоянно отказывали 

кочевать на внутренней части линии. Во-первых, возможное воровство со стороны местных 

крестьян: «1) При перегоне табунов киргиских внутрь линии, причем, необходимо перейдут 

при них несколько из киргис-кайсак и с кибитками бывающие в тамошних местах для 

звериных и рыбных промыслов здешние крестьяне, и другие люди могут покуситься у них, 

киргис-кайсак, на воровство, подавая тем затруднение в разбирательстве между ими ссор, 

да и повод киргис-кайсакам ко взаимным мщениям». Во-вторых, установление нежелательной 

или тайной торговли между кочевниками и крестьянами: «2) Произойдет притом между ими 

и россианами непозволенной указами торг». В-третьих, потеря контроля над кочевым 

населением: «3) Притом же и все находящияся по тамошней линии воинския чины могут в 

должностях своих ослабеть, видя свободное киргис-кайсак чрез линию перехождение, тем 

больше, что не остается уже притом никакого разделения и в следах, которые доныне 

только и служили к перениманию киргис-кайсацких воровских партей, когда тамошния места 

киргис-кайсацкими табунами затоптаны быть имеют, а киргис-кайсаки Средней орды под 

претекстом такого дозволения могут, переезжая, на внутренную сторону и многим числом 

не только сами собою зделать нападение и всякое разорение, но соединиться по той же 

внутренней стороне с киргис-кайсаками и Меньшой орды к произведению толь вящих 

злодейств». В-четвертых, разовое разрешение могло превратиться в опасный прецендент с 

последующим возникновением постоянного права на перекочевки через Иртыш: 

«4) Киргис-кайсаки Средней орды не впервыя уже производя свое прошение о перепущении их 

скота на внутренную сторону и домогаясь того ж самаго и ныне, чтоб, получа единожды в 

том позволение, зделать, может быть, из того и впредь для себя право, не нарочно ль для 

того стращают отлучением своим в китайскую сторону, ибо как генерал-майор Деколонг, на 

Новой линии находящейся, по уведомлению доброжелательнаго к здешней стороне киргис-

кайсацкого старшины Куляки-батыря рапортовал Вам: тамошние степи весьма далеко 

выгорели, потому и опасности не настоит, чтоб Аблай-солтан вдаль от здешних границ 

отлучиться мог» (АВПРИ. Ф. 122. 1764 г. Д. 3. Л. 3–3 об.). 

При этом К.Л. фон Фрауендорфу была дана инструкция, в какой форме отказать Абылаю: 

«На основании таких разсуждений приказали Вы генералу-майору Деколонгу, к которому 

Аблай-солтан с прошением о том адресовался, ему, Аблай-солтану, не отказывая прямо, чтоб 

вовсе его и других старшин не огорчить, дать знать, что и внутрь линии от пришедшаго с 

их стороны пожару степи едва не во всех местах выгорели, а по Новой линии множество и 

казенных сен и хлеба (как то в самом деле правда), то и способа нет в прошений его 

удовольствовать, однако ж могут они табуны свои близ здешних линий содержать, с 

которым Вашим распоряжением и сибирской губернатор гвардии пример-майор Чичерин, как 

он в коллегию доносил, также согласен был, а Вы, впротчем, просите от коллегии 

наставления, что Вам в таком случае делать, ежели Аблай-солтан и его киргис-кайсаки на 

здешнюю сторону переходить станут силою» (АВПРИ. Ф. 122. 1764 г. Д. 3. Л. 4–4 об.). 

В феврале 1764 года Коллегия иностранных дел также предписала строго объявить всем 

казахам, чтобы они на «перепущение за линию не надеялись, потому что внутри российских 

границ кочевья быть не может и что если они когда впредь к переходу за линию усиливаться 

станут, то придется употребить против них силу» (Прошлое Казахстана, 1997: 302). 

Запреты на переселение казахов на так называемую «жилую сторону» продолжались и в 

последующие годы. Новые владельцы правобережья Иртыша, выступавшие в роли 

«защитников» казахов из числа военных, действовали с позиции силы и как представители 

колониальной администрации. Один из линейных бригадиров, И.И. Крафт, сообщал, что 

казахи массово и «дерзко» перегоняли скот к крепостям на внутреннюю сторону линии. В 

связи с этим он предлагал разместить линейные войска в тех местах, где вероятность 

несанкционированного перехода через пограничную линию была наиболее высокой. 

Несмотря на такие меры противодействия, стремление казахов Среднего жуза вернуть свои 
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исконные земли на правобережье Иртыша оставалось значительным (Исин, Кабульдинов, 

2001: 70). Среди активных инициаторов повторного заселения внутренней стороны линии 

выделялись султаны Абылай и Султанмамет, руководившие кыпчаками, аргынами, кереями и 

уаками в районе Среднего Прииртышья (Исин, Кабульдинов, 1998: 77). Именно эти группы 

казахов особенно пострадали от территориальных потерь на Иртыше в результате нападений 

джунгар и расширения Российской империи. Это обстоятельство объясняет массовые 

миграции казахов на «жилую сторону» и их определенную лояльность к царским властям, что, 

в свою очередь, позволило Абылаю и Султанмамету проводить политику так называемого 

двойного подданства (Исин, Кабульдинов, 2000: 61). 

В 1765 году отношение властей к прииртышским казахам еще более ужесточилось. 

Командующий Сибирскими пограничными линиями генерал-поручик И.И. Шпрингер отдал 

распоряжение отмежевать на левобережной степной стороне 10-верстную полосу, «чтобы 

была доступна для них не иначе как только с дозволения русского военного пограничного 

начальства и то лишь для торговых сообщений» (Архив, 1889: 19). В этом же году были 

введены должности комендантов крепостей Иртышской линии, наделенных полномочиями 

принимать аманатов от казахов в случае их перемещения в пределах установленной полосы. 

Что касается правобережья, то переход на эти территории был строго запрещен, и 

соответствующие ограничения оставались в силе (Хронологический перечень, 1883: 282). На 

Иртышской военной линии было сосредоточено 7578 военных, не считая резервных отрядов, 

готовых в любое время выступить из городов Западной Сибири и Новоишимской линии 

(Андреев, 1998: 27). Конечно, этого было недостаточно для охраны всей Сибирской линии 

протяженностью в 1684 версты (Исин, Кабульдинов, 2001: 12), и казахи нередко без 

разрешения переходили на внутреннюю сторону. В случае обнаружения они подвергались 

немедленной высылке, в том числе «военною рукою» (Хронологический перечень, 1883: 45). 

Одновременно казахские султаны добивались права пользоваться землями и на 

Новоишимской линии. Подтверждение чему можно найти в следующих двух письмах. 15 мая 

1769 году Абылай и Жолбарыс султаны просили оренбургского губернатора генерал-майора 

И.А. Рейнсдорпа «дабы повелено было за неурожаем от жаров трав нам травы дал на 

внутренней стороне реки Уя» (АВПРИ. Ф. 122. Оп. 1. 1766–1769 гг. Д. 18. Л. 376–376 об.). 

А 7 ноября того же года Абылай обратился к И.А. Рейнсдорпу с просьбой пропускать казахов 

на внутреннюю сторону «со взятием аманатов» (АВПРИ. Ф. 122. Оп. 2. 1769–1773 гг. Д. 19. 

Л. 18–18 об.). Как видно, Абылай даже предлагал отправить аманатов как гарантов 

безопасности со стороны казахов. Следует заметить, что примерно в это же время китайцы за 

перегон казахского скота в их пределы аманатов не брали, но зато получали ясак – со 100 голов 

скота по одной, а в случае, если «табунщики их причиняют, будучи в их границах, какие 

шалости, то весьма строго их наказывают» (Андреев, 1998: 73). 

Российские власти осознавали сложность военно-политической обстановки в Степи, что 

вынуждало их проводить двойственную и противоречивую политику в отношении казахов и 

султанов Среднего Прииртышья. Эта политика заключалась в том, чтобы не допускать 

переселения на правый берег Иртыша, но одновременно препятствовать откочевкам в пределы 

Китая. Для реализации этой стратегии казахских правителей иногда привлекали временными 

разрешениями на перекочевку на внутреннюю сторону. Указанные обстоятельства в 

значительной степени определяли характер взаимоотношений казахских султанов, таких как 

Абылай и Султанмамет, с царской администрацией в районе Среднего Прииртышья 

в 1750–1760-х годах. 

К концу 1750-х годов угроза джунгарских нападений была практически устранена. 

Случаи атак на русские крепости со стороны подданных Абылая и Султанмамета также 

значительно сократились. Несанкционированные переходы через границу стали реже 

благодаря наличию достаточных военных сил, способных выдворять казахов с правого берега 

Иртыша. 

В 1771 году прииртышские казахи сыграли ключевую роль, оказав значимую поддержку 

российским властям. Они успешно препятствовали переселению волжских калмыков на их 
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историческую родину и участвовали в разгроме групп калмыков, отказавшихся от верности 

российской короне. 

К этому времени социально-экономическое и политическое положение в калмыцких 

улусах значительно ухудшилось. Усилился колониальный гнет царской администрации, что 

привело к ограничению прав волжских калмыков. Чувствовался дефицит пастбищных угодий, 

а часть калмыков столкнулась с государственной политикой христианизации. Ежегодно 

калмыки обязаны были предоставлять военные отряды для российской армии. Кроме того, 

немало калмыков погибло в многочисленных завоевательных походах царизма. После 

разгрома Джунгарского государства Китаем, среди калмыков распространились слухи о том, 

что их историческая родина опустела, что вызвало у них желание вернуться на восток. 

Агитацию за возвращение на прежнюю родину возглавил сподвижник Амурсаны, Шерен. 

Осенью 1770 года калмыки достигли соглашения о переселении с китайскими властями. 

Под влиянием буддийского духовенства часть волжских калмыков поддалась агитации, и в 

январе 1771 года калмыки, численностью около 180 тысяч человек, предприняли попытку 

откочевать в китайские пределы. На правобережье Волги осталось около 60 тысяч калмыков, 

которые не смогли пересечь реку из-за тонкого льда. 

Маршрут большого калмыцкого кочевья проходил через казахские степи, и его 

возглавил князь Убаши. Действия переселенцев не входили в планы царского правительства, 

поскольку оно теряло значительное количество населения, которое платило подать. Более 

того, калмыки создавали опасный прецедент, подрывая авторитет российской власти среди 

других народов региона. Яицкое казачество отказалось преследовать калмыков, аналогично 

действовало и оренбургское казачество. 

В этих условиях российское правительство решило использовать традиционные 

казахско-калмыцкие противоречия. Когда беглые калмыки приблизились к Яику (Уралу), 

оренбургский губернатор Неплюев обратился к хану Нуралы с сообщением, что калмыки 

собираются напасть на казахов, и предоставил ему полномочия сражаться с ними. Однако 

казахам было предписано вернуть калмыков на прежние кочевья. Похожее распоряжение 

было отправлено и султанам Среднего жуза, Абылаю и Султанмамету. 

В этих условиях Урус султан, через своего брата Имана, поддерживал постоянную связь 

с командующим Сибирским корпусом генерал-майором С.К. Станиславским. По указанию 

своего правителя Султанмамета, казахи Среднего Прииртышья подготовили войско 

численностью 7 тысяч человек. Для получения информации казахи этого региона направили в 

Омск старшину Сейбая Утегулова. 

Ожидание действий калмыков было крайне напряженным, что видно из письма Уруса 

султана к генералу С.К. Станиславскому от 24 марта 1771 года: «Чрез сие вашему 

превосходительству объявляю: изволили писать отцу моему о ушедших из российскаго 

подданства вольских калмыках. Почему он приказал мне изготовить киргисцов семь тысяч 

человек. Кои и изготовлены, и состоят во всякой готовности. В бытность же у вас брата 

моего, Имана, изволили объявить – егда получите известие о тех калмыках, где они 

действительно находятца, уведомит нас обещали… Брат же мой Иман мне объявил, якоб 

ваше превосходительство изволили сказать, что будто тех вольских калмык уж восемь 

тысяч человек в полон взято. Так если сие справедливо – мы очень радуемся. Однако прошу 

обстоятельнее о сей победе, и о нахождении их, где именно состоят, чрез сего старшину 

объявить» (ГАОО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 173. Л. 94 об.). 

Казахи активно воспользовались предложением, стремясь отомстить калмыкам за их 

прежние набеги. Калмыки, попытавшиеся пройти через земли Младшего и Среднего жуза, 

столкнулись с сильным сопротивлением казахских ополченцев. В сражениях с калмыками 

участвовали казахские ханы и султаны, такие как Абылай, Нуралы, Султанмамет, Абулфеис, 

Ералы и другие. Несмотря на наличие боеспособного войска калмыков численностью 40 тысяч 

человек, они потерпели ряд поражений от казахов. 

Отряды Абылая, Султанмамета и Абулфеиса также нанесли калмыкам несколько 

сокрушительных поражений. 
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Такой вклад требовал соответствующего вознаграждения. Кроме того, объединение 

казахов различных жузов в ходе военных кампаний создало новую угрозу для Российской 

империи, что требовало шагов по смягчению приграничного режима. В ответ на 

изменившиеся обстоятельства региональные власти предприняли беспрецедентные меры, 

сняв строгие запреты на зимние переходы казахов на правобережье Иртыша. 

Командующий Сибирскими пограничными линиями генерал-майор С.К. Станиславский 

в этих условиях направил ходатайство в Коллегию иностранных дел с предложением 

разрешить казахам переселение на внутреннюю сторону во время зимних кочевок. В ответ он 

получил предписание от 16 июня 1771 года: «Киргизам (казахам – авт.) из-за реки Иртыша с 

конскими табунами на российскую сторону переходить позволить» (Сборник узаконений, 

1898: 45–46). Однако это разрешение сопровождалось важным условием – размещение казахов 

должно было осуществляться на большом расстоянии от неукрепленных поселений, дорог и 

горно-металлургических заводов. 

Казахам разрешалось перемещаться с табунами не далее 25 верст от границы, и их 

передвижения находились под постоянным наблюдением казачьих отрядов. При проходе 

табунов возле крепостей и форпостов султаны и старшины обязывались обеспечивать 

порядок, предоставляя подписки о «хорошем» поведении. В качестве гарантии порядка 

оставлялись аманаты. В отдельных случаях казахские старшины вместо подписок 

использовали похвальные листы с печатями, выданные российскими пограничными 

офицерами (Сборник узаконений, 1898: 46). 

27 ноября 1771 года Абылай обратился к коменданту Петропавловской крепости 

полковнику К.И. Валленстерну с просьбой пропустить его подданных на внутреннюю 

сторону: «Да покорно прошу пропустить наши киргиские табуны внутрь линии со взятием 

от нас аманатов» (ГИАОО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 170. Л. 390). Как видно, Абылай был вполне не 

против давать аманатов за пользование правобережными кочевьями. 

Об аналогичных уступках он просил и командующих крепостями Новоишимской линии. 

Так, в рапорте командующего в Петропавловской крепости бригадира С.В. Суморокова 

командиру Сибирского военного корпуса генерал-майору Н.Г. Огареву от 5 сентября 

1778 года была описана просьба Абылай хана пропустить через линию без взятия аманата 

тысячу лошадей Дат батыра, который сопровождал его сына Тугум султана в поездке в 

Петербург: «Сего числа киргиской владелец Аблай-салтан присланным ко мне письмом просил 

о пропуске в жилую сторону подвластного его старшины Дать-батыря конских табунов в 

тысячю лошадей без аманата, в рассуждении, что оной Дать отбыл с сыном ево Аблай-

салтана ко двору Ея императорскаго величества. Противу чего от меня ему ответствовано, 

что я без воли вашего превосходительства сам собою пропустить оных не осмеливаюсь. По 

чему и представление учинил». Абылаю был разрешен такой переход со скотом под гарантию 

самого Абылая: «Ежели Аблай за все, могущие быть, от киргисцов шалости берется 

отвечать, о том с ним Суморокову списаться. И ежели он в том будет согласен, то 

пустить» (ГИАОО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 213. Л. 312). 

Итак, основными причинами, по которым царизм в 1750-е – начале 1770-х годов не мог 

допустить даже временных кочевок подданных султанов Абылая и Султанмамета на 

внутренней стороне были, во-первых, небезосновательные опасения конфликтов между 

местными крестьянами и казахами, ведь последние считали себя законными хозяевами этих 

земель; во-вторых, нежелание сибирской администрации, кровно заинтересованной в 

пополнении государственной казны, допускать возможных несанкционированных торгов 

крестьян и казахов, не попадавших под официальный фискальный контроль; в-третьих, потеря 

бдительности пограничными властями и вероятное соединение казахов Младшего и Среднего 

жузов на внутренней стороне, что представляло определенную опасность особенно на фоне 

беспрерывных башкирских восстаний. Беспокоило власти и то, что казахи могли 

«привыкнуть» к временным разрешениям на переход во внутреннюю сторону (Архив, 1889: 

9–11). 
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Заключение 

Джунгарский фактор играл ключевую роль в военно-политическом решении вопроса о 

перекочевках казахов на внутреннюю сторону Иртыша в 1750–1770-е годы. Ослабление 

джунгарской угрозы в середине XVIII века создало предпосылки для активных попыток 

казахских султанов, включая Абылая и Султанмамета, вернуть контроль над исконными 

пастбищами на правобережье. Однако эти стремления столкнулись с серьезным 

противодействием со стороны Российской империи, которая использовала вопрос 

переселений для усиления зависимости казахов и закрепления своих позиций на 

приграничных территориях. 

Стратегия Российской империи в отношении миграций казахов определялась 

комплексом факторов, включая угрозу возможного усиления казахских объединений, 

опасения экономических конфликтов с местным русским населением и необходимость 

предотвращения перехода казахов под влияние Китая. Несмотря на многочисленные просьбы 

султанов, основанные на объективной нехватке пастбищ и экономических трудностях, 

царская администрация предпочитала жесткую политику ограничения миграций, используя 

административные и военные меры. 

Значительным поворотным моментом стало участие казахских войск в «Пыльном 

походе» 1771 года, когда казахи, проявив военно-политическую активность, помогли 

Российской империи предотвратить переселение калмыков в Джунгарию. Этот вклад 

способствовал временному смягчению ограничений на переселения, что, однако, 

сопровождалось строгим контролем и соблюдением условий со стороны российской 

администрации. 

Таким образом, джунгарский фактор выступал не только причиной миграционных 

процессов, но и инструментом, определявшим характер взаимодействия казахов и Российской 

империи. Сложные военно-политические решения, принятые в этот период, не только 

отразили противоречивую природу российско-казахских отношений, но и заложили основы 

для дальнейшего трансформирования степного общества в условиях внешнего давления и 

колониальной экспансии. 
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