
МРНТИ 11.25.09 

УДК 794.07                  https://doi.org/10.51889/2020-1.1728-5461.15  
 

 

Кайыркен Адиет1 

 

1PhD докторант Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева 

(Нур-Султан, Казахстан) 

 

ИСТОРИЯ  РАЗВИТИЯ  КАЗАХСКО-РУССКИХ  ОТНОШЕНИЙ  XVI-НАЧАЛА  XVIII вв. 1 

 

Аннотация 

В статье анализируется развитие казахско-русских отношений XVI-XVIII вв. Особенность 

казахско-русских дипломатических связей заключается в осуществлении активной и взвешенной 

внешней политики. Интерес Русского государства к Казахстану особенно возрос со 2-й половины 

XVI в., после установления торговых и дипломатических отношений Русского государства со 

среднеазиатскими ханствами. Дипломатические связи достигли значительного уровня и 

развивались во второй половине XVIІ века между Казахским ханством и Русским государством. В 

начале 30-х годов XVIІІ века усиливается стремление Казахстана к упрочению связей с Россией. 

Причиной стала возросшая агрессивность со стороны соседних государств. Анализируя историю 

казахско-русских отношений XVI-XVIII вв., подчёркивается, что все еще не изучены много 

архивных документов, есть много нераскрытых страниц. 
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Аңдатпа 

Мақалада XVI-XVIII ғғ. қазақ-орыс қатынастарының дамуы талданады. Қазақ-орыс 

дипломатиясының ерекшеліктері оның билеушілерінің белсенді және салмақты сыртқы саясат пен 

дипломатиясын жүзеге асыруда жатыр. Орыс мемлекетінің Қазақстанға деген қызығушылығы 

әсіресе XVI ғасырдың ІІ жартысынан бастап, Орыс мемлекетінің Орта Азия хандықтарымен сауда 

және дипломатиялық қатынастары орнағаннан кейін өсті. Дипломатиялық байланыстар біршама 

өз деңгейіне жетіп, Қазақ хандығы мен Орыс мемлекеті арасындағы барыс-келіс XVIІ ғасырдың 

екінші жартысында кең өріс алды. XVIІІ ғасырдың 30-жылдарының басында Қазақстанның 

Ресеймен байланысты нығайтуға ұмтылысы күшейе түсті. Мұның басты себебі көрші 

мемлекеттердің басқыншылық әрекеттерінің артуы болған болатын. XVI-XVIII ғғ. қазақ-орыс 

қатынастары тарихын талдай отырып, әлі деп көптеген қырлары зерттелмегендігіне тоқтала 

отырып, көптеген ашылмаған беттер бар екендігі, әлі де көптеген мұрағаттық құжаттарды зерттеу 

қажет екендігі айтылған. 

Кілтті сөздер: Қазақ хандығы, халықаралық қатынастар, қазақ-орыс қатынастары дамуы, 

дипломатиялық және сауда байланыстары, Құлмұхамед елшілігі, орыс дипломатиясы, архивтер, 

Орыс мемлекеті.  
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Abstract 

The article analyzes the development of Kazakh-Russian relations of the XVI-XVIII centuries. The 

peculiarity of Kazakh-Russian diplomatic relations is the implementation of an active and balanced 

foreign policy. Russian Russian state's interest in Kazakhstan has especially increased since the 2nd half 

of the XVI century, after the establishment of trade and diplomatic relations between the Russian state 

and the Central Asian khanates. Diplomatic relations reached a significant level and developed in the 

second half of the XVIII century between the Kazakh khanate and the Russian state. In the early 30s of 

the XVIII century, Kazakhstan's desire to strengthen ties with Russia is growing. The reason was the 

increased aggressiveness on the part of neighbouring States. Analyzing the history of Kazakh-Russian 

relations of the XVI-XVIII centuries, it is emphasized that many archival documents have not yet been 

studied, there are many undisclosed pages. 
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Завоевание Казанского, Астраханского ханств и Ногайской орды приблизило границы 

Русского государства и Казахского ханства, способствовало установлению дипломатических и 

торговых связей между ними. Казахско-русские отношения развивались в XVII и начале XVIII 

веков. То есть отношения Российской империи с Казахским ханством начали формироваться 

постепенно с XVI века. Русские цари, а затем и императоры уделяли большое внимание этому 

направлению. Они были заинтересованы не только во владении территорией в регионе, но и в 

развитии торгово-экономических отношений. Целью дипломатических отношений Казахского 

ханства с российским государством было установление и развитие добрососедских отношений. 

Первые тесные контакты Казахского ханства с русскими царями прослеживаются еще до 

конца XVI века. Казахский хан Тауекель В 1594 году в Москву приехало посольство 

Кулмухамеда, а затем в 1595 году к Тауекелю приехал посол из Москвы Вельямин Степанов [1, с. 

3-5]. В 1594 году казахский хан Тауекель отправил посольство во дворец тогдашнего царя 

Московского Федора Иоановича. Его возглавил посол Кулмухамед. Сегодня Кулмухамеда можно 

назвать первым официальным послом Казахстана в России [2, с. 3]. 

Правители двух стран были заинтересованы в развитии казахско-русских отношений. «Федор 

Иванович вместе с Кулмухаммедом послал к Таукел-хану татарского переводчика Вельямина 

Степанова с грамотой. В письме, написанном в марте 1595 года, царь объявил, что он примет 

хана в качестве одного из своих подданных и даже отправит ему огнестрельное оружие, но он ... 

подчинения Сибирскому хану Кучуму»[3, с.104]. 

В письме русского царя Федора Ивановича к Таукел-хану через Тевкелева говорится: 

«Отныне, по милости Божией, твой сын будет править двумя ордами (казахской и калмыцкой) 

подряд». Русский царь упомянул, что казахский хан правил калмыцким народом. Русский ученый 

Илья Златкин не отрицает подчинения ойратских племен казахам [4, с. 56]. 

Российское государство, которое добилось значительных успехов в экономическом и 

политическом развитии, поддерживало торговлю на своих восточных границах. Конечно, у него 

также была политическая цель. Россия хотела сделать Казахское ханство своим союзником в 

борьбе с сибирским ханом Кучумом. В 1569-1573 годах русские послы Семен Мальцев и Третьяк 

Чебуков посетили Казахское ханство. В 1569 году посол Семен Мальцев, посланный русским 

царем Иваном IV, сообщил русскому царю: «Хан Хахназар, князь Шыгай, казахские полчища 

князя Шалыма и 20 князей пришли к ногаям и сражались». 

Распад Ногайского союза, который занимал большую территорию между российским 

государством и Казахским ханством, часть которого присоединилась к Казахскому ханству, а 

часть была подчинена русскому царю, приблизила границы расширяющегося российского 

государства к Казахскому ханству. Это привело к изменению внешней политики казахского хана 

Хакназара. В 1573 году русское посольство во главе с Третьяком Чебуковым было отправлено к 

хану Хакназару. Третьяк Чебуков был одним из первых послов Российской империи, 



отправленных непосредственно в казахские степи. В 1571 году посольство было направлено в 

киргиз-кайсакскую орду под предводительством Третьяка Чебукова. 

Иван Грозный поставил цель перед послом не только установление прямых контактов между 

Россией и Казахским ханством, но и установление военного союза в борьбе против сибирского 

хана Кучума. К сожалению, связь посольства не удалась и не достигла своей цели [5, с.61]. Во 

второй половине XVI века торговые отношения с Казахстаном и Средней Азией осуществлялись 

братьями Строгановыми, русскими купцами. Это первые шаги в успехе торгово-экономической 

политики российского государства. 

Австрийский дипломат Зигмунд Герберштейн писал: «Одним из первых государств, 

установивших дипломатические отношения с Казахским ханством, был московский князь Василий 

III». Однако никаких конкретных архивных документов по этим дипломатическим контактам 

обнаружено не было. Это правда, что дипломатические отношения между Казахским ханством и 

российским государством существовали во времена правления Касым хана. Во времена правления 

Касым хана Казахское ханство стало известно как независимое государство в Западной Европе и 

России. «При Касым-хане Казахское ханство постепенно вступало в международные отношения. 

Одним из первых государств, установивших дипломатические отношения с Казахским 

ханством, было Великое княжество Московское во времена правления великого князя Василия III 

(1505-1533). Согласно царским архивам, Касым-хан имел связь с царем Московским Иваном III. 

Однако их суть неизвестна» [6, с.104]. Касым Хан установил эффективные политические 

отношения с Московским государством. «Казачьи книги» о посольских отношениях великого 

князя Василия III и Касым-хана хранились в царских архивах в Москве до XVIII века [7, с. 118]. 

Эти данные показывают, что русские правители считали казахских ханов равноправными 

партнерами. Р.Ю. Почекаев отметил, что «в XVI-XVII веках документы, которыми обменивались 

правители Казахского ханства и Русского государства, имели статус актов международно-правового 

характера, заключаемых между субъектами независимого права со свободой выражения мнений» [8, с. 

6]. 

Дипломатические отношения с российским государством, начавшиеся после Касым-хана, 

прервались. Общеизвестно, что интерес русского государства к казахским землям возрос со 

второй половины XV-XVI веков и усилился после установления Россией торговых и 

дипломатических отношений с ханствами Средней Азии. Мы знаем, что эти отношения 

закончились колонизацией казахских земель Российской империей. 

В конце семнадцатого и начале восемнадцатого веков дипломатические отношения между 

Казахстаном и Россией снова активизировались. Многие посольские отношения способствовали 

улучшению казахстанско-российских отношений в начале XVIII в. Российская дипломатия 

продолжала использовать любую возможность для сближения Казахского ханства и российского 

государства. 

Российское правительство предприняло конкретные шаги по стимулированию торговли. 

Сторонники российского государства стали оказывать больше влияния на правящую казахскую 

элиту. Москва была заинтересована в торговле со Средней Азией, развитии торговых отношений с 

Бухарой, Восточным Туркестаном и Северным Ираном. Все это было в интересах Московского 

государства. А Казахская Орда, занимающая огромную территорию, стала ключом к торговле с 

другими странами региона. 

В 1694 году Тауке-хан достиг соглашения с Петром I о развитии торговых отношений через 

посольство Аталыкова [1, с. 14-16]. Петр I говорил: «Де всем азиатским странам и землям оная де 

Орда ключ и врата, и той ради причины оная де Орда потребна под Российской протекцией 

быть, чтобы только через их во всех азиатских странах комоникацию иметь и к российской 

стороны полезные и способные меры взять [1, стр.31]. Ситуация в то время требовала укрепления 

и развития казахстанско-российских отношений, которые представляли взаимный интерес. 

Ситуация в конце семнадцатого и начале восемнадцатого веков способствовала переходу 

отношений между Казахским ханством и русским государством на новый, более высокий уровень. 

Известно, что казахский хан Тауке также был заинтересован в укреплении казахско-русских 

отношений. В 1692 году Тауке-хан написал в письме русскому царю Ивану Ивану Алексеевичу: 

«после дедов и отцов наших ваших государств люди к нам приезжали, а наши – к вам, и всяко бы 

доброе дело промеж нами по-прежнему совершалось многия лета, дороги залегли, чтоб ныне 

очистились и промеж нами ваши и наши убогие люди ездили и полнились, а нам бы была добрая 

слава»[9, с. 201]. 



В 1686-98 гг. Тауке хан отправил пять посольств в Россию через Сибирь. В результате 

отношения с российским государством развивались стремительными темпами. Благодаря 

дальновидной политике Тауке хана Бухарское ханство установило мирные отношения с другими 

государствами Средней Азии, укрепило взаимовыгодные дипломатические и торговые отношения 

с российским государством. Петр I считал, что интересы русского государства можно было бы 

обеспечить путем установления отношений с Казахским ханством: можно было расширить 

границы империи; укрепить безопасность восточных границ России; использовать казахов в 

борьбе с потомками Кучума; выйти на рынок Казахстана и Средней Азии. Все мы знаем, что в 

конечном итоге эти цели были достигнуты путем присоединения казахских земель к России. 

Сегодня есть исторические материалы, которые позволяют нам реконструировать 

функционирование дипломатической службы Казахского ханства. Известно, что российские 

источники содержат интересную информацию о предоставлении иностранных послов в Казахстане. 

Ф. Скибин и М. Трошин, служивших послами при Тауке хане в 1694-1696 гг.: «И после посольства 

приказал он, Тевки хан поставить нас с Андреем Неприпасовым в одной юрте, и дано было нам 

корму баран да два пуда пшеницы с приезду нашего, а болши того корму ничего не давано... А 

которые посланцы приходят к нему, Тевки хану, из бухарских городов от тамошних владельцов, и 

тем посланцом, по его Тевки ханову, приказу, дают корм доволно, имеют их в чести ...», говоря о 

посещении Тауке хана «И после того Андрей Неприпасов вскоре бил челом об отпуске. И Тевки хан 

им отказал: что де ныне осенью итти нельзя: и пришли де калмыки и стоят на Сарысуе реке. И 

хотел их отпустить весною и с торговым корованом бухарским. И они де ему, Тевки хану, били 

челом о корму. И Тевки хан приказал им давать четырем человеком по осми копеек на день» [10, 

стр. 726]. 

Во время правления Кайып хана ситуация в Казахском ханстве стала напряженной. Это также 

отразилось на казахстанско-российских двусторонних отношениях. Казахскому ханству угрожали 

джунгары на востоке, на западе – башкиры и волжские калмыки. Известно, что казахским ханам 

пришлось обратиться за помощью к российскому государству. В 1715 году Абулхаир-хан 

попросил Петра I помочь казахам против Джунгарского ханства. Также в 1716 и 1717 годах Кайып 

хан направил послов в Россию для обсуждения добрососедских отношений и союза в борьбе с 

Джунгарией. В сентябре 1716 года послы Кайып-хана во главе с Бекболатом Екешевым и 

Байдаулетом Буриевым отправились в Тобольск. Затем, в октябре 1716 года, посол Никита 

Белоусов был отправлен к Кайып-хану для возобновления торговли и ведения переговоров о 

военном союзе с казахами [1, с. 18-19]. 

Петр I немедленно приказал губернатору Сибири князю Гагарину связаться с казахами и 

помочь им в борьбе с Джунгарией. Переговоры не дали результатов. Поскольку российское 

государство оказалось занято своими проблемами, оно не могло помочь решить проблемы 

Казахского ханства. Однако эти отношения способствовали улучшению казахско-русских 

отношений в начале XVIII в. После смерти Петра I отношения Российской империи с Казахским 

ханством и государствами Средней Азии значительно ослабли. Причиной этого стали Годы 

великого бедствия в результате вторжения джунгар в Казахское ханство. 

В 20-е годы XVIII века начался новый период в отношениях Российского государства с 

казахскими ханствами. Когда сильная и подготовленная армия Джунгарского ханства вторглась в 

казахские степи, Казахское ханство не смогло противопоставить ей организованное военное 

сопротивление. Вторжение Джунгарского ханства нарушило экономическую и политическую 

жизнь казахского народа. 

Выход А.Тевкелева на историческую сцену дал новый импульс казахско-русским 

отношениям. А.Тевкелев, который смог своевременно противостоять угрозе казахскому народу, 

попытался усилить свое влияние на Казахское ханство. Хотя из-за смерти Петра I российское 

государство не смогло достичь своих целей, ситуация в Казахском ханстве в 1720-е годы была 

очень благоприятной для российского государства [11, с. 36-37]. 

С 30-х годов XVIII века, перед лицом значительных изменений, российское государство 

начало реализовывать свои цели. Первым русским послом в Казахстане был А. Тевкелев в 1722 

году. В записках А.Тевкелева о заявлении Петра I о необходимости привлечения казахов в 

подданство России говорится: «...чрез многих изволил уведомится об оной орде, хотя де оная 

Киргиз-Кайсацкая степной и лехкомысленный народ, токмо-де всем азиатским странам и землям 

оная-де орда ключ и врата; и той ради причины оная-де орда потребна под Российской 

протекцыей быть, чтоб только чрез их во всех Азиатских странах комоникацею иметь и к 

Российской стороне полезные и способные меры взять» [1, стр.45 с.]. Анализируя 



вышеизложенные материалы, мы вновь видим, что посольство Тевкелева сыграло ключевую роль 

в дальнейшем развитии казахстанско-российских отношений. Это помогло определить 

перспективы казахстанско-российского сближения. 

8 сентября 1730 года посольство хана Абулхаира во главе с Сейткулом Койдагуловичем и 

Кутлымбетом Коштаевичем доставило в Уфу прошение Анне Иоанновне с просьбой принять 

российское подданство. 19 февраля 1731 года императрица Анна Иоанновна через Тевкелева 

направила Абулхаир-хану грамоту о принятии в российское подданство. 

Первоначально ограниченные дипломатическими и торговыми связями отношения получили 

новый импульс для развития в первой четверти XVIII вв. С начала XVIII века отправка русских 

посольств в Казахское ханство происходила гораздо чаще. Борьба казахских ханов и султанов за 

власть привела к вовлечению в этот процесс Российской империи, которая искала благоприятную 

ситуацию для присоединения Казахстана к России. 

Подводя итог, следует подчеркнуть, что казахско-русские отношения имеют давнюю 

историю. Очевидно также, что в рамках одной статьи невозможно рассмотреть всю историю 

казахско-русских отношений XVI-XVIII вв. Также анализируя выше сказанные данные хочу 

сказать, что история развития казахско-русских отношений XVI-XVIII вв. еще много не изучена. 

Еще много нераскрытых страниц, необходимо изучить множество архивных документов. Очень 

мало источников по ранней истории казахско-русских отношений и что необходим поиск новых 

источников, нужна работа в российских архивах, ряд материалов по XVII веку находящиеся в 

архивах Санкт-Петербурга. 
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