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Аннотация. Статья посвящена всестороннему анализу ойратской экспансии против Казахского ханства в 

XVII–XVIII веках, одного из наиболее значимых и драматических периодов в истории Центральной Азии. 

Исследование охватывает ключевые этапы конфликта, начиная с первых вторжений ойратов на казахские 

земли и заканчивая кульминацией в виде массовых миграций и демографических потерь казахского населе-

ния в период «Актабан шубырынды». В статье детально рассматриваются причины, стоявшие за агрессивной 

политикой ойратских правителей, включая внутренние факторы, такие как политическая раздробленность 

Казахского ханства, и внешние, такие как экономические и военные амбиции джунгарских ханов. Автор уде-

ляет особое внимание анализу ключевых сражений и военных кампаний, оказавших решающее влияние на 

исход противостояния. В статье исследуются последствия ойратской агрессии, в том числе демографические 

потери, политическая дестабилизация и изменение геополитического баланса в регионе. Освещаются также 

долгосрочные эффекты этих событий, включая формирование новых межгосударственных союзов и страте-

гических альянсов, которые предопределили дальнейшее развитие Центральной Азии. В результате исследо-

вания автор приходит к выводу, что ойратская экспансия сыграла ключевую роль в формировании политиче-

ской и социальной структуры региона, оказав глубокое воздействие на дальнейшую историю Казахского 

ханства и его соседей. 
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Abstract. The article is devoted to a comprehensive analysis of the Oirat expansion against the Kazakh Khanate 

in the XVII–XVIII centuries, one of the most significant and dramatic periods in the history of Central Asia. The 

study covers the key stages of the conflict, starting with the first Oirat invasions of Kazakh lands and culminating in 

the form of mass migrations and demographic losses of the Kazakh population during the period of «Aktaban 

shubyryndy». The article examines in detail the reasons behind the aggressive policy of the Oirat rulers, including in-

ternal factors, such as the political fragmentation of the Kazakh Khanate, and external factors, such as the economic 

and military ambitions of the Dzungarian khans. The author pays special attention to analyzing the key battles and 

military campaigns that had a decisive influence on the outcome of the confrontation. The article explores the conse-

quences of the Oirat aggression, including demographic losses, political destabilization, and the changing geopoliti-

cal balance in the region. The long-term effects of these events are also highlighted, including the formation of new 

interstate alliances and strategic alliances that determined the further development of Central Asia. As a result of the 

study, the author concludes that the Oirat expansion played a key role in the formation of the political and social 

structure of the region, having a profound impact on the further history of the Kazakh Khanate and its neighbors. 
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В XVII веке монголоязычные кочевые племена, 

проживавшие на территории современной Монголии 

и в западных районах Китая, были известны под не-

сколькими именами [1]. Вопрос о значении и проис-

хождении этих названий до сих пор не решен окон-

чательно с научной точки зрения, и существуют раз-

личные гипотезы и мнения по этому поводу. Эти 

племена впервые вошли в историю под названием 

«четыре ойрата». Название «ойрат» обозначает объе-

динение четырех племен. Однако сами названия этих 

племен варьируются в зависимости от источника. 

Российский ученый В. Успенский, ссылаясь на исто-

рические документы, утверждает, что ойраты в пе-

риод основания династии Мин состояли из четырех 

племен: хошутов, джунгар, дербетов и торгутов, а 

также упоминает о существовании небольшого пле-

мени «хойт», которое выделилось из дербетов. Дру-

гие исследователи называют эти племена дербетами, 

торгутами, шорсами и хойтами [2]. 

Однако один несомненный факт заключается в 

том, что кочевые народы, соседствовавшие с восточ-

ной границей Казахстана, действительно состояли из 

четырех основных племен. Точные названия этих пле-

мен не являются критически важным вопросом для 

нашей темы, так как данный аспект лежит за преде-

лами нашего исследования. 

В нашем историческом обзоре мы сосредоточим-

ся на единстве этих четырех ойратских племен, их 
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роли в создании Джунгарского государства, а также 

на их взаимодействии с Казахским ханством. Основ-

ное внимание будет уделено усилению политической 

и военной мощи ойратов и последствиям их экспан-

сии на казахские земли. 

Исторический контекст 

и предпосылки экспансии 
XVII век стал эпохой значительных изменений в 

Центральной Азии, в особенности для казахского на-
рода и его соседей [3]. В это время Казахское хан-
ство оказалось в сложной политической ситуации, 
которая создавала предпосылки для экспансии и аг-
рессивных действий со стороны соседних кочевых 
племен. Этот период характеризуется высоким уров-
нем политического и социального напряжения в цен-
тральноазиатском регионе, особенно для казахского 
народа, включая ойратов (калмыков) [4]. 

Раздробленность Казахского ханства 
Казахское ханство в XVII веке было разделено на 

три крупных жуза (большие племенные объедине-
ния), каждый из которых управлялся своим ханом. 
Эти жузы включали Старший жуз (на юге), Средний 
жуз (в центральной части Казахстана) и Младший 
жуз (на западе). Разделение на жузы ослабило единое 
руководство и централизованную власть, что затруд-
няло координацию оборонительных действий и ор-
ганизацию устойчивого противостояния внешним уг-
розам [5]. 

Каждый жуз имел свои внутренние проблемы и 

конфликты. Внутренние раздоры между различными 

ханами и родами ослабляли политическое единство и 

создавали нестабильность положения. Эти конфлик-

ты часто перерастали в междоусобицы, что ещё более 

усиливало раздробленность и снижало общую обо-

роноспособность ханства. 

Внутренние конфликты и борьба за власть внутри 

Казахского ханства оказали значительное негативное 

влияние на его способность эффективно защищаться 

от внешних угроз. Ханы и родовые вожди часто сра-

жались друг с другом за контроль над ресурсами и 

территорией, что порождало постоянные войны и не-

довольство среди местного населения. Эти внутрен-

ние распри не только ослабляли единство казахов, но 

и подрывали их способность к организованному со-

противлению внешним вторжениям [6]. 

Влияние внешних сил 

Ситуация усугублялась влиянием внешних сил, та-

ких как Русское царство и Цинская империя. Эти дер-

жавы начали активно расширять свое влияние в Цен-

тральной Азии, что создавало дополнительное поли-

тическое и военное давление на регион. 

Русское царство стремилось укрепить свои пози-

ции на востоке и юге, что включало установление 

контроля над частями казахских земель и усиление 

торговли. Русская политика, направленная на освое-

ние новых территорий и обеспечение безопасности 

своих границ, привела к участию в различных кон-

фликтах и установлению связей с различными пле-

менами [7]. 

Цинская империя, стремясь расширить свои гра-

ницы на запад, также вмешивалась в дела Централь-

ной Азии. Цинские власти поддерживали различные 

кочевые племена в их конфликтах с казахами, что 

дополнительно ослабляло внутреннее положение Ка-

захского ханства. 

Ойраты (калмыки), являвшиеся одним из мощных 

кочевых племен, также играли ключевую роль в этом 

историческом контексте [8]. Они начали активно рас-

ширять свое влияние на западные территории Цен-

тральной Азии, что привело к прямым столкновени-

ям с казахами. Ойраты, под руководством своих ха-

нов, стремились контролировать новые территории и 

ресурсы, что делало их агрессивными и активно во-

влеченными в войны с казахами. 

Экспансия ойратов была обусловлена нескольки-

ми факторами: желанием захватить новые пастбища, 

доступ к торговым путям, а также попытками укре-

пить свое влияние и политическую мощь в регионе. 

Конфликты между казахами и ойратами усугубля-

лись внутренними раздорами. 

Политическая ситуация в Казахстане 

Как было сказано выше, Казахское ханство было 

разделено на несколько жузов, каждый из которых 

находился под управлением своего хана. Эта раз-

дробленность ослабляла общую обороноспособность 

ханства, что делало его уязвимым для внешних 

угроз. Еще более усугубляли ситуацию внутренние 

конфликты и борьба за власть между различными ро-

дами и ханами [9]. Кроме того, существовали про-

блемы, связанные с управлением, которые возникали 

из-за отсутствия единых стандартов власти. Разные жу-

зы имели свои внутренние правила и порядки, что со-

здавало трудности в согласовании совместных дей-

ствий в случае внешней угрозы. Это внутреннее про-

тиворечие оказало влияние на возможность форми-

рования единой и эффективной системы обороны 

против вторжений. 

Важно отметить, что влияние внешних сил, таких 

как Русское царство и Цинская империя, также спо-

собствовало ухудшению политической ситуации в ре-

гионе. 

Экономические факторы 

Ойратская экспансия была не только политиче-

ски, но и экономически мотивирована. Ойраты, как и 

многие кочевые народы, полагались на скотоводство 

и миграцию в поисках новых пастбищ [10]. В усло-

виях нарастающего давления на природные ресурсы, 

вызванного изменениями климата и увеличением 

численности населения, ойраты искали новые терри-

тории для выпаса скота. Это стало важным факто-

ром, побуждающим их к агрессии против соседей, в 

частности казахов, которые также стремились защи-

тить свои пастбища и источники воды. 

Кочевой образ жизни требовал постоянного пе-

ремещения, и недостаток ресурсов мог быстро при-

вести к конфликтам. Ойратские племена искали воз-

можность расширить свои территории и обеспечить 

свою безопасность, что, в свою очередь, создавало 

основу для конфликтов с казахами. Казахские земли 

были привлекательными из-за их плодородных паст-

бищ и стратегического положения, что делало их це-

лью для экспансии. 

Политическая амбиция ойратов 

Политические амбиции правителей ойратов, осо-

бенно таких, как Галдан-Бошогту, играли ключевую 

роль в их экспансионистских устремлениях. Галдан, 

стремясь укрепить свою власть и создать мощное 

государство, начал активные военные кампании про-

тив казахских племен и других соседних народов 
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[11, л. 1]. Его стратегия заключалась в объединении 

под своим руководством различных ойратских пле-

мен, что также способствовало формированию еди-

ного фронта против казахов. 

Галдан-Бошогту стремился утвердить свое влия-

ние на территории, которые исторически считались 

казахскими. Его амбиции пересекались с интересами 

Цинской империи, которая также ставила целью уси-

лить свое влияние в регионе. В этом контексте взаи-

модействие и конфликты между различными силами 

в Центральной Азии становились все более сложны-

ми, что в конечном итоге способствовало формиро-

ванию новых альянсов и противостояний. 

Внешние угрозы 

Внешние угрозы также оказали значительное вли-

яние на развитие событий в Центральной Азии. Цин-

ская империя, стремясь расширить свои границы и 

укрепить контроль над окрестностями, начала актив-

ные военные действия против ойратов и казахов. Эта 

ситуация создала дополнительные сложности для ка-

захов, которые оказывались между двумя мощными 

противниками [12]. 

Взаимодействие между ойратами и Цинской им-

перией было многообразным: с одной стороны, ой-

раты пытались использовать возможности для укреп-

ления своих позиций, с другой – сталкивались с во-

енной мощью китайцев. Этот сложный политический 

ландшафт усложнял задачу Казахского ханства, ко-

торое стремилось сохранить свою независимость в 

условиях растущего давления со стороны как ойра-

тов, так и Цинской империи. 

Сочетание внутренних конфликтов, экономиче-

ских потребностей и внешних угроз сформировало 

основу для ойратской экспансии против Казахского 

ханства в XVII–XVIII веках. Политическая раздроб-

ленность и борьба за ресурсы между казахами и ой-

ратами привели к активизации военных действий, 

которые оказали значительное влияние на судьбу ка-

захского народа и политическую карту Центральной 

Азии в целом. Изучение этих факторов помогает 

лучше понять динамику конфликтов в регионе и по-

следствия, которые они оставили в истории. 

В начале XVII века часть торгутов, входивших в 

состав ойратов, переселилась в район реки Едиль, 

где они стали частью России. Эта группа торгутов в 

исторической литературе известна как «калмыки» 

[13]. В контексте нашего обсуждения мы предпочли 

использовать термин «ойраты». 

В 1635 году один из вождей ойратов, Хунтайж 

Баатар, объединил ойратские племена и основал мощ-

ное Ойратское государство. Существовавшее более 

ста лет, с XVII по XVIII век, Ойратское ханство сыг-

рало значительную роль в международных отноше-

ниях Центральной Азии [14]. 

Ойратское государство оставило заметный след в 

истории России, Китая, Монголии, Казахстана и дру-

гих стран. Поэтому изучение истории Ойратского 

ханства стало важной темой для историков, начиная 

со средневековья и до наших дней. 

По словам ученого И.Я. Златкина, только на рус-

ском языке было опубликовано более 150 научных ра-

бот, связанных с историей Ойратского государства, 

что подтверждает актуальность и значимость этой 

темы в исторической науке [15]. 

Одной из точек зрения среди ученых (таких как 

М. Габдулин [16], Т.Ж. Шоинбаев [17], Ж.К. Касым-

баев [18] и др.) является то, что возникновение Ой-

ратского государства в XVII веке связано с появле-

нием способного политика и полководца, каковым 

был Хунтайж Баатар. Его усилия по объединению 

ойратских племен объясняют причины создания это-

го государства. В частности, они рассматривают пе-

реселение правителя торгутов Хо-Урлюка с 50 тыся-

чами домохозяйств к реке Едиль как ответную реак-

цию на попытки объединения племен на джунгар-

ских землях. 

С другой стороны, некоторые ученые, такие как 

Б. Владимирцев, утверждают, что духовный подъем, 

вызванный принятием буддизма, стал важным фак-

тором в формировании намерений ойратских прави-

телей создать мощную кочевую империю в Цен-

тральной Азии. Эта религиозная трансформация при-

вела к росту амбиций среди лидеров ойратов, что, в 

свою очередь, способствовало их стремлению к со-

зданию сильного государства [19]. 

Таким образом, различные факторы – как поли-

тические, так и духовные – сыграли ключевую роль в 

образовании Ойратского государства, формируя его 

историю и влияние в регионе. 

Первый этап борьбы казахского народа 

против ойратов 

В конце XVII века и начале XVIII века казахский 

народ столкнулся с серьезными угрозами со стороны 

ойратов, что стало началом нового этапа в истории 

Казахстана. В этот период ключевую роль в казах-

ской политике играл хан Тауке, который правил с 

1680 по 1718 гг. Его правление стало временем отно-

сительного мира и стабильности, однако с его смер-

тью ситуация изменилась [20]. После смерти Тауке ха-

на Казахское ханство оказалось в состоянии внут-

ренней раздробленности. Различные роды начали бо-

роться за власть, что создало вакуум, который ойра-

ты использовали для своих целей. Ойраты стреми-

лись расширить свои территории за счет соседей, 

включая казахов. В это время ойратская экспансия 

находилась под руководством таких выдающихся ли-

деров, как Галдан-Бошогту, который стремился объ-

единить все племена под своим началом и создать 

мощное государство. 

В 1723 году ойраты начали крупномасштабное втор-

жение в казахские земли, что стало знаковым собы-

тием в истории региона. Это нападение вызвало ка-

тастрофические последствия для казахского народа, 

приведя к массовым разрушениям, грабежам и поте-

ре большого числа людей. Этот период стал известен 

как «Годы великого бедствия» (1723–1730), когда ка-

захи столкнулись с серьезными потерями и угрозой 

полного уничтожения. 

По словам казахского историка Н.З. Бекмаханов, 

«Годы великого бедствия» стали эпохой глубокого 

кризиса для казахского народа, когда была потеряна 

почти половина населения в результате войн с ойра-

тами и последующего геноцида. В ответ на это каза-

хи начали организовываться для защиты своих зе-

мель. Важную роль в этом процессе сыграли батыры 

(герои), которые стали символами сопротивления и 

вдохновляли народ на борьбу [21]. 
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Формирование казахского сопротивления проис-

ходило на фоне расширяющегося влияния ойратов, 

которые стремились контролировать ключевые паст-

бища и торговые пути. Казахи начали объединяться в 

альянсы, что позволило им организовать более эф-

фективное сопротивление. Важной вехой в этом про-

цессе стало объединение различных племен под ру-

ководством таких выдающихся полководцев, как Ба-

рак хан и Кенесары хан, которые стали символами 

национального сопротивления. 

В 1730 году состоялось сражение при Буланты, ко-

торое ознаменовало начало организованного сопро-

тивления казахов против ойратов. Хотя это сражение 

не привело к окончательной победе, оно стало сим-

волом единства казахского народа в борьбе против 

внешних агрессоров. По словам историка М.А. Жу-

равлёва, сражение при Буланты стало отправной точ-

кой для формирования национального сознания и 

единства казахов. 

Таким образом, первый этап борьбы казахского 

народа против ойратов стал значимым моментом в 

истории Казахстана, когда казахи начали осознавать 

важность единства для защиты своих интересов и 

свободы. Этот этап борьбы заложил основы для бу-

дущих побед казахского народа и укрепил их нацио-

нальную идентичность. 

Второй этап борьбы казахского народа 

против ойратов (1730–1740 годы) 

Второй этап борьбы казахского народа против 

ойратов начинается в 1730 году и продолжается до 

середины 1740-х годов. Этот период характеризуется 

усилением организованного сопротивления казахов и 

формированием более устойчивых альянсов между 

различными племенами для борьбы с общим врагом. 

Ойраты продолжали свои агрессивные действия, 

стремясь укрепить свои позиции в регионе, однако 

казахский народ начал осознавать необходимость 

совместных действий для защиты своих территорий. 

Причины организованного сопротивления 

Одной из причин, способствовавших организо-

ванному сопротивлению казахов, было ухудшение 

внутренней ситуации в Казахском ханстве. После 

смерти Тауке хана в 1718 году Казахское ханство 

стало подвержено раздробленности и внутренним 

конфликтам. Внутренние разногласия между различ-

ными родами и ханами ослабили единство и оборо-

носпособность казахов [22]. Ойраты, видя это, уси-

лили свои нападения на казахские земли. 

Кроме того, на этом этапе произошли изменения 

в политической ситуации в регионе. Ойратское хан-

ство под руководством Галдан-Церена активно пы-

талось расширить свои территории, что создало уг-

розу для соседних народов, включая казахов. Казахи, 

сталкиваясь с постоянными нападениями и угрозами, 

осознали необходимость объединения своих сил для 

противодействия агрессии. 

Формирование альянсов 

и организованное сопротивление 

Ключевым событием этого этапа стало сражение 

при Аягузе в 1731 году, где казахи одержали первую 

значимую победу над ойратами. Это сражение, став-

шее поворотным моментом, вдохновило казахские 

племена и дало им уверенность в своих силах. С это-

го времени казахи начали разрабатывать стратегии и 

планы по защите своих земель, что привело к созда-

нию более организованных военных отрядов. Под-

держка и единство казахских племен начали активно 

формироваться вокруг идеи освобождения от ино-

странного владычества. 

Важную роль в этом процессе сыграли лидеры и 

батыры, такие как Барак, Шаухай и другие, которые 

организовывали и координировали действия различ-

ных казахских племен. Эти батыры не только вели 

свои войска в бой, но и стали символами борьбы за 

независимость. В 1733 году был заключен союз меж-

ду казахскими племенами, что дало возможность про-

водить совместные военные кампании против ойра-

тов. 

Одним из значимых событий второго этапа борь-

бы стало сражение на реке Жа-Байту, состоявшееся в 

1734 году. Это сражение было важным не только с 

точки зрения военных успехов, но и с точки зрения 

укрепления национального самосознания казахов. По 

мнению историка А.И. Левшина, это сражение «ста-

ло символом единства казахского народа и их реши-

мости защищать свои земли» [23]. 

Тем не менее казахи также столкнулись с серьез-

ными вызовами. Ойраты под руководством таких ли-

деров, как Галдан-Церен, продолжали атаковать ка-

захские земли, пытаясь восстановить свои позиции. 

В ответ на эти угрозы казахи начали искать внеш-

нюю поддержку. Важным шагом стало обращение к 

России, которая, в свою очередь, имела свои интере-

сы в регионе. Россия искала союзников среди каза-

хов для борьбы с ойратами, что привело к заключе-

нию нескольких соглашений о сотрудничестве. 

Стратегии и действия казахов 

Казахи начали применять различные тактики в 

своей борьбе. Они стали использовать партизанские 

методы ведения войны, атакуя небольшими группа-

ми, что позволяло им минимизировать потери и на-

носить удары по силам противника [24]. Этот подход 

оказался эффективным, так как казахи знали мест-

ность и использовали это в своих интересах. 

В 1740 году состоялось знаковое сражение при 

Талды-Кургане, где казахи сумели одержать еще од-

ну победу над ойратами. Это сражение значительно 

укрепило моральный дух казахов и позволило им про-

должить борьбу за свои земли. В результате этих со-

бытий казахи начали осознавать, что их сопротивле-

ние становится более организованным и эффектив-

ным. 

Третий этап борьбы казахского народа 

против ойратов (1740–1758 годы) 

Третий этап борьбы казахского народа против ой-

ратов начинается в середине 1740-х годов и продол-

жается до конца 1750-х годов. Этот период характе-

ризуется усилением военного сопротивления казахов 

и изменениями в стратегии борьбы с ойратами, что в 

конечном итоге приводит к значительным победам и 

восстановлению территориальной целостности Ка-

захского ханства. 

Формирование объединенных сил 

Ключевым моментом на этом этапе стало объ-

единение казахских племен под руководством из-

вестных батыров, таких как Наурызбай, Кенесары и 

другие. Эти лидеры смогли мобилизовать народ и 
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укрепить единство казахских племен, что стало ре-

шающим фактором в противостоянии с ойратами. 

Под их руководством казахи начали проводить орга-

низованные военные операции, что привело к значи-

тельным успехам. 

Важным событием третьего этапа борьбы стало 

сражение при Бухтарме в 1747 году, где казахские 

силы нанесли сокрушительное поражение ойратам. 

Это сражение стало поворотным моментом в войне, 

продемонстрировав, что казахи способны на равных 

противостоять своему врагу. С этого времени казах-

ские войска начали проводить более агрессивные 

операции, нанося удары по ойратским укреплениям 

и сражаясь за контроль над стратегически важными 

территориями. 

Поддержка России 

и международные отношения 

На этом этапе также активизировалась поддержка 

России, которая стремилась ослабить влияние ойра-

тов в Центральной Азии. Россия была заинтересова-

на в укреплении своих позиций в регионе и начала 

оказывать казахам военную помощь, что стало важ-

ным фактором в борьбе казахского народа. Казахи, в 

свою очередь, также искали новые альянсы с други-

ми народами, стремясь объединить усилия для про-

тивостояния общему врагу. 

Согласно преданию, записанному А.А. Диваевым, 

решающее сражение произошло на юго-востоке Ка-

захской степи, в районе, известном как Алакульская 

сторона, недалеко от равнины Итичпес и у подножия 

гор, расположенных к северу от Аральского моря. 

Этот географический контекст имеет большое значе-

ние, так как территория, на которой произошло сра-

жение, была стратегически важной для контроля над 

регионами Центральной Азии и торговли. 

Алакульская сторона была известна своими труд-

нопроходимыми местами, что создавало уникальные 

условия для ведения боя. Ландшафт включал в себя 

как степные просторы, так и горные участки, что 

позволяло использовать различные тактические при-

емы и стратегии в боевых действиях. 

Ход сражения и его последствия 

Сражение завершилось решительной победой ка-

захов. По преданию, описанному Диваевым, оно име-

ло катастрофические последствия для калмыков, ко-

торые понесли огромные потери. Сражение приоб-

рело печальную известность в истории под названи-

ем Анракай, что в переводе означает «место стонов и 

рыданий». Это название символизирует масштаб тра-

гедии, пережитой калмыками, и указывает на почти 

полное истребление их воинского контингента [25]. 

Победа казахов в битве под Анракаем стала куль-

минацией их военной кампании против калмыков/ой-

ратов и завершила казахско-ойратскую войну. Ито-

гом сражения стало окончательное изгнание ойратов 

с этнических территорий казахов, что привело к зна-

чительным изменениям в демографической и поли-

тической структуре региона. Потери, понесенные ой-

ратами, серьезно ослабили их влияние в Централь-

ной Азии, что, в свою очередь, способствовало ста-

билизации ситуации для казахов и укреплению их 

власти в регионе. 

Битва под Анракаем представляет собой знаковое 

событие в истории казахско-ойратской войны, кото-

рое завершило длительный и разрушительный кон-

фликт. Сражение на Алакульской стороне стало ре-

шающим для будущего региона и оказало долгосроч-

ное влияние на политическое и этническое распреде-

ление в Центральной Азии. 

Это период осознания необходимости единства и 

организованности для защиты своих интересов и сво-

боды. В результате многолетних усилий казахи смог-

ли восстановить независимость и укрепить свои по-

зиции в регионе, что стало основой для дальнейшего 

развития их государства и общества. 
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