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Аннотация. В статье исследованы история взаимоотношений 

центральноазиатских государственных образований и народов на рубеже XV - XVI веков. 

В частности, сквозь призму этнополитических отношений образованного в середине XV 

века Казахского ханства с государством Шибанидов и с Могольским государством, 

предпринимается попытка изучения всесторонних отношений казахского и киргизского 

народов. Изучены и проанализированы первые упоминания казахско-киргизского 

политических объединений во время правления Тахир-хана, сложение союзнических 

отношений между казахами и киргизами против владетелей Яркендского ханства.  

Также рассмотрено сложение казахско-киргизского политического союза в контексте 

политических событий начала XVI века в Могулистане. Приводятся упоминания 

казахско-киргизских взаимоотношений в трудах исследователей того времени и более 

поздних авторов во времена правлений Буйдаш-хана, Тогум-хана и Хак Назар хана. 

Ключевые слова: казахское ханство, этнополитические отношения, политические 

союзы, Могулистан, Семиречье. 
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Аннотация. Макалада XV - XVI кылымдардын башындагы Борбордук Азиянын 

мамлекеттик түзүлүштөрүнүн жана элдеринин ортосундагы мамилелердин тарыхы 

изилденет. Тактап айтканда, XV кылымдын орто ченинде түзүлгөн Казак хандыгынын 

Шибаниддер мамлекети жана Могол мамлекети менен болгон этносаясий 

мамилелеринин призмасы аркылуу казак жана кыргыздардын ар тараптуу мамилелерин 

изилдөө аракети көрүлөт. Тахир хандын тушундагы казак-кыргыз саясий бирикмелери, 

Яркенд хандыгынын башкаруучуларына каршы казактар менен кыргыздардын 

союздаштык мамилелеринин калыптанышы тууралуу алгачкы эскерүүлөр изилденип, 
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талдоого алынган. XVI кылымдын башындагы Моголстандагы саясий окуялардын 

контекстинде казак-кыргыз саясий союзунун түзүлүшү да каралат. Казак-кыргыз 

мамилелери ошол кездеги изилдөөчүлөрдүн жана андан кийинки авторлордун Буйдаш 

хандын, Тогум хандын жана Хак Назар хандын тушундагы эмгектеринде айтылат. 

Ачкыч сөздөр: казак хандыгы, этносаясий мамилелер, саясий биримдиктер, 

Моголстан, Жети-Суу. 
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Abstract. The article examines the history of relations between Central Asian state 

formations and peoples at the turn of the XV - XVI centuries. In particular, through the prism of 

ethno-political relations of the Kazakh khanate formed in the middle of the XV century with the 

state of Shibanids and the Mogul state, an attempt to study the comprehensive relations of the 

Kazakh and Kyrgyz peoples is undertaken. The first mentions of the Kazakh-Kirghiz political 

unions during the reign of Tahir Khan were studied and analyzed, the formation of allied 

relations between Kazakhs and Kirghiz against the rulers of the Yarkend Khanate.  The 

formation of the Kazakh-Kyrgyz political alliance in the context of political events of the 

beginning of the 16th century in Mogulistan is also considered. The mentioning of the Kazakh-

Kyrgyz relations in the works of researchers of that time and later authors during the reigns of 

Buidash-khan, Togum-khan and Hak Nazar-khan. 

Key words: кazakh кhanate, ethno-political relations, political alliances, Mogulistan, 

Semirechye. 

 

Введение. С обретением независимости Казахстана и бывших союзных 

республик Центральной Азии получили новый импульс вопросы этнической 

истории и этнополитических отношений в регионе.  

Казахи и кыргызы, будучи соседними государственными 

образованиями, не составляли исключение, тогда как многие аспекты их 

взаимоотношений требовали новых подходов в изучении проблемы. В связи 

с этим, актуальность обусловлена усиливающимся стремлением казахского и 

кыргызского народа объективно воссоздать картину исторических событий 

прошлого с целью понять и объяснить многие исторические процессы, как 

предшествующих эпох, так и современности.  
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Целью исследования является всестороннее изучение 

этнополитических и этнокультурных взаимосвязей казахского и кыргызского 

этносов в период конца XV – начала XVI веков. 

Проблема казахско-кыргызских этнополитических отношений в XVII - 

XIX вв. на сегодняшний день является одной из слабоизученных тем. 

Данный аспект взаимосвязей между казахским и кыргызским этносом 

рассматривался лишь попутно при освещении вопросов процесса этногенеза 

в регионе, а также при рассмотрении отдельных политических событий. 

Конец XV – начало XVI веков – это начало нового этапа в истории 

нынешних центральноазиатских республик. Именно на рубеже XV - XVI 

веков вместе со сложением и упрочением Казахского ханства в Восточном 

Дешт-и Кипчаке, государство Шибанидов в Мавераннахре и Хорезме (начало 

XVI века) и Яркендского ханства (с 1514 года) на исторической арене 

Центральной Азии появились новые народности: узбеки, казахи, киргизы, 

каракалпаки. 

Материалы и методы исследования. Методологической основой 

исследований стал системный подход, основанный на принципах 

этносоциологического метода изучения исторического прошлого этносов. 

Обычно рассматриваемая нами проблема исследовалась либо на основе 

этнополитического подхода, либо на основе метода этнографического 

анализа. В данных исследованиях синтезировали эти две традиции на 

принципах общесоциологических и культурологических концепций, 

рассматривая проблему в контексте межгосударственных и межэтнических 

отношений в среде кочевых обществ. 

Это позволило нам при освещении темы рассматривать весь комплекс 

казахско-кыргызских этнополитических и этнокультурных процессов во 

внутренней взаимосвязи, интегрировано, что способствовало более 

глубокому пониманию проблемы. 

Также был использован также цивилизационный метод исследования, 

который изучает историю на фоне и во взаимодействии с историческими 

событиями, процессами, явлениями в странах мира или группах стран, 

составляющих конкретные цивилизации. Главенствующее в методе – 

отражение жизни, быта, культуры, духовности человека во взаимосвязи и 

взаимозависимости с государственным, экономическим, политическим и 

иным устройством общества. 
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Результаты и обсуждения. При Касым (Касим)-хане, сыне Жанибек-

хана, одного из основателей Казахского ханства, казахи окончательно 

утвердили свое господство над обширными степными пространствами. 

Автор «Тарих-и Рашиди» так описывает время правления Касым-хана: 

«После Кирей хана был Бурундук хан, а после него сын Джанибек хана – 

Касим хан, который управлял всем Дашт-и Кипчаком и численность его 

войска превышала тысячу тысяч человек. После Джучи хана в этом юрте не 

было сильнее правителя, чем он» [1]. 

В это время границы ханства на юге выходили на правобережье 

Сырдарьи и включали большую часть городов Западного Туркестана, на юго-

востоке они охватывали предгорья и долины значительной части Семиречья, 

на севере и северо-востоке проходили в районе гор Улытау и озера Балхаш и 

достигали отрогов Каркаралинских гор, на северо-западе подходили к 

бассейну реки Яик [2]. 

Несмотря на значительное упрочение Казахского ханства при хане 

Касыме, сразу после его смерти остро проявился сепаратизм султаном и 

начались усобицы. Против казахских владетелей сложился союз узбекских 

ханов Мавераннахра и владетелей Яркендского ханства – правителей 

моголов. 

Согласно Мухаммед Хайдару, Мамаш (Мумаш, Камаш)-хан сменил на 

престоле своего отца Касыма. Так, он пишет: «После него (Касыма-хана – 

М. К.) был сын его – Мамаш-хан, а затем – его племянник Тахир-хан». Во 

время правления этого Тахир-хана численность казахов уменьшилась [3]. 

После смерти Мамаш-хана в казахском ханстве вновь началось 

«большое несогласие: султаны Дешт-и Кипчака, известные как казаки, много 

воевали друг с другом». В конце концов ханом был провозглашен Тахир-

султан, сын Адик (Аттик, Айтик) – султана, сына Джанибек-хана. Это 

событие имело место не позднее 1523-1524 годов, когда Тахир уже 

именуется ханом [4]. 

В научной литературе достаточно полно описываются политические 

отношения Казахского ханства с государством Шибанидов и с Могольским 

государством. Напротив, этнополитические отношения казахского народа с 

соседним киргизским народом характеризуются фрагментарностью и им 

отводится лишь второстепенная роль. Хотя наиболее полно раскрыв данные 

отношения двух народов в XVI – XVII веках можно было бы ответить на 
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многие спорные вопросы исторических событий конца XVIII – середины XIX 

веков. 

Первое упоминание казахско-киргизского политического объединения 

встречается как раз во время правления Тахир-хана. 

Тахир-хан не выделялся особыми дипломатическими и военными 

талантами. При нем не только продолжались войны с «узбеками-

шибанидами» Мавераннахра, но начались военные столкновения и с 

бывшими союзниками хана Касыма – с мангытскими (ногайскими) мурзами 

и могольскими ханами. Следствием поражений явилась потеря части 

территорий на юге и на северо-западе. Пытаясь укрепить свою власть среди 

казахов, Тахир стал искать поддержку у ташкентского правителя Шибанида 

Кельди-Мухаммада. Помощь ему была оказана, однако, укрепившись, Тахир, 

отличавшийся непостоянством характера, стал готовиться к нападению на 

владения своего покровителя, призвав на этот раз в союзники киргизского 

представителя Мухаммада. Узнав об этих планах, Кельди-Мухаммад спешно 

выступил через Таласскую долину в земли казахов. Тахир-хан тем временем 

дошел до окрестностей города Ясы, где и настиг его повернувший назад 

Кельди-Мухаммад. Тахир-хан был разбит и бежал. Часть его владений в 

Присырдарье отошла под власть Келди-Мухаммада [5]. 

В значительной части Семиречья, Тахиру удалось сохранить влияние. 

В это время сложились союзнические отношения казахов и киргизов против 

владетелей Яркендского ханства, о чем свидетельствуют и состав войска 

Тахир-хана, и упоминания киргизов наряду с казахами почти во всех 

описаниях его походов. 

Исследователь В. П. Юдин объясняет сложение казахско-киргизского 

политического союза тем, что данному объединению способствовали 

политические события начала XVI века в Могулистане. Во всяком случае, в 

начале XVI века киргизы, которые прежде входили в орбиту политического 

влияния Чагатаидов Могулистана, как правило, выступают в значительных 

военных и политических акциях совместно с казахами. Как известно, 

киргизы не имели своих ханов. Их разрыв с могулами в значительной мере, 

по сведениям «Тарих-и Рашиди», был продиктован их нежеланием мириться 

с властью могульских чагатаидов. По сообщению того же «Тарих-и Рашиди», 

у киргизов в начале XVI века был некий правитель по имени Мухаммади 

киргиз. После того, как Мухаммади киргиз сошел с исторической арены, из 

среды самих киргизов не выдвинулось ни одно лицо, которое возглавило бы 
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их. Киргизы вплоть до середины XVIII века находились в сфере 

политического влияния казахов [6]. 

Вскоре после этих событий моголы разом покинули Юго-Восточный 

Казахстан и ушли в Кашгарию; Семиречье и Прииссыккулье остались в 

руках казахов и киргизов.  

Личная жизнь хана Тахира складывалась драматично. В 1526 году брат 

Тахира, Абу-л-Касим султан, был умерщвлен, а сам хан покинут 

большинством своего народа. Вот что пишет по этому поводу Мухаммед 

Хайдар: «Поскольку он (Тахир-хан) был человеком жестоким и перестарался 

в жестокости, то его люди, которых было около четырехсот тысяч человек, 

все разом отвернулись от него и разбежались. Он остался один среди 

киргизов и умер, бедствуя» [7]. 

Факт принятия киргизами Тахир-хана говорит о том, что киргизы 

оставались более верными ему, чем сами казахи. 

После смерти Тахир-хана во главе казахско-киргизского объединения 

стал его брат Буйдаш (Буйлаш)-султан. Он издавна был связан с киргизами и 

действовал на территории Семиречья. Однако Буйдаш, по-видимому, был не 

единственным тогда ханом казахов, и хотя он считался старшим ханом, его 

власть распространялась лишь на часть ханства.  

Во время правления яркендского хана Чагатаида Абд ар-Рашида (1533-

1560) было предпринято несколько грабительских походов против казахов и 

киргизов. 

Исторические события данного периода очень противоречиво. Разные 

авторы упоминают имена разных ханов в одно время: Буйдаш-хан, Тогум-хан 

(сын Тахир-хана), Хак Назар хан (сын Касым-хана).  

Так академик В. В. Бартольд пишет, что в 1537 или 1538 году Абд ар-

Рашид-ханом был разбит казацкий хан Тугум, брат Тахира; вместе с Тугумом 

пало 37 казацких султанов. Рашид-хан оставил в Моголистане своего сына 

Абд ал-Лятифа; но скоро после этого монголы были разбиты Хакк-Назаром, 

сыном Касыма, ханом казацким и киргизским; сам царевич Абд ал-Лятиф, по 

рассказу Махмуда Чораса, был ранен, взят в плен и с почетом принят в 

ставке победителя, но скоро умер от раны [8]. 

Махмуд ибн Вали описывает смерть Абд ал-Латифа по другому: «Сын 

Абд ар-Рашид-хана Абл ал-Латиф-султан, будучи правителем г. Аксу, 

несколько раз совершал набеги на казахов, киргизов и калмыков, когда в 

пятый раз Абд ал-Латиф-султан, нанес мирному населению огромный урон, 
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во время его возвращения казахи пустились преследовать его во главе с 

Буйдаш-султаном казахом и, нагнав, разбили отряд могулов, а самого Абд ал-

Латифа отправили в небытие» [9]. 

О столкновениях казахов и киргизов с Абд ал-латифом встречается и в 

труде середины XVI века Тазикира-йи Ходжа Мухаммад Шариф, где 

сообщается о набеге Абд ал-Латифа на киргизов и о последующей его 

гибели. Этот эпизод известен из ряда других персо- и тюркоязычных 

сочинений. Из этих сочинений известно, что Абд ал-Латиф погиб от казахов 

и киргизов, выступавших опять-таки под руководством казахских ханов [11]. 

Хотя исторические факты весьма противоречивы, на наш взгляд 

больше интерес представляет повсеместное участие казахов и киргизов на 

одной стороне. Даже более того академик В. В. Бартольд называет Хак 

Назар-хана – ханом казацким и киргизским.  

Хайдер Рази в своем труде «Тарих-и Хайдери» (1611) так же пишет, 

что «Хакназар, правитель казахов и киргизов» [11]. 

Это подтверждает и исследователь А. Н. Бернштам, отмечая, что 

находясь под политическим гнетом монгол с казахскими ханами киргизы 

находились в тесном союзе, например, при Хак Назар хане, сыне Касыма, во 

второй половине XVI века [13]. 

Выводы. Таким образом, водворившись в Семиречье, казахские 

владетели положили начало политическому объединению казахских племен с 

киргизами, о чем свидетельствуют как состав войска Тахир-хана, так и 

упоминания киргизов, наряду с казахами, почти во всех описаниях походов 

Рашид-хана против казахских владетелей. Союз могольского хана с 

Шибанидами и их совместные военные действия против казахов и киргизов 

не привели к восстановлению власти моголов в Семиречье. Киргизские 

племена продолжали выступать совместно с казахами. 

Казахско-киргизский политический союз продолжается на протяжении 

всего XVII – середины XVIII веков.  
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