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О СТАНОВЛЕНИИ КАЗАХСКОГО ХАНСТВА

После распада СССР, в первые годы приобретения независимости Казахстана, историками-
исследователями создавались труды и переосмысливались разные периоды истории становления 
казахской государственности. До сих пор исследователи не приходят к единой точке зрения 
на многие оспариваемые моменты. Эпоха становления казахской государственности до сих пор 
остается одной из наименее изученных тем. Цель данной статьи – дать историографический 
обзор работ исследователей, наиболее серьезно и глубоко изучивших один из самых сложных и 
противоречивых моментов истории казахского общества.
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The researchers’ works about formation  

of the Kazakh khanate

After the collapse of the USSR, in the first years of independence acquisition of Kazakhstan, histori-
ans-researchers created works and the different periods of history of formation of the Kazakh statehood 
were reinterpreted. Still researchers do not come to the uniform point of view to many challenged mo-
ments. The era of formation of the Kazakh statehood still remains as one of the least studied subjects. 
The purpose of this article is to give the historiographical review of the researchers’ works, most seriously 
and deeply studied one of the most difficult and contradictory moments of history of the Kazakh society.
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Зерттеушілердің Қазақ хандығының  

қалыптасуы туралы жұмысы

Тарихшы-зерттеушілердің еңбектерінде КСРО ыдырағаннан кейін, Қазақстан мемлекетінің 
тәуелсіздік алуының алғашқы жылдарында қазақ мемлекетінің құрылу тарихының әртүрлі 
кезеңдері кең мағынада талқыланды. Осы уақытқа дейін зерттеушілер кейбір даулы тұстарда 
бірыңғай көзқарасқа тоқталған жоқ. Сондықтан қазақ мемлекетінің қалыптасу дәуірі әлі күнге 
дейін зерттеліп болмаған тақырыптар қатарына жатады. Ұсынылып отырған мақаланың мақсаты 
– қазақ қоғамы тарихының ең күрделі және қарама-қайшы кезеңдерін тереңдетіп оқытатын 
зерттеушілердің жұмыстарына тарихнамалық жалпы сипаттама беру.

Түйін сөздер: қазақ хандығы, хандардың басқаруы, зерттеушілердің еңбектері. 
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Введение

После распада СССР, в первые годы при-
обретения независимости Казахстана, истори-
ками-исследователями создавались труды и 
переосмысливались разные периоды истории 
становления казахской государственности. Пе-
реосмысливались вехи и события, связанные с 
проведением индустриализации, коллективиза-
ции в Казахстане, депортацией народов в Казах-
стан, освоением целинных и залежных земель в 
Казахстане, но, в первую очередь, переосмысли-
валась длительная и сложная история становле-
ния казахской государственности.

До сих пор исследователи не приходят к еди-
ной точке зрения на многие оспариваемые мо-
менты. Например, дата образования Казахского 
ханства указана в учебниках как 1465 год, при 
этом в работах исследователей мы можем встре-
тить и другие даты.

Также не существует объективной оценки 
понятия «государственности», так как в разные 
периоды истории у народов оно понималось 
по-разному. Понятие «государственность» у 
кочевых народов не имеет четкой однозначной 
формулировки. В то время как понятие «госу-
дарственность» предполагает определенную 
формулировку критериев самоидентификации 
народа, определения границ государства, а так-
же многих сопутствующих факторов: прави-
тельство, государственные структуры управле-
ния, наличие перманентного государственного 
статуса, ведение активной внешней политики и 
соблюдения международного права как субъек-
та государственности. 

Бесспорно, критерии государственности для 
кочевого общества были несколько иного плана. 
Развитие государственности в кочевом обществе 
было связано с развитием института ханской 
власти, уровнем самосознания этноса, уровня 
военной и родоплеменной организации кочево-
го общества. Понятия «государство», «общность 
людей», «население» в кочевом обществе при-
обретали несколько иное значение и понимание.

Цель данной статьи – дать историографи-
ческий обзор работ исследователей, наиболее 
серьезно и глубоко изучивших один из самых 
сложных и противоречивых моментов истории 
казахского общества. 

Труды исследователей

Одним из наиболее ранних работ по изуче-
нию истории возникновения и развития госу-

дарств после распада Золотой и Белой Орды 
является труд Мухаммеда Хайдара Дулати 
(1499-1551) «Тарихи Рашиди» (Дулати, 1999), 
внесенный в программу школьного изучения 
истории Казахстана. Мирза Мухаммад Хайдар 
Дулат родился в 1499 г. в Ташкенте и умер в 
1551 году в Кашмирском валаяте в Индустане. 
Он – автор ряда исторических трудов XVI в., 
государственный деятель и военачальник сред-
невекового государства Мамлакат-и Моголийе. 
Мухаммед Хайдар Дулати являлся современни-
ком описываемых им событий. Он писал свою 
работу на персидском языке во время упадка 
Могулистана и подъёма Казахского ханства. 
Труд Мухаммеда Хайдара Дулати был написан в 
Кашмире в 1541-1546 гг. и по сей день считается 
летописью истории казахских племен и народов 
Могулистана.

Другой современник событий, происходив-
ших в Казахском ханстве, является Кадыргали 
Косымулы Жалаири (Сыздыкова, 1991) (1552 
– 1605), великий казахский учёный, видный 
дипломат, выдающийся политический деятель, 
живший в XVI веке. Кадыргали Косымулы Жа-
лаири написал свой труд в 1600-1602 годах. Его 
труд повествует о событиях, происходивших в 
Казахстане и Средней Азии в XIII–XV веках. 
Жалаири пишет в своем труде сведения, какой 
султан, хан, как умер и где похоронен. 

Его отец и дед служили при дворе хана, при 
дворе московского царя. Как историк он оста-
вил исторический труд «Жами ат – таварих» – 
«Сборник летописей». Труд был написан на сме-
шанном казахско-чагатайском языке. Летопись 
насчитывает 157 страниц и написана на китай-
ской бумаге с особой аккуратностью. Выдающи-
еся казахские ученые Каныш Сатпаев, Алькей 
Маргулан, Шокан Уалиханов высоко оценили 
его труд. 

В.В. Вельяминов-Зернов (Вельяминов-Зер-
нов, 1863) (1830 – 1904) – русский историк-вос-
токовед, почётный член Академии наук; тайный 
советник. Еще в Лицее проявил интерес к вос-
точным языкам, изучал еврейский, арабский, 
персидский, тюркские языки. Он – первый ака-
демик-востоковед из числа русских учёных, 
написавший и опубликовавший 322 работы, 
посвященные современному положению Ко-
кандского ханства, историческим известиям о 
киргиз-кайсаках  и отношениях России со Сред-
ней Азией, а также о Кокандском ханстве вре-
мени правления от Мухаммеда-Али до Худояр-
хана. Им написаны также работы, связанные с 
историей Золотой Орды, Касимовского ханства, 
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Крыма, Казани, Астрахани и Средней Азии, 
такие как «Джагатайско-турецкий словарь», 
«История курдов» и др.

Отдельно заслуживают внимания и труды 
историка-исследователя В.В. Бартольда (Бар-
тольд, 2014) (1869 – 1930) по истории Казах-
стана. В.В. Бартольд – российский и советский 
востоковед, тюрколог, арабист, исламовед, 
историк, архивист, филолог, академик Санкт-
Петербургской Академии наук. В.В. Бартольд 
как основатель русской школы востоковедения 
производил археологические раскопки в окрест-
ностях Самарканда, возглавлял Коллегию вос-
токоведов, исследовал восточные рукописи. 
Среди его работ есть «Образование империи 
Чингисхана», «Из прошлого турок», «Киргизы. 
Исторический очерк», «Тюрки», «Улугбек и его 
время», «Очерк истории Семиречья», «История 
изучения Востока в Европе и России», «Тур-
кестан в эпоху монгольского нашествия» и др. 
В.В. Бартольд соединял в себе редкие качества 
исследователя: глубокие познания языков, эн-
циклопедических знаний, умение анализировать 
источники. Многие его книги были переведены 
на иностранные языки.

Видным ученым советского и суверенно-
го Казахстана является К.А. Пищулина (род. в 
1934 году) (Пищулина, 1977, 2016). К.А. Пищу-
лина – историк-медиевист, востоковед-иранист 
и исследователь казахстанского средневековья. 
К.А.  Пищулина занималась историей Восточ-
ного Туркестана XVI–XVII веков, проводила 
исследование этнополитической и социально-
экономической истории Могулистана, средневе-
кового государства на территории Жетысу, Се-
верного Притяншанья и Восточного Туркестана. 
Работая над созданием свода извлечений из пер-
сидских и тюркских источников по средневеко-
вой истории Казахстана, она выпустила в 1969 
году в свет объемное (652 стр.) издание, полу-
чившее название «Материалы по истории Ка-
захских ханств XV–XVIII веков». Это издание 
сразу же стало настольной книгой по истории 
Казахстана и Центральной Азии. Другой такой 
научной публикации средневековых источни-
ков в Казахстане до настоящего времени не из-
давалось. К.А. Пищулина также вела разработку 
этнополитических и социально-экономических 
вопросов средневековой истории Казахстана. 
Среди ее работ есть «Присырдарьинские горо-
да в истории Казахского ханства XV–XVII вв.». 
Другая ее работа «Юго-Восточный Казахстан в 
середине ХІV – начале ХVІ веков (вопросы по-
литической и социально-экономической исто-

рии)» посвящена роли государства Могулистан 
и его населения в формировании казахского 
народа. 

Освещению истории Центральной Азии, ин-
терпретации средневековых тюркских и персид-
ских источников по истории и истории культуры 
Центральной Азии посвящены работы востоко-
веда Т.И. Султанова (род. в 1940). Свои работы 
Т.И. Султанов (Султанов, 2006) публиковал на 
разных языках, владея турецким, персидским, 
чагатайским, английским языками. Т.И. Султа-
нов посвящал свои работы исследованию по-
литической системы и властных отношений 
внутри государств Монгольской империи, лич-
ностям и сообществам, способствовавшим соз-
данию казахского ханства. В трудах Т.И. Султа-
нова имеется хронология правления казахских 
ханов, живших в XV – XVI века. Рассматривая 
правителей казахского государства, Т.И. Султа-
нов обращает внимание читателей, что именно 
Кирей был верховным правителем ханства, а не 
Джаныбек.

Представляют интерес и работы М.Х. Абу-
сеитовой, опубликовавшей более 200 работ по 
истории Казахстана и Центральной Азии в XV 
– XVII веках (Абусеитова, 1985). М.Х. Абусеи-XVII веках (Абусеитова, 1985). М.Х. Абусеи- веках (Абусеитова, 1985). М.Х. Абусеи-
това наладила систематические связи с посоль-
ствами Китая, Японии, Ирана, Турции, Индии, 
Монголии, Франции, Венгрии, России и други-
ми с целью сотрудничества. Абусеитова М.Х. 
владеет несколькими западными и восточными 
языками: английским, французским, турецким, 
персидским. Ею исследуются исторические, по-
литические, дипломатические, экономические 
и культурные связи Казахстана с Центральной 
Азией и со странами Востока с древности по со-
временность.

Исследователь Н.А. Атыгаев (род. в 1973 
году) защитил кандидатскую диссертацию на 
тему «Казахское ханство в XV – середине XVI 
века» (Атыгаев, 2007). Является специалистом 
по истории Казахского ханства и автором более 
100 научных и научно-популярных работ на рус-
ском и казахском языках, в том числе коллек-
тивных трудов – «История казахской государ-
ственности» (Алматы, 2007), «История Алматы» 
(Алматы, 2006) и «Большой атлас истории и 
культуры Казахстана» (Алматы, 2008, 2010). Все 
его опубликованные работы касались истории 
правления казахских ханов в XV – XVI веках, 
истории создания Казахского ханства. Особенно 
большой интерес представляют его статьи «Ка-
захское ханство: Терминология источников как 
отражение истории государства», «О некоторых 
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символах власти (трон и корона: от монгольской 
империи к Казахскому ханству)». Другой иссле-
дователь, Исин А.И. (Исин, 2002), рассматрива-
ет родоплеменной состав и историю взаимоот-
ношений Казахского ханства и Ногайской Орды 
в XVI веке, влияние их отношений на междуна-XVI веке, влияние их отношений на междуна- веке, влияние их отношений на междуна-
родные связи Московского государства, Крым-
ского, Астраханского, Среднеазиатского ханств, 
Османской империи. Исследователь Исин А.И. 
дает сравнительную таблицу родоплеменных 
названий народов, проживавших в разные пери-
оды: во 2-й половине XIV – XVI веков и в XIX 
– начале XX века. В своей работе Исин А.И. до-XX века. В своей работе Исин А.И. до- века. В своей работе Исин А.И. до-
казывает большое количество совпадений назва-
ний, что говорит о преемственности этнических 
взаимодействий и расселения племен на терри-
тории современного Казахстана.

Наше историческое мышление построено 
на линейном восприятии и понимании истори-
ческого развития человечества: сначала антич-
ный мир с возникновением городов-государств 
в разных регионах мира, затем возникновение 
средневековых городов-государств и парал-
лельно раздробленных феодальных государств 
с преимущественно натуральным хозяйством в 
раннее средневековье, наличием четко обозна-
ченных границ.

Но наряду с таким общепринятым пони-
манием исторического развития человечества, 
существовали и существуют точки зрения раз-
вития локальных культур. Например, у Н.Я. Да-
нилевского, А. Дж. Тойнби, О. Шпенглера. По 
Данилевскому, не существует единой истории, а 
представление о едином, линейном развитии че-
ловечества есть неправомерный перенос особен-
ностей истории Западной Европы на весь мир. 
По Н.Я. Данилевскому, совсем не обязательно, 
чтобы все народы проходили одни и те же этапы 
развития.

Можно ли считать время откочевки ханов 
Кирея и Жаныбека в Могулистан временем ста-
новления казахской народности? Ведь откочевка 
Кирея и Жаныбека всего лишь одно из событий 
в череде многих звеньев политических событий, 
способствующих собиранию родственных пле-
мен для формирования и расширения единой 
этнической и территориальной целостности. 
Вместе с тем, ханы Кирей и Жаныбек, согласно 
мнению многих историков, рассматривали тер-
риторию Могулистана как плацдарм для реали-
зации своих политических амбиций – создания и 
укрепления нового казахского ханства.

В настоящее время публикуется масса работ, 
как авторских, так и коллективных, об истории 

казахского народа того далекого времени. В них 
рассматриваются разные аспекты: родоплемен-
ные объединения, взаимоотношения историче-
ских личностей и политическая борьба за власть. 
При этом нужно отметить недостаточное нали-
чие исторических источников для составления 
полной исторической картины происходивших 
событий. 

Среди исторических источников можно на-
звать «Шынгыснаме» («Жизнеописание Чингис-
хана»), написанное в середине XVI века Утемис 
Хаджи (Хаджи, 1992). В этой книге повествует-
ся об истории династии хана Джучи – правителя 
Кыпчакской степи. «Шынгыснаме» – это науч-
ный труд, в котором описана история Южного 
и Западного Казахстана XIII-XIV веков. Руко-
пись хранится в Ташкенте, в Академии Наук 
Узбекистана. 

В историческом труде «Хроника» Шах-
Махмуда Чораса (Чурас, 2011) повествуется о 
казахско-могульских отношениях в XVI-XVII 
веках в период правления ханов Буйдаша, Хак-
назара, Тауекела, Есима, Жангира. Шах Махмуд 
бен Мирза Фазил Чорас жил во второй половине 
XVII в. в Восточном Туркестане, в Яркенде, про-
исходил из одного из могущественнейших мо-
гульских племен чорас, принадлежал к высшим 
аристократическим кругам могульской знати. 
Его отец, Мирза Фазил чорас, занимал при ха-
нах-чагатаидах Кашагрии высокие военно-адми-
нистративные посты, в частности, был хакимом 
древнего селения Барчук.

В 40-х годах XVI века Масуд ибн Усман 
Кухистани написал книгу «Тарих-и Абулхайр-
хани», в которой излагается история правления 
хана кочевых узбеков Абулхаира. Масуд бен Ос-
мани Кухистани (XVI век) – придворный историк 
Шейбанидов. Пользовался при дворе почётом 
и влиянием. Работа изучалась С.К.  Ибрагимо-
вым, который перевёл и опубликовал некоторые 
фрагменты в сборнике «Материалы по истории 
казахских ханств XV–XVII веков».

Труд «Шежире-и тюрк» («Тюркская родос-
ловная») написал хивинский хан Абулгази Ба-
хадур (1603-1664 гг.). Он описывает историю 
династии чингизидов до времени правления са-
мого Абулгази, рассматривает важные истори-
ческие события в государствах Средней Азии, 
Казахстана и Ближнего Востока. Труд содержит 
ценные сведения об истории тюркоязычных пле-
мен, вошедших в состав казахского народа.

Кроме монографий, можно выделить и авто-
ров публикаций, посвятивших свои исследова-
ния данному периоду истории средневекового 
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Казахстана. Среди них Вяткин М.П. (Вяткин, 
1941), Ерофеева И.В. (Ерофеева, 2003), Ибраги-
мов С.К. (Ибрагимов, 1969).

Концепция образования казахского госу-
дарства и казахской народности, изложенная 
М.П.  Вяткиным, была включена в «Историю 
Казахской ССР». Ерофеева И.В. провела иссле-
дование письменных памятников XVIII-XIX  вв., 
посвященных генеалогии разных династий со-
циальной группы «ак суйек» («белой кости») 
у кочевников-казахов. С. К. Ибрагимов осуще-
ствил перевод из «Та’рих-и Абу-л-Хайр-хани» 
Мас’уд бен Усмана Кухистани.

Заключение

Можно однозначно сказать, что в настоящее 
время исследователями не представлено много-
аспектного и комплексного изложения той дав-
ней исторической эпохи. Эпоха становления ка-
захской государственности до сих пор остается 
одной из наименее изученных тем вследствие 

недостаточности имеющихся источников по 
истории 15-16 веков и в силу недостаточной из-
ученности исследователями. Хотя в последнее 
время появляются труды как по истории изуче-
ния определенных проблем, так и по изучению 
более широкого круга вопросов. Студентам, 
читателям трудно определить, какие изыска-
ния могут претендовать на объективное, само-
стоятельное, тщательное исследование. Среди 
самих исследователей идут дискуссии как по 
поводу датировок событий, так и по многим 
ключевым моментам того сложного периода. 
Например, можно ли считать улус Джучи прооб-
разом Казахского ханства. Несмотря на критику 
оспариваемых утверждений некоторых исследо-
вателей, тема становления казахского ханства 
представляет собой огромный интерес. Работа 
по исследованию вклада исторических лично-
стей в создание казахского ханства и освещение 
перипетий политической борьбы, происходив-
шей в тот сложный период, требует дальнейше-
го изучения.
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