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Макалада саясий окуялардын өзгөчөлүктөрү, этникалык 
процесстердин өзгөрүшү, XVI-XVII кылымдын аягындагы Бор-
бордук Азия элдеринин саясий көз карандысыздык үчүн күрөшү 
каралат. Атап айтканда, казак жана кыргыз элдеринин саясий 
көз карандысыздыгын сактап калуу, аларды могол хандарынын 
саясий көз карандылыгынан куткаруу үчүн күрөш. Изилдөөнүн 
негизги темасы болуп казактар менен кыргыздардын саясий 
биримдигин улантып, аны андан ары чыңдоочу Есим хандын 
тушундагы Борбордук Азиядагы саясий окуялар болду. Ошен-
тип, Мавераннахрдагы династиянын алмашуусунан пайдала-
нып, Аштаранилер династиясына каршы Есим хандын Самар-
кандга бир нече жолу жортуулдары баяндалат, мында казак-
тар менен катар кыргыздар да активдүү болушкан. Ошондой 
эле Есим хандын Чыгыш Түркстанда болгон беш жылдык сая-
сий тарыхы баяндалат, анда ал бир нече жыл бою могол баш-
каруучуларынын феодалдык кагылыштарына активдүү ка-
тышкан, ошондой эле кыргыздарды көз карандылыктан бошо-
туудагы ролу баяндалат. жана могол хандарына баш ийүү. 
Ташкентте Есим хан тарабынан кыргыздын ата-бабасы 
Кукемдин урматына мунара тургузулганы тууралуу маалы-
мат берилип, ал азыркыга чейин бар жана «Кукемдин көк күм-
бөзү» деп аталып, кыргыздын достугунун жана пикирлеш кыр-
гыздарга болгон бийик урматтын символу. 

Негизги сөздөр: кыргыздар, казактар, Казак хандыгы, 
Орто Азия, Чыгыш Түркстан, Мавераннахр, жунгарлар, мо-
голдор, аштарханиддер. 

В статье исследованы особенности политических собы-
тий, трансформации этнических процессов, борьбой за поли-
тическую независимость народов Центральной Азии конца 
XVI-XVII века. В частности, борьба за сохранение политичес-
кой независимости казахского и кыргызского народов, их из-
бавление от политической зависимости могульских ханов. Ос-
новной темой исследования стало политические события в 
Центральной Азии во время правления Есым-хана, который 
продолжил политический союз казахов и кыргызов, еще более 
укрепив его. Так, пользуясь сменой династии в Мавераннахре, 
описана неоднократное вторжение Есым-хан в пределы Са-
марканда против династии Аштаранидов, где наряду с казаха-
ми активно выступали и кыргызы. Также описана политичес-
кая история пятилетнего пребывания Есым-хана в Восточном 
Туркестане, где в течении нескольких лет он принимал актив-
ное участие в феодальных усобицах могольских правителей, а 
также его роль в освобождении кыргызов от зависимости и 
подчинения могульским ханам. Приведены сведения о построй-
ке Есым-ханом в Ташкенте башни в честь кыргызского родо-
начальника Кукема, которая существует до сих пор и называ-
ется «Синий купол Кукема», которое символизирует дружбу и 

высокое уважение к единомышленникам кыргызам. 
Ключевые слова: кыргызы, казахи, Казахское ханство, 

Средняя Азия, Восточный Туркестан, Мавераннахр, джунга-
ры, моголы, аштарханиды. 

The article examines the peculiarities of political events, the 
transformation of ethnic processes, the struggle for political inde-
pendence of the peoples of Central Asia in the late XVI-XVII centu-
ry. In particular, the struggle for the preservation of political inde-
pendence of the Kazakh and Kyrgyz peoples, their liberation from 
the political dependence of the Mogul khans. The main topic of the 
study was the political developments in Central Asia during the 
reign of Yesym-Khan, who continued the political alliance of the 
Kazakhs and Kyrgyz, further strengthening it. Thus, taking advan-
tage of the change of dynasties in Maverannahr, the repeated inva-
sion of Yesym-khan within Samarkand against Ashtaranid dynasty, 
where along with Kazakhs actively acted Kyrgyz, is described. The 
political history of five-year stay of Yesym-khan in Eastern Turke-
stan, where within several years he took an active part in feudal 
feuds of Mogul rulers, and his role in liberation of Kyrgyz from de-
pendence and submission to Mogul khans is also described. Infor-
mation is given about the construction by Yesym-khan in Tashkent 
of a tower in honor of the Kyrgyz ancestor Kukem, which still exists 
today and is called "Blue Dome of Kukem", which symbolizes 
friendship and high respect for like-minded Kyrgyz people. 

Key words: Kyrgyz, Kazakhs, Kazakh Khanate, Central Asia, 
East Turkestan, Maverannahr, Dzungars, Mongols, Ashtarkhanids. 

Конец XVI-XVII века охарактеризовались для 
народов Центральной Азии временем бурных полити-
ческих событий, трансформации этнических процес-
сов, борьбой за политическую независимость госу-
дарств данного региона. 

Казахское ханство выступало одной из ведущих 
игроков на политической арене той эпохи. Казахские 
ханы сумели не только сохранить политическую неза-
висимость, но и способствовали получению независи-
мости соседних государств. Одним из таких государ-
ств был кыргызский народ, которые в том числе бла-
годаря казахским ханам избавились от политической 
зависимости могульских ханов. Наконец, окончатель-
но были завоеваны оазисы Средней Азии - Ташкент и 
Туркестан – ставки казахских ханов. 

В XVII столетии международное положение Ка-
захстана значительно изменилось. На восточных гра-
ницах казахских владений, в бассейне верхнего Ирты-
ша, образовалось Джунгарское ханство.  
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На северо-западе Казахстана происходили важ-
ные события. Еще в начале 30-х годов XVII века часть 
ойратов, около четверти миллиона человек, отдели-
лась от этнического ядра западных монголов. Они от-
кочевали через Северный Казахстан к левобережью 
Нижней Волги, в 1633-1634 годах, оттеснив ногайцев 
за Волгу, основали там Калмыцкое княжество [1, с. 
85]. 

Крупные изменения произошли на юго-западе 
страны. После смерти бухарского хана Абдуллы в 
1598 году созданное им государство распалось, а к 
концу XVI столетия прекратилось и господство ди-
настии Шибанидов в Мавераннахре. 

К власти в Бухаре пришла новая династия – Джа-
нидов, или Аштарханидов, возводившая свое проис-
хождение к астраханским ханам – потомкам Тукай-
Тимура, сына Джучи.  

Эта новая международная и внутренняя обста-
новка определяла политическую историю Казахского 
ханства в XVII - нач. XVIII веков. 

После смерти Тауекель-хана осенью 1598 года 
ханом казахов стал его брат Ишим (Есым) – султан, 
сын Шигай-хана.  

Впервые имя Есым (Ишим, Есим)-хана встречае-
тся в 1598 году. Тауекель-хан, планомерно завоевывая 
Мавераннахр, оставил брата своего Ишим султана с 
20 тыс. чел. в Самарканде, а сам с 70 или 80 тыс. чел. 
двинулся к Бухаре с целью завладеть ею [2, с. 110]. 

Есым-хан был отважным воином, испытанным в 
государственных делах мужем и полководцем. По ро-
дословной Шакарима Есым-хан являлся сыном 
Тауекель-хана, внуком Касым-хана [3, с. 96]. 

Пользуясь сменой династии в Мавераннахре, 
Есым-хан 3 раза вторгался в пределы Самарканда 
(1605, 1611, 1612 гг.). Дело в том, что узбекские пле-
мена не стали опорой первым Аштарханидам, их 
власть была непрочной, к тому же ослаблялась ожес-
точенной борьбой представителей этой династии 
между собой. Казахские ханы и султаны, пользуясь 
упадком политической мощи Бухары, не упускали 
случая извлечь из этого выгоду для себя. Стоит отме-
тить, что борьбу с Аштаранидами казахские ханы и 
султаны вели при активной помощи кыргызов [1, с. 
86]. 

Совместное участие и политический союз каза-
хов и кыргызов начался еще до правления Есым-хана, 
в 20-е годы XVI века, когда они противостояли могу-
ло-узбекскому объединению [4, с. 285]. Есым-хан 
продолжил политический союз казахов и кыргызов, 
еще более укрепив его. 

В 1611 году верховным правителем Бухарского 
ханства становится Имамкули-хан (1611-1642) динас-
тии Аштарханидов, который покончил с политичес-
ким господством Шайбанидов. 

В 1612 году Имамкули предпринимает поход 

против казахов, включая столицу Есым-хана, Туркес-
тана, и разграбил по пути все города и селения [5, с. 
53]. Есым-хану пришлось отступить перед Имамкули-
ханом, которому на короткое время удалось захватить 
Ташкент и посадить там своего сына Искандера. Од-
нако едва хан покинул пределы Ташкента, как жители 
города восстали и убили Искандера. Бухарский хан, 
узнав об этом вновь выступили в поход и после месяч-
ной осады взял Ташкент и произвел страшное избие-
ние горожан, казахи отступили к Каратауским горам 
[6, с. 156]. 

Ташкент недолго оставался во власти бухарского 
хана. В 1613 году Имамкули из Бухары и брат его На-
дир Мухаммед из Балха ходили к Ташкенту и были 
разбиты казахами [7, с. 376]. В том же году Есым-хан 
посадил правителем Ташкента Турсын-султана.  

Упомянутое выше совместное участие казахских 
и кыргызских объединенных войск против Аштарха-
нидов находит отражение в ряде персо-и тюркоязыч-
ных источниках. Так, еще во время правления своего 
предшественника Тауекель-хана, Есым-султан в од-
ном из сражений с Абдаллах-ханом II на Ура-Тюбе в 
1580-1581 гг. выступал с объединенным войском ка-
захов и кыргызов [8, с. 260]. 

В противостоянии с Имамкули-ханом казахи и 
кыргызы всегда встречаются рядом, выступают про-
тив Аштарханидов единым фронтом, совместно [8, c. 
232]. В столкновении Имамкули-хана с Турсын-сул-
таном в начале 20-х годов XVII века отмечается, что 
из 100 тысяч человек войска Турсын-султана, 10 тыс-
яч было выставлено предводителями кыргызских пле-
мен, в результате которой бухарский хан был крупно 
побежден и отступил [9, c. 329]. 

В сочинении «Бахр ал-асрар», Имамкули-хан на 
третьем году своего правления, т.е. в 1613-1614 годах, 
выступил в поход на Ташкент и «другие восточные 
вилайеты». После переправы через Сыр-Дарью в «вы-
сочайший лагерь» с небольшой свитой приближен-
ных прибыл Турсун-султан казах, который перед 
этим «забрал в свои руки бразды правления Ташкен-
том и прочими вилайетами тех пределов». После того 
как бухарский хан одобрил захват им власти, Турсун-
султан возвратился к себе. Есым-хан вместе со свои-
ми приверженцами подался к моголам и кыргызам; в 
течении нескольких лет он принимал активное учас-
тие в феодальных усобицах могольских правителей и 
некоторое время был ханом части кыргызов [4, c.298]. 

Причины, побудишие Есым-хана вмешаться во 
внутренние дела Чагатаидов ясно не обозначены, ско-
рее всего он прибыл в Восточный Туркестан по приг-
лашению изгнанного из Чалыша и Турфана Абд ар- 
Рахим султана. 

О присутствии казахов во главе с Есым-ханом в 
Восточном Туркестане находит свое отражение в 
«Тарих-и Кашгар». В частности, там сообщается о 
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том, что он был приглашен шейхом очень влиятель-
ного суфийского ордена Исхакийя Даниал-ходжой 
как чингизид на трон Яркенда в смутный период, ког-
да в Восточном Туркестане была уничтожена динас-
тия Чагатаидов, упоминается также о кыргызах: «В то 
время киргизский юрт поднял Есыма ханом. Он осво-
бождал их от зависимости и подчинения могульским 
ханам» [10, c. 408-409]. 

В течение 6 лет Есым-хан пытался закрепить 
свое влияние в Восточном Туркестане. Однако меж-
доусобная война в этом восточном крае Туркестана 
приняла затяжной характер, и интересы различных 
восточнотуркестанских кланов и партий были нас-
только запутаны и переменчивы, что дальнейшее 
участие казахов в этой войне становилось бессмыс-
ленным [11, с. 35-36]. 

Есым-хан находился в Восточном Туркестане 5 
лет (1616-1619), «на шестой год ушел в Ташкент», так 
и не добившись подчинения Аксу и других городов 
[2, с. 111]. 

По поводу возвращения Есым-хана в Ташкент 
В. П. Юдин пишет, что казахи Есыма через Киргизию 
возвращаются в присырдарьинские города. Сама сво-
бода их перемещения через территорию, занимаемую 
кыргызами, не может не говорить о характере ка-
захско-кыргызских взаимоотношений в этот период: 
казахи были в союзе с кыргызами и в этом союзе гос-
подствовали [12, с. 56]. 

Учитывая то, что кыргызы участвовали во всех 
политических и военных акциях совместно с казаха-
ми, не исключено, что были они в составе войска и 
Есым-хана, в так называемом, восточно-туркестан-
ском его походе. Более того, есть упоминания о том, 
что Есым-хан по пути назад в Ташкент не только про-
шел по территории кыргызов, но некоторое время был 
ханом части кыргыз [1, с. 86]. 

О существовании общих ханов двух народов 
упоминает и исследователь С.М. Абрамзон, отмечая, 
что некоторое время казахи и кыргызы имели общего 
хана [13, с. 19]. 

Вот что пишется в кыргызском шежире: 
«Түгелдүн малы эсеби жок, көп болгон үчүн Тү-

гөл көп малын айдап, көчүп, Сусамырды жайлатын, 
андан ары Олуя-Ата таласңа көчүп түштү. Олуя-
Атанын ханы Эр Эшимкандың элине аралашып, ко-
шулуп конот». Это было началом знакомства Есым-
хана с кыргызским баем Тугелом, когда Есыму был 
подарен знаменитый конь кыргызов Сарып-кула 
(Шапкула, Шарыпкула). 

«Шапкуланын сөөгү туюк болду деп минип алып, 
өзүнүн элинен миң киши кол алып, жана катаган кан. 
Турсун дегенден миң киши кол алып, элин кан Турсын-
га тапшырып, эки миң ңол менен жөнөп кетет. Кал-
макка барып, мөрөйү үстүп болүп олжо аттын кара 
капталы-нан болуп, үч жылы токтолуп, калмакты 

сурап калат». 
Возвращаясь из похода, Есым-хан «Олуя Атага 

барса как өткен карга жок, жан адам таппай, аң-
тан болыпты» ...«Эшимкан калмакка кол аттанып, 
үш жылга кечигип калганда, катаган кан Турсун 
Эшимкандын элин чаап алып, Олуя-Атадан сүрүп, кол 
башы тесейнне жана ар ңайсы жаңтарға, Анжиян, 
Ташкенге жана казакка тенти-тип жиберипти». 

Далее в кыргызском шежире (санжыра) описы-
вается война между Есым-ханом и Турсыном, разгром 
катаганов и появление среди кыргызов родоплемен-
ной группы катаган. «Эми ошол кан Турсундун кызы-
нан туулган Манғыттың балдары ... Сүйөркул ба-
тыр, Казыгул, Эсиркемиш, дегендерди тууган. Ошон 
үчун, энелери Катаган кызы болгондуктан бул 
үчөөнүн уругу Катаган деп аталып калды» [2, с. 114-
115]. 

В 1623-1624 годах Есым-хан покинул Восточ-
ный Туркестан и вернулся в Казахское ханство.  

В 1626-1627 годах состоялся поход казахов и 
кыргызов под предводительством Есым-хана на коче-
вья калмаков. Казахи и кыргызы вынуждены были 
совместно действовать против натиска Джунгарского 
ханства. Значительные кочевья джунгар вынуждены 
были откочевать на юг Западной Сибири. Основные 
войска, собранные тайшами, были разбиты. В сле-
дующем 1627 году казахи и кыргызы нанесли новое 
поражение джунгарам. В этих и предшедствующих 
событиях в борьбе с джунгарами выдвинулся сын 
Есым-хана Джангир, правление которого и ознамено-
валось казахско-джунгарским противостоянием [9, с. 
330]. 

К вопросам характера казахско-кыргызских по-
литических отношений в свое время большое внима-
ние уделял исследователь М. Тынышпаев. Он не толь-
ко из источников черпал информацию, но также сам 
собирал богатые полевые этнографические материа-
лы.  

Так, он написал предание у кыргызов о походе 
Есым-хана на джунгаров, рассказанное Эшеналы 
Арабаевым, уроженцем юго-западного побережья Ис-
сык-Куля. Когда Есым в походе на джунгар прибыл в 
район Иссык-Куля, к нему присоединились кыргызы; 
родовитые кыргызы делали Есыму подарки: между 
прочим, были приведены к нему один жеребец гнедой 
масти и два жеребца чалой масти; предок Арабаева в 
9 колене Тугельбай подарил Есыму лучшего скакуна 
во всей Киргизии – саврасого мерина. 

Поход окончился для Есыма удачно; на обрат-
ном пути на север от Иссык-Куля стал гнедой жеребец 
– эта местность до сих пор называется «Торы-айгыр» 
(«Гнедой жеребец»). Чалые жеребцы стали, пройдя 
Аулие-Ата, на сопках, получивших от них свои назва-
ния: «Улькен-Буурыл» («Большой чалый») и «Кчи 
Буурыл» («Малый чалый»). Примерно через год Есым 



 
 
 
 
 

234 
 

НАУКА, НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИННОВАЦИИ КЫРГЫЗСТАНА № 6, 2022 

прислал Тугельбаю в подарок знатную пленницу, де-
вицу из рода катаган, Тугельбай на ней поженил свое-
го сына Мангыта; от нее родился сын, настоящее имя 
которого забыто, так как все потомство его стало на-
зываться по роду матери «катаганом» [6, с. 158-159]. 

Сохранились интересные сведения из преданий 
и исторических рассказов об участии кыргызов в вой-
не с казахскими ханами Есымом и Турсуном, проис-
шедшей в первой четверти XVII века. В казахской ис-
тории засвидетельствовано, что при Тауке-хане кыр-
гызами управлял Кокым-бай Карачорин. Ч.Ч. Валиха-
нов приводит легенду о том, что Есым-хан имел в 
своем распоряжении кыргызского родоначальника, 
бия Кукема, при помощи которого ему удалось низ-
вергнуть Турсуна. В память союза кыргызов и казахов 
Есым построил в Ташкенте башню, которая сущест-
вует до сих пор и называется «Көкемнің көк күмбезі» 
- «Синий купол Кукема» [9, с. 77]. 

Данный поступок Есым-хана символизирует 
дружбу и высокое уважение к единомышленникам 
кыргызам. 

Академик В.В. Бартольд отмечал, что между 
этими двумя народами ранее ничего общего не было, 
хотя потом они имели общую политическую жизнь 
[15, с. 515]. 

Есым-хан был одним из великих правителей Ка-
захского ханства. Его с любовью в народе назвали 
«Енсегей бойлы Есім хан» (Высокочтимый Есым 
хан). И в самом деле ему удалось свершать выдаю-
щиеся дела – он объединил казахские владения в одно 
сильное государство, отражая нападения враждебных 
народов, повелевал на огромной территории от Вос-
точного Туркестана и Самарканда до рек Иртыш и 
Волга. При нем действовал свод степных законов «Ес-
кі жол» - «Проторенное право» [14, с. 60]. 

Несмотря на то, что Есым-хана кыргызская юрта 

поднял своим ханом, последние не были обременены 
какими-то повинностями, а, наоборот, пользовались 
покровительством казахских ханов. В частности, 
после объединения с казахским народом кыргызы 
выступали на восточно-туркестанской арене как неза-
висимые игроки.  
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