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К.А. Голодяев 
Новосибирск (Россия) 

Заключительный этап русско-телеутской войны в начале XVIII в. и депортация 
теленгутов за реку Или 

 

Аннотация. Статья посвящена итогам столетней русско-телеутской войны. В 1609 году 
между Русским царством и Теленгутским улусом был заключен Договор о военно-
политическом союзе, который в последствии неоднократно нарушался. Автор рассматривает 
динамику сложных отношений между русскими и теленгутами на заключительном этапе 
войны, в конце XVII – начале XVIII веков, закончившихся частичной депортацией 
теленгутов джунгарами за реку Или (по пути сибирских кыргызов), и следующей 
депортацией остававшихся родов – уже русскими на Нижнюю Волгу.  

Ключевые слова: Алтай, русско-телеутская война, Теленгутский улус, кыргызы, 
джунгары, депортация. 

 
K.A. Golodyaev 

Novosibirsk (Russia) 
The final stage of The russian-teleut war at the beginning of the 18th century  

and deportation telenguts across the river Ili 
 

Annotation. He article is devoted to the results centenary of the Russian-Teleut war. In 1609 
between the Russian Kingdom and Telenguts Ulus was signed an Agreement on military-political 
Alliance, which subsequently has been repeatedly violated. He author considers the dynamics of 
complex relations between Russians and Teleuts at the end of the war, at the end of the XVII - early 
XVIII centuries, ending in partial deportation Telenguts Dzungars across the river Ili (on the way of 
the Siberian Kyrgyz) and the next deportation remaining clans – already Russians to the lower 
Volga. 

Key words: Altai, the Russian-Teleut war, Telenguts Ulus, Kyrgyz, Dzungars, deportation 
 
В XVI – начале XVII вв. всю Верхнюю Обь контролировало феодальное государство 

Теленгутский улус. Русские называли их «белыми калмыками» или телеутами. После 
вхождения Русского царства на территорию Западной Сибири военный конфликт этих двух 
государств, то разрастаясь, то затихая, длился более столетия. Но к концу XVII в. телеутов 
удалось значительно вытеснить на юг, в предгорья Алтая.  

И хотя какие-то торговые связи народов время от времени возобновляются, в меновом 
торге постоянно возникает множество конфликтов из-за прямых обманов телеутов русскими 
и чатскими купцами, а те за обиду, «за свой живот» грабят кого попадется, даже послов. Так, 
за обман, учиненный Иваном Шумиловым, Матай Табунов грабит посольство Матвея 
Ржицкого, возвращавшееся с Карагая от Ирки Уделова. Послование Калины Гречанинова 
(Мануйлова) и Алексея Кругликова, прибывшее к Табуну «с выговором за неправды» также 
ограблено, причем с угрозой войны против Томска. Позже выяснилось, что «ссору» в 
телеутской землице учиняли также торговые бухарцы, что «без отпуску» приезжали сюда из 
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Тары торговать «заповедным товаром» – порохом и свинцом, а также рассказывали о 
намерении русских «воевать» Табуна. 

Чтобы уладить вспышку антирусских настроений, для восстановления союзнических 
отношений, томский воевода Василий Ржевский направляет в Ургу посольство, 
возглавляемое Н. Прокофьевым. На фоне угрозы русских «воевать», посольство было 
успешно для русских как никогда. 6 января 1696 г. Хан Табун принимает на себя 
обязательства военных действий в отношении русских не производить и ясашных людей не 
разорять. А через месяц шерть подтвердил и старший сын хана Шал Табунов, вернувшийся с 
Карагая. В этой шерти есть забавный момент.  Русские воеводы отлично понимали 
воздействие на лояльность второй стороны «жалованья» «горячим вином». Так вот, при 
последней шерти хана Табуна «государева жалованья» не хватило припоздавшему ханскому 
сыну Шалу, бывшему большим любителем «горячего вина». И послам пришлось сильно 
извиняться и обещать ему «жалования впредь». Соблазн победил, и Шал дал шерть 
«насухую». Стороны также договорились об обмене «грабежного живота» и продолжении 
честного торга. Шерть дает и сын Майчыка Бейкон, только что всташий во главе улуса после 
смерти старшего брата Шаадая. С карагайским князцом Иркой Уделовым, выделившимся из 
Мачикова Улуса, русские к тому времени тоже смогли нормализовать отношения. 

Кочевья телеутов всё дальше смещались на юг. В самом конце XVII в. Табун кочует 
уже в северном Алтае по рекам Бороноул, Касмель и другим. После смерти Табуна в 1697 г. 
Шал становится последним ханом Теленгетского государства. В 1699 г. к телеутам 
обращается кыргызкий князец Корчин Ереняков с предложением совместного похода против 
Томска, но получает отказ. Узнав об этом, томский воевода Григорий Петрово-Соловово 
посылает сына боярского И. Ядловского со товарищи с «выговором» о сношениях и с 
наказом обложить телеутских князей ясаком. Посол получает от Базана Табунова и Бейкона 
Мачикова жесткий отказ: «мы де в том великому государю шерти своей не давали, чтобы 
нам ясак давать» [1, с. 14]. 

В течение следующих лет русские полонят отдельные «кибитки» телеутов, то тут, то 
там происходят военные стычки между сторонами. Последнее русское посольство к 
теленгетам было направлено в 1705 г. О его целях ничего неизвестно, но, возможно, именно 
с ним связано последующее заключение ханом Шалом Табуновым договора о 
военно-политическом союзе с Джунгарией. 

На юге вошел в свой расцвет Джунгарский Улус. В междуусобной борьбе за ханский 
престол окончательно побеждает Цэван Рабдан. В 1703 г. хан Цэван Рабдан полностью 
покоряет кыргызов, которых переселяет с Енисея в глубь Джунгарского Улуса на 
территорию современного Кыргызстана. После заключения телеутско-джунгарского 
договора хан Шал предоставляет в распоряжение хана Цэван Рабдана часть теленгетских 
войск. Хан Цэван Рабдан первоначально использует их для охраны своей ставки, 
находящейся в Илийской долине. В 1707 г. во время нападения на Ургу «из 700 человек 
енисейских кыргызов и телеутов, “взятых в Ургу для осторожности от бурутов”, огромное 
большинство было перебито, в частности, от телеутов осталось 30 человек во главе с Матаем 
Табуновым» [2, с. 135, 136]. 

После 1710 г. Теленгетский Улус превращается в вассала Джунгарии в Южной Сибири. 
Теленгетские башчилары с их военными дружинами участвуют в сборах албана и в военных 
экспедициях джунгар.  
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Последнее дипломатическое сообщение между представителями Теленгетского Улуса 
и Российского царства происходило в 1715–1716 гг. В 1714 г. кузнечане срывают сбор 
албана с двоеданцев в пользу хана Цеван Рабдана. При его сборе в таежных областях 
Кузнецкого уезда отрядом боярского сына Серебренникова пленины брат и сын 
теленгетского хана Байгорок Табунов и Чап Шалов. «Известия об обидах» пишут, что в 1715 
г. «горских теленгутов, а именно тодошев, кипцаков, телиошев… троекратным нападением 
воевав, силою в данники привели…» [3, с. 78]. Весной 1715 г. на территорию Теленгетского 
Улуса вступают войска ойраского тайджи Черен-Дондука, двоюродного брата Цеван 
Рабдана, численностью в 3 000 воинов. За счёт пополнения его теленгетами, саянцами, 
точинцами войско быстро пополняется до 7 000 человек. В Кузнецк приезжает теленгет Бату 
Некеров. Он передает воеводе Борису Акимовичу Синявину письменное послание от тайджи 
Черен-Дондука, военачальника Манзу Бойдонова и хана Шала Табунова с требованием 
выдачи Байгорока, Чапа и других пленных теленгетов и угрозой военного похода на 
Кузнецк. «Мир хочешь – людей моих отдай, воеватца хочешь – скажи» [1, с. 181]. На ответ 
давалось 15 дней. Но изменение ситуции на западе заставило Черен-Дондука повернуть 
войско на Иртыш и осадить новую русскую крепость у Ямышевского озера. 

В сентябре 1715 г. теленгетский хан Шал Табунов написал Синявину: «Белой царь и 
контайши двое мирно живут. Ты да я завоевались для чего? Смирно станем жить – волосы 
забелеют. За железо примемся – кости забелеют» [4]. В 1716 г. пленный калмык Алмачи 
Сайтаев показал о сборе на Алтае большого отряда теленгетов и джунгар, готовивщихся к 
походу на Кузнецк. Кочевниками даже были разорены нескольких деревень по Чумышу. 

Летом в Кузнецк для службы была прислана половина томского гарнизона во главе с 
Алексеем Кругликовым. По приказу Бориса Синявина первый бердский приказчик Иван 
Буткеев выступил на юг, «разорял телеутские юрты, при этом трое было убито и двое 
ранено» [5, с. 325]. Тем же летом 1716 г. Шал посылает в Кузнецк своего посла – теленгета 
Номоя, сын которого тоже был среди пленников. Хан прислал выкуп за пленников. Воевода 
Синявин выкуп принял, но самих их Номою так и не отдал. Больше того, посла Номоя за его 
«неучтивость» полковник Синявин приказал сковать, поместил в тюрьму, а затем выслал в 
Тобольск, присвоив себе десять лошадей посла. Таким вот образом закончилось для 
теленгетов последнее мирное предложение русским. 

В 1717 г. феодальное государство Теленгетский Улус прекратило своё существование. 
Оно на добровольной основе вошло в состав Джунгарского ханства. Основное население 
Теленгетского ханства, как перед тем и Кыргызского, еще с 1713 .а «на четырех тысячах 
телег» стало переселяться джунгарским ханом в глубь своей страны за реку Или. Сначала 
контайша Цэван Рабдан объяснял российскому послу сотнику Ивану Чередову, что русские 
власти «теленгутам чинили многие обиды… и теленгутам стало жить невозможно, и он не 
хотя ссоры и теленгутов взял к себе», но через несколько лет прямо говорил другому послу 
Ивану Унковскому, что увел к себе енисейских кыргызов и телеутов, «чтоб от него не ушли 
к русским» [3, с. 179]. 

Часть телеутов (потомки башчи Ентугая) сумела избавиться от насильственного 
переселения в джунгарские районы. Одни остались в предгорья Алтая, другие самовольно 
ушли в правобережье Оби и южную часть левобережья. Там они дождались русских. В 1756 
г. Джунгарское ханство было разгромлено Цинской империей. Победители устроили 
настоящую резню. «Монголо-китайцы истребляли все, что им встречалось живого, – убивали 
мужчин, насиловали и замучивали женщин, а детям разбивали головы о камень или стену, 
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сжигали жилища, резали скот; они перебили до 1 000 000 калмыков…» [6, с. 179]. Спасаясь 
от геноцида, и не желая стать китайскими подданными, теленгеты еще в августе 1755 
просили, «чтобы их в Российскую империю принять» [7]. Тогда просьба осталось 
неудовлетворенной. 

И только 21 июня 1756 г. в Бийской крепости старшие зайсаны теленгетов Буктуш 
Кумеков и другие добровольно вступили в подданство уже Российской империи …и в 
следующем году почти все депортированы на Волгу, где растворились в калмыцкой среде и 
среди других народов Поволжья. 

Такова история ещё одного коренного населения Западной Сибири.  
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Взаимоотношения Персии и Хивы в середине XVIII в. 

 
Аннотация. Статья посвящена политическим отношениям Персии и Хивинского 

ханства в 30-40-е гг. XVIII в. В центре внимания оказывается внешняя политика хивинского 
хана Ильбарса и персидского шаха Надира, рассматриваются причины, подтолкнувшие оба 
государства к военному противостоянию, ход военного конфликта и его итоги. Обращается 
внимание на попытки третьих сил вмешаться в борьбу за хивинский престол. Анализируется 
внутриполитическая ситуация в Хивинском ханстве после его покорения Персией до 
периода гибели Надир-шаха в 1747 г. Характеризуются меры, предпринимаемые 
персидскими властями для удержания власти в Хивинском ханстве. 

Ключевые слова: Персия, Хивинское ханство, Надир-шах, Ильбарс-хан, война, 
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