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ДЕЛОВАЯ ПЕРЕПИСКА СТУДЕНТОВ КАЗАХОВ САНКТ- 
ПЕТЕРБУРГСКОГО УНИВЕРСИТЕТА В КОНЦЕ XIX- НАЧАЛЕ XX 

ВВ. КАК ИСТОЧНИК ПО ИЗУЧЕНИЮ 
ИХ ИМУЩЕСТВЕННОГО СТАТУСА.

Айтмухамбетов А.А.
Костанайский университет им. А.Байтурсынова

В последней четверти XIX в. казахские юноши получили право обучения в 
российских вузах. Общая численность казахов, получивших высшее 
образование в период с конца XIX в. вплоть до 1917 г оказалась 
незначительной.

Одной из существенных причин данного показателя являлся финансовый 
статус обучавшихся. В исследуемый хронологический период обучение в вузах 
было платным. Студенты обучались либо за свой счет, либо за счет стипендий. 
Денежные ресурсы казахских учащихся формировались за счет 
систематических сборов с казахских общин на нужды просвещения.

Изучение социального состава казахов-студентов Санкт-Петербургского 
университета свидетельствует, что большая часть из них были потомками 
султанов и работников администрации. В связи с этим в обществе и по сей 
день бытует предубеждение о доступности образования в тот период только 
для обеспеченной публики. Анализ динамики просвещения юношей-казахов и 
становления их в качестве служащих доказывает некоторую неточность 
вышеописываемых суждений.

Административные и судебные реформы XIX в. способствовали эволюции 
социальной структуры казахского социума. Продолжал доминировать 
традиционный хозяйственно-культурный тип номадного общества, но система 
отношений и делопроизводства внутри него частично изменились. Элитные 
группы казахов пытались сохранить лидирующее положение в новых условиях 
посредством включения в управленческо-властные имперские структуры. 
Реальным средством таковой трансформации оставалось получение 
современного образования. Данный процесс носил динамичный характер и уже 
в конце XIX в. университетский диплом был востребован в определенных слоях 
казахского общества. Несомненно, правительство формируя кадровый состав 
аппарата в крае, рассчитывало, прежде всего, на аристократическую 
привилегированную часть казахских граждан С течением времени 
среднеспециальное и высшее образование приобрело наследственную 
необходимость в данных семьях, проживавших в межэтнической среде городов, 
волостных поселений.
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«Тарих» секциясы Секция «История»

Согласно существовавшим инструкциям о распределении земских и 
общественных сумм стипендии получали выходцы из малообеспеченных 
семей. Для казахских учеников выделялось несколько стипендиальных 
вакансий в ряде вузов государства. Поэтому не удивительно, что право 
получения стипендий оставалось за потомками служащих, которые получили 
гимназическую подготовку, соответствующую для поступления в вуз.

Необходимые данные, касающиеся имущественного ценза казахских 
студентов Санкт-Петербургского университета можно подчерпнуть из их 
переписки с областными властями. В среднем годовая стипендия этих 
учащихся колебалась в сумме от 300 до 400 руб. Судя по письмам 
стипендиатов деньги расходовались примерно следующим образом. 50 руб. -  
за слушание лекций, 75 руб. -  на покупку костюма, 35 руб. -  на приобретение 
учебных пособий и необходимых вещей, 5 руб. -  в пользу университета за 
полугодие, 15 руб. - в гонорарную сумму в полугодие [1]. Итого общая сумма 
разовых запланированных расходов составляла 200 руб. Соответствующие 
сведения получены из источников эпохи K.XIX -  н.ХХ вв. Российский рубль 
оставался устойчивой финансовой единицей, поэтому погрешности в расчетах 
не несут принципиального значения. Определенная сумма расходовалась на 
оплату жилья. Многие из изучаемых персоналиев проживали на Васильевском 
острове. Наверняка цены на жилье в этом районе были дешевыми в сравнении 
с престижным сектором. В частности Ж Сейдалин платил 11 руб. в месяц за 
проживание в этом районе[2]. Студенты Ж.Акпаев, А.Турлубаев. Ж.Сейдалин. 
Б.Каратаев, А.Темиров, И.Вали-Хан в письмах-обращениях к администрации 
областей признавались в своем бедственном положении[3]. За исключением 
Акпаева, Турлубаева все они были выходцами из султанского сословия.

В ходатайстве к Тургайскому губернатору о высылке стипендии Абдулла 
Темиров признавал, «...во время пребывания в гимназии я имел три-четыре 
урока и зарабатывал в месяц 20-25 руб., что целиком шло на них (т е. на родню. 
Примеч. автора). Ныне же находясь в университете, ...я и сам с трудом 
пробиваюсь...»[4]. За счет частных уроков обеспечивал свое обучение 
И.Г.Вали-Хан[5]. Вероятно, и другие студенты прибегали к дополнительным 
методам пополнения собственных доходов. Непривычное влияние городской 
среды, дефицит денежных средств, неправильное питание -  факторы, 
существенно ослаблявшие иммунную систему учащихся. Вследствие этого 
некоторые из них были подвержены инфекционным и хроническим 
заболеваниям Так С-Г. Джантурин перенес тиф, Ж.Акпаев был болен 
хроническим желудочным недомоганием, А.Турлубаев страдал от 
ревматизма[6]. Судя по архивной документации можно предположить, что 
финансовой помощи родителей было явно недостаточно для нормальной 
жизнедеятельности в Петербурге. На это указывали и фискальные органы, 
проверявшие имущественное состояние отца султана И,Вали-Хана[7]. 
Ж.Сейдалин к моменту поступления в вуз не имел родителей и не мог 
рассчитывать на реальную поддержку извне. Анализ гимназических аттестатов 
студентов-казахов СПу свидетельствует об их хорошей успеваемости[8] 
Аналогичную способность к самосовершенствованию исследованные 
персоналии продемонстрировали в университете. Все они по месту учебы 
характеризовались руководством как прилежные и дисциплинированные 
ученики. Ни один из них не был отчислен за неуспеваемость или негативный 
поступок. В архивной документации зафиксирован случай ходатайства 
администрации университета перед генерал-губернатором Семипалатинской
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области о необходимости оказания денежной помощи Ж.Акпаеву, как 
подающему надежды учащемуся[9]. Только Темирова Аббаса в 1917 г. 
«уволили» из университета за неуплату за учебу[10].

Большинство студентсв-казахов Санкт-Петербургского университета 
сумели реализовать себя на административной службе и впоследствии 
пополнили ряды национальной интеллигенции. Почти все они проживали в 
городах и оставались востребованными обществом[11]. Долгий путь развития и 
становления образованных казахов оказался возможным благодаря их приходу 
в просвещение. Главными факторами их роста являлись личная 
целеустремленность, рационализация труда. Социальный статус и 
имущественное положение исследованных казахских стипендиатов из 12-20 
зафиксированных в Санкт-Петербургском университете, как выяснилось на 
основе источников, ничем не выделяли их из обширной студенческой среды.
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О МУСУЛЬМАНСКИХ ШКОЛАХ АКМОЛИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА.

Алибеков К.Б.
Кокшетауский государственный университет им. Ш. Уалиханова

Система мусульманского образования в указанный период времени 
включала два типа учебных заведений: низшие шкопы -  мектебы, высшие -  
медресе. Время прохождения курса в мектебах строго не определялось и каких- 
либо подразделений на классы не существовало. «Периоды же при обучении 
считаются от времени усвоения одной книги, например, Иман-Шарт до 
перехода к другой, например, Хавтияка -  это равносильно переходу из класса в 
класс» [1; С.39]. В мектебах -  низших мусульманских школах учили читать и


