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КГУ им. А.Байтурсынова

ОЕЯТЕЛЬНОСТЬ KPI3AKCKUH ВОЕННЫЙ 
В Н1Н-НПЧ. НН В.В.

Административно-управленческие реформы способствовали 
и з м е н е н и ю  со ц и а л ь н о й  стр у к т у р ы  казах о в . Казахская 
аристократия являлась основой формирования группы служащих 
и интеллигенции. На территории степных областей во второй 
половине XIX в. сохранялась доминанта султанских фамилий, 
члены которых были связаны узами кровного родства и семейной 
взаимопомощи. В последующем в процессе имущественного 
разорения султаны, прежде всего, стремились к сохранению 
былой статусности посредством слияния с государственной 
властью. В северо-западных областях выделяется несколько 
аристократических кланов, ориентированных на инновационные 
восприятия и дальнейшее инкорпорирование с новой структурой 
управления.

З н а ч и м о с т ь  ф ам и л и й  С е й д а л и н ы х ,  Д ж ан ту р и ны х , 
Т ем ировы х, Н уралихановых, В алихановых, Аблайхановых, 
Таукиных, Бабаджановых, Каратаевых, Султангазиных и ряда 
других активно поддерживалась их представителями из поколения 
в поколение. Традиции их лидирующего влияния закладывались 
с периода нач. XIX в. Политическая ориентация указанных 
династий четко проявилась в данный хронологический период. 
По сути, поляризация общественного мнения балансировала 
между признанием имперского господства с реальной утерей 
былой государственности или отрицанием момента включения 
при полной  м обилизации  им ею щ и хся  средств  для защ и ты  

интересов.
М етода толеранто-терпимого отношения к продвижению 

европейски-централизованных форм управления базировалась на 
возможно быстром усвоении казахскими интеллектуалами всех
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в л я ю ш и х  потенциала империи. Алгоритм действий этой 
С пы су л тано в  носил сх е м ат и ч н ы й  х ар актер ,  которы й  

онструировался с учетом склады вавш ихся обстоятельств. 
Политическое будущ ее этих кланов во многом зависело от 
м а к с и м а л ь н о й  затраты энергии их представителей н а  начальной 
стадии р азви ти я ,  и зо б и л у ю щ ей  н е и з в е с т н о с т ь ю  и 
непредвиденными сложностями.

В первой пол. XIX в. отпрыски обозначенных фамилий 
составили костяк казахского кадетства военных корпусов.

На н ач альн ой  стад и и  св о его  р азв и ти я  ю н ы е  кадеты  
сталкивались с трудностями, осложнявшими их процесс обучения. 
По источникам ряд казахских учащихся не закончили военные 
училища по причине заболевания. В динамике пополнения 
контингента к а з а х с к и х  у ч е н и к о в  яв н о  п р о с л е ж и в а е т с я  
династийный характер и поколенческая преемственность участия 
ведущих султанских фамилий. Представители этих семейств 
изначально были ориентированы на высокую результативность 
труда с целью достижения высоких показателей собственного 
совершенства.

В нач. 30-х гг. XIX в. директор Оренбургского кадетского 
корпуса К.Д.Артюхов проэкзаменовал 36 воспитанников верхнего 
класса. Из них  т о л ь к о  8 п о к аза л и  х о р о ш и е  р езу л ь т ат ы .  
Большинство продемонстрировали некачественные знания. По 
мнению директора, основной причиной слабого показателя 
являлось совм естн ое  обучение р у сски х  и п ред стави телей  
восточны х н а ц и о н а л ь н о с т е й .  (О р е н б у р ж ь е  / /  И сто р и я  
Неплюевского корпуса очень любопытна, №  151 (939), 30 августа, 
1995г.). В процессе обсуждения учебной программы училища 
чиновниками высказывались соображения о нецелесообразности 
обучения европейцев восточным языкам, а азиатов -  европейским. 
Существенной причиной адаптации казахских учащ ихся к 
местным городским условиям являлось посредственное знание 
Русского языка в сравнении с их русскими однокашниками.

Нализ качества  у сп ев ае м о ст и  к а за х с к и х  г и м н ази сто в  и 
Семинаристов показы вает  их зн ачительную  подготовку по



русскому и иностранным языкам в выпускных классах. Очевидно, 
данная тенденция характеризовала качество подготовки казахских 
кадетов, которые на начальном уровне ставили перед собой задачу 
преодоления проблемы языкового дискомфорта.

Впоследствии из казахских офицеров в научной сфере заявили 
о себе Ч.Валиханов, М.Таукин, М-С.Бабаджанов, Г-Б.Валиханов, 
братья Сейдалины во многом благодаря познаниям европейских 
и восточных языков.

С у д ьб а  б о л ь ш и н ст в а  к а зах ск и х  к а д е то в  до си х  пор 
малоисследованна и ждет своего изучения. Определенная часть 
кадетов сделали хорошую карьеру, состоявшись на военной и 
гражданской службе. Показательным примером военной эпохи 
казахского  оф и ц ерства являю тся би ограф и ч ески е  сю жеты 
жизнедеятельности Ч.Валиханова, Г-Б.Валиханова, А.Сейдалина 
и ряд а д р у ги х . И х усп еш ное у ч асти е  в воен ны х походах 
обуславливалось качественной степенью  военной подготовки 
оконченных ими училищ.

П ом им о заявленн ы х  выше казахских  военны х следует 
отм етить группу казахских кадетов, служ ивш их в военных 
п одразделен и ях . Д ж ангиров И скандер Б аты рш ин начинал 
военную карьеру прапорщиком Оренбургского линейного первого 
батальона. (Справочная книжка Оренбургской губернии на 1870г., 
с .83). В этой же войсковой части служил прапорщик султан 
М ухам м ед Б екдж анов. (С правочная книж ка О ренбургской 
губернии на 1870г., с .84).

Среди тюркских военных, служивших в императорской армии 
известен некий Мигдат-Шаши-Мухамет-оглы султан Аблайханов. 
(Адрес-календарь и справочная книжка Оренбургской губернии 
на 1903г., О ренбург 1903г., с .48). Он числился офицером 
Белебинского резервного батальона. Династия Аблайхановых 
д о м и н и р о в а л а  в зн ач и тел ьн о й  ч асти  К азах с тан а  и ее 
представители фигурировали в управленческом звене империи. 
Национальное происхождение указанного выше Аблайханова в 
источниках не фиксируется. Фамилия Аблайхановых в б о л ь ш е й  

степ ен и  б ы л а и звестн а  в казахском  о б щ естве . В е р о я т н о ,  

соответствующ ий офицер имел какое-то причастие к данному

’
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клану-
Н еко то р ы е п р е д с т а в и т е л и  к а за х с к о г о  к ад етств а  

предпринимали попытки к служ бе в действую щ ей армии. В 
частности  сын выпускника Оренбургского корпуса М ухаммеда 
Д ж ан тури на Г ум ар  Д ж ан ту р и н  о б р а щ а л с я  с п р о сьб о й  
откомандирования его в действую щ ие войска. Ранее он обучался 
в кадетском корпусе, но в возрасте 16 лет оставил учебу по 
состоя н и ю  здоровья. (Г АОРО.Ф. 1 б.Оп. 12.Д.753.Л .л.23,24).

Больш инство кадетов не принимали участия в военно- 
п о л е в о й  сл у ж б е . А р еал  сл у ж б ы  к а з а х с к и х  о ф и ц ер о в  
ограничивался С тепны ми областям и и близлеж ащ ей  зоной 
Сибири и Поволжья. Потенциальные возможности этих военных 
эффективно применялись в административной сфере.

К азах ски е  о ф и ц ер ы  в п е р с п е к т и в е  о к а зал и сь  
задей ствован н ы м и  на гр аж д ан ско м  п о п р и щ е . Б ессп о р н о , 
европейски подготовленные султаны составляли конкуренцию 
местным феодалам. Спектр деятельности офицеров, начинавших 
карьеру в зв ан и и  р о т м и стр о в  и п о р у ч и к о в , о к азал ся  
разнообразным. П ервоначально в их ком петенцию  входила 
д оставка к о р р е с п о н д е н ц и и , с о п р о в о ж д е н и е  гр у зо в , 
посредническая миссия с казахскими родами и приграничным 
среднеазиатским населением.

Лиш ь единицы  оф и церов  п родолж али  сво ю  служ бу за 
пределами родовой территории. Именно эти военные сделали 
прекрасную  карьеру , вп о сл ед стви и  п р о теж и р у я  казахское 
студенчество  М осквы  и С ан к т -П етер б у р га . Б о л ьш и н ство  
кадетских оф ицеров продолжали действовать  на привычной 
терри тори и  д о м и н а н т ы  св о и х  ф ам и л и й . Э ти  сл у ж ащ и е 
придерж ивались п р и н ц и п а  со х р ан ен и я  тер р и то р и ал ь н о го  
сознания на уровне родового поместья. В научной литературе и 
архивах не встречаю тся  сведения о тесн о й  взаи м освязи  и 
Дружеских или деловых контактах категории казахских военных, 
которые, безусловно, были информированы подробно о каждом 
Из них. По существу, просвещенные военные являлись носителями 
локально-территориальных интересов населения на уровне волости 
и Уездов. Пожалуй, в этой среде администраторов наблюдались



ед и н и ч н ы е  с л у ч аи  их п ер ем ещ е н и я  м еж д у  областям и. 
Примечательно, что Ч. Валиханов и Г-Б. Валиханов на пике своей 
славы и популярности состоялись как успеш ные офицеры и 
общественные деятели в столичном центре империи -  Санкт- 
Петербурге. Причем эти офицеры не вернулись на историческую 
р од ин у , у с п еш н о  ан гаж и р у я  себя  в п р и в ы ч н о м  им ином 
с о ц и о э т н и ч е с к о м  о к р у ж ен и и .  Н а у ч н ы е  п ерсп ективы  
Ч.Валиханова явно обозначались в центральной части империи. 
П ожалуй круг интересов и знакомств столичных казахских 
интеллигентов был достаточно обширен.

В н ау ч н ы х  и с т о ч н и к а х  не в с т р е ч а ю т с я  свед ен и я  о 
проживании казахских офицеров в административных городах 
С ибири  и П р и у р ал ь ск о -п о в о л ж ск о го  региона.  Имперская 
кадровая политика акцентировала участие офицеров в зоне 
концентрации казахского населения.

В XIX в. в силу политической ситуации, сложившейся в 
Казахстане, национальные и русские чиновники в основном имели 
военные звания. Статусность казахских кадетов поддерживалась 
занимаемыми ими должностями. Значительную популярность в 
Т у р гай ск о й  о б л а с т и  п р и о б р ёл  Т л е у м у х а м м е д  Сейдалин. 
Карьерный рост поручика Т.Сейдалина начинался со старшего 
п о м о щ н и к а  у е з д н о г о  н а ч ал ь н и к а  Н и к о л а е в с к о г о  уезда. 
Х арактерно, что его брат  А льм ухам м ед  Сейдалин, будучи 
майором, выполнял обязанности письмоводителя при уездном 
управлении. В этот период А.Сейдалин состоял в должности 
уездного судьи. Дефицит национальных служащих продолжал 
сохраняться на всех уровнях чиновничьей вертикали.

Как правило, согласно положению, обязанности уездного 
начальника выполняли назначаемые правительством русские 
офицеры. В 7 0 - е  г.г. XIX в. подполковник султан Джигангеров 
д ей ств о ва л  в качестве  п о м о щ н и ка  Т у р гай ск о го  уездного 
начальника. Таким образом, обладая высокими о ф и ц е р с к и м и  

званиями казахские военные администраторы ограничивались 
уровнем уездной администрации.

В категории казахских служащих действовали чиновники, не 
имевшие кадетского образования. Соответствующие ч и н о в н и к и
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занимаемой должности имели казачьи военные звания.в ctuv
функциональные ооязанности помощников уездных начальников 
северо-западного Казахстана фактически были идентичны, при 
этом военные звания офицеров-султанов варьировались. Так, в 
д о л ж н о с т и  м л а д ш е г о  п о м о щ н и ка  уездного  н а ч ал ь н и к а  
В н у т р е н н е й  О рды  со сто ял  есаул  султан А р у н газы ев ,  а в 
долж ности  м л а д ш е г о  п ом ощ н и ка  уездного н а ч а л ь н и к а  
Николаевского уезда  н ах о д и л ся  Бермухаммед К улам баев  
(Справочная книжка Оренбургской губернии на 1 8 7 0  г., с.9 6 ) .  

Х арактерно, что производственная  деятельность  султана  
Арунгазыева проходила в Илецком уезде, где он работал младшим 
помощником. (Справочная книжка Оренбургской губернии на 
1870 г., с .9 6 . ) .

В Западном Казахстане концентрировалось Уральское и 
Оренбургское казачество. В иерархии управления преобладала 
военизированная модель отношений.

К азахский ад м и н и с т р ат и в н ы й  корпус на протяж ени и  
значительного времени состоял из чиновников с военными 
званиями. У правляю щ ий Восточной части Орды М ухаммед 
Джантурин имел звание сотника (ГАОРО. Ф.16. Оп. 12. Д.753. 
л.л.23,24).

В областном правлении действовали войсковой старшина 
султан С еидхан  Д ж ан т у р и н ,  зауряд-хорунжий М иргалий  
Бахтияров, зауряд-хорунжий Тохтамыс Косваков. (Справочная 
книжка Оренбургской губернии на 1868г., Оренбург, 1868г., с.50).

В 60-е гг. XIX в. успешно складывалась карьера в Тургайской 
области вы п у ск н и к а  О р енб ургского  к ад етско го  корп уса  
Искандера Бабина, начинавшего в звании сотника. (ГАОРО. Ф .6.0 
п. 10. Д.7764. л.З). В 1874г. он высылается из Тургайской области 
за возбуждение казахов против местного управления.

На казахских офицеров возлагались юридические функции. 
Поручик Ш агигали Ш агигарданович Сыртланов выполнял 
обязанности мирового посредника II участка Оренбургского 
Уезда. (Справочная книжка Оренбургской губернии на 1870г.).

Обязанности младшего помощника начальника Уральского 
Уезда возлагались на хорунжего Чулака Айбасова.
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В п ер во й  ч етвер ти  II пол. X IX  в. корп ус  казахских 
переводчиков формировался также служащ ими с военным^ 
зван и ям и . В ч астн ости  п ереводчи ком  при О ренбургской 
канцелярской палате работал есаул Ельмухамед Ахмедович 
Куватов. (Справочная книжка Оренбургской губернии на 1867 г. 
Оренбург 1868, с.29).

Аналогичные функции при Уральском укреплении выполнял 
зауряд-хорунжий Ш агимурат Кулумбеков (Справочная книжка 
Оренбургской губернии на 1870 г., с.98). На рубеже XIX -  XX 
в.в. и в последующий период переводчики в значительной массе 
не имели военных званий и котировались по другим критериям 
чиновничьего ранжирования. При этом незначительная часть 
п ер ев о д ч и к о в  со х р а н я л а  во ен н ы е зван и я . Т ак , в штате 
переводчиков областного правления Уральской области состоял 
есаул Худей Искаков. (Адрес-календарь и справочная книжка 
Оренбургской губернии на 1915 г., Оренбург, 1915 г.).

П атр о н альн о -вассал ьн ы е и р о д о -кл ан о вы е отнош ения 
к а за х с к о го  со ц и у м а  о б у сл ав л и в ал и  ал го р и тм  действия 
аристократии. Во II пол. XIX в. казахские султаны и их светско- 
образованные потомки административно функционировали в 
локальны х участках родовой территории без миграционных 
перемещений. Впоследствии фиксируются единичные случаи 
служ ебного  ком андирования султанов-адм инистраторов за 
пределы изначальной территории проживания. Казахские военные 
оказались востребованными в деятельности административно
управленческих учреждений в XIX -  нач. XX в.в.

* *  *

К азак, э с к е р и л е р 1  е л к е  а у м а г ы н д а  эк1мш 1л1к-басцару  
ж а ц а ш ы л ь щ т а р д ы ц  ж у з е г е  а сы р уд ы ц  р а к у р с ы н д а  с у р а н ы с т а  болды. 
Басцарудыц эскери этмшЫЫ Mode.ni цазац эскери корпуст арыныц барлыгын 
белгаедг.

*  *  *

Kazakh m ilitary happened to be necessative because o f  the a d m in is tr a t i v e -  
m anaging  innovations a t this territory. The presence  o f  kazakh m ilitary camp“seS 
defined the m ilitary-adm inistrative m odel o f  managem ent.
Э О Ж 351.85
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