
Лекция по курсу «Новая история Казахстана» для студентов 

исторического факультета специальности «История (6B02205)». 

Тема 6: Восстание казахов в Букеевском ханстве 1836-1838 гг. под 

руководством Исатая Тайманова и Махамбета Утемисова. 

В национально-освободительной борьбе казахского народа важное 

место занимает восстание под предводительством Исатая Тайманова и 

Махамбета Утемисова. К концу 30-х годов в Букеевском ханстве 

насчитывалось уже около 20 тыс. хозяйств и 80 тыс. человек. Земля и пастбища 

распределялись неравномерно. За короткое время 273 тыс. десятин земли 

перешли в частное владение к казахским феодалам и русским помещикам 

Юсуповым и Безбородко. Хан Жангир закрепил за собой 400 тыс. десятин 

земли. Особенно преуспел в этом не имеющий султанского титула родственник 

хана - Караул-ходжа Бабаджанов. За арендованную у помещиков землю он 

рассчитывался, а затем по своему усмотрению собирал арендную плату с тех 

казахских аулов, которым разрешал пасти скот на, арендованной земле, 

собирал штрафы, различные налоги, прикрываясь близостью к хану . 

В результате российских завоеваний Букеевская Орда оказалась со всех 

сторон окруженной кольцом русских поселений, станиц и помещичьих 

владений. Переход за Урал казахам был ограничен известными пунктами, 

причем за переход не только взималась плата в казну, но и сверх этого казахи 

подвергались незаконным поборам и насилиям. 

Крупные русские помещики, князья Юсуповы и графы Безбородко  

обладали большими земельными владениями в прикаспийских степях. 

Управляющие этих помещиков взимали плату и штрафы за переход границ их 

земель с казахов. За переход этой очень неопределенной границы казахи 

платили штраф по 10 рублей с каждой кибитки, сверх этого платили штраф по 

10 коп. с каждой пойманной скотины и 10 рублей за каждый потравленный воз 

сена. Хан Джангир стоял во главе управления ордой, опирался на султанов, 

ходжей, биев и родовых старшин, назначаемых им единолично, согласно 

положения о территориальном принципе построения административных 

единиц. 

Букеевская орда имела огромные пространства песков и сравнительно 

небольшие территории, доступные для оседлости и земледелия. Замкнутая со 

всех сторон территория, окруженная вплотную русскими селениями и землями 

помещиков, естественно стала недостаточной для ведения кочевого 

скотоводства. Ханы и их приближенные стали захватывать общинные земли и 

в первую очередь лучшие угодья, пригодные для земледелия. Жангир –хан  

выдал  за время своего управления 1517 актов на владение землей разным 

лицам. Караул-ходжа имел 700 000 десятин и т.д. 

Население орда было обложено тяжелыми налогами: «зякет» - 

общегосударственный налог, достигавший 115 000 рублей в год и «согым» - 



сбор скота на содержание хана и его чиновников. Хан собирал в свою пользу 

4000 коней и 24 000 баранов ежегодно. Это лишь  официальная цифра 

«согыма», фактически она была несомненно больше, ибо каждый 

нижестоящий  от хана, не обижал и себя . 

Первая волна выступлений во Внутренней Орде прошла в 1827-1829 

годах. Казахские аулы возвращались за Урал. Старшина Серкеш Жаксыбаев 

объяснял атаману Уральского войска Бородину, «что причиною перехода за 

Урал служат несносные потери и притеснения со стороны хана; подать с 

народа собирается по несколько раз в несоизмеримом со справедливостью и 

положением платящих размере. Острый земельный кризис, налоговый гнет, 

различные урезки земли, феодальные распри привели в 1836 году к восстанию. 

Восстание возглавили батыры Исатай Тайманов и Махамбет Утемисов. 

Исатай Тайманов (каз. Исатай Тайманұлы; 1791 — 12 июля 1838 гг.) рано 

выдвинулся своими способностями из числа соплеменников, в 1812 году был 

назначен Букей ханом на должность старшины отделения жаик . 

  Ближайшим сподвижником Исатая был поэт Махамбет Утемисов (каз. 

Махамбет Өтемісұлы 1803-20 октября 1846 гг.), в русских документах он 

числится под именем Мухамеда Утемисова. Он владел татарским и русским 

языками. Бывал в Хиве, жил в Оренбурге. Махамбет был знаком с русским 

писателем и этнографом В.И. Далем и с ученым-путешественником 

Г.С.Карелиным. Первые знания Махамбет получил в медресе. Продолжил 

учение в Оренбурге, куда в 1824 году его, уже известного поэта, послал хан 

Букеевской орды Джангир, определив его наставником к своему сыну 

Зулькарнаю. Там Махамбет овладел русским языком и русской грамотой. Был 

набожным человеком, очень хорошо знал каноны ислама. Около пяти лет он 

был воспитателем ханского наследника, а потом между Махамбетом и ханом 

Джангиром возник конфликт. 

 Соратники происходили из рода берш отделения жаик. По мнению А.Ф. 

Рязанова, Махамбет был душой восстания. Он писал воззвания по орде, 

разъезжал по аулам, агитировал народ против Жангир хана и подтолкнул 

Исатая на путь вооруженной борьбы .  

 Освободительное движение прошло в своем развитии три этапа. Первый 

этап включает 1833-36 гг. и характеризуется как период подготовки к 

вооруженному восстанию. Второй этап начинается с выступления повстанцев 

против хана (начало 1837 г.) и продолжается до их поражения – середины 

ноября 1837 г. Третий этап охватывает период с момента перехода небольшой 

группы повстанцев во главе с Исатаем и Махамбетом на левобережье Урала 

(середина декабря 1837 г.), передислокации сил для новой битвы и 

окончательное поражение в бою близ р. Акбулак (середина июля 1838 г.).  

В начале 1837 года расширились границы действий повстанцев. Летом и 

осенью 1837 года началось активное наступление повстанцев на аулы крупных 

баев. Крупные силы повстанцев приближались к ханской ставке. Исатай не 



хотел силой овладеть ставкой. Повстанцы требовали, чтобы Жангир хан убрал 

из своего окружения биев Балку и Караул-ходжу, а власть передал в руки 

родовых старшин; также прекращения всех начатых дел против них или 

передачи их в суд биев. Хан Жангир был напуган. Начались переговоры, хану 

была подана новая петиция. Тайманов пытался убедить администрацию в 

возможности мирного разрешения конфликта с ханом. Тем временем 

оренбургская администрация и хан спешно стягивали казаков, сформировали 

ханский отряд для карательных действий.  

На рассвете 15 ноября между повстанцами и отрядом Геке, состоявшем 

из 2 тыс.солдат и ханских людей, в районе урочища Тас-Тюбе произошла 

ожесточенная схватка. Повстанцы потеряли до 100 человек. В ходе 

преследования у повстанцев было убито большое количество скота, десятки 

людей погибли, Исатаю и Махамбету удалось уйти в просторы Зауральской 

степи. 

Восстание из Букевской орды перекинулось на левобережье Урала. К 

весне 1838 года руководителям восстания удалось создать крупный 

повстанческий отряд. Оренбургское генерал-губернаторство направляло  в 

степь новые отряды для подавления движения И. Тайманова на территории 

Младшего жуза.    

12 июля 1838 года в районе междуречья Акбулак и  Киыл произошли 

столкновения восставших с карателями, которыми командовал подполковник 

Геке. Сила были неравными, восставшие были разгромлены, Исатай Тайманов 

был убит. После разгрома восстания началось жестокое преследование его 

участников, которые мелкими группами пытались укрыться в степи. Многих 

заказывали палочными ударами, приговаривали к каторжным работам, 

конфисковывали имущество, отправляли на вечное поселение. М. Утемисов 

после поражения восстания скрылся в степи, но затем снова взялся за 

агитацию среди народных масс против хана и всей знати. В октябре 1846 года 

был убит наёмными убийцами своих врагов. 

Основной движущей силой восстания, возглавляемого Исатаем и 

Махамбетом, были разоряющиеся кочевники, что во многом предопределило 

его направление. Неоднородность, стихийность, в значительной мере и 

локальность, отсутствие четкой программы, недостаточная организованность 

явились причинами поражения. 

 

Вопросы для проверки знаний: 

1.Историография темы. 

2. В чем заключались причины восстания казахов под руководством Исатая 

Тайманова и Махамбета Утемисова? 

3. Каково значение восстания и его итоги? 
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