
Восстание сырдарьинских казахов под 
предводительством Жанкожи Нурмухамедова



Жанкожа Нурмухамедов (1795, нынешний аул Арыкбалык, Казалинский район, Кызылординская 
область Казахстана — 1860) — казахский народный герой, предводитель антихивинского и 
антикокандскоговосстания. В народе известен как Батыр Жанкожа.

В те времена казахами управляло сословие ханов из чингизидского рода Торе. Сам же Жанкожа, 
родившийся в ауле вблизи Аральского моря, происходил из простого казахского рода Шекты 
(полное название Шекты — Орис — Есенали — Кишкене — Куттык — Майдан — Кулжаман), 
входящего в племенной союз Алимулы. Тем не менее, его дед Киикбай-батыр был главным 
визирем и главнокомандующим у Абулхаир-хана.

Жанкожа-батыр не испытывал пиетета перед правителями т. н. «белой кости» (ак-суйек на 
казахском языке), власть которых зачастую была весьма условной, и самолично управлял своими 
сородичами, которых насчитывалось несколько десятков тысяч юрт. Кочевья рода Шекты 
находились в районе северо-восточной части Аральского моря и вдоль нижнего течения Сыр-
Дарьи. Фактически Жанкожа выступал правителем, ханом и других присырдарьинских и 
приаральских родов

Жанкожа Нурмухамедов (1774-1860)



В конце 1820-х годов принимал участие в войне с Хивинским ханством (или Хорезмом), 
которое являлось сильным государством и причиняло казахам Приаралья большие 
неприятности своими набегами. Жанкожа сумел нанести поражение хивинским войскам в 
ходе крупного сражения в 1830-м году с участием нескольких тысяч воинов с обеих 
сторон. В результате набеги хивинцев прекратились.
Однако в 1830-е годы приаральские территории оказались под властью Кокандского 
ханства. Жанкожа, отказавшись подчиняться кокандцам, был вынужден откочевать в 
Каракумы, однако вскоре вернулся с вооружёнными отрядами и поднял восстание. В 1835 
году его войско захватило кокандскую крепость Бабажан на Сырдарье (в 1845 году на её 
месте возникнет хивинская крепость Жанакала).
Параллельно с действиями против кокандских войск Жанкожа в 1843 году разрушил 
хивинское укрепление на протоке Куандарья, а весной 1845 года разгромил двухтысячный 
хивинский отряд, пришедший для восстановления крепости[1].
В это же время Жанкожа поддержал восстание Кенесары Касымова, одержав ряд побед 
над войсками Российской империи в Младшем жузе. Однако закат могущества Кенесары 
вынудил Нурмухамедова вернуться к мирной жизни.



40-50-е г. XIX в. знаменуют принципиальный предел в истории Казахстана. В социально-
экономическом положении края наблюдается рост экономического развития неких 
районов Казахстана, обусловленный втягиванием его в общероссийский рынок. 
Политическое положение Казахстана в этот период был нестабильным. Очень тяжелым 
оказалось положение казахского населения, которое проживало на местности, 
расположенной по побережью Сырдарьи. Усиление колонизаторских устремлений русской 
империи, а также агрессивная политика хивинского ханства стали основной 
предпосылкой борьбы присырдарьинских казахов под предводительством Жанкожи 
Нурмухамедова. Главное требование восставших: возврат плодородных земель, 
пригодных для земледелия, но отобранных царской администрацией. Строительство 
русской армией линии военных крепостей на реке Сырдарья.

40-50-е.г XIX в.



Восстанием были охвачены районы Южного Казахстана. В мае 1853 года в связи с походом русских 
войск на Акмешит и переброской грузов и войск на Сырдарье была начата конфискация верблюдов у казахов. 
Эти действия колониальных властей послужили поводом для выступления казахов рода шекты под 
руководством Есет-батыра

Причины: усиление колониальной политики, постоянные набеги Хивы и Бухары, изъятие плодородных 
земель для Семиреченского казачьего войска, постоянный рост налогов.
Цели восставших: прекратить набеги Хивы и Коканда, возврат ранее изъятых земель, прекращение 
выполнения трудовых повинностей.
Периодизация восстания:
Первый этап 1843-1846 гг. – борьба с хивинскими феодалами, участие в восстании К. Касымова.
Второй этап 1847-1848 гг. – совместные походы восставших и русских войск против хивинцев.
Третий этап 1848-1857 гг. – подавление восстания царскими войсками.

Причины и цели



Последствия
Колониальные власти, не имея достаточно сил для борьбы с казахами, стали подкупать 
отдельных старшин и султанов, разжигать вражду между казахскими родами, пытаясь 
расколоть антирусское движение. Одновременно организовались карательные 
экспедиции, грабившие казахские аулы. Летом 1856 г. на казахские кочевья вновь 
обрушилась карательная экспедиция. В сентябре 1858 г. в урочище Сан отряд Есета 
потерпел окончательное поражение, а остатки его присоединились к батыру Жанкожа. 
Жанкожа Нурмухамедулы, один из соратников Кенесары хана, вначале прекратил борьбу с 
Россией. Однако после строительства укреплений в низовьях Сырдарьи и началом 
казачьей колонизации престарелый батыр возобновил военные действия против 
русских войск. И в январе 1856 г. в кратком, но кровопролитном сражении казахи 
потерпели поражение и были вынуждены отступить на территории Хивы. Казахские 
аулы были подвергнуты жестоким репрессиям.
Причины поражения: слабость вооружения восставших, предательство части султанов 
и предводителей родов.
По своему характеру восстание было национально-освободительным.

Последствия


