
Восстание в ходженте.1916 год



Среднеазиатское восстание 1916 года — вооружённое выступление мусульманского населения среднеазиатских 
владений Российской империи против русских поселенцев и центральной власти, вызванное трудовой мобилизацией и 
осложнённое межэтническим напряжением

Непосредственным толчком к началу восстания стал указ о привлечении на тыловые работы в прифронтовых 
районах мужского населения в возрасте от 19 до 43 лет включительно. Недовольство восставших также было 
обусловлено отъёмом правительством земель и передачей её в собственность русским переселенцам, нищетой, 
стычками с вооружёнными отрядами казаков и новыми переселенцами, насильственной реквизицей скота у коренного 
населения. Местное духовенство в своих проповедях также возбуждало в населении недовольство политикой 
центральных властей.

Восстание началось 4 июля 1916 года в Ходженте Самаркандской области (ныне Худжанд, Таджикистан). Вскоре оно 
охватило Самаркандскую, Сырдарьинскую, Ферганскую, Закаспийскую, Акмолинскую, Семипалатинскую, 
Семиреченскую, Тургайскую, Уральскую области с более чем 10-миллионным многонациональным населением. 17 июля 
1916 года в Туркестанском военном округе было объявлено военное положение.

В советский же период таким лидерам восстания как Амангельды Иманов и Алиби Джангильдин были приписаны 
революционные и социалистические взгляды, борьба с царской буржуазией, в честь них были названы множество улиц 
и населённых пунктов в Казахстане. В целом произошла героизация восстания, оно было объявлено восстанием 
против самодержавия, национальные и религиозные мотивы, а также зверства восставших полностью 
игнорировались.

Среднеазиатское восстание 1916 года



К 1916 году в Туркестанском и Степном генерал-губернаторстве накопились много социальных, земельных и 
межэтнических противоречий вызванных переселением русских переселенцев, начавшееся во второй половине XIX 
века, после отмены крепостного права. Волне переселения предшествовали ряд земельных и законодательных 
реформ.

2 июня 1886 года и 25 марта 1891 года принимаются «Положение об управлении Туркестанским краем» и «Положение об 
управлении Акмолинской, Семипалатинской, Семиреченской, Уральской и Тургайской областями», согласно которым 
большинство земель данных регионов переходила в собственность Российского Государства. Каждой семье из 
местного населения выделялся участок земли в 15 десятин для бессрочного пользования

В 1906—1912 годах в результате столыпинской аграрной реформы в Казахстан и Среднюю Азию из центральных 
районов России было перевезено до 500 000 крестьянских хозяйств, которым выделили более 17 млн десятин уже 
освоенных земель.

Также в 1914—1916 годах проводилась принудительная массовая реквизиция скота (вьючно-грузового и мясо-
молочного) у коренного населения на нужды фронта. Скот реквизировался фактически за бесценок (за 1/10 часть от 
рыночной стоимости). Акция по реквизиции скота проводимой царским режимом сравнима с большевистской 
политикой продразвёрстки в годы Гражданской войны.

Предыстория



Непосредственным поводом для начала восстания стал указ императора Николая II от 25 июня 1916 года о 
«реквизиции инородцев» в возрасте от 19 до 43 лет включительно, на тыловые работы в прифронтовых районах 
первой мировой войны. Недовольство людей подогревало несправедливое распределение земли, а также призывы 
мусульманских лидеров к священной войне против «гяуров»-русских.

Волнения начались 4 июля 1916 года в Ходженте, где произошло столкновение полиции и толпы таджиков, 
требовавшей уничтожения списков мобилизованных. Местные жители, не согласные порядком составления этого 
списка и тем, что в ряды армии призывают исключительно несемейных и неимущих лиц первоначально собрались у 
дома начальника полиции с требованием отмены такого списка. Их требование не было принято, и тогда произошли 
стычки между протестующими и силами полиции, в результате которых, десятки людей были убиты и получили 
ранения. Вслед за худжандским мятежом жители и других городов российских губерний в Средней Азии поднялись на 
бунты.  По официальным данным уже в июле 1916 г. в Самаркандской области произошло 25 выступлений, в 
Сырдарьинской— 20 и в Ферганской — 86. В Таджикистане восстание также известно как «Мятеж Ходими Джамолак».

17 июля в Туркестанском военном округе было объявлено военное положение.

К 11 августа конные отряды киргизских мятежников нарушили телеграфную связь между Верным, Бишкеком, 
Ташкентом и европейской Россией. Волна межэтнического насилия захлестнула Семиречье. Отряды дунган вырезали 
русские села Иваницкое и Кольцовка в окрестностях Пржевальска.

Ход восстания



17 июля 1916 в Туркестанском военном округе было вынужденно объявлено военное положение, а к концу августа все 
волости Семиреченской области были охвачены восстанием. Крупные боевые столкновения отмечены в урочище Асы, 
в районах Кастека, Нарынкола, Чарына, Курама, в Садыр-Матайской волости Лепсинского района и в других 
местностях Семиречья.

23 июля 1916 года повстанцы, силами до 5 тыс. чел., захватили почтовую станцию Самсы (Верненский уезд, 80 вёрст 
от г. Верный), прервав сообщение на почтовом тракте Верный — Пишпек. К 10 августа к восстанию подключились 
банды дунган, которые вырезали ряд мирных русских поселений в окрестностях Иссык-Куля. 11 августа дунгане 
перебили большинство крестьян села Иваницкого. Перебито было население деревни Кольцовка. Но уже 12 августа из 
Верного был выслан казачий отряд (42 человека) для борьбы с шайками мятежников, который уничтожил одну из банд 
в районе города Токмак. Однако насилия продолжались. Мятежники разорили Иссык-Кульский монастырь, убив 
находившихся там православных монахов и послушников, разорению подверглись села Белоцарское, Столыпинское, 
Григорьевка, Высокое и Беловодское на реке Нарын. Кроме крестьян, от рук бандитов гибли служащие почтовых 
станций, обслуга железной дороги, врачи. Число жертв резни большей частью гражданского населения достигало 3 
тыс. человек. Пржевальск с 11 августа находился в ожидании нападения. Ввиду ожесточения 12 августа там 
расстреляли 80 заключенных киргизов. Местные русские дружинники жестко мстили мятежникам, устраивая самосуд 
над киргизами.

Восстание вскоре было подавлено. Уничтожены десятки аулов, убито большое количество восставших, более 30 тыс. 
казахов и киргизов бежали в Китай, приговорены к смертной казни 347 человек, каторжным работам — 168, тюремному 
заключению — 129 человек. Руководитель восстания Токаш Бокин арестован.

Семиреченское восстание



Против восставших были направлены войска численностью около 30 тысяч человек с пулемётами и артиллерией. 
Вспомогательную роль играли ополчения из местных казаков и русских поселенцев. Уже в конце лета восстание 
было подавлено в Самаркандской, Сырдарьинской, Ферганской и ряде других областей, а в сентябре-начале 
октября было подавлено восстание и в Семиречье. Последние остатки сопротивления были подавлены в конце 
января 1917 года в Закаспийской области.

При подавлении восстания нередки были случаи самосуда, в том числе совершённые населением, которое жестоко 
пострадало от восставших. За убийство своих родителей, жён и детей ополченцы порой мстили невиновным в 
тех зверствах людям или уже пленным. Приказом туркестанского генерал-губернатора при всех армейских 
отрядах и во всех уездных городах были созданы военно-полевые суды, которые выносили смертные приговоры.

Подавление восстания



Число жертв и последствия

Точное количество жертв событий — от нескольких тысяч жертв среди местного населения до 60 тысяч, погибших 
на горных перевалах вследствие бегства потерпевших поражения восставших, и около 7-8 тысяч русских 
переселенцев, в том числе очень много стариков, женщин и детей (большинство местных русских мужчин, казаков 
воевали на фронтах Первой мировой войны, в то время как на киргиз-казахов мобилизация не распространялась). 
Призыв не распространялся на крестьян-переселенцев.Также были уничтожены около 9 тыс. хозяйств русских 
переселенцев, а также несколько храмов и объектов инфраструктуры. В ходе подавления восстания губернатор А. Н. 
Куропаткин распорядился для нужд русской армии, конфисковать у коренного населения земли, где произошли 
безжалостные убийства русских переселенцев. В сентябре 1917 года Временное правительство выплатило семьям 
пострадавших 11 млн 150 тыс. рублей.

Число жертв подавления восстания среди местных мирных жителей колеблется в обширных пределах от 100 000 до 
500 000 по данным Рудольфа Руммелю. Только в одном эпизоде у Шамсинского перевала отрядом казаков было 
расстреляно 1,5 тысячи киргизов, в основном женщин, стариков, детей

Вместо запланированных 480 тысяч, к февралю 1917 года удалось мобилизовать на тыловые работы лишь около 123 
000 человек.

Боязнь подвергнуться репрессиям и мести за участие в восстании стала одной из причин «чоң үркүн» («большого 
исхода») — массового бегства казахов и киргизов (от 100 тыс. до 250 тыс.) в Китай.

Число жертв и последствия


