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Проживающие в Астраханской области казахи   являются потомками
казахов  Внутренней  орды,  учрежденной  на  основании  последнего
прижизненного указа императора Павла I  от 11 марта 1801 г.  о принятии
султана Букея с подвластными казахами в российское подданство и «отводе
ему земель между Уралом и Волгой для кочевий» [1, c. 30]. Позже по имени
правителя данное административно-территориальное образование получила
второе наименование – Букеевская Орда. 

Уроженцем вышеуказанной орды был султан Губайдулла  Джангер-
Букеев Чингисхан, шестой сын последнего хана Внутренней Орды Джангера.
Через год после смерти хана Джангера в 1845 г. султан Губайдулла вместе со
своим  братом  Ахмет-Гиреем  по  указанию  Оренбурского  военного
губернатора  генерала  В.А.  Обручева  были  приняты  на обучение  в
Оренбургский  Неплюевсий  кадетский  корпус.  Задачей корпуса было
сближение соседствующих в Оренбургской губернии народов.  Корпус стали
принимать  и  детей  состоятельных  киргизов [2,  c.  15].  В  училище  кроме
обычных школьных учебных предметов изучались арабский, персидский и
татарский языки, а позже – лесоводство, земледелие  и  даже архитектура.
Такой  широкий  спектр  дисциплин  объяснялся  острой  потребностью  в
национальных управленческих кадрах.

В 1849 г. император Николай I удовлетворил прошение старшего сына
покойного  хана  Джангера князя Сахиб-Гирея о поступлении на  учебу  в
Пажеский  корпус  –  военное  учебное  заведение  его  младших  братьев  –
Ибрагима,  Ахмед-Гирея  и  Губайдуллы.  Отметим,  что  имя  Джангер-хана
пользовалось  уважением  в  царской  семье  как  преданного  правителя
Внутренней (Букеевской) Орды. И поэтому 4 сына покойного хана прошли
обучение в этом элитарном учебном заведении. Это был исключительный
случай среди инородческой элиты.

Целью Пажежского корпуса была подготовка молодых дворян к военной
службе с присвоением после выпуска младшего офицерского звания корнет.
В  корпус  принимались  мальчики  10–15  лет  самых  знатных  дворянских
родов  Российской  империи,  включая  членов  царской  фамилии,  всего  50
воспитанников  в  год,  содержавшихся  за  государственный  счет.  Отбор  в



корпус был очень строгий, предъявлялись жесткие ограничения к здоровью.
Так, закрыт был доступ к обучению для «сутулых, кособоких, конопатых,
щербатых и кривоногих» [3, с. 340].

Пажи  учили  фортификацию,  артиллерию, тактику, фехтование,
дипломатическую историю и др. Особую роль в воспитании пажей играла
служба  в  дворцовых  апартаментах  императора,  которую  они  несли  по
графику,  освобождаясь  от  занятий.  После  успешной  учебы  все  братья
Букеевы были произведены в камер-пажи и с младшим офицерским чином
корнет  лейб-гвардии.  Указанного звания удостаивались только  самые
достойные  воспитанники  Пажеского  корпуса.  Их  распределяли  в
гвардейские  части.  Остальные  пажи  направлялись  в  обычные  армейские
части.  Выпуск  Губайдуллы  состоялся  в 1856 г. Он был «признан
отличнейшим воспитанником и в этом качестве внесен под №9 в золотую
книгу выпускников [4, с. 102].

По окончании Пажеского корпуса будущий  генерал  был
прикомандирован  к  Оренбургскому  и  Самарскому  генерал-губернатору  и
одновременно командиру Отдельного Оренбургского  корпуса  графу В.А.
Перовскому  [8-5,  с.  70].  По долгу службы  корнет выполнял важные
поручения военного губернатора: сопровождал его в качестве переводчика,
участвовал в возвращении откочевавших с целью ухода за границу казахов,
разбирал различные жалобы и т.д. [2, c. 70-71].

Участие Губайдуллы в  вопросах  родной  Внутренней  Орды  вызывало
недовольство  со  стороны  управляющего  ордой полковника  К.И.  Герна, а
также  и  новой  чиновной  казахской  знати,  не  желавших  сохранения
авторитета  в  орде  потомков  ее  основателя.  Поэтому,  был  взят  курс  на
отстранение потомков хана Джангера от всякого управления в делах Орды
[6,  с.  69].  В  качестве  откупной  братьям  были  выделены в «вечное и
потомственное владение на правах полной собственности 40 тыс.  десятин
Торгунского  участка  [7,  c.  29].  Губайдулла,  будучи  холостым,  поступил
благородно  и  по-родственному.  Он  уступил  свою  долю  пожалования
старшему брату Ахмет- Гирею и его детям [4, c. 107].

В  1867  г.  Губайдулла  был  назначен  состоять  при  наказном  атамане
войска Донского в Новочеркасске. 30 августа 1867 г. за отличие в службе он
получает воинское звание полковника. По распоряжению наказного атамана
А.Л. Потапова новоиспеченный полковник становится членом комиссии для
ревизии войсковых присутственных мест войск Донского. Именно усердная
работа в данной комиссии была отмечена атаманом, который став генерал-
губернатором  Северо-Западного  края,  ходатайствовал  о  переводе  туда Г.
Букеева в апреле 1868 г. Во исполнение  поручений  генерал-губернатора
молодой  полковник  производил  ревизии  в  Виленской,  Гродненской,
Ковенской и Витебской губерниях присутственных мест и учреждений, на
которые возлагались обязанности по набору новобранцев.

В  этот  период  Губайдулла  обратился  к  Александру  II  с  просьбой
дозволения прибавить к своей фамилии еще одну – Чингисхан – по праву
происхождения от Чингисхана [2, с. 65]. Просьба его была удовлетворена и



с 1870 г. появляется новая подпись на документах.
Надо  отметить,  что  при  посещении  Северо-Западного  края  царем

Александром II  полковник Чингисхан всегда сопровождал императора.  19
июля 1871 г. чингизид был зачислен флигель-адъютантом его высочества.
От  него  требовалась  готовность  в  любую  минуту  выполнить  поручение
государя,  а  в  военное  время  ценой  своей  жизни  обеспечить  его  охрану.
Отметим,  что  почти  до  своего  ухода  в  отставку  султан  Губайдулла
находился в царской свите. 

Хотелось бы отметить,  что хотя европейское образование в элитном
учебном заведении империи и последующая служба братьев Букеевых вне
Орды «окончательно разобщили сыновей хана с тем бытом, к которому они
принадлежали по происхождению» [8, с. 86]. Но в вопросах веры Губайдулла
оставался правоверным суннитом и с большим уважением относился к вере
своих предков, оставаясь до самой  своей  смерти  глубоко  религиозным
человеком.  С разрешения  царя  Г.  Чингисхан  совершает  в  декабре  1872  –
феврале 1873 г. паломничество в святые мусульманские города – Мекку и
Медину [2, с. 76]. В ноябре 1880 г. он вторично совершает хадж.

Султан хаджи Губайдулла никогда не забывал о своей родине, о своих
корнях. С 1873 г.  с  высочайшего  соизволения  он  трижды  избирался
почетным  мировым  судьей  Новоузенского  судебно-мирового  округа
Самарской губернии [9, c. 118]. Наш земляк поддерживал связь с родными
краями, интересовался жизнью степняков. Часто принимал их у себя, если
они оказывались в Санкт-Петербурге, помогал материально.

В 1874 г. полковник Чингисхан был направлен на службу в МВД, а в 1876
г. ему было поручено заниматься делами телеграфного департамента того же
ведомства. Под  его  руководством  строились  новые  телеграфные  линии,
особенно активно строительство шло на юге России в связи с обострением
Балканского  кризиса  и  ухудшения  отношений с  Турцией.  Так,  были
соединены  телеграфной  связью  маяки  и  береговые  батареи  в  Одессе,
Очакове и Севастополе, начинается прокладка кабеля по дну Каспийского и
Черного морей [10].
Приобретенные  в  телеграфном  департаменте  опыт  и  профессиональные
знания очень пригодились Г. Чингисхану в действующей армии, куда был с
началом  русско-турецкой  войны  (1877–1878)  направлен  на  должность
начальника движения телеграфной корреспонденции в Балканской армии с
нахождением при  штабе  действующей  армии,  с  подчинением
непосредственно главнокомандующему. Его задачами, как начальника всей
телеграфной службы  русской армии,  являлись  планирование  устройства
телеграфной  связи  в  соответствии  с  планом  войны и  военных  операций,
повседневное  руководство  деятельностью  военно-телеграфных  парков  в
целом,  бесперебойное  обеспечение  надежной  связью  штаба  армии  с
правительственным телеграфом и отдельными соединениями.  В  1878 г. за
отличие в службе ему было присвоено воинское звание генерал-майора. За
храбрость  и  личную  отвагу  в  сражении  с  турками  под  Плевною,  и  за
радостную  весть,  сообщенную  лично  императору  Александру  II,  он  был



лично награжден царем золотою шашкой.
Заслугой  казахского  генерала  является  то,  что  впервые  в  истории

российской армии в этой войне был применен электрический телеграф как
средство  связи  для  управления  боевыми  действиями  на  различных
направлениях. [11].

Кроме руководства телеграфной связью дополнительно приказом №143
от  16  июня  1878  г.  по  действующей  армии  Губайдулла  Чингисхан  был
назначен  членом  кассационного  присутствия,  которое  занималось
рассмотрением дел о преступлениях в армии [12]. 

После окончания войны Чингисхан возвратился  в  свиту  его
императорского величества. Выделим тот факт, что взошедший на престол
Император  Александр  III,  несмотря  на  сокращение  свиты,  оставил  в  ее
составе Чингисхана вплоть до его перевода в МВД. С 1 июля 1881 г. генерал
вновь трудится в телеграфном департаменте МВД [2, c. 126].  

25  февраля  1884  г.  по  предложению  министра  внутренних  дел  он
назначается членом комиссии, учрежденной по высочайшему повелению для
составления  проекта  Положения  об  управлении  Туркестанским  краем.  Во
многом  судьба  казахского  населения Российской  империи  решалась при
личном участии генерала-казаха.  Он служил верой и правдой не только
царю, но и родному народу.

В  1886  г.  «за  истинно  полезную  и  ревностную  службу»  Губайдулле
Чингисхану был пожалован орден Св. Анны 1-й степени.

28 февраля 1885 г. его назначили председателем высочайше учрежденной
Особой  комиссии  о  вакуфах  в  Крыму.  На  этом  посту  он  занимался
сложнейшим  делом  –  наведением  порядка  в  вопросах  собственности
мусульманского  духовенства.  Генерал  добился  передачи  управления
вакуфным  имуществом  Таврической  губернии  в  свое  ведение  с  целью
поступления доходов в государственную казну, а не в чиновничий карман.
30 августа 1888 г. он был произведен в генерал- лейтенанты с зачислением в
запас армейской кавалерии [12, c. 341].

После возвращения из  Симферополя  Губайдулла  Чингисхан был вновь
переведен в Министерство внутренних дел, где прослужил до 1894 г. 7 мая
Александр III подписал приказ о производстве его в генералы от кавалерии и
увольнении в отставку.

Губайдулла Чингисхан состоял на службе 38 лет. В послужном списке
указывалось, что имел ордена: Св. Владимира 3-й ст. с мечами и 4-й ст. без
мечей, Св. Анны 1 и 2-й ст., Св. Станислава 1 и 2-й ст. с Императорскою
короною и 3-й  ст.;  золотую шашку с  надписью «За храбрость».  Медали:
светлобронзовую  в  память  войны  1877–1878  гг.,  темнобронзовую  на
Александровской  ленте  в  память  священного  коронования  Их
Императорских Величеств; бронзовую в память открытия 12 октября 1886 г.
в  Санкт-Петербурге  памятника  войны 1877–  1878  гг.,  серебряный знак  в
память  нахождения  при  Государе  Императоре  в  войну  1877–  1878  гг.  за
Дунаем;  знак  Красного  Креста.  Иностранные:  Сербский  орден  Такова,
офицерский крест со звездою, Черногорская золотая медаль за храбрость и



Румынский Железный Крест за переход через Дунай [2, c. 103].
Губайдулла Чингисхан органично вписался в российскую военную элиту,

став  первым  казахом,  получившим  генеральское  звание  не  за
административные  заслуги,  а  за  воинское  отличие.  Он  является
единственным  казахом,  удостоившийся  высочайшего  чина  II  класса
петровской  «Табели  о  ранках».  Казахский  генерал  стоял  у  истоков
зарождения  военной  связи,  став  первым  начальником  войск  связи
Российской империи. 
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