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К проблеме колонизации Казахского края в XIX — начале XX века

В статье рассматривается проблема исследования колонизации казахских земель в казахстанской и 
российской историографии. Акцентировано внимание на таких аспектах, как влияние колонизации на со-
циально-экономическое развитие Казахского края, массовое изъятие казахских земель, разрушение тради-
ционной экономической структуры казахского социума. Раскрыто изучение колонизации в дореволюцион-
ной, советской и постсоветской историографии в сравнительном аспекте. Отдельное внимание уделяется 
переосмыслению истории казахского народа в ходе обретения независимости и новому взгляду на колони-
зацию как совокупность социально-экономических, духовных, ментальных и других факторов.

Ключевые слова: Казахстан, колонизация, кочевничество, оседлость, переселенческая политика, 
аграрный вопрос.

Введение
Множество исследований было посвящено проблеме колонизации казахских земель 

в XIX — начале XX века. Интерес к данной тематике очевиден, так как это один из са-
мых сложных и противоречивых периодов в истории Казахстана. Как оценивать цели, 
характер и последствия колонизации? Споры об этом не утихают до сих пор. Думается, 
это связано с наличием множества как политических, так и социально-экономических, 
а также духовных, ментальных и других факторов. После распада СССР казахстанские 
историки, стремясь отойти от идеологических штампов советского периода, начали с 
иных позиций оценивать роль и значение колонизации казахских земель в составе Рос-
сийской империи. Появились критические оценки процесса колонизации, связанные в 
целом с переосмыслением всей истории Казахстана, особенно начиная с XIX столетия и 
до распада Советского Союза [4; 24].

Колонизация в данном случае представляется как процесс заселения территории Ка-
захстана переселенцами и последовавшие за ним деформация скотоводческой системы 
хозяйства, развитие предпринимательства и земледелия, переход кочевников к оседлости 
и т.д.

В целом конец прошлого века ознаменовался подъемом национального самосозна-
ния казахского народа, когда многие жители Казахстана начали понимать, что отныне 
они живут в новом, независимом государстве. Вполне логично, что в данной обстановке 
резко возрос интерес ученых, да и в целом многих людей к истории своей страны. Это 
был довольно трудный, даже мучительный процесс перестройки исторической науки в 
условиях независимости, что не могло не привести, помимо всего прочего, и к отдель-
ным нелицеприятным эксцессам. Наряду с сугубо научными трудами появились и псев-
донаучные «исследования», в которых утверждалось о том, что едва ли не начало пись-
менности, зарождение первых очагов мировой цивилизации, многих научных открытий 
в истории произошло на территории Казахстана в глубокой древности. При этом данные 
«научные изыскания» не подкреплялись историческими фактами [30]. В сущности, это 
была сплошная мифология. Но следует отметить, что в переходный период подобные 
неприглядные факты в принципе неизбежны. Задача исторической науки как раз в том, 
чтобы отсеять псевдонаучные направления и двигаться дальше, оставив позади пласт 
мифотворчества и субъективизма. Таким образом, процесс развития исторической науки 
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в постсоветском Казахстане происходил болезненно и противоречиво. Эти обстоятель-
ства необходимо учитывать при исследовании проблемы колонизации Казахского края. 

Основная часть
Еще в дореволюционный период некоторые специалисты обратились к исследованию 

колонизации Казахского края. Зачастую это были российские чиновники, как, например, 
Ф. А. Щербина, А. А. Кауфман, И. И. Крафт, Т. И. Седельников, А. Харузин и др., кото-
рые работали на территории Казахстана и располагали фактологическим материалом. 
Они приводили как позитивные, так и негативные оценки политики российского прави-
тельства в казахских землях. Т. И. Седельников выступил с критикой российской коло-
низаторской политики в степном крае. По его сведениям, переселенческая политика рос-
сийских властей приводила к обострению земельного вопроса, а также к вооруженным 
столкновениям между казахами и переселенцами и росту недовольства среди коренного 
населения [36, с. 7]. В свою очередь, по мнению А. А. Кауфмана, правительство России 
не смогло решить проблему земельного голода, поскольку ввиду высокой рождаемости 
в стране невозможно было обеспечить землей широкие массы крестьянства. Демографи-
ческий фактор, по его мнению, во многом препятствовал успешной колонизации окраин 
Российской империи, в том числе на территории Казахстана [23]. Ф. А. Щербина, напро-
тив, считал, что свободных земель для переселенческого фонда на территории Казахско-
го края достаточно и ими можно наделить большие массы переселенцев [51, с. 335—336]. 

В начале ХХ столетия вышла серия работ, посвященная истории русской колони-
зации в целом и на территории Казахстана в частности. В трудах Г. К. Гинса [17], А. А. 
Кауфмана [22], П. Хворостанского [44], П. П. Румянцева [34] представлена картина ко-
лонизации как государственной политики, направленной на удовлетворение земельного 
голода среди русского крестьянства. Авторы приводили сведения о процессе расселения 
крестьян на территории Казахского края, описывали экономическое положение крестьян-
ских поселений, развитие земледелия и скотоводства и др. Также они отмечали тот факт, 
что многие казахи начали переходить к оседлости, селились вблизи русских поселков, 
что приводило к трудовому взаимовлиянию. Ряд дореволюционных авторов отмечали 
бедственное положение многих казахских хозяйств [7; 48]. Сокращалось количество за-
житочных кочевых и полукочевых хозяйств, немало кочевников теряли скот и начинали 
переходить к земледелию либо отправлялись на заработки в города и промышленные 
центры. Немало казахов становились так называемыми жатаками, потерявшими скот и 
вынужденными отправляться на поиски заработка, зачастую в другие районы. Колониза-
ция еще больше усилила процесс обнищания скотоводов. 

В начале ХХ столетия проблема колонизации казахских земель активно обсуждалась 
в кругу представителей национальной казахской интеллигенции. Например, широкую 
известность получили выступления депутата Второй Государственной думы Бахытжана 
Каратаева, в которых он резко критиковал правительственную политику в сфере коло-
низации и массового изъятия казахских земель в Переселенческий фонд [55]. Алихан 
Букейханов входил в состав экспедиции по исследованию степных областей под руко-
водством известного статистика Ф. А. Щербины. А. Букейханов выступал против изъя-
тия так называемых «земельных излишков», поскольку, по его мнению, это подрывало 
материальную основу большинства казахских хозяйств [56]. Многие представители на-
циональной интеллигенции публиковались в газете «Казах» и журнале «Айкап», и одной 
из самых обсуждаемых и дискутируемых тем в данных изданиях была проблема коло-
низации Казахского края и обнищания коренного населения степи. С началом нацио-
нально-освободительного движения 1916 г. в Казахстане национальная интеллигенция 
неоднократно делала акцент на том, что главной причиной восстания было обострение 
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земельного вопроса и ухудшение имущественного положения казахов. Эти обстоятель-
ства были следствием «хищнической» политики колонизации. 

С началом интенсивной колонизации многие кочевники ввиду изъятия земли оттес-
нялись в отдаленные засушливые районы и разорялись. В целом дореволюционные ав-
торы обращали внимание на то, что процесс колонизации, хотя и имел ряд негативных 
последствий, в целом способствовал развитию производительных сил в крае, развитию 
торговли, промышленности и т.д. 

Однако после установления советской власти многие историки обрушились с резкой 
критикой на колониальную политику России в Казахстане. Например, С. Д. Асфендиаров 
считал, что колонизация Казахского края по большому счету не принесла положитель-
ных итогов для казахского народа, более того, способствовала его обнищанию [8, с. 15]. 
По мнению С. П. Швецова, колонизаторская политика Российской империи не способ-
ствовала решению аграрного вопроса, а наоборот, еще больше его обострила, и из-за 
этого темпы переселенческого движения начали снижаться [49, с. 107—108]. Исследо-
ватели первых двух десятилетий после Октябрьской революции имели отрицательный 
взгляд на колониальную политику Российской империи в Казахстане [40; 57], но в 40-е 
годы ХХ века появились иные подходы к исследованию колонизации. После Великой 
Отечественной войны началась кампания против космополитизма. Прошли показатель-
ные процессы над учеными и разоблачительные дискуссии. Примечательна в этом ключе 
судьба талантливого казахского ученого Ермухана Бекмаханова. Партийные функционе-
ры обрушились на него с резкой критикой, потому что, по их мнению, он неверно тракто-
вал восстание Кенесары Касымова как национально-освободительное движение, а не как 
феодально-монархическое [13]. В целом подверглись критическому анализу и некоторые 
другие работы Бекмаханова, и в итоге он был репрессирован. 

Постепенно негативные оценки колонизации казахских земель, свойственные более 
ранним авторам, сходили на нет. Среди историков возобладала точка зрения, что колони-
зация несла в себе больше позитивных итогов, нежели негативных [21; 50]. Это продол-
жалось до конца 80-х годов прошлого столетия, когда перестройка и начавшийся процесс 
распада советского государства вызвали интерес именно к тем аспектам, которые в со-
ветское время были в большей степени подвергнуты идеологической обработке. В совет-
ской историографии отношение к колонизации казахских земель было двояким. С одной 
стороны, признавался сам факт колонизации. С другой стороны, сразу уточнялось, что 
колонизация была продуктом совместной деятельности царского правительства и казах-
ской аристократии в лице султанов, биев, баев, а также зажиточных русских крестьян. 
При этом бедные и незнатные слои населения как в лице казахских шаруа (простолюди-
нов), так и в лице небогатых русских крестьян-переселенцев воспринимались как глав-
ные жертвы «хищнической» политики колонизации. Смысл подобных рассуждений был 
в том, чтобы разделить отдельные слои общества в духе теории классовой борьбы и про-
тивопоставить их друг другу. При этом постоянно выдвигался тезис о нерушимой друж-
бе между казахскими шаруа и русскими крестьянами, которых нещадно эксплуатировали 
не только царские власти, но и байская верхушка казахского аула и русские зажиточные 
крестьяне-кулаки [38; 43]. 

В советской историографии была представлена богатая источниковая база исследова-
ния колонизации. Было введено в научный оборот большое количество архивных матери-
алов, статистических данных. Это открыло для исследователей новые грани в изучении 
интересующей нас проблемы, позволило рассмотреть колонизацию как совокупность 
социально-экономических, политических и других аспектов. Отдельное внимание уде-
лялось развитию земледелия в Казахском крае и вовлечению в этот процесс казахского 
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населения [10]. Значительное место в трудах советских ученых отводилось изучению 
проблемы социального расслоения как среди казахского населения, так и среди русских 
крестьян-переселенцев, а также исследованию классовой борьбы. Основная масса кре-
стьян-переселенцев не относилась к разряду зажиточных. Напротив, многие переселен-
цы сталкивались с большими трудностями, поскольку зачастую не располагали значи-
тельными финансовыми ресурсами. Кроме того, в советской историографии подробно 
изучалась проблема дополнительных заработков для переселенцев и казахов [12]. 

В свою очередь, и отношение к такой теме, как массовое изъятие земли у казахских 
хозяйств для переселенческого фонда, было завуалировано под теорию классовой борь-
бы. Хотя об изъятии земель писали много, но, как правило, делали уточнение, что это 
целиком вина царизма. Заметим, что в ходе переселенческого движения обострился зе-
мельный вопрос, участились столкновения в том числе между казахскими шаруа и небо-
гатыми крестьянами-переселенцами. Борьба за землю накалила обстановку до предела, 
что вылилось в национально-освободительное восстание 1916 г. Но и эти факторы не-
устанно связывались с агрессивной и хищнической политикой царизма и казахских баев. 

Кроме того, в советской историографии выдвигалась идея о неизбежности упадка и 
деградации кочевого образа жизни и перехода в итоге к оседлости. Данный тезис в прин-
ципе не оспаривался, и это воспринималось как должное. Более того, переход кочевников 
к оседлости рассматривался как «добровольный» шаг [16; 25; 42]. В то же время исто-
рики не стремились заострять внимание на тяжелых последствиях разрушения кочевого 
быта именно для казахского народа, связанных в принципе с политикой колонизации, 
изъятием земли, оттеснением скотоводов в отдаленные засушливые районы и т.д. Конеч-
но, эти факторы приводили к обнищанию многих скотоводческих хозяйств, но в данном 
случае негативные последствия связывались с политикой царской администрации. 

С началом перестройки картина стала меняться. Древняя китайская мудрость гла-
сит, что нет ничего хуже, чем жить в эпоху перемен. С распадом СССР и образованием 
Республики Казахстан у казахстанских историков появилась трудная задача, связанная 
с необходимостью переосмысления довольно многих аспектов отечественной истории. 
Само собой разумеется, данный процесс с самого начала был довольно сложным и неод-
нозначным [20].

Например, ряд ученых взялись за более углубленное изучение истории движения 
«Алаш» и в целом деятельности национальной казахской интеллигенции начала ХХ века. 
Поскольку в советское время члены партии «Алаш» изображались как «буржуазные на-
ционалисты» и в принципе их деятельность рассматривалась в негативных тонах, не-
обходимо было дать объективную оценку данным процессам [6; 55; 56]. Национальная 
казахская интеллигенция, в том числе члены партии «Алаш», неоднократно поднима-
ла вопрос о тяжелых для казахского народа последствиях колонизации. Интеллигенция 
очень тонко чувствовала и понимала настроения и чаяния своего народа, видела те про-
блемы, которые возникли перед страной. Она акцентировала внимание на том, что разру-
шалось традиционное скотоводческое хозяйство, все больше становилось бедных семей, 
казахское население притеснялось и ущемлялось в правах. Именно по этой причине в 
советское время отношение к казахской интеллигенции начала ХХ века было сугубо от-
рицательным. Их называли «националистами» и «контрреволюционерами». И только в 
конце ХХ века произошла их «реабилитация» в трудах ученых. Казахстанское общество 
узнало правду о жизни и деятельности, а также о взглядах Алихана Букейханова, Муха-
метжана Тынышбаева, Халела Досмухамедова, Ахмета Беремжанова и др. [5]. 

Казахстанские историки не только указывали на факт изъятия земли у казахского на-
рода, но и раскрыли методы изъятия наделов для нужд казачьих войск, промышленных 
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объектов, железных дорог и др. Некоторые ученые провели глубокий анализ традицион-
ной экономической структуры казахского общества в условиях колонизации и связанного 
с этим упадка скотоводства. Впервые исследователи обратили внимание на то, что широ-
кое развитие земледелия в степном крае не было исключительно положительным явле-
нием, но также способствовало впоследствии ухудшению состояния почвы и снижению 
урожайности земельных наделов [2; 29]. 

Пожалуй, самая трудная тема, вызванная последствиями колонизации Казахстана, 
была связана с вопросом о русификации казахов, постепенном упадке культуры, утрате 
языка и традиций [35; 52; 53; 54]. Это вполне объяснимо, так как после обретения неза-
висимости в Казахстане началась работа по развитию казахского языка, возрождению 
нацио нальных традиций. Следствием российской колонизации для казахов историки на-
чали отмечать манкуртизм, т.е. постепенную утрату языка и национальной идентично-
сти [54]. Понятие «манкуртизм», ставшее широко известным благодаря произведению 
Чингиза Айтматова «И дольше века длится день», в постсоветском Казахстане неодно-
кратно упоминалось в трудах ученых, особенно применительно к проблеме колонизации 
казахских земель, а также истории Казахстана в советский период. Кроме изъятия земли 
для нужд крестьян-переселенцев, некоторые территории изымались в собственность во-
енных гарнизонов, для строительства крепостей, а также в собственность казачьих войск 
[1; 19]. Серия работ была посвящена вопросу о работе переселенческих организаций в 
Казахстане, деятельности казахов-депутатов Государственной думы. При этом ученые 
акцентировали внимание на таких факторах, как массовое изъятие земли у кочевого на-
селения и назревавший в связи с этим аграрный кризис, а также рост недовольства поли-
тикой царизма в степи. Прослеживается связь между наращиванием темпов переселен-
ческого движения и постепенным ухудшением социально-экономического положения 
казахского народа [3; 9; 28; 31]. 

Напротив, среди некоторых специалистов была распространена более умеренная по-
зиция, когда, констатируя определенные отрицательные аспекты процесса колонизации, 
они в то же время склонялись к тому, что это имело и позитивные стороны. Например, 
отмечалось, что в ходе колонизации в степи развивались промышленность, торговля, 
предпринимательство, строились железные дороги и т.д. [14; 15; 33; 37; 39]. Кроме того, 
в некоторых работах присутствует глубокое и всестороннее исследование процесса ко-
лонизации в историческом развитии и как целой системы. Рассмотрение колонизации в 
русле имперского фактора способствовало изучению данных процессов как продуман-
ной, целенаправленной государственной политики. Исследователи обратили внимание 
на тот факт, что колонизация казахских земель представлялась царизму как крупный 
проект еще до столыпинской аграрной реформы. Царизм осторожно подходил к данной 
проблеме. Поэтому в качестве первоначальных мер использовались действия военно-по-
литического характера, строительство укрепленных военных линий, проведение терри-
ториально-административных реформ, а затем — процесс массового переселения кре-
стьян. По мере укрепления российского военного и политического влияния на окраинах 
империи темпы колонизации постепенно нарастали [11; 18; 26; 27; 32; 41; 45; 46; 47]. 

Следует отметить, что в процессе колонизации проявлялись факторы трудового взаи-
мовлияния, когда переселенцы и казахи взаимодействовали друг с другом в плане аренды 
земельных наделов, налаживания торговых связей, совместной обработки земли и др. 
Кроме того, в процессе колонизации в степи появлялись новые сельскохозяйственные 
орудия, распространялись агрономические знания, повышалось качество ветеринарной 
службы и т.д. В целом колонизация коренным образом меняла социально-экономический 
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облик региона, привносила элементы товарно-денежных отношений и активно вовлекала 
Казахский край во всероссийский рынок. 

Таким образом, появились самые различные направления и идеи, порой противопо-
ложные по духу. На это указывает актуальность данной тематики, что до сих пор при-
влекает внимание специалистов. Мнение многих казахстанских историков о том, что 
колонизация несла в себе больше негативных аспектов, нежели позитивных, способству-
ет дальнейшему продуктивному исследованию данной проблемы. У специалистов по-
является возможность для сравнительного анализа, что вызывает дальнейший интерес 
к этой проблематике. Сравнительно-исторический метод способствует более глубокому 
исследованию колонизации как системы государственного регулирования, особенностей 
переселенческой политики, процесса развития земледелия в степном крае и т.д. Любая 
научная теория, мысль имеют право на существование независимо от политической или 
идеологической конъюнктуры. В то же время не стоит ориентироваться все время на 
прошлое или даже жить этим. Принцип историзма изучает явления в поступательном 
развитии, анализирует конкретно-исторические условия того или иного события. Таким 
образом развивается не только историческая наука, но и весь научный потенциал в це-
лом. Главная задача в том, чтобы не допустить проникновения и укрепления в историче-
ской науке отдельных идеологических штампов или даже догм. 

Как мы уже упоминали, ряд казахстанских историков указывают в основном на нега-
тивные стороны колонизации Казахского края. Но это следствие трудного и противоречи-
вого процесса переосмысления истории Казахстана в постсоветский период. В принципе, 
это естественный фактор. Именно это обстоятельство необходимо в первую очередь при-
нимать в расчет при рассмотрении вопроса о колонизации казахских земель. В против-
ном случае невозможно объективно оценить вклад казахстанских ученых в исследование 
этой довольно сложной научной проблемы. Необходимо налаживание равноправного на-
учного диалога. Следует понимать, что в процессе роста национального самосознания и 
глубокого реформирования всей политической системы стремление ряда историков ак-
центировать внимание на негативных сторонах прошлого своей страны, например каса-
тельно процесса колонизации, является объяснимым или, скорее, неизбежным явлением. 
Таким образом, дискуссии о колонизации казахских земель показывают наличие самых 
различных мнений.

Заключение
Итак, на чьей стороне правда? Правы ли те, кто видит в колонизации казахских зе-

мель больше негативных сторон, нежели позитивных? Или, может быть, правы те, кто, 
напротив, считает, что колонизация несла в себе больше положительных моментов?  
А может быть, правда на стороне тех, кто видит в данных процессах как позитивные, 
так и негативные факторы, так сказать 50/50? Ответ может быть только один: в верном 
направлении движутся все. Любая точка зрения на данную проблему имеет право на су-
ществование и дальнейшее изучение. 

В разные исторические периоды присутствовали определенные тенденции в раз-
витии науки, которые оказывали влияние на те или иные научные направления. Здесь 
могло сказываться влияние официальной идеологии, государственной политики, обще-
принятых норм и т.п. Так, например, в 1905 г. оренбургский чиновник Т. И. Седельни-
ков выступил с докладом «Борьба за землю в киргизской степи», где подверг критике 
переселенческую политику царизма. Однако данное мнение шло вразрез с официаль-
ной государственной политикой, что вызывало недовольство чиновников Министерства 
земледелия. Или в советское время, особенно в 1950—1980-е годы, преобладала точка 
зрения о том, что колонизация несла в себе много позитивных аспектов, связанных с раз-
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витием производительных сил в крае. В постсоветский период появилась возможность 
для более свободного выражения своего мнения и вышла серия работ, в которых пробле-
мы колонизации рассматривались в самых различных ракурсах. То есть в данном случае 
необходимо учитывать дух времени, особенности политического развития страны на том 
или ином этапе истории, а также идеологические факторы. В любых обстоятельствах 
следует отстаивать свои убеждения в таком ключе, дабы они подкреплялись историче-
скими фактами, была выстроена цельная теоретико-методологическая картина исследо-
вания. Например, весьма продуктивным представляется синхронный метод, благодаря 
чему исследование колонизации охватывает самые различные факторы: экономические, 
социальные, политические, ментальные и др. Это способствует более глубокому и все-
стороннему анализу процессов колонизации на территории Казахстана в целом, а также 
в отдельных районах. 

Не следует уходить в частности, вдаваться в мелкие и ненужные детали. Да, в исто-
рии были моменты, когда те или иные личности твердо придерживались своей точки 
зрения. В свое время произнес, например, Мартин Лютер знаменитую фразу: «На том 
стою и не могу иначе». Но это относилось к другой эпохе, и вопрос стоял в глубоко ре-
лигиозной, духовной плоскости. Это была борьба целых мировоззрений, а не научных 
теорий. Прав тот, кто убежден в верности своей научной линии, опираясь исключительно 
на факты, кто уважает мнение оппонентов, умеет, а главное стремится выстраивать рав-
ноправный диалог. Как известно, и без пафоса, но, во все времена науку двигали вперед 
смелые и решительные люди, даже если их мнение шло вразрез с устоявшимися стерео-
типами или идеологическими установками. Современная историческая наука Казахстана 
продолжает успешно развиваться, поскольку политические, идеологические, духовные и 
иные процессы в обществе способствуют появлению самых различных идей, в том числе 
касательно истории колонизации Казахского края.
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