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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ АГРАРНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

В ЗАПАДНОМ КАЗАХСТАНЕ XIX – НАЧАЛА XX ВЕКА  
В ИСТОРИОГРАФИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН© 

 
В современной исторической науке Казахстана одним из актуальных направлений в исследованиях 

ученых является изучение аграрных отношений в Казахстане XIX – начала XX века. Данный период в исто-
рии казахского народа связан с проведением переселенческой политики царизма, т.е. фактически с процес-
сом аграрной трансформации, постепенным переходом от кочевого скотоводства к оседлости. Кроме того, в 
истории Казахстана изучаемый нами период был отмечен также тем, что происходила серия народных вос-
станий, одной из главных причин которых было обострение земельного вопроса. Среди отдельных регионов 
Казахстана представляет особый интерес Западный Казахстан. Этот регион первым присоединился к Рос-
сийской империи в 1731 году и именно здесь впервые стали проводиться административно-
территориальные, социально-экономические реформы царизма, в том числе и аграрные преобразования. За 
долгий период исследования этой, весьма непростой, проблемы, возник ряд вопросов, требующих объек-
тивной оценки. С этой целью выполнено настоящее исследование. 

Надо сказать, что после обретения Республикой Казахстан национальной независимости произошли за-
метные изменения в развитии исторической науки. Некоторые исторические события стали изучаться с но-
вых концептуальных позиций. Затронул этот процесс также исследование истории аграрных отношений в 
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Казахстане в XIX – начале XX века. В частности, процесс переселенческой политики царизма стал в опреде-
лённой степени рассматриваться как негативный фактор в развитии социально-экономической структуры 
Казахстана. Появились мнения о том, что, по большому счёту, переселенческая политика царизма, столы-
пинская аграрная реформа в основном имели негативные последствия для экономического развития казах-
ского края [3]. Авторы указывали на то, что происходило массовое изъятие казахских земель в переселенче-
ский фонд, вытеснение казахского кочевого населения в засушливые южные районы, русификация казах-
ского населения и т.п. [4]. Конечно, нужно отдать должное отечественным историкам. Они проделали ог-
ромную работу по исследованию этой сложной проблемы, ввели в научный оборот новые факты и т.д. Но 
ряд вопросов требует нового концептуального анализа. 

Когда изучаешь труды по данной тематике, то наблюдается такая картина, что авторы подводят итоги изу-
чаемого периода, но они практически не говорят о том, как последующее развитие событий было взаимосвязано 
с исследованным периодом. Например, много говорится о негативном влиянии переселенческой политики ца-
ризма на развитие хозяйства кочевников, что ввиду изъятия земли кочевое население не могло успешно разви-
вать своё хозяйство, и на этом выводы обычно ограничиваются [10]. Тот факт, что вследствие аграрных реформ 
царизма происходило экономическое развитие Казахстана ускоренными темпами, что в результате переселен-
ческой политики в казахский край приезжали зачастую опытные земледельцы, агрономы и т.д., - об этом прак-
тически не упоминается. Половинчатость, непоследовательность, односторонность – вот главные проблемы в 
исследовании истории аграрных отношений в Западном Казахстане XIX – начала XX века. 

Существует ещё одна особенность в трудах отечественных исследователей по истории аграрных отно-
шений в Казахстане XIX – начала XX века. В выводах учёных прослеживается весьма характерная черта, 
сводящаяся к оценке духовных факторов. Если говорить конкретно, то в работах по аграрной тематике ис-
следуются экономические аспекты: развитие скотоводства, земледелия, торгово-экономических отношений 
и т.д., а вот выводы связаны с духовными факторами: русификация казахского населения, христианизация, 
манкуртизм, сокращение численности кочевого населения и т.п. [11]. То есть не прослеживается логическая 
последовательность в выводах, происходит зачастую резкий переход от экономических аспектов к духовно-
нравственным. В самих исследованиях говорится об аграрном вопросе, а в выводах пишется о духовности, 
психологии, менталитете и т.д. Понятно, что подобный разрыв в постановке проблемы и выводах, конечно, 
никак не может способствовать объективному исследованию проблемы, а наоборот, создаёт только очеред-
ную путаницу. Этот замкнутый круг присутствует до сих пор, и пока изменений в сторону объективности не 
видно. В своё время известный казахстанский учёный Нурболат Масанов совершенно верно отметил, что у 
нас на первом месте стоит этничность, а затем уже всё остальное [7, с. 121]. Отечественные учёные не прочь 
порассуждать о своём народе, его менталитете, психологии, происхождении, а об экономических факторах 
говорят далеко не всегда. 

Примерно с 70-х годов XIX столетия начинается постепенное переселение крестьянства из России и Ук-
раины в казахскую степь. Если судить о заселении переселенцами территории Западного Казахстана, то в 
первую очередь заселялись северные районы, возле рек Урал, Илек, Ишим, Орь. В этих районах земли были 
удобными для развития земледельческого хозяйства, разведения садов и огородничества. Постепенно пере-
селение продвигалось далее на юг, в район рек Эмба, Уил, Иргиз и др. Однако основная масса крестьян-
переселенцев предпочитала расселяться в северных районах – Актюбинском, Кустанайском, Уральском уез-
дах. Вместе с тем переселенческое движение российского крестьянства способствовало тому, что значи-
тельные земельные массивы вовлекались в хозяйственный оборот, увеличивались размеры хлебопашества, в 
целом жизнь в казахской степи оживилась. Развивалась мелкая, пищевая промышленность в связи с ростом 
сельскохозяйственного производства. С точки зрения экономических показателей наблюдались заметные 
успехи. Тем не менее, в современной отечественной историографии этот аспект до сих пор не получил объ-
ективной оценки. Для любого учёного, который заинтересуется исследованием данной проблематики, при 
изучении современной литературы отечественных специалистов, сразу станет заметным то обстоятельство, 
что экономические успехи в развитии Казахстана затрагиваются далеко не в полной и всеобъемлющей мере. 

Тем не менее, следует отметить, что некоторые негативные аспекты в исследуемый период также имели ме-
сто. На наш взгляд, основной проблемой и недостатком мероприятий царизма в проведении переселенческой 
политики была затяжка этого вопроса, его неразрешённость в течение нескольких десятилетий. Когда в начале 
ХХ века царизм активизировал свою переселенческую политику, что явилось в немалой степени результатом 
революционных событий, то переселенческое движение превратилось в стихийный наплыв переселенцев, что 
создавало уровень социальной и межэтнической напряжённости. Казахское население стало препятствовать пе-
реселению крестьян, т.к. понимало, что это приводит к изъятию земли кочевников. Были случаи, когда кочевни-
ки нападали на чиновников землеустроительных партий, препятствовали проведению работ по размежеванию 
участков. Усилился антагонизм в казахской степи, обострилась борьба за землю. Правительство всячески затя-
гивало решение аграрного вопроса, что привело к негативным последствиям. Если допустить, что переселение в 
казахскую степь было вполне возможным, то при соответствующих, постепенных мерах вполне можно было 
переселить значительные массы крестьянства, помочь им с обустройством, разведением своего хозяйства. При 
планомерном переселении, начиная ещё в XIX веке, удалось бы избежать столкновений с местным населением, 
урегулировать земельные отношения. Но этого явно не произошло, да и не могло произойти при стихийном, 
мало контролируемом переселении, начавшемся после 1905 года. В этом заключались, в сущности, основная 
проблема и недостаток в проведении аграрных преобразований царизма в Казахстане. 
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Кроме того, к недостаткам проводимых царизмом мероприятий нужно отнести тот факт, что местное ка-
захское население было фактически отстранено от государственного управления, а царские чиновники дале-
ко не всегда знали местные хозяйственные особенности, систему традиционного землепользования казах-
ского народа. То есть зачастую чиновники не учитывали мнение родовой верхушки казахского социума, что 
вновь приводило к росту недовольства среди коренного населения. 

Надо сказать, что наблюдались определённые отличия во взглядах царского правительства и местной 
администрации. При этом местное начальство – военные губернаторы, уездные начальники далеко не всегда 
поддерживали мнение правительства о возможности увеличения темпов переселения крестьянства. Напри-
мер, в 1874 году Тургайское областное правление довольно осторожно прокомментировало предложение 
Оренбургского генерал-губернатора о заселении Тургайской области российскими крестьянами. «В ответ на 
объявленное предложение, - писал Тургайский военный губернатор, - имею честь донести Вашему Высоко-
превосходительству, что колонизацию в Тургайской области необходимо было бы начать на первых порах с 
разрешения селиться русским подданным в местах, предположенных для городов Ак-тюбе, Урдабай, Тургай 
и Иргиз, на тех льготных условиях, и с теми преимуществами, которые изложены в проекте положения о 
льготах и преимуществах для городов Тургайской области» [2, д. 84671, л. 18]. 

В то же время Уральское областное начальство вовсе выступило против крестьянского переселения в Казах-
стан. Уральский военный губернатор отметил: «На предложение это имею честь донести Вашему Высокопре-
восходительству, что выработанные Сибирским Начальством о колонизации в степных областях Акмолинской 
и Семипалатинской правила, к Уральской области, по мнению моему применимы, быть не могут, как объяс-
нение к представлении моем от 11 декабря 1874 года, по неизбежным затруднениям в общественном управ-
лении и полицейском надзоре по неимению в степи органов областной администрации и ограниченному 
штату чинов уездных полицейских управлений. Положительно невозможно с точностью сказать, где имен-
но, и в каких размерах могут быть отделены участки для поселений, чего в глубине степи вообще весьма 
мало, и для надобности киргизов хороших и удобных для хозяйства участков. И ближе к линии зимовые 
стойбища киргизов настолько уже многочисленны, что сами киргизы чувствуют стеснение в пахотных и се-
нокосных местах, через что возникают с каждым годом новые споры, тяжбы и жалобы по претензиям на 
право пользования тем или другим участком» [Там же, л. 16]. 

В современной историографии Казахстана особенное внимание уделяется т.н. методам аграрной колони-
зации казахской степи, осуществляемым царизмом [5]. Среди методов колонизации отмечаются такие фак-
торы, как изъятие земли у коренного казахского населения, процесс насильственной русификации местного 
населения, привлечение на российскую службу русскоязычных казахов, осуществление переселенческой 
политики царизма. Тем не менее, следует обратить внимание на тот факт, что местной царской админист-
рации было довольно сложно проводить правительственные мероприятия в казахской степи [9]. Тем более 
что в глубине степи долгое время российское управление было представлено незначительно. Довольно 
важной проблемой для местных властей было наличие постоянных нападений местного кочевого населе-
ния на приграничные районы России, а также нападения Уральского, Оренбургского казачьего войска на 
казахские аулы. Вообще в казахской степи и в приграничных районах происходил постоянный антагонизм, 
столкновения между родами за пастбища, грабежи и вооружённые стычки. Такая ситуация была довольно 
распространённой в степи, однако в современных научных трудах этот аспект отмечается далеко не всегда. 
Например, в 1807 году министр внутренних дел А. Б. Куракин писал Оренбургскому военному губернатору 
Г. С. Волконскому: «Его императорское величество, усмотрев из донесений правящего должность граждан-
ского губернатора, тамошнего вице-губернатора Малинского, что киргизцы, прокрадывались через Урал, 
неоднократно давали нападения в пределы тамошней губернии и произвели большие грабительства, о чём 
небезызвестно и вашему сиятельству из отношений помянутого вице-губернатора, высочайше повелеть из-
волил, чтобы Вы, милостивый государь мой, по главному начальству вашему над уральской линией, приня-
ли все нужные меры к прекращению на будущее время подобных неустройств, со стороны киргизцев, при-
ложив при том всевозможное старание к возвращению всего киргизцами похищенного. Я имею честь сие 
высочайшее повеление сообщить вашему сиятельству к надлежащему исполнению» [6, с. 109]. Не случайно 
Оренбургский военный губернатор Г. С. Волконский писал князю А. А. Чарторыйскому: «…народ киргиз-
кайсацкой Меньшой Орды по причине междоусобной баранты не только потерял тишину и спокойствие, но 
уже стоит на краю гибели» [8, с. 244]. 

С другой стороны местному начальству приходилось разрешать постоянные споры между казахскими ро-
дами, а также в связи с постоянными слухами об изъятии земли у кочевого населения. В 1845 году Оренбург-
ский военный губернатор В. Обручев писал Председателю Оренбургской пограничной комиссии: «До сведе-
ния моего доведено, что разглашенные неблагонамеренными людьми между киргизами западной и средней 
частей орды слухи, будто сыновья киргиз будут от них отбираемы и воспитываемы в Оренбурге, приняты 
киргизами с таким недовольством, что значительное число их откочевало от линии далее обыкновенного, на-
мереваясь отложиться от подданства России и склоняя к последованию их примеру других ордынцев, что 
этому же откочеванию содействовали разосланные по орде грамоты Хивинского хана, приглашающего кир-
гиз покориться его власти, а также распространяемые между киргизами слухи, будто по ту сторону Бухары 
есть хорошие места, на которые приглашаются киргизы к кочеванию, и что сверх того киргизы ропщут за 
производство в степи инструментальной съемки предвидя в этом намерении правительства удалить их с за-
нимаемых земель и заселить последние казахами, как сделано это по Илеку» [Там же, с. 306-307]. 
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В целом казахское кочевое общество не было готово к быстрому и полному переходу к оседлости, но 
собственно говоря, этого и не происходило. Лишь постепенно начинался переход отдельных казахских се-
мей к оседлости [12]. В отчёте по управлению Оренбургскими казахами в 1841 году отмечалось: «Киргизы 
ведут жизнь лишь кочевую более по необходимости, нежели по действительной склонности. В глубине сте-
пи пастбища довольно часто столь скудны, что ордынцы со стадами своими не могут оставаться долго на 
одном месте не только летом, даже зимой, а потому они принуждены часто переходить, несмотря на неудоб-
ство перекочёвки в холодное и ненастное время. Те, которые живут в соседстве линии, переходят только ле-
том, зимой не живут постоянно на одном месте, и охотно устраивают приюты для скота, и даже землянки и 
дома для себя, несмотря на встречаемые ими в том затруднении» [13, д. 346, л. 28 об. – 29]. 

Среди кочевого населения в основном считалось непрестижным переходить к оседлости, тем более, если 
была возможность заниматься скотоводством. Небольшая часть кочевников - жатаки, которая теряла свой 
скот обычно во время сильнейшей гололедицы, занималась земледелием или уходила на заработки. Но, что 
характерно, многие жатаки, которым удавалось приобрести скот, вновь начинали заниматься животноводст-
вом. Что характерно, во время бескормицы в степи, связанной с джутом (гололедицей), когда происходил 
массовый падеж скота, во многих районах не было сенных запасов, которые могли бы предотвратить ката-
строфу или, по крайней мере, минимизировать её последствия. Во многом по инициативе местной царской 
администрации в казахской степи начали создаваться запасы сена на зиму на случай сильных снежных бурь 
или гололедицы. Это также позитивный аспект в работе царских чиновников. 

Например, начальник Илецкого уезда по поводу непрочности кочевых хозяйств отмечает, что даже на-
личие большого падежа скота зимой 1891-1892 гг. из-за сильнейшей гололедицы не способствовало сокра-
щению скотоводства у казахского населения. Он рапортовал в Тургайское областное правление о бедствен-
ном положении кочевников: «Хотя подобные прошлогодние бедствия и убеждают их до некоторой степени, 
в крайней непрочности и эфемерности богатств их в скоте, рассматриваемых при недостатке сенных запа-
сов, от одной неблагополучной зимней непогоды, производящей так называемую гололедицу. Но это убеж-
дение далее служения темой лишь самого кратковременного разговора не идет пока и радикальной переме-
ны во взгляде их на скотоводство, не производит хотя бы даже в смысле соразмерений количества такового 
с действительными земельными достатками» [14, д. 1, л. 29]. 

За последние 20 лет в целом определились две линии в работах отечественных историков: аграрная ко-
лонизация – негативные последствия. В этом, собственно говоря, основная проблема сложившейся ситуа-
ции. Но мы считаем, что преобладание негативных факторов отнюдь не способствует объективному иссле-
дованию данной проблематики. Ведь не случайно в своё время Гегель сказал: «Каждый должен говорить 
правду – этой, безусловно выраженной обязательности сейчас же придаётся условие: если она ему известна. 
В силу этого заповедь теперь будет гласить так: каждый должен говорить правду, всякий раз согласно сво-
ему разумению и убеждению в ней» [1, с. 191]. 

Итак, подводя итоги, отметим, что в настоящий момент до сих пор не выработаны объективные методы и 
подходы в исследовании истории аграрных отношений в Западном Казахстане XIX – начала XX века. 
В этом отношении наиболее приемлемыми должны быть новые методологические подходы. Во-первых, 
должна прослеживаться чёткая логическая последовательность в оценке самого фактического материала и 
выводов, т.е. необходимо устранить разрывы между экономическим характером материала и выводами с ду-
ховно-нравственной окраской. Во-вторых, следует искать позитивные и негативные последствия аграрных 
преобразований царизма не только лишь в те годы, но и с глубоким научным анализом возможных послед-
ствий проводимых преобразований с точки зрения развития производительных сил. В-третьих, необходимо 
отойти от пресловутой практики видеть в большинстве аграрных реформ царизма в основном только нега-
тив, ведь нельзя не учитывать того, что с момента аграрной колонизации в казахскую степь приезжали за-
частую опытные специалисты, труженики, агрономы, ветеринары и т.д. Это, безусловно, позитивные по-
следствия проводимых реформ. Да, негативные аспекты также существовали, и это нельзя игнорировать, но 
и позитивные стороны не стоит отрицать. И это не говоря уже о том, что столыпинская аграрная реформа 
сама по себе принесла немало выгоды для социально-экономического развития всей Российской империи и 
Казахстана в том числе. В целом отечественная историография должна развиваться не по накатанной схеме, 
заложенной еще в период распада СССР, и, как мы показали, с игнорированием некоторых, весьма важных, 
аспектов, а с объективной стороны оценивать исторические события. Таким образом, отечественной исто-
рической науке необходимо в будущем с новых теоретических позиций исследовать некоторые историче-
ские события и сделать конструктивные выводы. 
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The author basing on the research of a number of Kazakh scientists’ works considers the actual scientific problem related to the 
study of agrarian relations history in Western Kazakhstan of the XIXth – the beginning of the XXth century, shows the founding 
principles and methods of the problem research in national historiography, and conducts their structural analysis. 
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УДК 94(410) 
Исторические науки и археология 
 
В статье анализируются начальная фаза Итальянских войн, вызванных вторжением французских войск на 
Апеннинский полуостров и повлекших за собой радикальное изменение политического ландшафта в Италии, 
и попытки итальянских государств, опираясь на союз с империей и Испанией, создать антифранцузскую 
лигу для отражения интервенции. Подробно исследованы политика Максимилиана I и позиция имперских 
сословий по вопросу оказания помощи итальянским государствам. 
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ПОХОД КАРЛА VIII В ИТАЛИЮ И СОЗДАНИЕ АНТИФРАНЦУЗСКОЙ КОАЛИЦИИ© 

 
В современных условиях евроинтеграции несомненный интерес вызывает исследование процесса поли-

тического становления и развития европейских государств, что неразрывно связано с изучением истории 
международных отношений на континенте. Конец XV в. стал важным рубежом в истории Европы: на смену 
Средневековью приходит Новое время. В этот период изменяются границы, формируются новые коалиции, 
происходит кардинальная перестройка политического ландшафта. Итальянская кампания короля Франции 
Карла VIII привела к слому старого порядка на Апеннинском полуострове и обусловила вмешательство ев-
ропейских держав, объединившихся в Венецианской священной лиге для отражения французской интервен-
ции. Этот альянс положил начало политической системе равновесия в Европе [6, S. 45] и конец император-
скому универсализму, как бы немецкий король Максимилиан I Габсбург, рьяно придерживавшийся тради-
ционной имперской идеи, ни противился такому развитию событий. 

Когда Максимилиан I заключил в Сенли в мае 1493 года долгожданный мир с французами и обратил 
свой взор на Восток, то он ни в коем случае не намеревался отказываться от имперской Италии. Хотя гер-
манский монарх формально и предоставил Карлу VIII свободу действий в отношении Неаполитанского ко-
ролевства [13, S. 180], он, наверняка, рассчитывал, что уставшие от пятнадцатилетней бургундо-бретонской 
войны французы предпочтут набраться сил в пределах собственных границ и не станут предпринимать  
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