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В современных условиях проблемы взаимоотношений народов России и 

Казахстана стали одной из актуальных задач исторической науки. Суверенитет 

независимых государств предполагает выявление «белых пятен» в историче-

ском прошлом. Крайне важно соотношение различных проблем между собой, 

демонстрация не только их динамики, но и взаимосвязи. Разработка вопросов 

истории России и Казахстана нового времени открывает большое поле деятель-

ности: здесь имеются вопросы глубоко исследованные, однако, немалая их 

часть нуждается в расширении и углублении. 

Русско-казахские отношения в конце XVII – начале XX веков носили не-

однозначный характер. События развивались противоречиво. От простого об-

мена посольскими миссиями, через номинальное принятие российского под-

данства правителями казахских вузов, исторический процесс привел к созда-

нию казачьих войск по границам территории Степного края. Дипломатические 

подвижки обернулись вмешательством России во внутреннюю жизнь кочевого 

населения региона. На территории Степного края возникали крепости, вырас-

тавшие в города, шло промышленное освоение региона, подводились железные 

дороги, начинали действовать предприятия обрабатывающей и горнодобываю-

щей промышленности. Однако, политика империи вызывала решительный про-

тест у местного населения, вылившийся в длинную цепь бунтов и восстаний. 

Наряду с негативными последствиями процесса присоединения Казахста-

на к России было много и позитивных моментов: развитие торговли, европей-

ских форм культуры, просвещения, здравоохранения. Начала формироваться 

казахская интеллигенция, которая способствовала консолидации самосознания 

казахского народа. Создание научных обществ и последующее бурное развитие 

разнообразных исследований объективно способствовали росту производи-

тельных сил, еще большему росту производственных отношений, вовлечению в 

сферу капиталистических отношений далеких окраин империи. 

Научное наследие Русского географического общества по изучению со-

циально-экономического и культурного положения Степного края середины 

XIX - начала XX веков имеет большую историко-познавательную ценность. 

Многогранная деятельность Русского географического общества и его отделов 

положила начало историко-географическим исследованиям Степного края. 
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Создание РГО, а затем его отделов в Омске (Западно-Сибирский отдел), 

Оренбургский отдел с центром в Оренбурге, Туркестанский отдел в Ташкенте и 

подотдел в Семипалатинске, имело одно из решающих условий для изучения 

истории, экономики и культуры Степного края. Сбор сведений в различных от-

раслях знаний о регионе и казахском народе, осуществленный многочисленны-

ми корреспондентами Общества, неоценим. 

В XIX веке изучение Степного края шло как по пути накопления разно-

образных сведений, так и по созданию серьезных научных исследований по ис-

тории, экономике, географии, геологии, биологии и изучению климата края. 

Аналитический и обобщающий характер исследований, широкая эрудиция, 

особая тщательность в подборе обширных сведений позволили видным ученым 

РГО на основе подробной классификации и систематизации сведений создать 

труды, которые в отдельных направлениях послужили основой для возникно-

вения новых отраслей науки в то время. 

Комплексный анализ трудов и изданий РГО позволит более подробно 

восстановить образ Степного края в глазах обывателя и ученого XIX - начало 

XX века, проследить динамику его трансформации от «дикой степи», до разви-

того в промышленном и самобытно-культурном аспекте края, в чем и есть не-

сомненная актуальность нашего исследования. 

Деятельность западно-сибирского Отдела в первое десятилетие в период 

председательства Бобкова, управления делами Певцова и близкого участия из-

вестных сибирских общественных деятелей: Г.Н.Потанина, А.В.Адрианова, 

И.С. Клеменца, Словцова, Катанаева, Шмидта носила деловой характер, сосре-

доточенный в основном на исследовании края. Участие высшей краевой адми-

нистрации, наличие ежегодных субсидий от казны в 2000 руб., передача Отделу 

802 руб. 75 копеек от закрытого общества исследователей Сибири и наряду с 

тем отсутствие у молодого общества значительных расходов на канцелярию, на 

помещение и т.п. позволили Отделу за это время осуществить ряд крупных 

экспедиций с затратой на них около 9000 руб. и издать в 12 томах первые 10 

книг своих «Записок» и два отдельных издания [1]. При непосредственном уча-

стии Отдела, большей частью на его средства (с отпуском по 1000-1500 руб. на 

экспедицию), выполнен ряд крупных экспедиций в наиболее отдаленные части 

района деятельности Отдела, с широкими общегеографическими целями и 

весьма ценными результатами. Таковы экспедиции Певцова по Монголии и Се-

верному Китаю, Никольского на оз. Балхаш, Адрианова и Клеменца по Мину-

синскому краю, Словцова в Кокчетавский уезд, Ядринцева на юг Томской гу-

бернии и на Алтай с целью изучения края в этнографическом, экономическом и 

культурном отношениях [1, с 95]. 

В начале своей деятельности западно-сибирский Географический Отдел 

очень интересовался вопросом о возможности морских отношений между Об 
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ской губой и Европой. Отсутствие железных дорог в Европу заставляло Запад-

ную Сибирь того времени искать водный путь через части Ледовитого океана, 

Обскую губу и Карское море. 7 марта 1878 года в Отделе было выслушано со-

общение о водоразделе между Щучьей и Байдаратой, которые проектировалось 

связать каналом [1, с. 99]. Летом на пароходе «Хрущев» совершил поездку 

в Обскую губу генерал-губернатор Н.Г. Казнаков, для личного ознакомления 

с условиями речного и морского судоходства, а также с производительными 

силами Обского бассейна и его северной части в особенности. Спутником 

Н.Г. Казнакова был член Отдела Н.Н. Балкашин, который привез с севера ряд 

интересных сведений о полярной границе лесов, их составе, мелях по Оби и 

Иртышу, о состоянии скотоводства, хлебопашества, огородничества на крайнем 

Севере, об экономических условиях быта инородцев. 

Летом 1878 года Отдел снарядил две небольшие собственные экспеди-

ции, – Словцова в Кокчетавский уезд Акмолинской области и Ядринцева – 

в южную часть Томской губернии. 

Словцовом были собраны коллекции по зоологии, ботанике и минерало-

гии и представлены в Отдел, он обстоятельно разработал богатый собранный 

материал. 

В 1884 году А.М.Никольский предложил Отделу географическое описа-

ние озера Балхаш и прилежащих степей, исследование их флоры и фауны и 

изучение местного рыболовства. Отдел выделил большие средства на эту экс-

педицию. Отчет, по экспедиции напечатанный в 7 книге «Записок» Отдела, 

П.П.Семенов назвал « драгоценным вкладом» в Географическую науку [2]. 

В 1885 году собрали немало интересных сведений вовремя служебных 

своих поездок члены Отдела Г.Е. Катанаев, Ю.А. Шмидт, С.Т. Мирошниченко. 

Г.Е. Катанаевым был собран материал об экономическом быте населения по 

Иртышско-Бийской казачьей линии, прибрежью Нор-Зайсана и Черного Ирты-

ша; местами составлены, по особой форме, полные расценочные описи имуще-

ственного и хозяйственного инвентаря киргизских и казачьих семей среднего 

достатка [2, с. 27]. С.Т. Мирошниченко, посетивший Семиречье и Зайсанский 

край, осмотрел метеорологические станции и производил магнитные наблюде-

ния. Ю.А. Шмидт при поездке в южную часть Ишимской степи обратил внима-

ние на высыхание озер [3]. 

Летом 1896 года совершены экспедиции М.М. Сиязовым и А.Я. Гордяги-

ным. Целью поездки Сиязова явилось изучение флоры в окрестностях Семипа-

латинска, что и было достигнуто: было собрано около 300 видов растений, дан-

ные о распределении их на территории области, и в 1897 году напечатана ста-

тья «Очерк флоры Семипалатинска и его окрестностей». А.Я. Гордягин совер-

шил поездку из Тобольской губернии в Кокчетав и отсюда в Боровое, результа-

том был ряд ценных наблюдений над Кокчетавскими лесами [4]. 
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В целом экспедиционная деятельность в конце XIX века носила более 

или менее планомерный характер, имела свою программу, зачастую 

экспедиции от-правлялись в те районы, которые были не исследованы или 

мало исследованы. В результате этих экспедиций был собран обширный 

фактический материал, кото-рый из фрагментов, т.е. результатов экспедиций, 

стал превращаться в единое це-лое по мере накопления фактов и 

исследовательской деятельности ученых. 

Другим важным направлением работы Общества было 

заслушивание докладов и сообщений на заседаниях, которые 

предусматривались уставом 1849 года. Краткое изложение доклада, как 

правило, печаталось в отчетах Об-щества, а полное содержание – как 

статья. На заседаниях вместе с устным из-ложением доклада происходило 

обсуждение его основных положений. Кроме докладов научного 

содержания, на заседаниях рассматривались самые различ-ные вопросы 

внутренней жизни Общества. Как правило, все вопросы проходи-ли 

тщательное обсуждение, и решение принималось на основе всестороннего 

рассмотрения. Поэтому многие доклады и сообщения являются ценными 

исто-рическими источниками. Некоторые доклады печатались в 

последствие в пе-риодических изданиях общества – «Записках» и 

«Известиях» РГО знакомя уже простого обывателя с природой, географией 

и населением Степного края. 

На основе результатов многочисленных поездок путешественников, 

ди-пломатов, ученых, военных, а также экспедиций деятелей РГО по 

территории Степного края и их наблюдений за социально-экономической 

жизнью, культу-рой и бытом инородческого населения накапливался 

исторический, топоними-ческий, географический и фольклорный материал, 

освещающий многогранные аспекты культуры и быта Степного края. 
 

Библиографический список 
 

1. Семенов, В.Ф. Очерк пятидесятилетней деятельности ЗСО РГО 

// В.Ф. Семенов. Записки ЗСОРГО. Т.39; – Омск.- 1927. – С.500. 

2. Записки ЗСОРГО. Кн.15; – Омск.- 1893. – 

С.500. 3. Записки ЗСОРГО. Кн.1; – Омск.- 

1879. – С.45. 

4. Русские поселения за Южным алтайским хребтом. // Записки 

ЗСОРГО. Кн.25; – Омск.- 1898. – С.55. 

 


