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ИЗУЧЕНИЕ КАЗАХСТАНА В XVIII-XIX ВВ. В РУССКИХ 

ИСТОЧНИКАХ 
 

Аннотация. Данная статья описывает обзор историографии, связанной с 
исследованием Казахстана в XVIII-XIX веках российскими учеными и исследователями. В 
статье проводится теоретический анализ работ русских ученых, чтобы рассмотреть 
историографические подходы к изучению Казахстана в указанный период. Статья также 
предоставляет обзор ценных источников, таких как сборники документов, словари и 
обзоры, материалы переписей и другие географические данные, которые представляют 
интерес для изучения топонимических особенностей казахского края. Статья также 
анализирует основные направления исследования казахского народа в России в XVIII веке, 
освещая историографические подходы и теоретический анализ работ русских ученых, 
проведенных в указанный период. Исследования российскими учеными и исследователями 
Казахстана в XVIII-XIX веках открывают новые горизонты для изучения исторической 
географии и топонимики этого региона, предоставляя ценные источники и подходы, 
которые способствуют более глубокому пониманию истории и культуры казахского народа. 

Ключевые слова: топоним; география; история; экспедиции; карты; Казахстан; 
ученые; исследователи; местность; культура. 

 
Введение 

В данном исследовании центральное место уделяется изучению различных трудов и 
записок дореволюционные учёных о рельефе местности Казахстана, номинации топонимов, а 
также взаимоотношениях местного населения с царской властью и общественной жизни в 
целом. Целью настоящей статьи является попытка объективно осмыслить события и явления, 
характерные для Казахстана XVIII-XIX вв. на основе комплексного теоретического анализа 
исторических источников. 

Одним из приоритетных направлений истории современного Казахстана, является 
оценка событий и явлений прошлого на основе анализа эмпирических источников. Поэтому 
считаем актуальным вопрос научной необходимости системного изучения историко-
географической науки Казахстана. 

Материалы и методы исследования 
Материалами для изучения послужили изданные труды дореволюционных авторов, 

работавших над исследованием исторической географии и топонимов Казахстана. 
Методологическим принципом исследования является принцип историзма. Целью работы 
представляется исследование работ дореволюционных авторов, в которых предстают 
различного рода сведения по истории территории современного Казахстана. 

Результаты исследования 
Историки и географы XVIII века исследовали значения топонимов, при этом выдвигая 

разные мнения. Так, например, русский учёный, критик, философ и журналист Николай 
Иванович Надеждин особо выделял большое значение данных топонимики для исторической 
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географии. Как считает Н.И. Надеждин, «топонимика – это язык земли, а земля есть книга, 
где история человечества записана в географической номенклатуре» [1, с.27-76]. 

Одним из важных периодов в историческом процессе сбора, хранения, накопления и 
обработки знаний об историко-географическом аспекте описания Казахстана русскими 
учёными явилась вторая половина XVIII и первая половина XIX веков. Это объясняется 
необходимостью сбора данных о землях, вошедших в подданство Российской империи, а 
также их расположения, численности населения и другое всестороннее изучение края. Так, 
например, в своих трудах и записках дореволюционные учёные дали различного рода 
характеристики местности Казахстана: описание рельефа, водных, сухопутных и караванных 
путей, топонимов, а также взаимоотношений местного населения с царской властью и 
прочие стороны социально-политической жизни. Изучение населённых мест Казахстана в 
совокупности с их топонимами характеризовалось как разрозненными сборами 
исследователями эмпирических материалов, так и систематическим изучением данных 
научными учреждениями Российской империи. Русскими учёными были предприняты 
первые попытки научного исследования собранной информации, среди них исследования 
П.С. Палласа [2, с.786], И.П. Фалька [3, с.586] и др., содержащие богатые данные об 
географии, истории и этнографии земель казахского народа. 

Изучение исторических и географических особенностей казахских земель особенно было 
направлено на исследование природных условий казахских земель. В первый период 
исследований благодаря работам русских путешественников были получены ценные и 
достоверные исторические сведения об Оренбургском крае, Арало-Каспийском бассейне, 
Балхаш-Алакульской впадине, Джунгарском Алатау и прочих районах Казахстана.  

В изученными нами трудах российских авторов трудов по истории Казахстана можно 
выделить два направления: научно-исследовательское и практическое. Материалом для 
исследования послужили не только труды известных российских учёных-
естествоиспытателей и путешественников, как Пётр Иванович Рычков, Алексей Ираклиевич 
Левшин, Григорий Николаевич Потанин, Михаил Петрович Путинцев, Григорий Силыч 
Карелин, Петр Петрович Семенов-Тянь-Шанский, но и записки военных чиновников 
(Алексей Иванович Тевкелев, Василий Никитич Татищев, Григорий Федорович Генс, Яков 
Петрович Гавердовский, Александр Константинович Гейнс, Иван Федорович Бларамберг, 
Михаил Михайлович Красовский, Михаил Иванович Венюков, Семен Богданович 
Броневский, Лев Лаврентьевич Мейер др.) и участников экспедиций. Труды, путевые 
дневники, записки и очерки военных чиновников об экспедициях в Средней Азии конца 
XVIII - начала XIX в. частично или полностью публиковались еще при их жизни, либо 
позже, однако, впоследствии неоднократно использовались как фундаментальная основа у 
многих поколений последующих исследователей истории и этнографии Казахстана времён 
Российской империи.  

«Книга Большому Чертежу», составленная в 1627 году, представляет собой 
географическое произведение, в котором содержатся информация о казахских степях, 
описания рек Яика, Иргиз и устья Эмбы, а также пространства до реки Ишим и Сары-су, гор 
Улутау и Каратау, а также песков Каракумов.Так, в данной работе даётся 58 наименований 
географических местоположений [4]. 

Работа П.И. Рычкова "Топография Оренбургской губернии" рассматривает 
Оренбургский край, историю и географию казахского народа. [5,с.331].Ученый рассказывает 
о особенностях природы, населения и экономики Оренбургской губернии, представляет 
обзор территории с упором на провинции.В "Топографии" Рычков также предоставляет 
информацию об этимологии названия города Оренбурга, а также описывает процесс 
образования Оренбургской губернии в 1744 году, основанный на успешной деятельности 
Оренбургской экспедиции под руководством И. Кирилова.. Также автором определяются 
границы Оренбургской губернии от смежных с ней территориями: внешние границы – от 
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города Гурьева в устье Яика (ныне реки Урал) до северной части Аральского моря у устья 
Сыр-Дарьи, далее – к реке Сары-су, после – к верхнему течению рек Ишима и Тобола. 

В 1820-1822 гг. А.И. Левшин посетил территорию Казахстана, что впоследствии привело 
к научно-практическому итогу в виде работы «Описание киргиз-казачьих или киргиз-
кайсацких орд и степей» [6,с.656], опубликованной в Петербурге в 1832 г.В данной работе 
А.И. Левшин представил подробное описание географического положения и природы 
казахских степей, историю казахского народа с древних времен до конца XVIII века, а также 
предоставил множество оригинальных сведений о их образе жизни, хозяйстве, быте и 
культуре.Данное исследование является первым фундаментальным исследованием по 
географии, истории и этнографии Казахстана: в первом томе изложены «известия 
географические», во втором – «исторические известия». Для сбора материала ученый 
использовал не только печатные источники, но и основывался на собственных наблюдениях 
и сведениях, полученных от местных жителей, которые рассказывали ему из первых рук. 

Участники экспедиций и поездок по Казахстану оставили подробные историко-
географические характеристики региона в первой половине XIX века, разработали 
маршрутные карты. Выдающийся учёный и путешественник XIX века Г.Н. Потанин, 
совершив экспедицию летом 1862 года в составе экспедиции К.В. Струве с целью создания 
подробных карт Казахстана, собрал ценные данные о физико-географических особенностях 
региона, также он уделил внимание картографированию местности, топонимическим, а 
также этнографическим наблюдениям и записям фольклорных произведений и т.д. [7, с.600].  

М. Путинцев [8,c.229] в своих исследованиях сосредоточился на изучении местной 
топонимики, включая племенной состав казахов и их место расселения. Он также описал 
профессии казахов, их повседневную жизнь, обычное право, торговые отношения с 
соседними государствами, а также историю формирования казачьих войск. Путинцев 
посещал кочевых казахов среднего и старшего жузов, проводил исследования в области 
этнографии и демографии казахов, и был приглашен в качестве эксперта при разработке 
правил в 20-30-е годы XIX века. 

По итогам научно-исследовательской работы Г.С. Карелина [9,c.11] в 20-40 гг. XIX века 
в Оренбурге, были собраны ценные материалы по изучению Казахской степи. Стоит 
отметить, что впервые Г.С. Карелин совершил путешествие в Букеевскую орду во время 
управления Джангир ханом и был приглашен на должность преподавателя и консультанта по 
различным вопросам. В период с 1828 по 1830 годы он создал обширную карту Внутренней 
Букеевской орды и дал подробное описание ее географических особенностей. Также в 1832-
1836 гг. Г.И. Карелиным была совершена экспедиция к северо-восточным берегам 
Каспийского моря с целью выяснения феномена обмеления бассейна Каспия, также было 
изучено устье реки Эмбы. Результатом экспедиции стала публикация дневника                        
Г.И. Карелина в 1883 г.  

В трудах И.Завалишина предоставлена характеристика географии Казахстана, торговых 
центров и транспортных путей [10.c.145]. Исследователь тщательно изучал архивные, 
литературные и экспедиционные материалы о казахах. Интересно замечание И.Завалишина о 
том, что у казахов в то время была более высокая ступень культурного развития, чем у 
других нерусских народов Западной Сибири. 

П.П. Семенов-ТяньШанский  в 1856-1857 гг. исследовал Восточную и Юго-Восточную 
часть Казахстана [11,c.479]. Историко-географические описания содержат сведения о 
географии, истории и быте казахского народа. 

Деятельность А.И. Тевкелева связана с явлением систематического изучения казахских 
земель: в его ежедневных записях отображены сведения о всех социально-политических 
явлениях у казахов в 1731-33 гг., а также сведения по историческим темам, вопросам 
этнографии, а также сведения по топографии. Результаты экспедиции Тевкелева 
опубликованы в специальном «журнале» в виде историко-географических данных [12.c.484]. 
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В 1734 году была организована экспедиция в Оренбургский край изначально под 
руководством И.К. Кирилова. Задачей исследования было изучение не только природно-
экономических характеристик района, но и описание жизни и быта населения Казахской 
степи. Оренбургская экспедиция включала 200 человек разных профессий. Указом царя в 
1734 году данная экспедиция была переименована в Оренбургскую комиссию, а её возглавил 
В.Н. Татищев, позже в 1742 году на роль руководителя Оренбургской комиссии был 
назначен И.И. Неплюев. В 1930-е годы В.Н. Татищев подготовил первую анкету географо-
этнографических исследований «Предложение о сочинении истории и географии 
российской» с вопросами о номинации народов государства, их происхождение, традиции и 
обычаи, религия, язык и устное народное творчество, наименования населённых мест и их 
топонимы [13.c.464]. 

 Г.Ф. Генс [14, c.278] внёс неоценимый вклад в историю и георграфию изучения казахов 
Оренбургского ведомства. В этих экспедициях детально и разнообразно описана жизнь на 
казахских землях. По результатам экспедиции Г.Ф. Генса 1815-16 гг., было составлено 
географическое описание малоизвестной в то время местности между Тоболом и Тургаем. 
Особо следует выделить заметку «Происхождение жителей и их разделение», где даны 
значительное число казахских терминов с примерами употреблениями, некоторые местные 
легенды, особенности родоплеменных структур и родорасселение Младшего жуза. 

И.Ф. Бларамберг являлся ежегодным участником делегации по изучению географии 
степей и непосредственно начальником топографической съёмки. Материалы исследований 
периодически публиковались на страницах «Военно-статистического обозрения Российской 
империи» [15, c.193]. 

Я.П. Гавердовский также внёс значительный вклад по изучению географии, истории и 
культуры Казахстана и казахах по окончании экспедиции в составе русского посольства в 
1803 г. Важно отметить, что большая монография учёного оставалась не опубликованной до 
2005г., когда в рамках реализации в РК Государственной программы «Культурное наследие» 
материалы Я.П. Гавердовского были введены в научный оборот [16, c.620]. 

О размежевании распределении казахских земель и делению их на новые 
административно-территориальные единицы оставил данные генерал-майор С.Б. Броневский  
[17, c.574] 

Уже с 1/4 XIX века начинаются исследования военно-топографического толка по 
экспедициям офицеров корпуса военных топографов, учреждённом в 1822 году при главном 
штабе Российской армии для реализации эффективной картографической съёмки. Офицеры, 
помимо составления карт местности, также проводили многоплановое изучение территории. 
Исследования, проведенные корпусом военных топографов, стали основой для историко-
географических представлений о регионе, используя методы военно-топографического 
описания. Эти исследования стали реальной основой для дальнейших исследований земель 
Казахстана. Так, топограф Н.Е. Косяков оставил путевые заметки о казахах Туркестанского 
уезда [18, c.602]. 

Г. Гейнс [19, c.597], М. Красовский [20, c.428], М.И. Венюков [21, c.457] в результате 
многочисленных путешествий по Казахстану и Средней Азии оставили после себя большое 
количество работ с описанием местной географии, маршрутов и границ территории 
Казахстана. 

Материалы экспедиции Ф.А. Щербина посвящены изучению 12 уездам трёх областей 
Казахстана: Акмолинской, Семипалатинской и Тургайской [22, с.29-34]. Описывая 
Каркаралинский и Павлодарский уезд, Ф.А. Щербин предоставляет фактологические 
материалы о землепользовании, географических описаниях местностей и т.д. Отличительной 
чертой собранных данных является то, что они основываются на опросах местного 
населения. 

В 1845 г. возникло Русское географическое общество в результате деятельности Ф.Ф. 
Берга, К.М. Бэра, Ф.П. Врангеля, В.И. Даля, М.П. Вронченкова и других именитых учёных 
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Росссийской империи, а затем начинает открываться его сеть филиалов на окраинах 
империи, в том числе и Казахстана. Так, за 1847-1861 гг. Русское географическое общество 
исследовало и получило большое количество данных о казахской степи во многих аспектах. 
Публиковались труды не только членов самого Русского географического общества и 
чиновников, служивших в Казахстане, но и работы русских дипломатов и офицеров XVIII – 
начала XIX вв.  

Среди исторических источников наибольшую ценность для изучения исторической 
географии и топонимики представляют сборники документов, словари, обзоры, такие как 
"памятные книжки и адрес-календари", материалы переписей и другие. Особый интерес в 
изучении топонимических особенностей казахского края представляют "Географические 
словари, описанные азбучным порядком" [23, c.1339] и "Географостатистический словарь 
Российской империи" в пяти томах. 

Карты и чертежи, а также сопутствующие им исторические записи играют важную роль 
в сборе и анализе топографической информации. Карты XIX века характеризуются 
присутствием градусной сетки, на основе которой создавались материалы топографических 
съемок. В период 20-30-х годов XIX века в Казахстане было заметно увеличение 
картографических работ. Это связано в первую очередь с экспедиционной деятельностью 
русских  военных чиновников. Создание Оренбургского корпуса с квалифицированными 
топографами также оказало значительное влияние на развитие картографических работ. До 
20-30-х годов XIX века карты степи составлялись только по маршрутам путешественников, и 
топографические съемки территории Казахстана не проводились. 

Заключение 
Таким образом, выбранный нами период интересен прежде всего тем, что со 

становлением российской науки, изучение казахских земель получило массовый характер и 
именно в этот период разнообразно количество подобных работ, которым характерна 
информативная насыщенность в историко-географическом аспекте. 
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Макаренко А. В. 
XVIII-XIX ҒАСЫРЛАРДА ҚАЗАҚСТАНДЫ ЗЕРТТЕУ ОРЫС ДЕРЕККӨЗДЕРІНДЕ 

Аңдатпа. Бұл мақалада XVIII-XIX ғасырларда Ресей ғалымдары мен зерттеушілерінің 
Қазақстанды зерттеуімен байланысты тарихнамаға шолу сипатталған. Мақалада 
көрсетілген кезеңде Қазақстанды зерттеудің тарихнамалық тәсілдерін қарастыру үшін 
орыс ғалымдарының жұмыстарына теориялық талдау жасалады. Мақала сонымен қатар 
қазақ өлкесінің топонимикалық ерекшеліктерін зерттеуге қызығушылық тудыратын 
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құжаттар жинағы, сөздіктер мен шолулар, санақ материалдары және басқа да 
географиялық деректер сияқты құнды дереккөздерге шолу жасайды. Мақала сонымен 
қатар XVIII ғасырдағы Ресейдегі қазақ халқының зерттеулерінің негізгі бағыттарын 
талдайды, аталған кезеңде жүргізілген орыс ғалымдарының еңбектерінің тарихнамалық 
тәсілдері мен теориялық талдауларын баяндайды. XVIII-XIX ғасырлардағы ресейлік 
ғалымдар мен Қазақстанның зерттеушілерінің зерттеулері тереңірек түсінуге ықпал 
ететін құнды көздер мен тәсілдерді ұсына отырып, осы аймақтың тарихи географиясы 
мен топонимикасын зерттеу үшін жаңа көкжиектер ашады. 

Кілт сөздер: топоним; география; тарих; экспедициялар; карталар; Қазақстан; 
ғалымдар; зерттеушілер; жер бедері; мәдениет. 
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THE STUDY OF KAZAKHSTAN IN THE XVIII-XIX CENTURIES IN   RUSSIAN 
SOURCES 

Annotation. This article describes an overview of historiography related to the study of 
Kazakhstan in the XVIII-XIX centuries by Russian scientists and researchers. The article provides a 
theoretical analysis of the works of Russian scientists in order to consider historiographical 
approaches to the study of Kazakhstan in this period. The article also provides an overview of 
valuable sources, such as collections of documents, dictionaries and reviews, census materials and 
other geographical data that are of interest for studying the toponymic features of the Kazakh 
region. The article also analyzes the main directions of research of the Kazakh people in Russia in 
the XVIII century, highlighting historiographical approaches and theoretical analysis of the works 
of Russian scientists conducted during this period. Research by Russian scientists and researchers 
of Kazakhstan in the XVIII-XIX centuries opens up new horizons for the study of the historical 
geography and toponymy of this region, providing valuable sources and approaches that contribute 
to a deeper understanding.    

Keywords: toponym; geography; history; expeditions; maps; Kazakhstan; scientists; 
researchers; terrain; culture. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


