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Автор-корреспондент: torgautova82@mail.ru    

 
 Аннотация: На основе исторических источников и историографических исследований изучены 

предпосылки социально-экономической и политической истории формирования полиэтнического 

состава Южного Казахстана в дореволюционный период, повлиявшие на основу сложения 

дальнейшего полиэтнического состава всего Казахстана в целом. Целью данного исследования 

является история формирования полиэтнического состава Южного Казахстана в дореволюционный 

период, охарактеризовать источниковую и историографическую базу по изучению специфики 

этнического состава Южного Казахстана. Проведен анализ причинно-следственных связей 

сложения этнической основы населения, причины прибывания многочисленных разноязыких 

этносов на территорию Южного Казахстана, дана краткая характеристика факторов завершения 

многовекового процесса формирования казахской народности, сложенных на основе хозяйственных 

взаимоотношений кочевого и оседлого типа, отображены основные факторы объединительных 

процессов этносов в единую этническую и социально-политическую общность населения Южного 

Казахстана, взгляд на колониальную политику царской России, народное недовольство казахов и 

влияние на рост движения Кенесары Касымова, которые съиграли свою роль в росте этнического 

состава народонаселения Южного Казахстана. Природно-климатические, социально-экономические 

условия, орошение земельных ресурсов и далее товарно-денежные отношения, которые также 

ускоряли процесс отторжения этносов от одних местностей в другие. В основе исследования 

применены методы сравнения и сопоставления исторических данных, причинно-следственные 

связи исторических событий, проблемно-хронологические методы, структурный, историко-

логический подход к раскрытию темы и задач исследования. Результаты исследования раскрывают 

первый блок работы диссертанта в кратком виде, особенности подготовки кратких данных в 

этнокарту изучаемого периода и региона. Приведенные факты и исторические данные раскрывают 

некоторые факты по истории формирования полиэтнического состава Южного Казахстана в 

дореволюционный период, определены объективные и субъективные причины внутреннего 

развития коренного населения, причины переселенческой политики инородцев, пришлых родов и 

этносов. 

Ключевые слова: этнос, Южный Казахстан, история, расселение населения, Кенесары 

Касымов, колонизация, торговля 
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Түйін: Тарихи дереккөздер мен тарихнамалық зерттеулер негізінде революцияға дейінгі 

кезеңде Оңтүстік Қазақстанның полиэтникалық құрамын қалыптастырудың әлеуметтік-

экономикалық және саяси тарихының алғышарттары зерттелді, бұл бүкіл Қазақстанның одан әрі 

полиэтникалық құрамын қосу негізіне әсер етті. Бұл зерттеудің мақсаты революцияға дейінгі 

кезеңде Оңтүстік Қазақстанның көпұлтты құрамының қалыптасу тарихы болып табылады, Оңтүстік 

Қазақстанның этникалық құрамының ерекшелігін зерделеу бойынша дереккөздік және 

тарихнамалық базаны сипаттау болып Табылады7 халықтың этникалық негізін қосудың себеп-

салдарлық байланыстарына, Оңтүстік Қазақстан аумағына көптеген тілдес этностардың келу 

себептеріне талдау жүргізілді, қазақ ұлтының қалыптасуының ғасырлар бойғы процесінің аяқталу 

факторларының қысқаша сипаттамасы берілді. көшпелі және отырықшы типтегі экономикалық 

қатынастардың негізі, Оңтүстік Қазақстан халқының біртұтас этникалық және әлеуметтік-саяси 

ортақтығына этностардың бірігу процестерінің негізгі факторлары, патшалық Ресейдің отаршылдық 

саясатына көзқарас, қазақтардың халық наразылығы және Оңтүстік Қазақстан халқының этникалық 

құрамының өсуінде өз рөлін атқарған Кенесары Қасымов қозғалысының өсуіне әсері көрсетілген. 

Табиғи-климаттық, әлеуметтік-экономикалық жағдайлар, жер ресурстарын суару және одан әрі 

тауарлық-ақшалай қатынастар, бұл этностардың кейбір жерлерден басқаларына бас тарту процесін 

жеделдетті  

Зерттеудің негізінде тарихи деректерді салыстыру және салыстыру әдістері, тарихи 

оқиғалардың себеп-салдарлық байланыстары, проблемалық-хронологиялық әдістер, зерттеу 

тақырыбы мен міндеттерін ашуға құрылымдық, Тарихи-логикалық көзқарас қолданылады. Зерттеу 

нәтижелері диссертацияның қысқаша жұмысының бірінші блогын, зерттелетін кезең мен аймақтың 

этнокартасына қысқаша мәліметтер дайындаудың ерекшеліктерін ашады. Жоғарыда келтірілген 

фактілер мен тарихи деректер революцияға дейінгі кезеңде Оңтүстік Қазақстанның полиэтникалық 

құрамының қалыптасу тарихы бойынша кейбір фактілерді ашады, жергілікті халықтың ішкі 

дамуының объективті және субъективті себептері, шетелдіктердің, келімсектер мен этностардың 

қоныс аудару саясатының себептері анықталды. 

Кілт сөздер: этнос, Оңтүстік Қазақстан, тарих, халықты қоныстандыру, Кенесары Қасымов, 

отарлау, сауда, жер қатынастары 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://orcid.org/0000-0001-5853-3879
mailto:torgautova82@mail.ru


«QAZAQTANÝ» республикалық ғылыми журнал 1 (25) 03 / 2025 

«QAZAQTANÝ» республиканский научный журнал 1 (25) 03 / 2025  

«QAZAQTANÝ» republican scientific journal  1 (25) 03 / 2025 

18 

 

 

 

IRSTI: 03.20 

https://orcid.org/0000-0001-5853-3879 

https://orcid.org/ 0000-0003-3375-3757   

 

Torgautova Sh.A.*, Sugirbayeva G.D. 
doctoral student of the first year of the educational program 

8D01601 - «Training of a teacher of history» of the O.Zhanibekov SKPU, 

head of the Scientific Center «History and Ethnology» of the M.Auezov SKRU. Shymkent, 

Kazakhstan 

Candidate of Historical Sciences, Associate Professor. Acting Rector of the O.Zhanibekov  

SKPU. Shymkent, Kazakhstan 

ISSUES OF THE FORMATION OF THE ETHNIC COMPOSITION OF SOUTHERN 

KAZAKHSTAN FROM THE SECOND HALF OF THE 18-th 

 TO THE SECOND HALF OF THE 19-th CENTURY 
 

Сorresponding-author: torgautova82@mail.ru 

 
Аbstract: Based on historical sources and historiographical research, the prerequisites for the socio-

economic and political history of the formation of the multiethnic composition of Southern Kazakhstan in 

the pre-revolutionary period, which influenced the basis for the formation of the further multiethnic 

composition of Kazakhstan as a whole, have been studied. The purpose of this study is the history of the 

formation of the multiethnic composition of Southern Kazakhstan in the pre-revolutionary period, to 

characterize the source and historiographical base for studying the specifics of the ethnic composition of 

Southern Kazakhstan7 The causal relationships of the ethnic base of the population, the reasons for the 

arrival of numerous multilingual ethnic groups in the territory of Southern Kazakhstan, a brief description 

of the factors of completion of the centuries-old process of formation of the Kazakh nationality, based on 

based on the economic relations of the nomadic and sedentary type, It shows the main factors of the 

unification processes of ethnic groups into a single ethnic and socio-political community of the population 

of Southern Kazakhstan, a look at the colonial policy of tsarist Russia, popular discontent among the 

Kazakhs and the influence on the growth of the Kenesary Kasimov movement, which played a role in the 

growth of the ethnic composition of the population of Southern Kazakhstan. Natural and climatic, socio-

economic conditions, irrigation of land resources, and further commodity-monetary relations, which also 

accelerated the process of ethnic groups' separation from some areas to others. The research is based on 

methods of comparing and contrasting historical data, causal relationships of historical events, problem-

chronological methods, a structural, historical and logical approach to the disclosure of research topics and 

objectives. The research results reveal the first block of the dissertation's work in a brief form, the features 

of preparing brief data for the ethnographic map of the period and region under study. The above facts and 

historical data reveal some facts about the history of the formation of the multiethnic composition of 

Southern Kazakhstan in the pre-revolutionary period, the objective and subjective reasons for the internal 

development of the indigenous population, the reasons for the resettlement policy of foreigners, alien clans 

and ethnic groups are identified. 

Keywords: ethnos, South Kazakhstan, history, population settlement, Kenesary Kassymov, 

colonization, trade, land relations 

 

Введение 

Вопрос предпосылок формирования полиэтнического состава Южного Казахстана, его 

нынешний состав, сохранение, рост и развитие, мирное сосуществование коренного этноса 

казахов и пришлых, влияние на социально-экономическую, демографическую и культурно-

историческую динамику роста в целом всей страны сегодня стоит одним из главных среди 

стратегических задач развития государства.  

Этнический состав Южного Казахстана особенно его история формирования в 

дореволюционный период, является одной из отличительных по сравнению заселения 

других регионов Казахстана. Динамика изменения и роста этнической структуры и 

https://orcid.org/0000-0001-5853-3879
mailto:torgautova82@mail.ru


«QAZAQTANÝ» республикалық ғылыми журнал 1 (25) 03 / 2025 

«QAZAQTANÝ» республиканский научный журнал 1 (25) 03 / 2025  

«QAZAQTANÝ» republican scientific journal  1 (25) 03 / 2025 

19 

 

 

формирование полиэтнического состава, с учетом специфики расселения, глубокие в 

хронологическом плане исторические этапы, открытия новых неизученных исторических 

фактов и архивных материалов не теряет своей актуальности в исследовании, вызывает 

большой интерес среди как ученых, так и всего народонаселения страны, имеют свою 

историческую и социально-культурную значимость и требует для введения в научный 

оборот и учебный процесс в предмет истории Казахстана, этнологии и подготовки новой 

полной этнокарты Южного Казахстана. 

Социально-экономические и политические процессы, происходящие в период 

независимости Казахстана, нациестроительство государства, также как и в других 

постсоветских странах на современном этапе ставят новые вехи направления внешней и 

внутренней политики, нового осмысления исторического процесса, нового научного 

анализа истории становления всего государства, иучения целой плеяды дипломатических 

взаимоотношений в хронологическом порядке.  

История в контексте макро- и микроистории пытается дать объективный характер 

сложения этнического многообразия Казахстана, с учетом всех факторов происхождение и 

пребывание, анализ на этнические процессы, рост или отток с тех или иных территорий 

коренного этноса - казахов и других этносов Казахстана на современном этапе. Взгляды же 

иностранных путешественников, дипломатов, чиновников и т.п., дают свой внешний вид на 

обозрение о быте и нравах этносов региона, влияние внешних исторических событий на 

объединительные процессы.  до сих пор остается актуальными в исторической и 

этнографической науке и среди современного казахстанского общества. 

Формирования основного костяка народонаселения, этнического состава в 

дореволюционный перид, имеет свои исторические предпосылки социально-

экономического и политического взаимодействия этносов на территории Южного 

Казахстана, которые  формируют особенную и специфическую сферу многообразия 

этнических отношений приграничных районов государства, сложения полиэтнической 

культуры.  

   Целью данного исследования является история формирования полиэтнического 

состава Южного Казахстана в дореволюционный период, охарактеризовать источниковую 

и историографическую базу по изучению специфики этнического состава Южного 

Казахстана, оценить историческую значимость источников, изучить факторы, повлиявшие 

на взаимоотношения, этнические особенности коренного населения казахов, внешние и 

внутренние причины роста взамодействия этносов в регионе, проанализировать земельные 

отношения, изучить специфику внутренних социально-экономических и политических 

взаимоотношений населения южного региона Казахстана с приграничными районами, 

проанализировать влияние антиколониального движения хана Кенесары Касымова на 

развитие этнического взаимодействия коренного и пришлого населения, выявить основные 

предпосылки по социально-экономическому и политическим отношениям этносов.  

 

Теоретический анализ 

Материалы и методы исследования. Источниками по исследованию данного 

направления  стали архивные документы кокандской историографической школой по 

истории отношений казахского и кокандского ханств в ХVIII начале ХІХ века, царских 

чиновников русского генерал-губернаторства - записи этнографов-путешественников, 

подготовленные во время специального изучения края в научных экспедициях от Русского 

географического общества, отношение русских чиновников к национально-

освободительному движению (1837-1847 гг.) последнего казахского хана внука Абылай 

хана, полководца и видного политического деятеля, избранного в 1841 году ханом трех 

жузов Кенесары Касымова (1802-1847г.), документы Национального архива бывшего 

Центрального государственного архива Узбекистана (НА РУз., Ташкент), где имеются 

документальные материалы учреждений созданного на территории Южного Казахстана 
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Туркестанского генерал-губернаторства по изучению истории народов Средней Азии и 

Казахстана. Документы центрального государственного военно-исторического архива 

России (ЦГВИА, Москва), фонд ВУА (Коллекция исторических документов и 

картографических материалов военно-ученого архива), фонд «Азиатская часть главного 

штаба Военного министерства», фонд Управления Туркестанского военного округа. 

Документы «Туркестанского сборника», новые данные собранные Кенесариной Н.А. О 

деятельности Кенесары хана по царским документам[1-6, 64,218-224,28,212,85,18]. 

В трудах кокандских историков, которые впервые упомянают связи казахов и 

кокандцев, походах Алим-хана на Тура-курган, Исфару, Ходжент, о походе правителя 

Ташкента Юнус-ходжу на Коканд и военной стоянке в местности Ашт, о конных 

бестрашных отрядах казахов в составе войск Юнус-ходжа, является труд Шер Мухаммада 

Акмала Хуканди «Амир-наме» - книга о мире 1801/1802 года, подготовленное Каюми П.Т, в 

1998 г., опубликованное Вахидовым Ш.Х., в 2011 г., книга «Насабнаме-йи тарихи 

джахонамай» [7,180]. 

В историческом сочинении Фазли Намангани «Умар-наме» книга об Умаре, 

приведены сведения о военном походе Алим-хана на Ташкент, Шымкент и Сайрам, юг 

Дашт-и-Кыпчака, привлечение в военные походы бухарских таджиков, персов, татар на 

Восточный Туркестан, религиозные разногласия с дервишами, влияющими на 

вероисповедание населения [20,23].  

Особое место среди исторических источников является материалы «Туркестанского 

сборника», составленного В.И.Межовым, хранящиеся в фонде Национальной библиотеки 

им.Навои Узбекистана, представляющие особое значение по экономической, общественно-

политической жизни народов Средней Азии и Казахстана [23,94]. 

Записки русских послов и путешественников Бурнашева и Поспелова, посетивших 

Кокандское ханство, Ташкент в 1800 году [26,2],  записки переводчика Ф.Назарова [21,39], 

побывавшего в Коканде в 1810-1811 гг., Левшина А.И., ученого-этнографа [19,14, 

хорунжего Потанина Г.П., посетившего Коканд в 1828-1830 гг., [24,254-289], Наливкина 

В.П., по вопросу изучения «туземцев Туркестана», [22,5] имеют свою ценность, так как 

каждый из них описывает исследуемый ими край и дают свою точку зренияна 

энтосоциальные, общестенно-политические процессы региона. По сообщениям Бурнашева 

и Поспелова посетивших Кокандское ханство, Ташкент в 1800 году дан анализ 

политических событий того периода, которые отразили свои взгляды на формирование 

этнической диаспоры Южных регионов российском империи. 

В частичности упомянается Юнус-ходжа, который вел войну с кокандцами за 

территорию Ташкента, и завоевание города в 1808 году. «Разрозненные казахские племена, 

разбросанные на обширном пространстве Южного Казахстана, были слишком слабы, чтобы 

оказать серьезное сопротивление организованному натиску со стороны кокандских 

федалов», «постепенно обессиливая и подчиняя своему влиянию Ташкент, Кокандское 

ханство таким образом закрепляло за собой важную стратегическую базу, необходимую для 

развития дальнейших действий в Дашт-и-Кипчаке. Значение Ташкента было очень велико, и 

примыкающие к ним Чимкент, Сайрам имели первоклассную торгово-экономическую 

ценность». Таким образом эти политические события также съиграли огромную роль в 

процессе сложения этнической основы в Южном регионе Казахстана [13,124-125]. 

По исследуемому региону Левшин А. описал подробно рода Большой Орды 

кочевавшие по «рекам Чу, или Цу, Таласу, Или, Куксу, Каратал, Чирчик, Сыр, Сарысу, около 

озер Кара, Ала, Алсу, Анамаз, около городов Кульджа, Кашкар, Кукан, Ташкент, Туркестан, 

блтз гор Каратау, Тарбагатай, Чингиз-Цазан, на урочище назваемым Семь рек, и в других 

местах около границ китайских владений, в бывших землях зюнгарских. Некоторые живут в 

самых городах Ташкенте, Туркестане и соседних с ними селениях...», «... некоторые 

киргизы живут в Хиве, Бухаре, китайских владениях. Коканде, и имеют там свои дома, 

земли, сады, ночисло их очень невелико», так описываются также и поселения киргиз-
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казахов, физические свойства, пища и питье, одежда, вооружение, вера и суеверие, нравы, 

обычаи, общепринятые знаки вежливости, избрание хана, просвещение, музыкальное и 

врачебное искусство, образ управления и законы, сельское домоводство, охота и 

рыболовство, рукоделие и искусство, торговля» [19,12]. Позднее были проведены также и 

исследования Сырдарьинского округа Е.Смирновым, приводящего данные о торговых, 

земельных отношениях [25,45] 

Особое внимание по этому анализу привлеклиа приведенные данные о численности 

населения в  историографическом труде Бекмахановой Н.Е., Дулатовой Д.И., где на 1850 год 

приведены следующие цифры. В Младшем жузе казахи составили 1048537 душ, в Среднем 

жузе 1367202, в Старшем жузе 1561681 душ обоего пола, а всего казахов 4931286 человек 

[6,18]  

Далее  в историческом источниках отмечается, что в основном к оседлым этносам 

Туркестанского края были «оседлые сарты, кочевники-киргизы, полукочевники «(құрама в 

Ташкентском уезде, Сырдарьинской области, так называемые узбеки в Самаркандской 

области и кипчаки и караклпаки в Ферганской области)», под именем сартов в 

Сырдарьинской, Самаркандской и Ферганской областях подразумевалось местное оседлое 

население, в том числе городское и сельское население. Имеются данные об уйгурах, 

которые постепенно как этнос сложились к концу ХІХ века, переселись из Илийского края, 

относящегося Китаю в «Жаркентско-таранчинское волости» в Жаркентском уезде, далее в 

Малыбаевском, Карамской и Карасуйской волости Верненского уезда. Таким образом 

расселившись на территории Восточного Туркестана и Кульджинского края [6,85]. 

Историк-этнограф Ж.Артыкбаев в своей статье «Общественная система казахов ХІХ 

века» дает анализ всей общественно-политической ситуации в казахском обществе - «ХІХ 

век - эпоха крупных потрясений и кардинальных изменений казахского общества» пишет 

он, «основные признаки изменений проявились во влиянии России, распространении 

земледелия, оседлости, ломки традиционных хошяйственных отношений и переходе от 

кочевого натурального хозяйства на мелкотоварное», «традиционная этнокультура оказалась 

в процессе сильнейше трансформации под натиском новых социальных отношений и 

сдвигов хозяйственной жизни. Все более интенсивное проникновение капиталистических 

отношений привела к расслоению патрономических групп, ведя в целом несмотря на 

трудности к прогрессивному пути развития» [4,212].  

Особую ценность этого периода имеют труды Шокана Уалиханова - казахского 

ученого, этнографа, фольклориста, путешественника, просветителя и востоковеда. 

Ш.Валиханов отслужил в военно-ученом комитете генерального штаба военного 

министерства, Азиатском департаменте МИД Российской империи. Офицер 6-го 

кавалерийского полка Сибирского казачьего войска, но фактически он был оставлен при 

генерал-губернаторе Западной Сибири, через год назначен адъютантом генерал-

губернатора Г.Х.Гасфорта, управлявшего тогда Западной Сибирью и северо-восточными 

районами Казахстана, преуспел также и в изучении истории и географии стран 

Центральной Азии. Условно, работы по этнографии казахов в исследованиях Валиханова 

можно разделить на два временных этапа: 1853-1855 гг. - связанный с окончанием 

кадетского корпуса, службой в администрации и первой поездкой в Семиречье, 1860-1864 

гг. - отмеченный интенсивной научной, общественно-политической и литературной 

деятельностью в г.Санкт-Петербурге, с возвращением в родные края, работой по 

подготовке судебной реформы в Казахстане и участием в походе М.Г.Черняева в Среднюю 

Азию.  

Шокан Валиханов отмечает факт уменьшения поголовья скота, которые также 

повлияли на социально-экономическое взаимодействие этносов региона, то есть «что в 

наше время число скота у киргиз все более и более уменьшается, и падеж делается все чаще 

и опустошительнее. Если сравнить исчисления на 20-30-х годах и исчислением 40-50-х 

годов, ранее были киргизы имевшие 10-тысячные табуны лошадей.., отобразилось и 
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разделение на округа земли, нарушающие и вредящие летним и зимним пастбищам.., 

оттеснение на юг страны киргизского народа и других» таким образом уменьшение 

поголовья скота приводит неизбежно переходу к оседлой жизни и частым 

взаимоотношениям с оседлыми пригранично живущим этносами [8,170-171].  

Немаловажным фактором во взаимотношениях Казахстана и среднеазиастких народов 

съиграло национально-освободительное движение Кенесары Касымова в 1837-1847 гг. 

Впоследстии взгляды Шокана Валиханова и многих российских чиновников 30-40 гг., ХІХ 

века оставили след о Кенесары Касымове как «султане-бунтаре», стремившегося создать 

ханство по типу среднеазиатских деспотий. Эта мысль далее использована советской 

школой в период сталинского «идеологического наступления», в так называемом принципе 

«аполитичности в науке» в 40-50-е годы ХХ века.  В работе Добросмыслова А.И., 

отмечаются этногенетические связи казахов и населения Сырдарьинской области, а именно 

Чимкента, Ташкента, Аулие-Аты (Джамбула), Перовска (Кызыл-Орда), Казалы, приведены 

данные о бытовых, торговых, культурных связях [10,204].  

В своей работе Бекмаханова Е.Б. «Казахстан в 30-40-е годы» ХІХ века, попытался 

охарактеризовать ход событий возглавляемого Кенесары Касымовым как национально-

освободительное движение, однако были признаны рядом советских ученых Смироновой, 

Мейером Л., Красовским М., Добросмысловым А., Терентьевым М., Рязановой А., 

Якуниной А., Вяткиным М.П., «бунтарскими, не имеющих конкретной политической 

программы, поддерживающего феодальные пережитки ханских родовых отношений, не 

решающим кризис земельных отношений у казахов, преувеличение личных качеств 

Кенесары, тормозящего процессы роста и развития земельных вопросов крестьян и 

переселенческих отрядов военных укреплений» [12, 11-12].  

По данной проблематике в ХХ веке, имеются ряд научных исследований которые 

представляет собой ценные исторические факты такие как научное исследование 

Апполовой Н.Г., является важным в процессе изучения по формированию политэнического 

состава Казахстана [3,28] исследование Кенесарина Н.А., повествующее новый подход к 

восстанию Кенесары Касымулы, по новым архивных материалам, ранее которые были 

недоступны [17,254], диссертации Кусаиновой Н.Л., освещают историографии 

национально-освободительного движения под предводительством Кенесары Касымова, 

характеризует, что не только личность Кенесары Касымова, но и ход всего 

антиколониального движения, которые  прошли период жарких споров и дискуссий 

сторонников и противников уже с периода завершения восстания [16,77], Ержанова М.Е., 

Краснобаевой Н.Л., Красняковой Н.И. систему национально-регионального управления в 

Росссийской империи,  исследователи, анализируют этнопедагогических основы 

сохранения и развития традиционной культуры казахского народа, сравнительный анализ 

хозяйственных отношений Южных регионов Казахстана и Кокандкого ханства [11,29].  

Исследование Абрамзона С.М., Базановой Ф.Н., анализируют сведения о 

этногенетических связях киргизского населения, культуры [1,64], а также обращает 

внимание на исторические предпосылки формирования и развития структур населения 

всего КазССР [5,151], Казахстана в конце ХІХ - первой четверти ХХ века Краснобаева Н.Л. 

[15,15] работа Красняковой Н.И., - дает ценные данные о системе национально-

регионального управления в Российской империи второй половины XVII- начала ХХ века, 

военно-казачьей колонизации, переселения крестьян, перемещения из Восточного 

Туркестана этнических групп [18,15]. Работа Волкова И.В., об исторических аспектах 

цивилизационной политики России в Средней Азии дает сведения о начале географических 

и топографических исследованиях, а также начало политики Петра І на Востоке [9,89].  

Ценным по вопросам пересенцев из европейских стран в Центрально-азитский регион 

является монография Иноятовой Д.М., Немецкая диаспора Узбекистана: вехи истории 

опубликованной в 2019 году. В монографии представлены результаты исследования трех 

этапов формирования и развития немецкой диаспоры на территории Узбекистана со 
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воторой половины ХІХ в. по настоящее время. Большинство архивных материалов впервые 

вводятся в научный оборот, анализуется вопрос базовых характеристиках этнических 

общеностей. Для данного ииследования были использованы материалы по заселению 

европейцев в территорию Южного Казахстана, а точнее хронологические рамки по 

перемещению, хозяйственная деятельность, политическая и общественная жизнь [14, 424].  

Интересные исторические факты приводятся в работах Сейдехана А.Н., Косанбаева 

С., Карибаева С.У., выпущенной на английском языке «The story of Turkestan: Ethnical 

distinction of Kazakhs in European written sources» - история Туркестана: этническое 

своеобразие в европейских письменных источникахизучены вопросы истории 

взаимоотношений казахского государства со среднеазиатскими ханствами в период набегов 

джунгар и экспансионистской политики России в XVIII-XIX вв [2, 221].  

По анализу и обработке вышеуказанных материалов был применен проблемно-

хронологический, сравнительный и сопоставительный, историко-логический, причинно-

следственный методы, которые дали в итоге методологическую основу по исследованию 

изучаемого периода, формированию ценностно-смысловых узлов тех или иных 

исторических событий и фактов, выведению основной теории повлиявших на результаты и 

обсуждение исследования, то есть выявления проблематики исторических предпосылок 

специфики  сложения этнодемографического состава, социально-экономического, 

политического и культурного развития в целом Южного Казахстана до 1847 год.  

 

Результаты и обсуждение 

В трудах исследователей истории Центральной Азии начала ХХ века выделяется 

мнение, где уточняется процесс формирования этнического состава от позднего 

феодализма до начала ХХ века, как период с преобладающей массой расклада этнической 

карты кочевых родов и племен Маверанахра, на которую повлияли исторические и 

политические события. 

Немаловажным фактом становится частное землепользование многих 

государственных земель, согласно ханским указам (продажа, дарение, жалование, вакф), 

таким образом трудовое, простое  население постепенно стеснялось в более благоприятные 

регионы для проживания и ведения хозяйства. Природно-климатические, социально-

экономические условия, орошение земельных ресурсов и далее товарно-денежные 

отношения ускоряли процесс отторжения этносов от одних местностей в другие. 

Противоборство представителей кочевого образа жизни за сферы влияния и кочевки, 

вытеснял более слабых, что привело и к оседло-земледельческим типом ведения хозяйства. 

Ряд интеграционных тенденций в этнических процессах, сложение населения с 

представителями разных этносов на территории южного Казахстана происходит по черте 

сосредоточения на юге государства симбиоза кочевой и оседло-земледельческой культуры, 

повышения торговли с приграничными государствами, даже этнокультурного обособления в 

отдельных районах проживания, стабильные условия для хозяйстенного освоения 

территории.  

Одним из больших факторов сложения этнического состава на территории южного 

Казахстана съиграло интенсивное взаимодействие с этносами Средней Азии еще со 

времени средних веков раскинувшиеся вплоть до Аральского моря и присырдарьинские 

города. Взаимоотношение и взаимовлияние народов друг с другом касалось культурно-

бытовой, хозяйственно-торговых, социальной и духовной жизни, общей религии - ислам, 

единой борьбы против джунгарского нашествия, в дальнейшем на которые повлияли на 

новые этнокультурные и этнополитические процессы.  

Экспансионисткая политика, начавшаяся еще с периода правления Петра І в ХVIII 

веке и его дипломатия на Востоке, конкретно отразились в осуществлении всего ХІХ века, 

внутренней колонизаторской политики царской Россией. Завоевательная политика 

среднеазиатских ханств Бухары, Хивы и Коканда привели к оттеснению части населения на 
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приграничные территории, завоевание Кокандским ханством Ташкента к 1808 году и  

проникновение на Южные территории Казахстана, также ускорили процесс этнического 

взаимодействия народов до 1847, далее до 1867 года. Агрессия среднеазитаских ханов 

Хивы, Бухары и Коканда создавала угрозу на территориальную и этническую 

самоопределенность казахского народа Южном регионе Казахстана приграничных 

социально-экономических отношений.  

Научно-географические экспедиции и торговые отношения дали картину для основ 

науки картографии, топографии, этнографии, экономико-правовой деятельности всей 

теорритории Казахстана. Переселения европейцев на территорию России и дальнейшее 

предвижение на юг и восток, то есть территории Центальной Азииначинается в ХVвеке 

вплоть до середины ХХ столетия. Многие из них, обладали военным искусством, секретами 

ремесел, помогали против монгол и далее джунгарских нашествий, строили укрепления и 

крепости, готовили взрывники, и минеры. Еще на р. Яуз, возникло поселение немецкой 

слободы при колическве 400 человек в правлении Ивана ІІІ (1462-1505), а организованное 

переселение немцев началось после манифеста Петра І в 1702 г., которые и помогли ему 

«прорубить окно в Европу». Массовое переселение продолжалось при Екатерине ІІ (1764-

1774), образваоние поволжских колоний, далее при Александре І (1803-1823) после при 

Николае І  с 1830 г.   

Поэтапная работа законодательными актами и положения по образованию генерал-

губернаторств, переселениявсех кого не смогла обеспечить на своей территории царская 

Россия землей и покровительством крестьянпо освоению залеж плородной почвы. В 

последствии эти мерыпривлекли к стеснению и притеснению коренного населения, боязнь 

утратить колонизированные земли переросла в строительство крепостей, укрепление и 

форпостов, постепенное отторжение от основного кочевого вида хозяйства, оттока его на 

южные регионы и за границу Казахстана еще до 1867 года неподвластные царизму, 

затмевание уникальности тюркской цивилизации смешиванием славяно-тюркского уклада 

культуры развития. Благоприятный же природно-климатический фон, налаженные 

приграничные торгово-экономические связи,повлекшие за собой переселенческие 

мероприятия, строительство ряда оборонительных крепостей, и переход их на городскую 

культуру с совершенно новыми типами культурно-исторического развития. 

Противостояние внедрению экспансионисткой политики царской России, сохранение 

демократических начал казахской государственности, сохранение территориальной 

целостности, раздробленность казахских жузов против вытяснения коренного населения с 

мест проживания, все эти факторы вызвали национальное недовольство и положило начало 

народно-освободительному движению Кенесары Касымова в 1837-1847 годы. Решительные 

меры движущих сил было сохранить территориальную целостность и социально-правовую 

структуру веками сложенной государственности, традиции и культуру народа, 

вероисповедение, внешнеторговые пути и дипломатические связи и эволюционным путем 

равзитие историко-культурного взаимодействия всей территории Казахстана. Эти факторы 

стали основными в сложении этносов на территории Южного Казахстана до 1847 года, то 

есть в первые   

Специфика и характер этнического многообразия, объединительные процессы племен 

в этнополитические общности, междоусобные конфликты родов за земли и сферы влияния, 

развитие в целом всего народонаселения для политико-экономического состояния целого 

государства привело к предпосылкам формирования с рядом других этнических групп 

основной казахской народности. 

Система этнического состава Южного Казахстана так как территория еще не 

завоевана царской Россией до 1847 года в основной массе остается казахским, из-за 

торгово-экономических и посольских отношений со странами Средней Азии и Китая, в 

южной и юго-восточной части преобладающее большинство составляют казахи, узбеки, 

уйгуры, таджики, киргизы, татары, дунгане, военно-казачьи поселения славян, русские, 
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украинцы, белорусы, немцы. Послы, путешественники-этнографы, картографы, купцы, 

ученые, военныезападно-европейских представителей имели непостоянный вид 

проживания - подвижный характер, имеют свой социальный статус «гостя», имели свой 

взгляд на этногенез казахов, внутрии внешнеэтнические отношения.  

 

Заключение 

Таким образом, приведенные факты и исторические данные раскрывают некоторые 

факты по истории формирования полиэтнического состава Южного Казахстана в 

дореволюционный период, определены объективные и субъективные причины внутреннего 

развития коренного населения, причины переселенческой политики инородцев, пришлых 

родов и этносов. В результате борьбы против захватнической политики среднеазиатских 

ханств, даны некоторые данные по росту продвижения этносов в территорию Казахстана в 

период национально-освободительных движений соседних государств, то есть на характер 

недовольства народа на методы правления и угнетения в хозяйственной территории, 

противостояние за земли по выпасу скота или возделывания земледельческих культур, 

продвижение в более благоприятные для жизнедеятельности земли казахов и других 

этносов, сплочение в национальных движений, которыю также сложили основу для 

формирования народонаселения Южного Казахстана дореволюционный период. 

Результаты исследования имеют историческую и этнокультурную ценность, могут 

быть использованы в первой части докторской диссертации «Применение историко-

генетического метода в исследовании формирования полиэтнического состава Южного 

Казахстана дореволюционного периода по 1924 г.» блока «исторические предпосылки 

формирования полиэтнического состава Южного Казахстана с второй половины XVIII века 

по 1847 год», а также будут введены в научный оборот по исследуемому периоду, при 

использовании гиперссылок историко-хронологического характера внедряться в подготовку 

этнокарты южного Казахстана с второй половины XVIII века по 1924 годы, использоваться 

в преподавании предметов в цикле «новой истории» и этнологии Центральной Азии в 

целом.   
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