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Аннотация. Введение. Данная статья посвящена анализу научных трудов в зарубежной 

историографии о казахском чиновничестве в Семиреченской области во ІІ половине 

ХІХ – начале ХХ веков. Цель и задачи. Основной целью является показать особенности 

отражения проблемы казахского чиновничества Семиреченской области в контексте 

разных проблем. Задачи: рассмотреть историографические труды, содержащие 

определенные данные и описания касательно казахских чиновников, служивших в 

местной административной системе в период с 1867 года до начала ХХ века; сделать 

обзор позиции западных, в том числе немецких ученых, прибывших на казахскую землю 

во времена царской Российской империи с различными целями или описанных ими 

заочно; описание информации о казахских чиновниках в зарубежных трудах, 

написанных в ХХ веке; осуществить анализ содержания зарубежных научных 

изысканий, опубликованных после распада Советского Союза, в частности, с 1990-х по 

2022 годы. Результат. Изучены вопросы, связанные с данной темой в 

исследовательских работах ученых из Европы, США, Японии и России, а также бывших 

постсоветских стран. Выводы. Сравнивание между собой разных сведений по 

зарубежной историографии по данной теме позволило дать им максимальные 

объективные исторические оценки. 

Ключевые слова: Казахское чиновничество, Семиреченская область, Российская 
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Аңдатпа. Кіріспе. Бұл мақала ХІХ ғасырдың екінші жартысы мен ХХ ғасыр басында 

Жетісу облысында қызмет еткен қазақ шенеуніктері мәселесінің шетелдік 

тарихнамадағы көріністеріне талдау жасайды. Мақсаты мен міндеттері. Основной 

целью является показать особенности отражения проблемы казахского чиновничества 

Семиреченской области в контексте разных проблем. Негізгі мақсаты – әлемдік тарихи 

ғылымдағы еңбектердегі түрлі контексттерде кездесетін Жетісу облысының қазақ 

шенеуніктеріне қатысты мәселелерді талдау болып табылады. Міндеттері: 1867 жылдан 

бастап ХХ ғасырдың басына дейінгі кезеңде жергілікті әкімшілік жүйеде қызмет еткен 

қазақ шенеуніктеріне қатысты белгілі бір деректер мен сипаттамаларды қамтитын 

тарихнамалық еңбектерді қарау; батыс ғалымдарының, оның ішінде патша Ресей 

империясы кезінде қазақ жеріне әртүрлі мақсаттармен келген немесе олар сырттай 

сипаттаған неміс ғалымдарының ұстанымына шолу жасау; қазақ шенеуніктері туралы 

ХХ ғасырда жазылған шетелдік еңбектердегі шенеуніктерге; Кеңес Одағы ыдырағаннан 

кейін, атап айтқанда 1990-2022 жылдар аралығында жарияланған шетелдік ғылыми 

зерттеулердің мазмұнына талдау жасау. Нәтижесі. Еуропа, АҚШ, Жапония және Ресей 

ғалымдарының, сондай-ақ бұрынғы посткеңестік елдердің зерттеу жұмыстарында осы 

тақырыпқа қатысты мәселелер зерттелді. Қорытынды. Шетелдік тарихнаманы 

қарастырғанда алынған мәліметтерді өзара бір-бірімен салыстыру оларға барынша 

объективті тарихи бағалаулар беруге мүмкіндік берді. 

Түйін сөздер: Қазақ шенеуніктігі, Жетісу облысы, Ресей империясы, «түземдік» 

әкімшілік, жергілікті басқару, отарлық саясат, шетелдік тарихнама 
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ІІ жартысы – ХХ ғ. басы): әлемдік империялар тәжірибелерін салыстырмалы талдау» 

(ЖТН: АР15473351) жобасы аясында дайындалды. 
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Abstract. Introduction. This article is devoted to the analysis of scientific works in foreign 

historiography on Kazakh officialdom in the Semirechensk region in the 2nd half                                                              

of the XIX – early XX centuries. The purpose and tasks. The main purpose is to show the 

peculiarities of reflecting the problem of Kazakh officialdom in the Semirechensk region in the 

context of various problems. Tasks: to consider historiographical works containing certain data 

and descriptions regarding Kazakh officials who served in the local administrative system in 

the period from 1867 to the beginning of the twentieth century; to review the position of 

Western, including German scientists who arrived on Kazakh soil during the tsarist Russian 

Empire for various purposes or described by them in absentia; description of information about 

Kazakh officials in foreign works written in the twentieth century; to analyze the content of 

foreign scientific research published after the collapse of the Soviet Union, in particular, from 

the 1990s to 2022. Results. The issues related to this topic have been studied in the research 

works of scientists from Europe, the USA, Japan and Russia, as well as former post-Soviet 

countries. Conclusion. Comparing different information on foreign historiography on this topic 

made it possible to give them the maximum objective historical estimates. 

Keywords: Kazakh officialdom, Semirechensk region, Russian Empire; “indigenous” 

administration, local government, colonial policy, foreign historiography 
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Введение. Известно, что после распада СССР многие западные ученые 

занимающиеся историей Российской империи и ее колониальной политикой получили 

отличную возможность взглянуть на проблему изнутри империи. Ведь 

новообразованные бывшие советские государства теперь предоставляли доступы в 

архивные материалы всем исследователям мира. Они получили возможности 

познакомиться и изучать те архивные документы, которые при советском режиме были 

запрещенными. Данная тенденция, в свою очередь, способстовала к стремительному 

развитию учений о Российской империи, особенно, с позиции ее бывших колоний, ведь 

теперь они могли смотреть на свою научную проблему уже с другого – нового ракурса. 

Как верно заметил английский ученый из Оксфорда Александер Моррисон, 

«Открытие доступа к архивам бывшего СССР дало наконец западным ученым 

возможность вести серьезные эмпирические исследования российского владычества над 

нерусским населением». Именно поэтому промежуток времени от 90-х годов ХХ века до 

первой декады ХХІ века он называет неким «золотым веком» в изучении истории 

русского империализма (Моррисон, 2015: 69). А вот австралийский и американский 
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историк-советолог Шейла Фицпатрик называет данную тенденцию как «архивная 

революция» (Fitzpatrick, 2015: 378), что тоже прекрасно демонстрирует важность 

открытия ранее засекреченных или запрещенных архивных документов. 

Соответственно в исторической науке многие устоявшиеся концепции по 

колониальной политике Российской империи в метрополиях были пересмотрены, а 

также появились новые утверждения и позиции по отношению к русскому 

империализму. 

Можно твердо утверждать, что с получением доступа в архивные материалы 

бывших советских республик, многие зарубежные ученые старались дать свои 

исторические оценки к событиям и процессам времен колониализма со стороны 

Российской империи. Ими были предприняты попытки переосмыслить многие факты в 

истории царизма. Не осталась в стороне тут и история колониальной политики 

Российской империи на территории Казахстана. Эта проблема также была затронута в 

исследованиях многих ученых мира. 

В связи с этим здесь для нас особую интерес представляет вопрос о зарубежной 

историографии по проблеме казахского чиновничества в Семиреченской области. Ведь 

данная проблема, хоть и косвенно, все же рассматривалась ведущими учеными мира в 

контексте разных проблем. Поэтому рассмотрение вопросов по зарубежной 

историографии казахского чиновничества в Семиреченской области является очень 

актуальной. Оно даст представления о характере и особенностях казахского 

чиновничества в регионе и Казахской степи в целом, а также определит роль                                              

чиновников из местного населения в административной структурке колониальной 

власти. 

Материали и методы. Для достижения заданной цели данного исследования 

важно было соблюдать общепринятые научные методы и подходы, что способствовало 

получению определенных результатов. Например, нарративный и системный методы 

позволили повысить систематичность проблемы исследования. А хронологический 

метод способствовал построению логической последовательности исследуемого 

вопроса. Метод классификации также дал возможность определить типы и характеры 

историографических работ по казахскому чиновничеству. 

Другим самым важным методом исследования был метод компаративного анализа. 

Сравнивая между собой взгляды и позиции ученых мира о казахском чиновничестве в 

Семиреченской области, удалось определить его основные особенности. 

Кроме того, в результате анализа полученных сведений и фактов, в заключении, 

используя метод обобщения были сделаны определенные утверждения по данной теме. 

Обсуждение. Сразу стоит отметить, что данная проблема как отдельный обьект 

исследования ранее никогда не была исследована. Как в отечественной, так и в 

зарубежной исторической науке не были приняты попытки дать оценку зарубежной 

историографии по казахскому чиновничеству в Семиреченской области. 

Но тем не менее, некоторые фрагменты по данной проблеме прямо или косвенно 

были затронуты в работах отдельных ученых. Так, например, в работе исследователя 

Г.С. Султангалиевой отмечены проблемы историографии казахского чиновничества 

всей Казахской степи ХІХ века, в том числе и Семиреченской области (Султангалиева, 

2015: 651-679). В другой ее работе хорошо отражены взгляды зарубежных ученых о 

казахских переводчиках, которые служили в административной системе Семиреченской 

области (Султангалиева и др., 2020: 67-78). 

Кроме того отечественный исследователь Ильясов Ш.А. в своей диссертационной 

работе фрагментарно рассматривает зарубежную историографию проблемы                                                   

казахского чиновничества в Семиреченской области, когда регион был в составе 

Степного генерал-губернаторства. Однако, приведенные зарубежные работы автора 
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очень ограничены в количестве и не дают существенных представлений о проблеме 

исследования (Ильясов, 2017). 

Также отдельные вопросы зарубежной историографии казахского чиновничества в 

Семиреченской области были рассмотрены в диссертационных работах молодых 

отечественных ученых, которые занимаются историей Российской империи и ее 

колониальной политики в Центральной Азии. Так, в своей работе У.Ж. Тулешова 

проводит обзор зарубежной историографии по казахским дворянам, отмечая, в том 

числе, и казахских дворян из Семиреченской области (Tuleshova, 2019). 

Другой отечественный исследователь С.К. Удербаева также в своей работе 

приводит работы по зарубежной историографии проблемы института волостных 

управителей. Однако, ее зарубежные авторы ограничиваются лишь исследователями из 

постсоветских стран – современными учеными из России, Узбекистана и Киргизии 

(Удербаева, 2021: 181-186). То есть, мнений и позиции ученых из стран Азии, Европы и 

США о казахском чиновничестве в Семиреченской области не приводятся. 

Как мы видим из вышеприведенных, проблема обзора зарубежной историографии 

казахского чиновничества в Семиреченской области до сих пор требует глубокого 

изучения. Именно поэтому данный вопрос еще раз отлично демонстрирует нам его 

актуальность в современной исторической науке. 

Результаты. Зарубежную историографию по данной теме можно разделить на три 

основные группы. Первой группе относятся все научные труды западных ученых из 

Европы и США, которые исследуют особенности и механизм функционирования 

административной политики Российской империи на ее «окраинных территориях». 

Вторая группа состоит из научных трудов зарубежных авторов, чьи исследования 

непосредственно касаются казахского чиновничества в Степи. К третьей группе 

относятся исследования ученых из современной России и стран постсоветского 

пространства по исследуемой теме. 

При этом, необходимо подчеркнуть, что практически все работы по зарубежной 

историографии не используют термин «казахское чиновничество». Однако в них это 

слово встречаются в разных обозначениях, следовательно, в контексте разных проблем 

развития Семиреченской области или Казахской степи в целом. 

Таким образом, первая группа по зарубежной историографии проблемы содержит 

научные труды известных западных, в основном американских ученых, которые в своих 

исследованиях изучают систему админинистративной власти Российской империи 

внутри страны и за ее пределами – на территории ее колоний. Данные работы позволяют 

нам понимать общие представления о работе государственного аппарата царского 

правительства и его отношениях с местными самоуправлениями. Например, научные 

работы американского историка Марка Раева отлично демонстрируют нам отношения 

царской власти к нерусским народам (Raeff, 1971). Он утверждает, что имперская 

политика России проводила мероприятия по административной ассимиляции своих 

подданных на окраинах (Raeff, 1971: 39-40). Здесь он имеет ввиду инкорпорацию 

местных чиновников в общеимперскую систему администрации. Аналогичная точка 

зрения встречается и в работе другого американского ученого Фредерика Старра.                                                                   

В его работе о децентрализации и местном самоуправлении в Российской империи он 

перечисляет «колониальный характер» царского правительства. Среди таких черт 

колониальности царского режима автор указывает на фактор кооптации местных элит в 

правительственный аппарат, становясь тем самым «колониальными администраторами» 

(Starr, 1972: 8-9). 

Система местной администрации Российской империи также являлась объектом 

изучения западных ученых. Например, американские ученые Уолтер Пинтнер и                                                      

Дон Роуни в своих исследованиях о чиновничестве в царском правительстве приводят 



E-ISSN 2788-9718   Отан тарихы 2024. № 27 (4) 

 
876 

различия местной администрации от центральной. Они отмечают, что Российская 

империя в результате неэффективной реализации развития чиновничества, установила 

для себя две администрации: одна для самой России, другая – для ее окраинных 

терриорий. Таким образом, Россия стала одной империей с двумя администрациями 

(Pintner, 1980). Другой ученый Ричард Роббинс также подробно анализировал все 

механизмы и эффекты системы местной администрации в позднеимперский период 

(Robbins, 1987). 

Кроме того, работы немецкого ученого А. Каппелера и американского 

исследователя А. Рибера по истории Российской империи тоже представляют большой 

интерес. Если первый из них объясняет как царская империя создавалась и описывает в 

ней роль разных народов с их системами власти (Каппелер, 1997), то второй – обозначил 

«имперскую бюрократию» как один из инструментов поддержания жизнедеятельности 

Российской империи (Rieber, 2001). 

Следующую вторую группу по зарубежной историографии, в свою очередь, можно 

также поделить на две подгруппы. Здесь первая подгруппа охватывает все исследования 

западных ученых ХІХ-ХХ веков. К этой категории относятся разные научные работы 

отдельных зарубежных ученых ХІХ-ХХ вв., в чьих работах в основном описывались 

история Российской империи и ее колониальная политика на территории Центральной 

Азии. Также в данных исследованиях прямо или косвенно встречаются фрагментарные 

сведения сотрудничеству казахской кочевой элиты с колониальной властью в 

Семиреченской области или в целом Казахской степи. Но стоит отметить что ни одна 

работа по данному периоду не ставила перед собой цель изучать отдельно вопросы 

казахского чиновничества. Данная проблема рассматривалась лишь в контексте 

колониальной политики Российской империи, истории «Русского Туркестана» или 

других вопросов по истории царизма. 

Соответственно, трудно найти зарубежных трудов содержащих прямые сведения о 

казахских чиновниках, которые служили Российской империи. Однако, отдельные 

работы западных путешественников и исследователей о Российской политике                                        

в Средней Азии имеют общие описания коллаборации представителей казахского 

населения с царской властью. В качестве примера можно отметить труды немецких 

ученых и путешественников, которые еще в дореволюционном периоде описывали 

данный вопрос. 

Так по данному вопросу интересно взглянуть на работу немецкого ученого, 

выпускника Мюнхенского университета Франца Ксавье фон Шварца. Автор при 

описании политических и социальных отношений местного населения Туркестанского 

генерал-губернаторства дает сведения о их системе местного народного управления.                                                                           

Он указывает, что «Волостные или аульные старосты избирались самими киргизами 

(казахами – авт.), причем через каждые три года. Они же были подвластны русским 

начальникам округов...» (Немецкие исследователи..., 2006b: 180-181). Аналогичное 

описание встречается и в трудах немецкого ученого Георга Благовещенского                                                                      

(Немецкие исследователи..., 2006b: 265-266). Он характеризует систему местного 

самоуправления в Туркестанском генерал-губернаторстве, где автор отмечает такие 

тенденции как фракционность и партийность среди чиновников из числа местного 

населения. 

Как мы видим из приведенных выше примеров, немецкие ученые которые дали 

разные сведения о сотрудничестве представителей казахского населения с 

колониальным управлением, ограничились лишь описанием административного 

положения. Они представили систему местного самоуправления поверхностно, при этом 

не показывая механизмы, мотивы или другие аспекты их служения. Тем не менее, нельзя 
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не отрицать, что данные сведения немецких ученых в определенной степени являются 

важными историографическими данными. 

Ко второй подгруппе зарубежной историографии относятся все исследования 

после распада Советского Союза. Известно, что с развалом коммунистического режима 

и обретением независимости бывшими союзными странами появились большие 

возможности изучать как историю Российской империи, так и стран Центральной Азии. 

Получив доступ в те архивные фонды, которые в советское время было недоступными 

для зарубежного научного сообщества, многие западные ученые получили возможность 

изучать разные вопросы касающиеся истории царизма Россиийской империи и ее 

отношения с колониальными регионами. 

С другой стороны, стремительное развитие постколониальных исследований в 

мировой социо-гуманитарной науке оказало существенное воздействие на темп и объем 

исследований посвященных проблемам истории царизма и ее колоний. Ученые со всего 

мира обратили внимание на проблему истории колониальной политики Российской 

империи в регионах, в частности в Центральной Азии. 

В своих исследованиях также западные ученые рассмотрели и вопросы 

взаимодействия представителей казахского населения с колониальной властью в 

Семиреченской области или в целом Казахской степи. Очевидно то, что в них они 

проблему казахского чиновничества целенаправленно не изучали, а лишь затронули 

данную тему прямо или косвенно в контексте разных проблем. 

Так, интересно взглянуть на научные труды американского исследователя 

Вирджиния Мартин. Ее исследования, основанные на архивных документах и имеющие 

микроисторические характеры, отлично показывают трансформацию казахской кочевой 

элиты Среднего жуза в новую административную систему Российской империи. В то же 

время ее научные исследования очень важны и для понимания особенно в первые 

периоды кооптации представителей казахского населения в новое административное 

устройство. Например, изучая роль в обществе чингизидов она отмечает две основные 

тенденции. Первое, с внедрением в Казахской степи новой административной системы 

Российской империей чингизиды начали приспосабливаться к данной структуре власти. 

Среди них появилась новая политическая культура: они предпринимали попытки 

сохранить или воссоздать свои былые влияния и возможности, поэтому старались 

адаптироваться под новые условия. Второе, как отмечает автор, в результате данных 

изменений в обществе начала появляться новая казахская элита (Martin, 2010: 79-102). 

Кроме того ученый Вирджиния Мартин в других своих исследованиях 

рассматривает вопросы касающиеся ожиданий и мотивов казахских чиновников в 

коллаборации с колониальной властью. А именно, анализируя деятельность казахских 

чиновников в начальные периоды служения Российской империи, отмечает, что в первое 

десятилетие кооптация казахов к колониальной системе не имела особых успехов. 

Несмотря на разные попытки царской власти установить или создать «порядок» в 

общественно-политической системе казахов, местные элиты воспринимали новую 

систему своеобразно. Казахские политические элиты рассматривали созданные 

административные структуры лишь как еще один инструмент, с помощью которого они 

могли бы создать свою собственную базу власти (Martin, 2013: 207-246). 

В другой работе В. Мартин, написанной с использованием модели колониальной 

истории «снизу», автор обозначает местных чиновников не просто «подданными» 

царизма, а политическими акторами, которые имели видную роль в системе управления 

(Martin, 2017: 175-194). 

Среди зарубежных исследователей стоит также отметить и работы английского 

историка, профессора Оксфордского университета Александера Моррисона. Он, как 

известный ученый по истории империализма и колониальной истории Центральной и 
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Юго-Восточной Азии, подробно продемонстрировал механизмы местного 

самоуправления в Туркестанском генерал-губернаторстве. Моррисон на примере 

Самаркандской области описал отдельные должности и их функции, которыми были 

наделены местные чиновники. Кроме того в его работе отмечается зависимость царской 

власти от сотрудничества с местными чиновниками. 

Также большой интерес вызывают рассуждения Александера Моррисона о 

коррупции среди местных чиновников в Туркестанском генерал-губернаторстве. Автор 

указывая на фракционность и коррумпированность данных государственных служащих, 

с другой стороны, не исключает и то, что данные тенденции могли быть                                                             

как некой формой сопротивления местных чиновников колониальному аппарату 

(Morrison, 2008: 64-88). 

Кроме того у ученого А. Моррисона имеются и научные работы касающиеся 

казахов в системе общественного управления в Семиреченской области в начале                                                          

ХХ века. В частности, в его работе о восстании 1916 года автор указывает на разные 

позиции волостных управителей: если одни поддерживали революционное движение, 

другие – были на стороне царской власти. Также в этой же работе А. Моррисон отмечает 

роль Мухамеджана Тынышпаева, находившегося на службе в системе Туркестанского 

генерал-губернаторства. Особенно, исследователь обращает внимание на попытки 

казахского переводчика и инженера М. Тынышпаева повлиять на взгляды генерал-

губернатора А.Н. Куропаткина относительно волнений казахов и их истинных причинах. 

Более того профессор А. Моррисон подробно описывает действия Мухамеджана 

Тынышпаева в составе реабилитационного комитета, который способствовал к решению 

вопроса «о расселении беженцев и налаживании мирных отношений между ними и 

русским населением» уже после восстаний 1916 года (Моррисон, 2017). 

Другим видным зарубежным ученым, кто исследовал проблему взаимодействия 

представителей казахского населени с колониальной властью, можно назвать известного 

японского историка Уяма Томохико. У него имеются множество научных работ по 

колониальной истории Центральной Азии. Он рассматривает деятельность местных 

чиновников в контексте истории формирования казахской интеллигенции, 

алашординцев в начале ХХ века, определенная часть которой были государственными 

служащими при царском режиме. Так, например, во втором общеказахском съезде, 

который состоялся в декабре 1917 года, У. Томохико сообщает, что все представители 

казахской интеллигенции из Семиреченской области проголосовали против 

немедленного объявления автономного государства (Tomohiko, 2000: 85-86).                                      

Вот в составе этой делегации были Нусипбек Жакыпбаев, служивший фельдшером, 

переводчики разных уездных и областного управлений Сатылған Сабатаев и                                               

Иса Тергеусизов. 

Кроме того, в другой исследовательской работе, посвященной изучению проблемы 

взаимоотношений Российской империи с местными чиновниками из Центральной Азии, 

У. Томохико анализирует стратегии и логику последних. В следствие использования 

множество кейсов и архивных документов, автор приходит к мнению, что местные 

чиновники сотрудничая с колониальной властью не всегда были пассивными, а иногда 

даже имели свои собственные стратегии и цели. По его наблюдению, для казахских 

чиновников сотрудничество и сопротивление были взаимозаменяющими категориями, 

меняющиеся в зависимости от конкретных обстоятельств. Поэтому местные 

коллабораторы могли варьировать свои позиции в определенных случаях. Однако,                                        

как сообщает У. Томохико, стоит учесть тот факт, что если в краткосрочной                                                       

перспективе местные акторы смогли использовать империю в своих инересах, то в 

долгосрочной – они сами были порабощены империей. То есть их же намерения 

обернулись против них самих. 
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Также в своем научном труде Уямо Томохико отмечает характерные черты 

локальной администрации, такие как взяточничество местных чиновников, 

коррумпированность выборной системы и фракционность избирателей. В следствие 

данных ситуации, как утверждает автор, местная администрация не пользовалась 

доверием колониальной власти. Следовательно, понимание русскими вышестоящими 

чиновниками ситуации в Казахской степи было шатким (Tomohiko, 2018). 

Вопросы казахских «коллабораторов» были рассмотрены еще в исследованиях 

Изабель Охайон. Автор в своей исследовании рассматривает как представители местного 

народа сотрудничали с колонизаторами и были посредниками. Она утверждает, что 

центральная власть нуждалась в них. Местные посредники рассматривались как 

изобретатели новых форм политического действия. 

Также И. Охайон изучает и дальнейшую судьбу представителей казахского 

населения, который при царизме были задействованы в управлении регионом.                                        

В частности она обращает внимание на то, как казахские посредники позже                                              

обрели определенные политические силы и стали трансформироваться                                                          

в национальные движения и интегрироваться в Коммунистическую партию КазАССР 

(Ohayon, 2015: 621-624). 

Другим значительным исследованием по данной проблеме можно считать работу 

историка Йана Кемпбелла. В своей книге по исследованию роли казахских посредников 

при царском режиме автор приводит интересные рассуждения. Во-первых, анализируя 

деятельность казахских чиновников, ученый опирается на научные идеи английского 

историка К. Бэйли, утверждавший, что производимые или собранные местными 

посредниками / информантами все сведения образуют «информацию», «знания», 

которые помогают империи управлять колониями (Bayly, 1996). 

Следовательно, согласно мнению Й. Кемпбелла, казахские посредники 

обнаружили, что представляя себя царскому режиму в качестве осведомленных 

информантов, они могут извлечь для себя пользу от сотрудничества с имперским 

управлением. Поэтому они были рады быть носителями полезных знаний и вступая в 

сотрудничество с колониальной властью имели определенные права голоса. Они 

стремились к влиянию, а через него к субъективности и обмену знаний (Campbell, 2017). 

Также исследователь дает свою оценку политике Российской империи по 

привлечению местного населения в систему власти. Так он считает, что при кооптации 

представителей казахского населения в колониальное управление на начальном этапе 

царское правительство не имело никаких определенных идей или четких механизмов по 

включению казахов в единое административное устройство. Оно осуществилось лишь 

по необходимости проведения таких мероприятий. В связи с этим он утверждал, что 

«Если информация является источником жизненной силы государства, то Российская 

империя всегда балансировала на грани анемии» (Campbell, 2017: 1). А в качестве 

источниками жизненной силы автор называл «простых служащих, писарей и 

переводчиков», которые считались важной частью исторической связи между знаниями 

и властью. 

Другим важным заявлением в работе Й. Кемпбелла считается то, как он видит 

причины восстании 1916 года на территории Центральной Азии. По его мнению, данное 

событие имеет две основные причины. Согласно первой причине царская власть 

недостаточно владела информацией или знанием о регионе в то время, в последствии 

чего начались волнения против правительства. Вторая причина состоит в позиции 

колониального аппарата во взаимоотношениях с местными посредниками. Автор 

утверждает, что русские чиновники перестали считаться с мнением казахских 

посредников и не уделили должного внимания в данном вопросе, что в конечно итоге 

привело к разногласиям между властью и народом (Campbell, 2017). 
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В определенной степени аналогичное мнение встречается и в работе другого 

западного исследователя по истории Центральной Азии Паоло Сартори. В его работе 

«Эксперименты империи: адат, шариат и производство знаний в Казахской степи», 

написанной в соавторстве с российским историком Павлом Шаблей, авторы 

рассматривают правовые изменения в Казахской степи. Здесь же, авторы книги 

отмечают роль казахских чиновников в формировании «местного знания», которое 

считался продуктом «колониального посредничества». В связи с этим, они утверждают, 

что «...Многие казахи получают образование в русских учебных заведениях, делают 

карьеру в управленческих структурах империи. Они становятся колониальными 

посредниками. Сам по себе феномен колониального посредничества превращает местное 

знание в своеобразный гибрид или продукт многих взаимодействий и обменов» 

(Сартори, Шаблей, 2019). 

Кроме того по зарубежной историографии казахского чиновничества в 

дореволюционном периоде стоит отметить работу Грегори Афиногенева, американского 

ученого, занимающийся исследованием истории Российской империи. В его работе о 

языках гегемонии в Казахской степи XVIII века, автор отмечая роль казахских 

посредников, обращает внимание на присяги, клятвы на верность, данные 

предсавителями казахской элиты чиновникам царской власти. Он указывает не различия 

восприятия данных присяг казахскими лидерами и русскими чиновниками. По его 

мнению, представители казахской элиты воспринимали «клятвы на верность» как 

временное явление, тогда как правительственные чиновники – считали данные присяги 

как атрибут вассалитета. Такие разные понимания сущности клятв, в свою очередь, 

оказали определенные влияния на дальнейшие казахско-русские отношения в ХІХ веке. 

Поэтому данная исследовательская работа интересна нам тем, что она дает возможности 

рассмотреть предпосылки и увидеть общие представления о характере казахского 

чиновничества в Степи (Afinogenov, 2018: 1-19). 

Также для нас большой интерес представляют работы зарубежных ученых, 

исследования которых касаются имперской истории Севернего Кыргызстана. Данный 

регион в дореволюционном периоде был в составе Семиреченской области, составляя 

Пишпексий и Пржевальский уезды. Следовательно исследования о кыргызах Севернего 

Кыргызстана в царское время также отражают и историю Семиреченской области.                                        

В подобных трудах можно встретить и сведения, которые касаются взаимодействия 

местной элиты или представителей простого народа с колониальной властью. 

Так сведения о местных лицах, находившихся на службе царскому правительству 

в Семиреченской области имеются в работе антрополога Светланы Жаксон.                                                      

Например, в ее работе, посвященной проблеме пастбищного землепользования                                                     

в Центральной Азии в период колониализма, исследователь отмечает роль системы 

местного самоуправления. Она описывая проблему распределения земель среди 

кочевников области, обращает внимание на то, как власть не принимал во внимание 

самоуправляющийся землевладеющий характер волостей. Именно поэтому, по мнению 

автора, колониальное управление потерпело неудачу при определении границ летних и 

зимних пастбищ (Jacquesson, 2010: 115-116). А в другой ее работе С. Жаксон указывает 

две основные причины, по которому царская власть была заинтересована в установлении 

системы местного самоуправления. Согласно ее доводам, во-первых, создавая корпус 

чиновников из числа местного населения, колониальная власть хотела привить 

кочевникам коллективное гражданское сознание, тем самым образовать у них чувство 

приверженности к империи. Во-вторых, как отмечает автор, таким образом                                                

Российская империя пыталась значительно уменьшить затраты колониального 

управления (Jacquesson, 2012). 
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Примечательно, что в своей диссертационной работе, выполненной в Университете 

Вашингтон, Джипар Дуйшембиева соглашается с утверждениями Светланы Жаксон, 

однако, по ее мнению, все идеи и попытки по созданию верных себе чиновников из 

местного населения не оправдали надежды колониальной власти. Здесь в качестве 

причин такой неудачи автор приводит несколько факторов, среди которых называются 

партийность, фракционность общества, коррумпированность местных чиновников,                                                       

их строгая принадлежность к определенному роду, авторитет родовой аристократии                                                

и т.д (Duishembieva, 2015: 72-73). 

Кроме того по данной проблеме не менее интересные тезисы имеются у другого 

японского ученого Тетсу Акияма. В его исследовательской работе, посвященной роли 

киргизских манапов в колониальной администрации, описываются взаимоотношения 

имперской власти и представителей местных элит в северной части Семиреченской 

области. Автор, рассмотрев деятельность «интеллектуалов» и представителей 

традиционной местной элиты, называет их «коллабораторами» между колониальной 

властью и местным населением, а также обращает внимание на недостаточное изучение 

роли последних. 

Акияма описывает как царский аппарат управления рассматривал манапов                                                            

в качестве посредников, признавал их как местную элиту, но в то же время не включал 

их в официальное дворянство. Именно поэтому, по мнению автора исследования, 

манапы могли быстро переходить от «коллаборатора» к противнику, поскольку не было 

их полной интеграции в единое управленческое звено. Здесь данные рассуждения автора 

совпадают с позицией У. Томохико, который утверждал, что местные чиновники из 

казахского населения в зависимости от конкретных обстоятельств взаимозаменяли 

позиции сотрудничества и сопротивления. 

Также его статья широко рассматривает взаимоотношение манапов                                                          

с местной администрацией, их позиции по отношению друг к другу и мотивы их 

сотрудничества и проводит параллели с деятельностью казахских султанов 

Семиреченской области в условиях колониализма (Akiyama, 2015: 625-649). 

Относительно недавно, в 2021 году на английском языке вышла книга                                      

Тетсу Акияма о влиятельной киргизской личности ХІХ-ХХ вв. Шабдан батыре.                                                 

Данная работа интересна тем, что автор изучая биографию и деятельность Шабдан 

батыра, через микроисторические исследования, показывает общую картину 

сотрудничества представителей местного народа с колониальной властью. В книге 

Шабдан предстает как гибкий и в то же время жесткий лидер, а также местный чиновник, 

который в зависимости от ситуации был коллаборатором или противником царской 

власти (Akiyama, 2021). 

Таким образом, анализируя научные рассуждения западных ученых по казахскому 

чиновничеству при царизме, нетрудно заметить, что данная проблема рассматривалась в 

контексте разных вопросов. Здесь обращаем внимание на то, что практически все 

западные исследователи называли местных казахских чиновников активной частью 

сотрудничества с властью, у которых имелись свои мотивы и стратегии в имперских 

условиях. Также многие западные ученые отметили высокую уровень партийности, 

фракционности казахских чиновников в Степи. 

К третьей группе зарубежной историографии проблемы взаимодействия казахской 

кочевой элиты с колониальной властью в Семиреченской области и Казахской степи в 

целом относятся научные работы исследователей из современной России и стран 

постсоветского пространства. 

Так здесь невозможно обойти работу известного российского историка, 

специалиста по колониальной истории Центральной Азии Сергея Николаевича 

Абашина. Он также рассматривал проблему казахского чиновничества в Степи. 
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Описывая «военно-народное управление» Российской империи, автор обращает свое 

внимание на позицию русских чиновников на установление местного самоуправления. 

В частности, С. Абашин утверждает, что сама идея формирования «туземной» 

администрации в Степи изначально не пользовалась абсолютной поддержкой. 

Представители царской власти по этому поводу высказывались по-разному, особенно, 

не было одназначной реакции на введение среди казахов выборного начала. Если одна 

сторона поддерживала данное нововведение, то вторая – скептически относилась, так как 

опасалась по поводу его последствия, ожидая сеять партийность, фракционность среди 

населения. 

Более того ученый детально описал динамику изменения законодательной базы 

процесса создания и развития административной системы с привлечением 

представителей местного населения в течении ХІХ – начала ХХ века. В связи с этим он 

дает свою оценку данному процессу. Так по его мнению, уже в начале ХХ века 

«политический ресурс той модели управления в колониях, которая была избрана русской 

властью в середине XIX в., был исчерпан» (Абашин, 2001). 

Также по данной теме вызывает значительный интерес научная работа 

исследователя О.Е. Сухих, так как она изучает церемониальное взаимодействие 

Российской империи с первой волной казахских чиновников, которые были вовлечены в 

имперское управление. Здесь она обращает внимание на то, как царская власть 

практиковала разные методы «для воспитания верноподданнических чувств и развития 

привязанности к ней своих подданных». В связи с этим, как отмечает автор, сначала 

проведения церемоний выборов и утверждения в должности старших султанов 

окружных приказов в Среднем жузе имела особое влияние на восприятие казахскими 

чиновниками впечатлений о величии империи. А практика поездок казахской делегации 

на церемонию императорской коронации в столицу, несмотря на неодназначные реакции 

на нее, имела значительные успехи. Ведь, как утверждает автор, такие поездки, которые 

сопровождались разными наградами и подарками, способствовали формированию 

преданности у казахских чиновников (Азиатская Россия..., 2005: 145-155). 

Определенные понятия по данной исследуемой теме дают нам также труды                                                           

Е.В. Безвиконной и Н.Г. Суворовой. В исследовании первой исследовательницы 

продемонстрированы измения в степных областях на фоне административных реформ 

Российской империи в 60-х годах ХІХ века (Безвиконная, 2005). В работе                                                   

второй – институт волостных указывается как технология управления и «интеграции 

русского и инородческого населения Сибири» (Суворова, 2006). 

Обращают на себя внимания и работы М.Е. Шушковой. В одной из ее работ она 

исследует административное устройство Туркестанского генерал-губернаторства, где 

рассматривает и проблемы местного самоуправления в регионе (Шушкова, 2015).                                          

В другой работе она описывает разногласия между центральной и региональной властью 

империи по вопросу управления Туркестанским краем в начале ХХ века                                                

(Шушкова, 2012). 

В научном труде исследователя Т.В. Котюковой встречаются сведения о казахском 

чиновничестве в Семиреченской области и в целом Туркестанского генерал-

губернаторства. Она описывая «туземную» администрацию в регионе приводит в 

качестве примера множество архивных документов (Котюкова, 2016). Ее работа 

позволяет увидеть «другое» лицо имперского управления. 

Кроме того, пробема формирования чиновничества из местного населения региона  

фрагментарно и в контексте разных других вопросов были рассмотрены и в работах 

других российских ученых Р.Ю. Почекаева (Почекаев, 2010), Д.В. Васильева                                                 

(Васильев, 2014), И.В. Волкова (Волков, 2014) и Д.Г. Янченко (Янченко, 2017). 
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В силу исторических и географических обстоятельств изучение Туркестанского  

региона учеными из Узбекистана и Киргизии вполне обьяснимо. Ведь тот факт, что и 

казахи, и узбеки, и киргизы были в составе одной государственной административной 

единицы Российской империи в ХІХ-ХХ вв., не может, конечно, не отразится на их 

общей истории. 

Так, в своем исследовании узбекский историк С.Б. Тиллебаев на примере 

Фергенской области подробно описывает систему местного самоуправления в 

Туркестанском генерал-губернаторстве (Тиллебаев, 2006). 

Ташкентский историк Алимджанов Бахтиер в своей работе «Экономическая 

политика российской империи в Туркестанском генерал-губернаторстве                                              

(вторая половина ХІХ – начало ХХ вв.)» рассматривая экономические проблемы в 

Семиреченской и Сырдаринской областях приводит примеры попыток русской 

администрации в крае повысить «престиж представителей военно-народного управления 

в глазах туземцев», чтобы представители местного населения также в будущем 

привлекались в имперскую власть (Алимджанов, 2016: 70-71). 

Среди киргизских исследователей данной темы можно отметить работы ученых 

Б.И. Борубашова и А. Маматовой. Оба автора имеют научные исследования по местному 

чиновничеству в киргизской части Семиреченской области. Первый из них подробно 

описывает систему местного самоуправления, установленная Российской империей 

(Борубашов, 2008: 109-114), (Борубашов, 2010: 73-76). А второй исследователь 

анализирует изменения в обществе, произошедшие в результате установления выборных 

начал в системе управления (Маматова, 2011: 48-52). 

Заключение. В заключении можно отметить, что формирование нового 

административного управления в Туркестанском генерал-губернаторстве и в 

Семиреченской области, в частности, всегда было частью исследований зарубежных 

ученых, изучавших колониальную политику Российской империи в Центральной Азии и 

другие вопросы русского империализма. Таким образом, анализируя вышеизложенные 

факты и сведения, можно сформулировать следующие утверждения касательно 

исследуемой темы. 

Детальное рассмотрение работ зарубежных исследователей по истории 

Центральной Азии второй половины ХІХ – начале ХХ вв. дает возможность осмыслить 

политику империи в контексте истории местного чиновничества Северного 

Кыргызстана, Туркестанского генерал-губернаторства и в разрезе Казахской степи. 

Исследования зарубежных исследователей второй половины ХІХ и ХХ вв. по 

истории Туркестанского региона показывают, что практически все они имеют 

описательный характер и не дают детальных сведений по формированию казахского 

чиновничества. Также нетрудно заметить их скромную источниковую базу, на которую 

они опирались в своих изысканиях. Принимая во внимание то, что до распада                                             

СССР зарубежные ученые не могли получить доступ работать в архивах бывших 

советских стран, можно с пониманием относиться к этому факту. 

Однако, после распада СССР многие зарубежные ученые получили возможности 

работать в архивах бывших советских республик, что оказало влияние на развитие 

исследований о русском империализме. Ученые со всего мира начали работать над 

историей стран Центральной Азии, рассматривая их роль «снизу» в колониальный 

период. Так, при анализе историографических работ зарубежных авторов, начиная                                                                                       

с 90-х годов ХХ века по сегодняшний день, можно прийти к выводу, что данная проблема 

рассматривалась в контексте разных вопросов. Здесь обращаем внимание на то, что 

практически все западные исследователи не называли казахских чиновников конкретно 

«чиновниками». Вместо этого они использовали разные заменяющие слова, такие как: 

«посредники», «коллабораторы» или же «информанты». При этом они были описаны как 
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активная часть сотрудничества с властью, у которых имелись свои мотивы и стратегии в 

имперских условиях. Казахских чиновников они рассматривали не как пассивную 

группу или просто служащими колониальному аппарату, а неким звеном, которое имело 

свои как личные, так и национальные интересы. Многие западные ученые отметили 

высокую уровень партийной борьбы, фракционность между волостными управителями 

и аульными старшинами в Степи. 

Также стоит отметить, что исследования ученых из современной России и стран 

постсоветского пространства имеют определенную ценность при изучении 

представленной темы, наличие с ними общих периодов истории позволит оценить 

имперское прошлое в сравнительном и отчасти системном планах. 
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