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КАЗАХИ БУКЕЕВСКОЙ ОРДЫ: НАЧАЛО МОДЕРНИЗАЦИИ 

ТРАДИЦИОННОГО ОБЩЕСТВА 

Г.А. Шотанова1* , Е.М. Ужкенов
2 

, А.К. Жумадил1

Институт истории и этнологии им. Ч.Ч. Валиханова. Казахстан, Алматы; 
2Институт Национальной истории. Казахстан, Алматы. 

*Корреспондирующий автор
E-mail: galia8.09@mail.ru (Шотанова), e81g@mail.ru (Ужкенов), arman66@mail.ru (Жумадил).

Аннотация. В статье рассматривается начало процесса модернизации традиционного 
жизненного уклада казахов Букеевской орды. Прослежена динамика изменений в общественном 
сознании казахов. Также в данной статье переосмыслению поддается политика Жангир хана в 
Орде и освещение его деятельности в глазах царской администрации. 

Начало модернизации традиционного образа жизни букеевцев в настоящей работе 
реконструировано по сохранившимся историческим сведениям, например, по результатам 
служебных командировок государственных чиновников XIX века, по запискам и дневникам 
путешественников, по отдельным рапортам и отчетам, а также по материалам Петровского 
общества исследователей Астраханского края. Исторические сведения в виде архивных 
материалов, которые стали известны современным исследователям в процессе изучения истории 
Внутренней орды, получили в отечественной науке достаточно широкое освещение, однако 
вопросы модернизации остались малоизученными.  

Собственно, само образование Букеевской Орды стало моментом трансформации прежней 
социально-политической структуры кочевого общества, однако более глубинный характер начала 
модернизации казахского общества наблюдается лишь с самостоятельного правления Жангира. 
Несмотря на всю свою неоднозначность, политика Жангир хана стала первым примером 
модернизации традиционного общества в Казахской Степи.  

Ключевые слова. Букеевская орда, сезонная ярмарка, казначейство, социальная жизнь 
букеевцев, Жангир хан, Букей, Оренбургская губерния, Астраханская губерния.  
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БӨКЕЙ ОРДАСЫНДАҒЫ ҚАЗАҚТАР:  

ДӘСТҮРЛІ ҚОҒАМДЫ ЖАҢҒЫРТУДЫҢ БАСТАЛУЫ 

Ғ.А. Шотанова1*, Е.М. Өжкенов2, А.Қ. Жұмаділ1

Ш.Ш. Уәлиханов атындағы Тарих және этнология институты, Қазақстан, Алматы; 
2Тарих ғылымдарының кандидаты, жетекші ғылыми қызметкер. 

Ұлттық тарих институты, Қазақстан, Алматы. 

*Автор-корреспондент
E-mail: galia8.09@mail.ru (Шотанова), e81g@mail.ru (Ужкенов), arman66@mail.ru

(Жумадил). 

Аңдатпа. Мақалада Бөкей ордасы қазақтарының дәстүрлі өмір салтын жаңғырту үдерісінің 
басталуы қарастырылады. Қазақтардың қоғамдық санасындағы өзгерістердің динамикасы 
байқалды. Сондай-ақ бұл мақалада Жәңгір ханның Ордадағы саясаты мен оның қызметін патша 
әкімшілігінің көз алдында жариялау қайта қарастыруға болады. 
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Бөкейшілердің дәстүрлі өмір салтын жаңғыртудың басталуы осы жұмыста сақталып 
қалған тарихи мәліметтер бойынша, мысалы, XIX ғасырдағы мемлекеттік шенеуніктердің 
қызметтік іссапарларының нәтижелері бойынша, саяхатшылардың жазбалары мен күнделіктері 
бойынша, жекелеген рапорттар мен есептер бойынша, сондай-ақ Астрахан өлкесінің Петров 
зерттеушілер қоғамының материалдары бойынша қайта құрылды. Ішкі Орда тарихын зерттеу 
барысында қазіргі заманғы зерттеушілерге белгілі болған мұрағаттық материалдар түріндегі 
тарихи мәліметтер отандық ғылымда кеңінен жария етілді, алайда жаңғырту мәселелері аз 
зерттелген болып қалды. 

Бөкей ордасының құрылуы көшпелі қоғамның бұрынғы әлеуметтік-саяси құрылымының 
трансформациялану сәтіне айналды, алайда қазақ қоғамын жаңғыртуды бастаудың неғұрлым 
терең сипаты Жәңгірдің дербес басқаруымен ғана байқалады. Жәңгір ханның саясаты қазақ 
даласындағы дәстүрлі қоғамды жаңғыртудың алғашқы үлгісі болды. 

Түйін сөздер. Бөкей ордасы, маусымдық жәрмеңке, қазынашылық, Бөкейхан, Жәңгір хан, 
Бөкей, Орынбор губерниясы, Астрахан губерниясы. 
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KAZAKHS OF THE BUKEY HORDE:  

THE BEGINNING OF MODERNIZATION OF TRADITIONAL SOCIETY 

G.A. Shotanova¹*, Е.М. Uzhkenov², A.K. Zhumadil¹ 
1The Ch.Ch. Valikhanov Institute of history and ethnology, Kazakhstan, Almaty; 

2Leading Researcher at the Institute of National History, Kazakhstan, Almaty. 

*Correspondent author 
E-mail: galia8.09@mail.ru (Шотанова), e81g@mail.ru (Ужкенов), arman66@mail.ru

(Жумадил). 

Annotation. The article considers the beginning of the process of modernization of the traditional 
way of life of the Kazakhs of the Bukeev Horde. The dynamics of changes in the public consciousness 
of Kazakhs is traced. Also in this article, Zhangir Khan's policy in the Horde and the coverage of his 
activities in the eyes of the tsarist administration can be reconsidered. 

The beginning of the modernization of the traditional way of life of the Bukeevites in this work is 
reconstructed according to preserved historical information, for example, according to the results of 
official business trips of government officials of the XIX century, according to notes and diaries of 
travelers, according to individual reports and reports, as well as materials of the Petrovsky Society of 
Researchers of the Astrakhan Region. Historical information in the form of archival materials, which 
became known to modern researchers in the process of studying the history of the Inner Horde, 
received quite a wide coverage in domestic science, but the issues of modernization remained poorly 
studied. 

Actually, the formation of the Bukeev Horde itself became the moment of transformation of the 
former socio-political structure of nomadic society, but the deeper nature of the beginning of 
modernization of Kazakh society is observed only with the independent rule of Zhangir. Despite all its 
ambiguity, Zhangir Khan's policy was the first example of the modernization of traditional society in 
the Kazakh Steppe. 

Key words. Bukeevskaya Horde, seasonal fair, treasury, social life of bukeevites, Zhangir Khan, 
Bukey, Orenburg province, Astrakhan province. 

Введение. В 2021 году исполнилось 220 лет со дня образования Букеевской орды. Оно 
было образовано как этнополитическое объединение казахов, известное в дореволюционной 
историографии под названием Внутренняя Киргизская орда. Bозникновение Внутренней орды в 
Волго-Уральском междуречье было обусловлено совокупностью многих как внутренних, так и 
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внешнеполитических факторов. К первой группе предпосылок следует отнести дефицит 
необходимых пастбищных земель на территории Младшего жуза и усиление междоусобных 
конфликтов казахов по поводу земли, настроившихся на борьбу различных султанских 
группировок за власть. Надо упомянуть, что среди внешнеэкономических факторов важную роль 
играло стремление царского правительства стабилизировать напряженную социально-
политическую обстановку внутри Степи. Наряду с этим отметим, что политоним Внутренняя или 
Букеевская орда по отношению к вновь возникшему на правом берегу Нижнего Урала этно-
территориальному образованию части казахского населения Младшего жуза на протяжении 
приблизительно 20 лет его существования Россией официально не применялся, и появился данный 
термин в 1824 г. в законодательных актах.  

Материалы и методы. Методологическую основу исследования составили 
основополагающие принципы научно-исторического познания, как объективность, историзм, 
системность. Эти методы способствовали отслеживанию этапов и выявлению причин и мотивов 
принятия важных решений представителями степной элиты, что в дальнейшем значительно 
повлияло на повседневно жизнь казахов Букеевской орды. 

Для современного уровня изучения истории, а, следовательно, с учетом анализа различных 
аспектов функционирования кочевого общества, следует привлечь новые, в том числе 
междисциплинарные методы, способные помочь воссозданию исторической реальности в 
Букеевской орде.  

Для познания исторического прошлого, в данном случае привлечено значительное 
количество источников и материалов отражающие фрагменты из жизни букеевских казахов. 
Привлечены архивные материалы, отчеты и официальные документы государственных 
чиновников, а также материалы исследователей Петровского общества исследователей 
Астраханского края, которые позволяют восстановить в зависимости от внешних и внутренних 
факторов важные аспекты жизнедеятельности населения Букеевской орды. 

Обсуждение. История Букеевской орды представляет большой научный интерес. Изучение 
началось почти с первых же дней её образования, особенно заинтересованы в этом были в первую 
очередь исключительно в политических целях. Собранный богатый фактологический материал 
говорит о том, что «казахи этой орды рассматривались российскими учеными XIX в. не как 
субъект исторического процесса, а как объект колониальной политики царизма…» (Аспандияров, 
2007: 16). 

Название «Букеевская орда» впервые встречается в служебной документации царских 
чиновников около 1819 г., а «Внутренняя орда» - почти пять лет спустя после него (1824 г.). 
Исследователь, И.В. Ерофеева упоминала, что «оба этих термина использовались тогда 
параллельно с вышеуказанными определениями. Сами же правители нового ханства: Букей-хан, 
его преемник, регент законного наследника ханской власти, султан Шигай и Джангир-хан 
предпочитали в своей переписке с царскими чиновниками именовать себя ханами «Малой орды». 
Такая терминологическая путаница сохранялась в России вплоть до 17 апреля 1828 г., пока 
Оренбургская пограничная комиссия своим специальным отношением к хану Джангиру не 
предложила ему именовать себя «ханом Внутренней орды»» (Жанаев, Иночкин, и др., 2002: 18). 

В работах дореволюционных авторов приводится сведения о повседневности букеевских 
казахов, в том числе описывается не только географическое положение Букеевской орды, но и 
можно проследить её социально-демографическую структуру. Так, в 40-е годы XIX в. появились в 
печати несколько статей освещающие повседневную жизнь и внутреннее устройство Букеевской 
орды. Сюда можно отнести труды следующих авторов, например, Н.В. Ханыкова «О населении 
киргизских степей, занимаемых Внутренними и Малыми ордами» (Журнал министрества 
внутренних дел, 1844), Я.В. Ханыкова «Очерк состояния Внутренней киргизской орды» (Записки 
Императорского русского географического общества, 1849). Здесь наиболее доходчиво 
отражаются сведения о переходе казахов из-за Урала, о их нравах и уровни жизни, о ханствовании 
Букея и Джангира. Интерес вызывают заметки авторов о присутствующей инфраструктуре и 
количестве населения орды в разные годы. Описание Ханской ставки и её повседневность более 
подробно рассмотрено в нескольких статьях авторов – М. Киттары, А. Терещенко, А. Еврейнова, 
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П. Медведского, М. Иванина и других. Также интерес вызывают материалы о взаимоотношениях 
казахов Букеевской орды с представителями местной элиты, что скрупулёзно изучали в свою 
очередь П. Небольсинов, М. Иванин, П. Казанцев. Если же в дореволюционной историографии 
цель изучения Внутренней орды зависела от важности её значения для Российской империи, то в 
советской историографии мы наблюдаем труды авторов, которые действуют в большинстве 
случаев исходя из действующей к тому времени идеологии.  

Например, заслуга А.Ф. Рязанова состоит также в том, что «он первым в советской 
литературе, поставил и попытался решить ряд вопросов социальной и политической жизни 
Букеевекого ханства: причины его образования, характер ханской власти и учреждение Ханского 
совета, изменения в земельных отношениях и причины восстания под руководством Исатая 
Тайманова» (Зиманов, 1982). Однако в своих попытках осмысления этих проблем он оставался на 
уровне методологических подходов и принципов исторической науки своего времени и поэтому 
давал в ряде случаев несколько поверхностные либо же прямолинейно-упрощенные 
интерпретации сложных явлений социально-исторического развития традиционного казахского 
общества дореволюционного периода. 

В числе других крупных изданий по истории Внутренней орды первых десятилетий 
советской эпохи необходимо назвать соответствующие разделы в обобщающих «Очерках по 
истории Казахской ССР» М.П. Вяткина, изданных в Ленинграде в 1941 г., и первом коллективном 
труде по истории Казахстана под общей редакцией А.М. Панкратовой и М. Абдыкалыкова - в    
1943 г., а также специальную монографию В.Ф. Шахматова «Внутренняя орда и восстание Исатая 
Тайманова», которая была подготовлена автором в годы Великой Отечественной войны, но вышла 
в свет уже в послевоенное время.  

Исторические сведения, архивные материалы, которые стали известны исследователям в 
процессе изучения истории Внутренней орды, получили в отечественной науке достаточно 
широкое освещение. Это труды Б. Аспандиярова, И.В. Ерофеевой, Б.Т. Жанаева и других. Так же, 
говоря о современных подходах в области изучения Букеевской орды, и введения в научных 
оборот малоизученных материалов, можно упомянуть деятельность сотрудников Института 
истории и этнологии им. Ч.Ч. Валиханова по программе «Архив-2025» в архивах г. Астрахани, 
Казани, Санкт-Петербурга и др. Результатом археографических экспедиций явилось выявленные 
материалы о методах управления Жангир хана, о быте букеевских казахов, причинах и ходе 
восстания казахов на территории Букеевской орды, о степени модернизации в степи и т.д.  

Результаты. Основателем и первым ханом был Букей, а в 1823 году ханский престол 
унаследовал его старший сын Джангир. В отечественной истории он известен как последний хан 
Букеевской орды, реформатор и меценат. Он сын своего времени, личность, которая сыграла 
важную роль в преобразовании степи. Именно он стал продолжателем семейных ценностей своего 
рода, однако в отличие от своего отца Букея, он сумел трансформировать свое мышление с учетом 
новых политических особенностей. Обладание уникальными способностями позволило Джангиру 
провести в Орде много важных реформ. В нём сочетались аристократизм, решительность в 
действиях и дипломатичность в переговорах. Однако в вопросе разрешения назревших проблем со 
старшиной Исатаем Таймановым и ряда старшин Младшего жуза, его роль и значение для 
отечественной истории оказалась в тени. 

Имя Джангира Букеева связано с возникновением во Внутренней Киргизской орде первого 
стационарного поселения. Тот многолетний опыт, что он перенял с детства находясь в доме 
Астраханского гражданского губернатора С.С. Андреевского, он смог применить в своей орде. 
Здесь же он усвоил и прививал некоторые стороны жизни российского дворянства. Он стал 
сторонником оседлого образа жизни, и, надо полагать, это обстоятельство повлияло на принятие 
им решения устроить себе резиденцию в стационарном поселении после того, как он вступил в 
управление Внутренней киргизской ордой. 

Астраханская губерния тогда, на период исследования делилась в административном плане 
на 5 уездов, а также Калмыцкой и Киргизской степями на правах уездов, 13 станами и 49 
волостями, из которых «с правой стороны р. Волги русские занимали две довольно узкой полосы    
в Астраханской губернии по берегу и по западной границе. Что касается казахов Внутренней или 
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Букеевской орды, то они занимали степные пространства по левому берегу р. Волги, с севера к 
Новоузенскому уезду Самарской губернии, с востока к земле Уральского казачьего войска и с юга 
к береговой полосе Каспийского моря. Смешанное население занималось рыболовством» 
(Труды Астраханского статистического комитета, 1874: 3). 

Согласно сведениям, Н. Михайлова, статиста астраханского комитета, в одной из своих 
статей «О Внутренней Киргизской орде» с момента образования и до 1838 г. Букеевское ханство 
состояло в ведомстве министерства иностранных дел, а с февраля 1838 г. было передано в 
распоряжение министерства государственных имуществ, что скорее всего связано с народным 
восстанием под руководством Исатая Тайманова: «Киргизы орды кочевали на границе 
Саратовской губернии, при урочище, названном Камыш-Самарским, вблизи границ Оренбургской 
губернии между реками Большого и Малого Узеня, а численность населения внутри Киргизской 
орды оставалось неизвестным, так как отклонение от переписи было характерным явлением…». 
По последним сведениям Астраханского межевого отделения, территория Астраханской губернии 
занимала 192 655 кв. верст и считалась самой обширной губернией Европейской России, хотя 
количество жителей не соответствовало ее обширным размерам. Население Внутренней орды 
занимало к 1890 г. 67 177 верст. Автор пишет: «Киргизская степь, лежащая по направлению к 
азиатской границе, была более глухой и менее исследованной» (Михайлов, 1842: 3).  

Данные, приведенные в вышеуказанных источниках, в частности о реке Узени, Камыш-
Самарских озерах, подтверждают наблюдения И. Лепехина «Записки путешествия по разным 
провинциям Русского государства». Еще в 1769 г. экспедиция И. Лепехина проехала степью по 
северному берегу Каспия от Красного Яра до Гурьев-городка. Труды Астраханского 
статистического комитета свидетельствуют о том, что в 1770 г. один из членов палласовской 
экспедиции Н. Соколов совершил путешествие в село Нарын до Каспийского моря, а в 1773 г. 
Узень посетил сам академик А. Паллас, заметивший, что река Кур у Сальянской забойки весной 
дает до 15 000 рыб осетровой породы. В устьях реки Урал у Гурьева находилась забойка, где 
красная рыба скоплялась и освободилась только после пушечного выстрела… Их свидетельства о 
том, что никто из членов экспедиции не встречал здесь казахов, свидетельствуют, однако, не о 
том, что их здесь вовсе не было, а скорее о вытеснении их с коренных земель и отторжением у них 
части земель. Казахи с разрешения царских властей переходили на левую сторону Урала, но 
кочевали на этой территории испокон веков. Река Узень и Камыш-Самарские озера также были 
местом их обитания (Отчет, 1870: 1).  

Согласно взглядам колониальных чиновников, земли междуречье Волги и Урала идеально 
подходили к кочевому скотоводству, и поэтому казахи не имели существенных претензий со 
стороны царских чиновников. Архивные документы свидетельствуют о том, что эти земли до 
прихода казахов пустовали в течении 30 лет, и весьма мало ценились в глазах колониальных 
властей. На это указывают и материалы, собранные членами Петровского общества, которые 
свидетельствуют о том, что постепенно, по мере размножения скота казахи исходя из 
потребностей кочевого способа ведения хозяйства, начали массово расширять площади пастбищ, 
исходя из того постулата, что беспрепятственно будут пользоваться местами, никому, кроме них, 
казалось бы, ненужными.  

Как общеизвестно, Внутренняя орда в территориально-административном отношении 
входила в состав Астраханской губернии на правах уезда. Казахское население издавна проживала 
на территории входившей в губернию и составляла значительную часть кочевого населения. В 
числе собственно кочевого скотоводства, они также занимались и земледелием, хотя этот вид 
хозяйства никогда не был в числе важнейших занятий. В связи со спецификой земледелия, в 
частности с его стационарностью, следует отметить, что от этого также зависела и степень 
развития остальных отраслей сельского хозяйства и промыслов, учитывая тот факт, что, 
например, «63,4% надельной земли принадлежало инородцам, то есть казахам и калмыкам» 
(ГААО, 2646: 18).  

Калмыки также составляли весьма значительную часть населения губернии и также издавна 
претендовали на земли, наиболее пригодные к ведению кочевого скотоводства. Архивные 
материалы, находящиеся в фонде дел Канцелярии Астраханского гражданского губернатора, 
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имеются сведения о том, что калмыки до своего побега в 1771 г. кочевали по берегам рек Узень, 
Чижи, между Уралом и Волгой. Отметим, что казахи Букеевской орды, опираясь на Указ русского 
императора Павла I от 11 марта 1801 года, издавна считали места кочевок в междуречье Урала и 
Волги своими, имея на них разрешение российского императора. Это отражено в указе императора 
Павла 1 где кочевникам достаточно четко было указано: «…позволю кочевать там, где 
пожелают…» (Астраханский листок, 1844: 7). Однако это повеление имело силу закона только при 
действующем государе, и поэтому вскоре после смерти императора Павла I земли казахов стали 
неуклонно сокращаться действиями колониальных властей, что приводит к возникновению и 
углублению земельного кризиса: «… Его преемники не стали считать своей обязанностью 
соблюдать высочайшее повеление усопшего правителя о позволении султану Букею и народу 
киргизскому кочевать навсегда между Волгой и Уралом и зимовать где удобнее отыщется». 
Действия администрации Астраханской губернии препятствовали развитию земледелия в 
казахском обществе полагая, что именно скотоводство с его высокой рентабельностью станет 
хорошим подспорьем для дальнейшего развития губернии, а также малой степенью влияния какую 
имеет царская администрация на кочевников, в частности, утверждая: «Заводить селения лишь 
тогда можно, когда они привыкнут и обрусеют. Польза, ожидаемая от них такая, что когда они с 
таким великим числом скота останутся, какой при нас был прежде, то оной будет в России, и им 
не будут пользоваться хивинцы, бухарцы, как до сего делалось; народ же сей, когда обрусеет, то 
останется на таком точно основании, как и другой в Астраханской губернии азиатский народ» 
(Астраханский листок, 1844: 5). Естественными конкурентами на поле продаж мясной продукции 
на рынок Астрахани выступали народы также издавна обитавшие на территории губернии и стали 
претендовать саму территорию в разное время калмыки, кундурские татары, туркмены, уральские 
казаки, а также русские помещики Юсупов и Безбородко, что отмечается в конце 60-х гг. XIX в.      
в одном из первых выпусков научного труда членов статкомитета под названием «Труды 
Астраханского губернского статистического комитета».  

Здесь следует отметить, что часть летних и зимних кочевок на территории Букеевской 
Орды были какое-то время заняты калмыками, оставшимися после Пыльного похода калмыков в 
1771 году, и соответственно, переселение казахов Младшего жуза должен был породить новую 
череду конфликтов, где калмыки оказались вытесненными. Конфликт между новыми и старыми 
подданными возможно объяснить результатом политики колониальной администрации, в том 
числе и Оренбургской. Сама политика барона Игельстрома направленная на ликвидацию 
атрибутов самостоятельности казахов, породила нестабильность, которая впоследствии и привела 
к образованию Букеевской Орды. Сам переход части кочевников под прямое управление под руку 
царской администрации породил недовольство части кочевой элиты, поскольку переход части 
казахов за русские кордоны означал всевозможный упадок их влияния в Малой орде и 
соответственно упадок прибылей от всевозможных доходов (Астраханский листок. 1844: 3). 

В отечественной историографии сам процесс подробно изучался лишь начальном этапе, 
который возглавлял сам хан Букей. Он проходил под контролем пограничных властей и 
располагал поддержкой императора. Однако следует учесть, что в последующем были и другие 
переходы, носившие как массовый, так и мелкоразмерный характер. Именно поздние переходы 
уже облагались определенным взносом Наряду с этим переход казахов на внутреннюю сторону 
был затруднен, они имели право пройти на эту территорию только за установленную плату. Так, в 
1819 г., когда казахи пришли из Нарын-Песков на берега Каспийского моря к обычным своим 
зимовкам, то обнаружили, что все приморские бугры, где они хотели расположиться на зиму, 
приказчики князя Юсупова обставили маяками, что служило преградой для казахов, и такие 
случаи были не единичными. Например, 15 декабря 1803 г. султан Букей донес командиру 

Астраханского кордона И.И. Завалишину о нападении и захвате владений казахов туркменским 
ханом Пирали в союзе со старшиной Уральского казачьего войска. Вместо оказания поддержки, 
сам же И.И. Завалишин обратился с письмом к министру внутренних дел В.П. Кочубею о 
необходимости ограничить пропуск казахов в степи между Уралом и Волгой.  

Как известно, ведение скотоводческого хозяйства не совмещалось с привязанностью к 
определенному месту. Круглый год букеевцы кочевали в поисках хорошего травостоя и водопоя, а 
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зимой занимали берега Камыш-Самарских озер и побережье Каспийского моря. Несмотря на все 
трудности, стоявшие перед степняками, скотоводство было главным занятием, о котором в 
архивном документе содержится: «…от степени развития или упадка скотоводства зависит 
благосостояние каждого киргиза…» (ГААО, 929: 9).  

К сожалению, букеевцы были согнаны на такие участки, где преобладали солонцевато-
глинистые земли, произрастала низкая и редкая полынь, наблюдался недостаток и редкость воды. 
Эти неудобства заставляли казахов кочевать на дальние расстояния в поисках пастбищ и      
водопоев и укрытия в зимнее время для себя и скота. Топкие солонцы, простирающиеся в Нарын-
песках, некоторые из них, например Катбас, длиной до 60, шириной до 20, стали пастбищем для 
скота. Крупный рогатый скот и лошади во время буранов и сильных ветров в поисках укрытия 
попадали в топки и гибли. К примеру, один из крупных скотоводов в 1814 г. потерял 500 кобылиц 
с жеребятами. Пресные озера, образовавшиеся во время таяния снегов, а также небольшие речки 
летом пересыхали. Кроме того, вода между морями Каспийским и Аральским была горько-
соленой. В источниках неоднократно отмечаются соленость трав и снега.   

Из имеющихся архивных материалов известно, что «места, лежащие между рек Большого и 
Малого Узеня, изобилуют паствами, но главнее всего нужны киргизам по причине прибрежных 
водопоев, в коих осенью и зимою от вымерзания в худоках воды, когда еще нет снега, нуждается 
совершенно, особенно около Камыш-Самарских озер, где зимуют ежегодно около 3000 кибиток со 
скотом» (ГААО, 776: 512). Рассматривая этот источник, мы видим, что зимнее пребывание в 
указанных местах сохраняло скотоводство, но и здесь неизвестно, почему Уральское казачье 
войско свободно их не допускало. Мы здесь можем только предположить, что уральское 
казачество было кровно заинтересовано в вытеснении коренного казахского населения с мест их 
традиционных кочевок. Однако, как известно, р. Большой Узень самими казахами считался 
настоящей границей их кочевок от р. Узеня до горы Богдо. Перекочевки с места на место 
совершались привычными методами, но в случае угрожающей опасности в виде отсутствия   
корма, водопоя и эпидемии кочевники быстро покидали места пребывания.  

Все эти затруднения привели к увеличению интереса кочевниками к занятию земледелием. 
В земледелии преобладала примитивная первобытная залежная система хозяйства. Земледелие не 
имело существенного значения в системе общественной экономики. Уровень развития 
производительных сил, в частности средств производства, оставался низким, это мы наблюдаем в 
составленных отчетных ведомостях статистов Астраханского края. Им занимались главным 
образом казахская беднота – жатак, получившая в то время название егенши, о чем отмечается на 
страницах «Астраханского листка». Также разбирая ряд периодических изданий, мы наблюдаем, 
что в XIX в. земледелием преимущественно занимались казахи, лишившиеся своего стада либо во 
время джута, либо во время междоусобной феодальной барымты, но уже с 20-х гг. XIX в. к 
земледелию стали переходить и зажиточные казахи, постоянно проживавшие близ пограничных 
русских селений. Казахи Таловской, Тургунской и Калмыцкой частей Букеевской орды, 
соприкасаясь с русскими земледельцами, перенимали у них культуру земледелия: сеяли пшеницу, 
рожь, ячмень и просо, что отражается в отчете председателя Временного Совета: «…в 1910 г. 
посеяно разного рода хлебов всего 51 210 пуд., собрано 92 379 пуд...» (ГААО, 2668: 9). Судя по их 
оценкам, этот результат посева был неутешительным, что прежде всего объяснялось 
экологической обстановкой региона.   

Самой развитой в крае отраслью сельского хозяйства по-прежнему оставалось 
скотоводство, которое являлось преобладающим видом занятий и носило экстенсивный характер. 
Об этом свидетельствуют сведения «Памятной книжки Астраханской губернии»: «несмотря на 
суровые зимы, скот держали под открытым небом. Сено заготовляли немного, а только для 
молодняка. Глубокий снег или ледяная корка на пастбищах приводили к массовой гибели скота» 
(Баллюзек, 1871: 34). 

Наше внимание остановилось на том обстоятельстве, что некоторые дореволюционные 
авторы отмечали казахов «ленивыми и беспечными». Это прежде всего, по их мнению, 
объяснялось потерей в разное время скота, а частые смены места обитания, по их мнению, не 
требовали разнообразия в занятиях, и причину народных бедствий и недовольств видели, прежде 
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всего, в неграмотности населения. Однако мнения дореволюционных авторов разняться, 
например, А. Евреинов, пишет: «…утверждение о том, что казахи способны только пасти скот, не 
соответствует действительности, так как они могут успешно заниматься и земледелием, и 
торговлей, как и русские и татары… посмотрите, как киргизы проворны и усердны в случае 
нужды, переимчивы и умны…» (Мякутин, 1910: 5). 

Следовательно, ощущая всю тягость кочевого образа жизни, казахи склонялись к переходу 
к оседлости. Хан Букей и хан Джангир положили начало этому процессу, расширив 
производительную силу, торговлю, культуру и просвещение, способ освоения земледелия. 
Процесс прикрепления казахов к земле начался в 1801 г. с письменного обращения хана Букея к 
Астраханскому военному губернатору с просьбой «…заводить, где удобнее сведется, в лесных 
местах селения на зимнее прибежище…» (Астраханский листок, 1844: 5 – 7). Султан просит также 
«о возведении ему деревянного дома на казенный счет для его собственного пребывания на берегу 
Каспийского моря», отмечается в источниках, обнаруженных в ходе изучения архивных 
материалов. А.Н. Харузин пишет: «…в конце XVIII – в начале XIX вв. киргизы представляли еще 
совершенно кочевое население, причем переход к зимовкам начался, прежде всего, у западных 
киргиз, в частности среди тех, которые вместе с ханом Букеем перешли в пределы Европейской 
России» (Харузин, 1888: 192).  

Значительную роль в жизни края играл рыбный промысел. Его развитие в некоторых 
местах вытеснило скотоводство, поскольку выделенные для рыбных промыслов земли изымались 
из использования казахов-скотоводов. А отнятые участки передавались рыбопромышленникам. 
Рыбная промышленность Каспийско-Волжского края в конце XIX в. располагала разнообразными 
и обширными угодьями. Промыслы сосредотачивались, главным образом, в устьях рек, 
обладавших запасами ценных промысловых рыб. В силу исторически сложившихся обстоятельств 
право рыбной ловли давалось не всегда владельцам прилегающих берегов, вследствие этого 
возникли разные условия пользования (Михаилов, 1842: 54). 

Одним из основных собственников рыбных вод являлась казна, воды которой были 
разделены на 144 участка, 125 из которых сдавалось в аренду с торгов, а 19 находилось в 
беспереоброчном содержании, а вот остальными водами владели частные лица, учреждения и 
общества, такие, как Астраханское казачье войско, Главное управление калмыцким народом, 
удельное ведомство (в Саратовской губернии) и т.д.  

Надо отметить, что для казахов этот вид промыслов был не особо знаком, но вынуждены 
были адаптироваться к сложившимся обстоятельствам. Несмотря на то, что желающих работать 
было в избытке, многие рабочие-казахи, не выдержив нагрузки, при первой же путине покидали 
рабочее место. Особенно тяжело было на промыслах казахских купцов, например, у братьев 
Танашевых Утегали и Хариса, которые владели несколькими рыбными промыслами. Таким 
образом, из огромного пласта документов мы смогли сделать вывод, что казахи, завербованные в 
степи подрядчиками, как правило, использовались в качестве неводных рабочих. Заработная   
плата рабочих находилось в зависимости от вида работ, от срока, на который нанимались,    
времени года и в, первую очередь, от национальности. Большинство рабочих-казахов получали за 
труд 25 – 30 копеек в день, то есть на 2 – 3 рубля меньше, чем русские. 

Об отличительных чертах казахских рабочих писал Махаш Бекмуханбетов, правитель I и II 
Приморских округов: «Мы знаем киргизов как отличных моряков и ловцов…» Его убеждения 
подтверждаются рядом документов, извлеченных из фонда «Канцелярии астраханского 
гражданского губернатора», которые содержат сообщение сотрудников управления рыбными и 
тюленьими промыслами об аренде некоторого количества земельных участков.  

Среди материалов астраханского военного губернатора имеется вырезка из газетной 
полосы «Астраханские губернские ведомости» за 1838 г., где была опубликована статья «Взгляд 
на состояние Астраханских рыбных промыслов», которая представляла собой краткое извлечение 
из отчета капитана-лейтенанта Стодольского о работе отряда в 1837 г., предназначенного для 
защиты Эмбинской рыбопромышленности. Отчет извещал о том, что данный отряд состоял из 9 
судов под командованием обозревателя дистанции, расположенной по восточному берегу 
Каспийского моря. 
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Этот документ содержит в себе информацию о ходе эпидемии в Эмбинских водах, о 
нуждах и бедствиях, сопутствующих: «…лазарет для отряда тем более необходим, что в 
продолжение компании можно было у киргизов купить только три барана, а употребление свежей 
рыбы было не желательно в связи с лихорадкой, не имея свежей пищи, в команде 
распространяется скорбут… На острове Кулалах постройка лазарета была бы удобнее, но, начиная 
от Гурьева до Тюк-Караганской бухты, нигде не возможно было найти свежей питьевой воды…» 
Наряду с борьбой эпидемии существовали и другие проблемы, с которыми сталкивались отряды, 
освещает документ: «…грабеж киргизами производился на косных и кусовых лодках, по большей 
части отнятые у рыбопромышленников. Лодками управляют по большей мере беглецы из татар     
и русских, принявшие их веру…».  

Как было указано выше, основу экономики Букеевской Орды по-прежнему составляло 
скотоводство. Поголовье овец в крае к концу XIX в. составляло чуть более 3 млн голов, то есть на 
сто жителей губернии приходилось приблизительно 305 голов. Казахи разводили грубошерстную 
породу овец. Этот вид овец имел большой спрос на русских рынках. Частные землевладельцы и 
арендаторы разводили почти исключительно тонкошерстную породу овец, а крестьяне и 
кочевники – грубошерстную. Существенное развитие во второй половине XIX в. получили 
коневодство и верблюдоводство.  

31 декабря 1803 г. в своем письме министру иностранных дел инспектор Астраханского 
кордона И.И. Завалишин делится своим мнением о пользе от хозяйственной деятельности казахов: 
«…пребывание Букеевых подвластных может со временем через умножение скотоводства 
произвести изобилие в первом жилищном припасе, сообщение их русскими поселениями, 
наконец, своей оседлости…» (Завалишен, 1867: 134). 

Примечателен еще и другой документ – рапорт асессора Оренбургской пограничной 
комиссии А.Д. Кузнецова Оренбургскому военному губернатору П.К. Эссену о необходимости 
расширить места кочевок для казахов Букеевского ханства. В этом документе, датированном    
1825 г., на убедительных примерах доказывается выгодность размножения скотоводства на 
территории Нарын-песков: «…От песчаных и маловодных степей, кой без них остались бы 
праздными, весьма значительная прибыль посредством трудов сего народа.… Без пребывания его 
внутри сократились бы способы, куда сбывать хлеб торговцам со стороны Астрахани и 
земледельцам близ лежащих селений Саратовской губернии, да и самая Уральская линия по 
торговле имела б без них менее выгод».  

Далее исследователь А.Д. Кузнецов в «Очерке русского рыболовства», основываясь на 
материалах собственного изучения, пишет: «Приход их из-за Урала, по разведыванию моим от 
достоверных и знающих людей, был на столько беден, что весьма немногие из ордынцев пригнали 
не более 100 баранов, как бы ни было увеличено прежде о численности скота, и те султаны Букей 
и Шигай Нуралиевы, имели 5 верблюдов, до 30 баранов и до 17 лошадей. Теперь, напротив,             
у многих есть разного рода скота от 2 до 3 тысяч…» (Кузнецов, 1902: 200).  

По свидетельству сенатора Ф.И. Энгеля, в 1828 г. в ханстве насчитывалось 10 000 кибиток, 
52 000 верблюдов, 500 000 лошадей, 100 000 рогатого скота и 2 000 000 баранов. Такое количество 
скота обеспечивало букеевцам не только достаточное пропитание, но и открывало широкие 
возможности для сбыта животноводческой продукции путем обмена на необходимые товары. 
Учитывая, что большая часть перечисленного скота предназначалась для продажи, можно 
констатировать, что Внутренняя орда являлась крупнейшим поставщиком мясной продукции на 
российские рынки. Отсюда следует, что одновременно с увеличением общей численности скота 
российское влияние в регионе усиливается. В частности, это выражается в увеличении торговых 
оборотов с российскими купцами.  

Нуждаясь в сбыте скота, кочевники продают его на Ордынских ярмарках, о чем 
свидетельствует, что «скот сбывается на оседлых пунктах Орды, как Ханская ставка, Таловка, 
Новая Казанка и других соседних поселениях». В результате доход с продажи скота составил 
приблизительно 597 719 рублей, а из сырых продуктов доход составил 147 700 рублей. 
Относительно Ханской Ставки, Новой Казанки и Таловки прибыль со скота составила 239 205 
рублей». Отсюда следует, что торговый оборот в трех оседлых пунктах в весеннее время      
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составил 1 507 604 рубля, а в осенний период – 1 039 433 рубля. Отметим, что ордынским 
казначейством было выделено на право торговли на ярмарке 1377 документов на сумму 10 236 
рублей 62 копейки. Только от сдачи лавок во время ярмарок казна получает до 3821 рубля, а в 
казну Букеевской орды от продажи скота и арендного места поступило 5303 рубля 18 копеек, что 
также освещается в ряде документов (Медведский, 1862: 14).  

В 40-е гг. XIX в. в хозяйстве казахов имелось до 90 тыс. верблюдов, 15 тыс. крупного 
рогатого скота, 40 тыс. лошадей, 200 тыс. овец. По сведениям канцелярии Астраханского 
Военного губернатора при дворе хана Джангира, в 1841 г. было продано 460 верблюдов, 1200 
голов крупного рогатого скота, 300 лошадей, 145 000 овец грубошерстной породы                     
(ГААО, 632: 10). Это означало, что Внутренняя орда служила для России крупным поставщиком 
скота, мяса и шерсти. 

Недостаток пастбищ в некоторых частях губернии, например, в ее округах, вынуждает 
пограничных киргизов арендовать земли в соседних с ордой уездах Астраханской губернии и 
Уральской области. Из сведений статистического комитета известно, что численность казахов на 1 
января 1889 г. составляла 270 599 душ. Как известно, для большинства степняков скотоводство 
составляло единственный источник жизнеобеспечения. Данные на 1897 г. свидетельствуют: 
«…скот по количеству составлял 1 769 059 голов, и по пересчету свыше 2 000 000 и по подсчетам 
на каждую кибитку приходилось по 36 голов…» (ГААО, 620: 12).  

Не упуская из внимания повторяющиеся неурожайные годы и суровые зимы, разорявшие 
кочевников, отметим, что для предотвращения этих чрезвычайных бедствий была учреждена 
ссудная касса при Временном Совете, которая выдавалась нуждающимся на определенный срок 
до 6%, с первоначальным капиталом в 50 000 рублей с его дальнейшим увеличением, поскольку в 
дальнейшем источники свидетельствуют: «Правила кассы, как показал опыт, требовали 
изменений…» (ГААО, 620: 13). 

Из документов начала XIX в. становятся известными следующие сведения о состоянии 
скотоводства и коневодства во Внутренней Киргизской орде: «…29 ноября 1904 г. при Временном 
Совете состоялось особое совещание, в котором кроме членов Совета принимали участие 
правители…и частей – Калмыцкой и Торгунской, а также ордынцы: Утеш Гали Атаниязов, Джарз 
Азербаев, Нурмухан и Салим Букейханов, Мурат Бажанов и Муххамед Зулхаров. Больше всего 
участников волновал вопрос об улучшении породности скотоводства и коневодства. Однако особо 
волновали и такие вопросы, как: 1) открытие в Орде при Ханской ставке рассадника лошадей и 
рогатого скота; 2) при рассаднике открыть школу для молодых киргизов (от 15-16 лет) 3-летним 
курсом, в программу которого входят и зоотехния, агрономические и ветеринарные сведения, а 
также практические занятия по травосеянию и хлебопашеству; 3) рассаду, выращенную при 
рассаднике, выдавать только тем киргизам, которые прошли курсы в школе, что же касается 
четвертого пункта, то в документе не был указан; 5) издать популярное с иллюстрациями 
руководство для скотоводов на русском языке с параллельным переводом на киргизском…;           
6) школу при рассаднике, заводы и вообще все дело по улучшению скотоводства поручить 
особому инспектору, зоотехнику или ветврачу…» (ГААО, 472: 2). По представленному отчету 
членов статистического комитета «О состоянии Внутренней Киргизской орды за 1910 г.» 
известно, что в 1909 г. «…у 69 558 кибитковладельцев содержалось в хозяйстве 1 742 620 голов 
скота, с податью на сумму 187 283 рублей 88 копеек» (ГААО, 472: 12).  

Таким образом, подытожив комплекс имеющихся документов астраханского архива, 
которые, конечно же, ничем по содержанию не отличаются от других архивных материалов, 
представленных в работах казахстанских исследователей XX в., мы пришли к выводу, что 
скотоводческое хозяйство казахов на территории Астраханской губернии стало расширяться с 
внедрением оседлости, а также наряду с этим дают различные сведения и о развитии товарно-
денежных отношений в ханстве. Активное их проникновение в глубь казахских аулов привело к 
изменению социально-экономической структуры общества и способствовало разрушению 
остатков общинно-родового хозяйства. Неэквивалентный обмен и продажа товаров местному 
населению в долг привели к усилению обнищания народа, что в результате обострило социальное 
противоречие в Орде. На примере вышеприведенных материалов можно видеть картину 
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постепенного снижения количества скота: если в 1828 году на каждого жителя Внутренней Орды 
приходилось по 33 овцы, а в конце XIX века только по 6 овец, то уже в начале XX века на каждого 
жителя бывшей Букеевской Орды только по 4 овцы.  

Заключение. Сложная и противоречивая ситуация, сложившаяся в конце 18 века в 
Младшем жузе и наличие огромных малонаселенных и непригодных земель в междуречье Волги и 
Урала в совокупности, стали основными факторами, побудившими к заселению этих земель и 
формированию нового политического образования казахов – Букеевской Орды. Став форпостом 
казахов на западе, Букеевская Орда, полностью подчиняясь российской короне, на протяжении 
своего существования сумела сохранить свой самобытный характер и культуру. Будучи 
носителями своего собственного этнокультурного мировоззрения, казахи Букеевской Орды смогли 
не только сохранить свою культуру в эпоху политического подчинения, но и смогли 
ассимилировать новые веяния европейских достижений и встроить их в каркас кочевого общества.  

Эти веяния достаточно четко прослеживаются в виде перехода к оседлому образу жизни. 
Сам переход сопровождался увеличением количества земледельцев из числа бедных слоев 
казахского общества, что в свою очередь привело к появлению стационарных поселений. Развитие 
земледелия стало возможным не только при наличии массы обездоленных, но и благодаря 
целенаправленной политики хана Жангира по его внедрению. Данная политика, по нашему 
мнению, могла бы предотвратить земельные конфликты, которые и привели к народному 
восстанию Исатая Тайманова позволив увеличить свободные площади для дальнейшего развития 
скотоводства. Однако непоследовательный курс на углубление процесса седентаризации, вкупе       
с неблагоприятными природно-климатическими условиями привели к экологической катастрофе    
и быстрому истощению почв, что отрицательно сказалось на планах Жангир хана.  

Важным фактором модернизации общества стала просветительская компания Жангир хана, 
при котором был четко сформирован курс на популяризацию знаний в казахском обществе. Также 
был реализован комплекс мероприятий по созданию институтов присущих оседлому обществу.      
В это число входит, как и сама столица – Хан Ордасы, так и функционирование Ханского Совета, 
а также функционирование школы, мечетей и т.д.  

Немаловажным фактором, позволившим углубить процесс модернизации традиционного 
общества стала торговля, благодаря которой Букеевская Орда стала основным поставщиком мяса 
и мясной продукции во внутренние губернии Российской империи. Данная торговля привела к 
массовому внедрению отдельных элементов европейской культуры казахами, что весьма 
улучшило производительность труда, а, следовательно, послужило дополнительной причиной для 
дальнейшего развития народной культуры.  
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