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Аннотация
В статье проводится исследование проблемы формирования скотоводческо-земледель-
ческой формы хозяйства на территории казахского края, в частности в Западно-Казах-
станском регионе. На основе широкого круга источников, исследованы особенности 
развития скотоводства казахов, приспособленного к условиям местного климата, скуд-
ной растительности, наличия малого количества осадков и других факторов экологиче-
ского и экономического характера. В работе отмечаются объективные и субъективные 
аспекты, связанные с постепенным переходом кочевого населения к оседлости. Пере-
селенческая политика царизма приводила к кризису кочевого скотоводства, обеднению 
многих казахских семей, вынуждая их переходить к земледелию. При этом, как показано 
в статье, для большинства казахов земледелие было дополнительным источником за-
работка помимо скотоводства. Процесс формирования скотоводческо-земледельческой 
формы хозяйства был достаточно сложным и противоречивым. Казахи, жившие бли-
же к русским поселениям, активнее включались в процессы оседания и земледелия. 
Напротив, казахские хозяйства, жившие в южных районах Тургайской и Уральской 
областей, а также на Мангышлаке и во Внутренней Орде в основном продолжали 
заниматься скотоводством. Подобная тенденция делила регион на земледельческий и 
скотоводческий, что продолжалось и в последующие годы.
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Введение
Данная тема является актуальной в казахстанской историографии. При этом 
историки в большей степени интересовались изучением переселенческой по-
литики царизма и влияниям аграрной колонизации на развитие казахских хо-
зяйств. Спорным является вопрос о последствиях аграрной колонизации и пере-
селенческой политики царизма в казахском крае. Одни исследователи полагают, 
что колонизация казахских земель в той или иной степени благоприятно сказы-
валась на дальнейшем развитии казахских хозяйств, особенно в социально-эко-
номическом плане [4, 6, 28, 38]. Другие придерживаются противоположных 
взглядов и критикуют переселенческую политику царизма в Казахстане [1, 3, 
17, 18]. Однозначного мнения здесь быть не может. Процессы аграрной коло-
низации в казахских землях происходили неравномерно, сопровождались из-
менением хозяйственной конъюнктуры региона, постепенным переходом каза-
хов к оседлости. Тот факт, что историки продолжают активно дискутировать 
при обсуждении данной проблемы говорит о том, что настоящая тема до сих 
пор не потеряла своей актуальности. В 1868 году было принято Временное по-
ложение об управлении в степных областях, в котором говорилось о том, что 
казахские земли были объявлены государственной собственностью. Поэтому в 
период переселенческой политики царизма казахи не считались собственника-
ми своей земли. Землей распоряжалось царское правительство, инициировав 
широкое переселенческое движение в степной край. Это привело впоследствии 
к кризису кочевого хозяйства и постепенному переходу казахов к оседлости. То 
есть, во многом процессы оседания кочевников имели субъективные причины, 
поскольку сужение пастбищного пространства приводило к тому, что кочевать 
с каждым годом становилось труднее и начался процесс оседания. К тому же, 
процессу оседания казахов способствовало проникновение в степь товарно-
денежных отношений, возникновение городов, промышленных районов и т.п. 

Официальные документы российских властей, например, «Степное по-
ложение» 1891 года прямо говорили о том, что переход к оседлости кочевни-
ков представляет собой естественный ход социально-экономического развития 
страны. Да и многим казахам, веками занимавшимися скотоводством, переход 
к оседлости давался зачастую с трудом и был во многом вынужденной мерой. 
Кочевники долгое время воспринимали земледелие как не престижное занятие, 
как удел лишь самых бедных казахов, не имеющих скота. Тот, у кого был свой 
скот, как правило, продолжал заниматься животноводством. В восприятии 
многих казахов земледелие было только дополнительным подспорьем к ско-
товодству.

Фризен Д. Я. 
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Методы
В статье применяются основополагающие методы научного исследования. При-
менение сравнительно-исторического метода способствует изучению как общей 
картины скотоводческо-земледельческого хозяйства, так и региональных особен-
ностей, специфики социально-экономического развития на определенном этапе 
развития. Синхронный метод способствует всестороннему изучению скотоводства 
и земледелия на обширной степной территории, выявляя взаимосвязь между 
природно-климатическими условиями, техническим оснащением, распределе-
нием земельных наделов, а также темпами переселенческого движения и т. д.

Результаты исследования и их обсуждение
К началу XX века основным видом хозяйственной деятельности казахов было 
скотоводство. Это обстоятельство было обусловлено наличием сухого, резко 
континентального климата и скудной растительности. На территории Западно-
го Казахстана казахи разводили лошадей, овец, верблюдов. Проживая в огром-
ных степных пространствах казахи приспособились с условиям сезонного ко-
чевания, сложились традиционные маршруты кочевок. Умело используя баланс 
между суровым климатом и наличием обширных пастбищ, кочевники веками 
проживали в данной экосистеме. Климат Западного Казахстана довольно суро-
вый, с холодной зимой и сухим летом. Как справедливо отметил А. И. Левшин, 
лето было благоприятным временем для кочевания, но с наступлением зимы 
наступали трудные времена, так как сильные бураны и морозы вынуждали ко-
чевников почти все время сидеть в своих юртах [19, с. 296]. После долгой и 
холодной зимы, с наступлением весны жизнь в степи оживала. В этот период 
казахи переходили на летние пастбища. Растительности было много и скот 
быстро поправлялся после зимнего периода. Однако уже с конца мая в степи 
начиналась жара, что приводило к тому, что к концу лета степь почти полностью 
выгорала, приобретая желто-солонцеватый цвет [13, с. 12-13]. Как зимой, так и 
летом казахам приходилось приспосабливаться, кочевать вблизи рек, чтобы дать 
доступ к воде скоту, в степи рыть колодцы, заготавливать сено на зиму. Време-
нами в регионе дули сильные ветры, которые загоняли скот в лощины и овраги, 
где он, нередко истощался и погибал [10, с. 156].

Жизнь кочевников была нелегкой, но самое сложное для них заключалось 
в том, чтобы не только сохранить поголовье скота, но и приумножить его. За-
дача эта была не простой, ведь кочевникам зачастую приходилось испытывать 
природные катаклизмы. Самым тяжелым испытанием для них был «Джут», 
когда зимой из-за сильных и продолжительных буранов, морозов или гололе-
дицы погибало большое количество скота и многие казахи совершенно разо-
рялись. Например, во время джута зимой 1879-1880 годов в Тургайском и Ир-
гизском уездах погибло 59% всего скота [5, с. 62]. Зимой 1879-1880 годов 
сильно пострадали хозяйства в Камыш-Самарской и Таловской частях Внутрен-
ней Орды [36, л. 18-18 об]. Во Внутренней Орде, например, в предотвращение 
массового падежа скота от бескормицы и гололедицы в 1906 году была выдана 
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ссуда из Императорского продовольственного капитала на сумму 259778 рублей, 
из которых 256423 рублей было предоставлено казахам [29, с. 11]. В основном 
ссуды выделялись на продовольственное обеспечение [23, с. 20]. Как правило, 
во время джута, кочевники пытались откочевать в другие регионы, чтобы спасти 
свой скот. При этом в степи не было больших и крытых загонов для скота. Кро-
ме того, не всегда и не везде проводилась заготовка сена на зиму. В итоге скот 
зимой жил под открытым небом, что зачастую приводило к его ослабеванию 
или гибели, особенно в морозную и снежную погоду. Тяжелым в этом случае 
был и труд пастухов, которым нужно было еще и следить за тем, чтобы скот не 
стал добычей волков. Также скот погибал от различных болезней, например, от 
сибирской язвы, бешенства и др.

Скот в степях Западного Казахстана находился на круглогодичном корму. 
Чтобы добиться наличия достаточного количества корма и воды для животных, 
казахи постоянно перемещались на другие пастбища. Сложились четыре вида 
сезонных пастбищ: зимние, весенние, летние и осенние. К тому же наблюдался 
раздельный выпас скота, когда, например, лошади, овцы, верблюды выпасались 
отдельно и на разных участках. Животные в казахской степи были приспосо-
блены к аридному климату, отличались выносливостью и способностью к дли-
тельным перекочёвкам. Как правило, казахи стремились кочевать вблизи рек и 
озер, что было вызвано отсутствием в степи развитой речной системы. Для 
большого количества скота требовалось много воды, что приводило к переко-
чевкам вдоль рек. В Западно-Казахстанском регионе казахи кочевали вдоль 
Урала, Илека, Сагиза, Уила, Тургая, Иргиза, Эмбы и других рек. Причем в ус-
ловиях летней засухи, некоторые реки почти полностью высыхали. Поэтому 
номадам приходилось кочевать не несколько сот или тысяч километров. Тем не 
менее, продукция животноводства давала кочевникам почти всё необходимое, 
еду, одежду, жилище, многие приспособления домашнего обихода. 

Большинство казахских семей не относились к разряду зажиточных. Напри-
мер, по данным А. Харузина в Букеевской Орде на каждую семью из 5 человек 
приходилось в среднем 13,5 голов крупного скота и 30 голов мелкого. При этом 
очень богатых и очень бедных хозяйств было немного [32, с. 181]. «В общем 
же, — резюмировал А. Харузин, — благосостояние букеевского киргиза не 
блестящее» [32, с. 296]. Несмотря на то, что поголовье скота в казахских хозяй-
ствах было большим, тем не менее отрицательное влияние джутов сказывалось 
довольно заметно. В 1907 году на территории Тургайской и Уральской областей 
было 6414000 голов скота [27, с. 296]. Илецкий уездный начальник докладывал 
Тургайскому военному губернатору в 1892 году о том, что в итоге продолжи-
тельных джутов часть казахов начала помимо скотоводства заниматься также 
земледелием. К тому же, для того, чтобы избежать бескормицы для скота зимой, 
некоторые казахские семьи начали заготавливать сено к зиме, что помогало 
прокормить скот во время зимней непогоды [34, л. 34-35]. При этом, учитывая 
тяжелое материальное положение многих казахских хозяйств, управлению Тюз-
Тюбинской волости Илекского уезда было выдано 486 рублей 50 копеек для 

Фризен Д. Я. 
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раздачи их нуждающимся казахам в 1892 году [33, л. 101]. Также в отчете вете-
ринарного врача А. И. Добросмыслова в Тургайское областное правление в 1892 
году сообщается о бедственном положении казахов от неурожая трав в аулах 
Тюз-Тюбинской волости [33, л. 98-99]. Меньше всего страдали от джутов бога-
тые хозяйства, но таких было немного. В Актюбинском уезде хозяйств имевших 
более 100 лошадей было 0,3%, а в Кустанайском уезде 1,5% [26, с. 115]. К кон-
цу XIX века в Мангышлакском уезде богатыми хозяйствами считались те, ко-
торые имели 100 лошадей, 20 верблюдов, 500 баранов. Таких байских хозяйств 
было всего 2%, а бедными считались 20% хозяйств [11, с. 250].

Параллельно со скотоводством начиналось развитие земледелия. Постепен-
но некоторые казахи начали сеять просо, пшеницу, ячмень, причем не только 
для собственных нужд, но и на продажу. В 1894 году в газете «Уральский листок» 
приводилась заметка о хлебной торговле в Уральске: «За последнюю неделю, 
начиная с 24 июля и по 1 августа, подвоз хлеба был ежедневно от 150 до 200 
верст. Везут казаки и киргизы; преобладает зерновой товар — пшеница, просо 
и овес» [31, с. 296]. В XIX веке на территорию казахского края началось более 
активное военно-политическое и экономическое проникновение России. Все 
больше становилось в степи русских купцов и промышленников, появились 
города, хлебные рынки, ветеринарные пункты. Российский капитал более ин-
тенсивно начинал осваивать природные богатства Казахстана. Вместе с этим, в 
казахскую степь начали переселяться русские крестьяне, особенно после от-
мены крепостного права. К началу ХХ века на территории Западного Казахста-
на уже существовало несколько крупных центров поселения русских крестьян. 
Это были города Актюбинск, Кустанай, Уральск, Лбищенск и территория вокруг 
них. Постепенно русские поселения появились на Мангышлаке, возле Гурьева, 
Тургая, Уила, Темира и других городов. Вместе с увеличением численности 
русского населения, началось распространение земледелия на территории За-
падно-Казахстанского региона. Несмотря на то, что часть казахов начала за-
ниматься земледелием еще в XVIII веке, более активно данный процесс начал-
ся ближе к началу ХХ века. Но положение казахов осложнялось тем, что царские 
власти начали изымать земли кочевых общин и передавать их крестьянам-пере-
селенцам, что в итоге привело к кризису скотоводческого хозяйства. Многие 
земледельцы заботились лишь о получении как можно большего урожая, не 
применяя к земле достижений агрономической науки. В итоге доходило до того, 
что земля истощалась и переставала приносить урожай [9, с. 37]. Несмотря на 
увеличение числа земледельцев в регионе, отношение к земле далеко не всегда 
было бережным. Так, по мнению А. Ф. Гонтарева отношение к земле было 
хищническим, рассчитанным лишь на скорую прибыль [13, с. 63]. 

Основным сельскохозяйственным орудием у казахов был сабан, напомина-
ющий плуг в хозяйствах русских крестьян. Сеяли поля, как правило, вблизи рек. 
Больше всего казахи сеяли просо, которое к степной зоне часто приносило не-
плохой урожай. Собирали урожай серпами. Затем производилась молотьба в 
специально оборудованном круге, куда складывали колосья. В круг загоняли 
быков, привязав их к столбу, находящемуся в середине. Затем, водя животных 
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вокруг столба, производилась, таким образом, молотьба. Хранили зерно зачастую 
в специально вырытых ямах, но, также существовали и построенные для этих 
целей амбары. 

Если говорить о постепенном развитии земледелия среди казахов, следует 
отметить, что хлебопашеством зачастую начинали заниматься бедные хозяйства, 
что иметь дополнительный заработок и еду. При этом богатые казахи, имеющие 
в собственности несколько тысяч голов скота стремились кочевать подальше от 
земледельческих районов, поскольку им было нужно было больше пространства 
для больших стад [7, с. 292]. По словам Э. Вульфсон: «Главным образом зани-
маются хлебопашеством те киргизы, которые почему-нибудь лишились скота, 
а поэтому бросили кочевую жизнь и осели где-нибудь на одном месте» [12, с. 
62]. Сначала бедные казахи брали землю под хлебопашество, а затем к ним 
стали присоединяться богатые хозяйства [24, с. 53]. Земледелием занимались 
все социальные группы казахского населения, но бедняки в основном батрачи-
ли на полях у баев [21]. При этом качество хлебной продукции не всегда было 
удовлетворительным. Например, согласно архивным источникам часто на рын-
ки поступала некачественная мука [25, л. 25]. Кроме того, северные районы 
Западно-Казахстанского региона поставляли гораздо больше муки. Если в се-
верных районах Тургайской и Уральской областей казахи начали более активно 
заниматься земледелием, то в южных районах этот процесс был более медлен-
ным. Например, в 1898 году в Баксайской волости Иргизского уезда было за-
сеяно 483 десятин земли. В Талдыкской волости 380 десятин. В Урдакунганской 
волости 3,5 десятин [35, л. 38]. В Актюбинской волости казахи, как правило, 
засевали под просо, пшеницу и овес не более 300 десятин, а остальные пахотные 
земли были в аренде у переселенцев и у жителей города Актюбинска» [15, с. 
10]. Всего земледелием занималось 18% казахов в конце XIX века [22, с. 73]. 

Земледелие казахов начало интенсивнее развиваться под влиянием русской 
земледельческой культуры, что было вызвано активизацией переселенческого 
движения в казахские земли в начале ХХ столетия. Долгое время царизм осто-
рожно подходил к вопросу о крестьянской колонизации казахского края. До 
конца XIX века темпы переселенческого движения в Казахстан были весьма 
низкими. Российское правительство первоначально склонялось к тому, что нуж-
но постепенно, без коренной ломки традиционного кочевого хозяйства казахов, 
способствовать тому, чтобы кочевники постепенно переходили к оседлости. На-
пример в «Уставе о Сибирских киргизах» 1822 года отмечалось, что необходимо 
проводить мероприятия по развитию земледелия в казахских землях. Считалось, 
что появление в степи земледельческих центров, городов будет способствовать 
оседанию кочевых хозяйств. Лишь в начале ХХ века был взят курс на массовое 
изъятие земли у кочевых хозяйств и переселение в казахский край большой мас-
сы русских крестьян-земледельцев. К 1917 году около 45 млн. десятин земли было 
изъято у казахского населения. Сложилась такая ситуация, что казахи, ранее ко-
чевавшие на берегах Урала, Ори, Илека, со временем, даже вынуждены были сами 
арендовать пастбища у оренбургских и уральских казаков. Здесь казахам прихо-
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дилось платить и за сенокосы и за выпас скота [20, с. 24-25]. Но в тоже время 
обеднение части кочевого населения приводило к увеличению численности жа-
таков, то есть беднейшей части казахского населения, которые были вынуждены 
наниматься на работу в хозяйства зажиточных казахов и русских переселенцев. 
В конце XIX века в Тургайской и Уральской областях насчитывалось около 38 ты-
сяч батраков [30, с. 87]. «Бедняк вынужденно шел в кабалу к баю, — отмечал 
Б. С. Сулейменов, — ибо ощущал острую нужду в тягловой силе, сельскохозяй-
ственных орудиях и, нередко, в семенах» [30, с. 241]. Многие богатые казахи 
бесплатно раздавали еду своим бедным односельчанам, за что бедняки потом были 
вынуждены выполнять различную физическую работу в хозяйстве богачей [8, 
с. 344]. Большинство казахов жили в бедности, хотя голодовки не были частым 
явлением в степном крае [16, с. 25]. В Тургайской области в казахских аулах бед-
нота составляла 82%, а в Уральской области 91% [2, с. 22]. 

Развитие скотоводства и земледелия среди казахского населения происхо-
дило весьма неравномерно на территории региона. Если, например, в 1910 году 
в Кустанайском уезде оседлых жителей было 134342, то в Иргизском уезде 
только 1181 [14, л. 12]. При этом в Кустанайском уезде кочевое население со-
ставляло 132976, а в Иргизском уезде 103780. Такая же ситуация наблюдалась 
и в плане развития казахского земледелия. Если в Актюбинском уезде около 
90% казахских хозяйств занимались земледелием, то, например, в Гурьевском 
уезде таких было менее 10%. Переселенческая политика царизма в казахском 
крае приводила к обострению земельного вопроса и росту недовольства со 
стороны коренного населения. Как отметил начальник Переселенческого Управ-
ления Г. Ф. Чиркин: «Как бы то ни было, при такой постановке вопроса земле-
устройство является актом насильственной ломки народного быта, а такой акт 
не может быть безболезненным и, конечно, должен вызвать всевозможные ос-
ложнения» [37, с. 92]. Данное условие означало и постепенное изменение мен-
тальности кочевников, когда они начинали менять свой привычный быт и пере-
ходили к оседлости. Тем не менее, продукция животноводства была основным 
источником пропитания и заработка для большинства казахов. В условиях 
формирования смешанной формы хозяйства, для казахов на первом месте было 
скотоводство, а затем уже земледелие. 

Заключение
Процесс формирования скотоводческо-земледельческой формы хозяйства в ис-
следуемом регионе был трудным и неравномерным. Даже несмотря на пере-
селенческую политику царизма и увеличение численности русского оседлого 
населения, большинство казахов не становились полностью оседлыми, рассма-
тривая земледелие как дополнительный заработок. Но, постоянно нарастающие 
темпы изъятия земель для нужд переселенческого фонда неизбежно вели к 
кризису кочевого хозяйства. Как видно из исследованных источников, многие 
казахские семьи разорялись и были вынуждены искать дополнительные зара-
ботки. Однако и темпы развития земледелия были в основном экстенсивные, за 
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счет распашки все новых и новых земель, их эксплуатации зачастую без до-
статочных удобрений. Также на развитии как земледелия, так и скотоводства 
сказывались суровые климатические условия, холодная зима и сухое, жаркое 
лето. Тем не менее постепенно менялся экономический облик региона, когда в 
одном регионе проживали русские крестьяне и казахи-скотоводы, развивалось 
трудовое взаимовлияние, появлялись торговля и промышленность.
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