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Аннотация 
В статье дана характеристика историографии исследования истории 

сибирского казачества в XIX – ХХ вв. История казачества нашла наибольшее 
отражение в трудах российских ученых. В этих работах отражены все 
стороны жизни казачества. Особую роль сибирское казачество сыграло в 
колонизации Степного края, а также в подавлении национально-
освободительных движений казахского народа. Многие исследователи 
уделяли пристальное внимание системе управления в сибирском казачьем 
войске. Но менее изученной остались этнокультурные взаимоотношения 
казаков и казахов. 
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На рубеже XX – XXI вв. в 
исторической науке возрос интерес 
к прошлому нашей страны. Особо 
стали исследоваться темы, которые 
ранее считались недостаточно 
актуальными.  История казахского 
народа неразрывно связана с 
историческим прошлым народов и 
субэтносов, населявших 
территорию Казахстана в разные 
периоды времени. Каждый из них 
имел свой уклад жизни и 
общественное устройство. Особый 
статус занимало казачество, 
соединившее в себе  свои особые 
социальные, экономические и 
этнические характеристики. 
Вполне определенно можно 
сказать, что казачество 
представляет в этом контексте 
особый исторический, культурный 
и социально – экономический 
феномен. 

Многие современные 
историки сходятся во мнении, что 
казачество, как исторический 
феномен, является особым отрядом 
русского этноса. Казачество 
является тем субэтническим 
элементом, который сочетает в себе 
социальные, этнические, 
ментальные характеристики. К 
одному из таких феноменов можно 
отнести сибирский казачий социум. 
С одной стороны они являются 
частью российского казачества, в 
тоже время частью сибирского 
населения, населявшего не только 
Сибирь, но и территорию северного 
Казахстана.  

История сибирского 
казачества стала объектом 
изучения многих исследователей 
XIX – XX вв. Одними из первых о 
жизни и быте сибирских казаков  
оставили  свои описания такие 
учёные – естествоиспытатели, как 



Д.Г.Мессершмидт, И.Г.Гмелин, 
Г.Ф.Миллер, С.П.Крашенинников, 
И.П.Фальк, П.С.Паллас [1]. В 
работах данных ученых собран 
богатейший материал 
этнографического характера.  

Одни из первых работ о 
сибирских казаках начала XIX века 
носили больше обобщающий 
характер. Так Б.Н.Башкаревич в 
своем труде «Статистическое 
обозрение Сибири» дал описание о 
службе, быте и занятиях сибирских 
казаков [2]. О состоянии сибирской 
пограничной казачьей линии и 
хозяйственном укладе казаков в 
полной мере представлены данные 
в работе П.А.Словцова, а систему 
пограничной службы сибирского 
казачества подробно описал 
И.Ф.Бабков [3]. 

Жизнедеятельность 
сибирского казачества нашла 
отражение в трудах таких 
исследователей как, 
П.И.Небольсин, И.Завалишин, 
Ю.Гагелмейстер,  И.Щеглов [4]. 

Со второй 
половины XIX века уже 
появляются профессиональные 
исторические исследования, 
посвящённые 
истории сибирского казачьего 
войска. Одними из лучших работ 
можно назвать   исследования 
полковника генерального штаба 
П.Хорошхина – «Казачьи войска. 
Опыт военно – статистического 
описания и «Краткий обзор 
казачьих иррегулярных войск 
Российской империи» [5].    

В начале XX века появились 
комплексные историко – 
справочные издания, посвящённые 
казачьим войскам, служивших в 

различных регионах России, и 
среди прочих 
и сибирскому казачьему войску. 
Наиболее известным является 
«Статистический обзор 
современного положения казачьих 
войск» и многотомное издание, 
посвящённое столетию военного 
министерства [6]. 

Исследованием истории 
Сибирского казачества занимались 
и известные краеведы того периода 
времени. Огромный вклад внесли 
Г.Н.Потанин и Н.М.Ядринцев. В 
своих исследованиях они первыми 
затронули вопрос о казачьем 
менталитете, отмечая при этом его 
своеобразие и отличие от других 
этносов обширной Российской 
империи.  Особое внимание они 
акцентировали на мнении, что 
казаков можно отнести к  
колонизаторам – завоевателям. Так 
Н.М.Ядринцев утверждал, что 
«русское население в лице казака 
сталкивается со слабейшей расой 
инородцев и показывает на ней всю 
грубую силу, всю жестокость и 
корыстолюбие завоевателя». При 
характеристике сибирского 
казачества значительная 
объективность прослеживается в 
трудах Г.И.Потанина, который в 
своих работах обращал внимание 
на существенную 
роль сибирских казаков в 
формировании пограничной стражи 
Сибири в виде линейного войска. 
Исторически содержательные 
сведения и наблюдения о жизни, 
быте сибирских казаков дают 
работы русского ученого, 
этнографа, публициста, друга и 
единомышленника Ч.Ч. Валиханова 
- Г.Н. Потанина «Записки о 



сибирском казачьем войске» и 
«Сибирские казаки». Молодым 
офицером Г.Н. Потанин участвует 
в покорении Заилийского края, в 
это же время совершает служебную 
командировку в г. Кульджу.  Для 
изучения истории русско-казахских 
связей с 1856 г. он работает в 
Омском архиве над путевыми 
записками азиатских купцов и 
журналами казачьих походов, где 
встречает множество сведений о 
произволе царских чиновников и 
казачьих офицеров в степи. Но из-
за жесткой царской цензуры эти 
проблемы не нашли широкого 
отражения в его трудах. Как и 
предыдущие авторы, Г.Н. Потанин 
подчеркивал, что главной 
обязанностью сибирского казачьего 
войска «является колонизация 
Киргизской степи». Будучи 
патриотом своей страны, он 
задумывался об ycпешном исходе 
колонизации и считал, «что она не 
должна быть исключительно 
военно-поселенной, а рядом с 
последней должна идти и 
свободная колонизация». Заключая, 
что «Киргизская степь вовсе не 
опасная страна, как Алжирия» и 
«положение первых колонистов в 
Киргизской степи ничем не опаснее 
положения английских колонистов 
в Новой Голландии», Г.Н. Потанин 
однозначно опровергает 
концепцию отдельных историков о 
том, что Россия никогда не была 
колониальной, имперской 
державой. 

Работы Г.Н. Потанина 
примечательны тем, что содержат 
ценные сведения о быте, обычаях и 
нравах сибирских казаков. Много 
примеров приводит автор и о 

добрососедских отношениях между 
сибирскими казаками и казахами. 
Сообщая, о том, что почти все 
казачье население говорит на 
казахском языке, что «для многих - 
это колыбельный язык». Казаки 
перенимали и некоторые обычаи 
кочевников, как, например, 
ношение широких шароваров, 
халатов из парчи, а также 
употребление в пищу конины и 
кумыса [7]. 

В 80-90-х гг. ХХ века   
появились работы исследователей, 
представителей казачьего сословия. 
К ним относятся П.Золотов, А.П. 
Васильев, Н.Г.Путинцев, 
Г.Е.Катанаев и Н.Ф.Усов. Два 
последних автора создали первые 
фундаментальные работы по 
истории и статистическому 
описанию сибирского казачьего 
войска, которые не утратили своего 
значения и поныне. При этом 
следует отметить, что в работах 
Н.Ф.Усова впервые была дана 
развёрнутая картина 
статистического исследования 
основных социально–
экономических аспектов 
жизни сибирского казачества в 
середине XIX века. О назначении 
сибирских казаков в качестве 
карательной силы сообщал и 
Ф.Н.Усов. Отмечая сложную 
внешнеполитическую обстановку, 
сложившуюся на западной границе 
Российского государства, автор  
пишет, что туда в начале ХIХ в. 
были выведены на случай борьбы с 
Наполеоном все полевые полки, 
стоявшие на пограничных линиях, 
и сибирское казачье войско, 
«оставшись в 1812 г. единственной 
кавалерией в Западной Сибири, 



приобретает значение в этом крае 
важнейшего орудия в руках 
правительства и сибирской 
администрации для умиротворения 
киргизских степей». В работах 
Г.Е.Катанаева делался упор на 
описание социально – 
этнографических вопросов, а также 
отображался весь период военно – 
строевой службы сибирского 
казачества. Георгий Ефимович 
Катанаев являлся официальным 
историком сибирского казачества. 
По окончании Омского кадетского 
корпуса и Петровско-Разумовской 
сельскохозяйственной Академии, 
он в течение 42 лет служил в 
сибирском казачьем войске. 
Занимая ряд крупных 
административных постов, 
одновременно сотрудничал в 
«Волжско-камской газете» и 
«Сибири». 

С 1907 г., будучи в отставке, 
занялся научной работой: 
сотрудничал в Западно-Сибирском 
отделе Географического общества, 
опубликовал в его изданиях 17 
исследований, среди которых: 
«Сибирь, Средняя Азия и Северо-
Западный Китай в XVI, XVII, XVIII 
столетиях по разведкам и доезжим 
записям сибирских служилых 
людей», «Киргизские степи и 
Кокандское ханство в начале ХIХ 
столетия по описанию Потанина», 
«Прииртышские казаки и 
киргизины в их домашней 
обстановке». Научно-
исследовательский интерес 
представляют  и другие труды Г.Е. 
Катанаева, опубликованные в иных 
изданиях [8].   

В советский период история 
сибирского казачества нашла 

отражение в трудах таких 
исследователей как, С.В. 
Бахрушин, В.И. Шунков, В.И. 
Петров, Н.Н. Покровский, Н.В. 
Алексеенко, Н.Г. Апполова и А.Н. 
Жеравина [9]. 

С 1970-1980 гг. начинается 
цикл уже профессионального 
исследования проблем  истории 
Сибирских казаков и истории 
казачества смежных с ним 
регионов. Наибольший интерес 
вызывают исследования А.Р. 
Ивонина об историографии 
истории казачества, которые могут 
служить определённым ориентиром 
в освещении научной 
проблематики, посвящённой 
истории сибирского 
казачества. В 1990 гг. А.Р.Ивонин 
активно работал над изучением 
истории городового казачества 
Сибири [10]. 

Отдельные факты и 
обобщения из истории Сибирских 
казаков стали предметом изучения 
для историков, освещающих 
проблемы международных 
отношений в Центральной Азии. 
Эти наблюдения приводятся в 
работах Б.Н.Гуревича, 
И.Я.Златкина, В.А.Моисеева [11]. 
Некоторые вопросы из 
истории сибирского линейного 
казачества стали предметом 
изучения среди историков 
Казахстана в 1970 – 1980 гг. [12].  В 
научных исследованиях О.И. 
Сергеева подробно прослеживался 
процесс генезиса казачьего 
социума в Сибири, комплексно 
изучался процесс казачьей 
колонизации различных районов 
Сибири с привлечением богатого 
статистического материала. В 



означенный период можно 
отметить резко возросший научный 
уровень работ по изучению 
истории казачества, расширение 
проблематики исследований и 
начавшийся процесс создания 
научных школ по изучению 
истории казачества. Появились 
первые школы со своими 
традициями, в частности в г.Омске, 
где особое внимание уделялось 
изучению системы управления 
в сибирском казачьем войске [13]. 

Значительный вклад в 
изучение истории казачества 
Казахстана внес М.Ж. Абдиров. Он 
отмечает, что создание сибирского 
казачьего войска было связано, 
прежде всего, с целью закрепления 
Российской империи на новых 
богатых и обширных землях, 
усиления там российского 
присутствия, проникновения в 
казахскую степь, ее завоевания и 
колонизации. Поэтому царизм 
всячески укреплял военную 
структуру войска, расширял 
земельные владения, награждал 
разными привилегиями и льготами 
[14]. 

В 1990 гг. настоящим 
историографическим прорывом в 
деле изучения 
истории сибирского казачества 
стала публикация трёхтомной 
«Истории казачества Азиатской 
России», изданной Уральским 
отделением Института истории и 
археологии РАН [15]. В работе 
освящены жизнь и быт казачьих 
общин, деятельность служилого 
казачества Уральского, 
Оренбургского, Сибирского, 
Забайкальского, Амурского, 
Уссурийских войск. Основная 

ценность этой работы заключается 
в том, что в ней не только 
обобщены имеющиеся 
исследования по казачеству, но 
многие проблемы рассматриваются 
на новой источниковедческой базе. 

Из последних работ, 
посвящённых интересующей нас 
теме, следует отметить 
исследования С.М. Андреева, 
направленные на изучение системы 
управления в сибирском казачьем 
войске [16]. В своей монографии 
автор раскрывает обширную 
палитру служебных, 
управленческих, военных, и 
экономических сторон 
жизни сибирского казачества. С.М. 
Андреев описывает 
территориальное 
устройство сибирского казачьего 
войска, подробно останавливается 
на анализе военной организации 
войска, его управленческой 
структуры. 

Иностранные исследователи 
в своих работах отдают 
предпочтение описанию военных 
действий казачества и специфики 
управления казачьими войсками 
[17].  

Таким образом, в 
историографии дореволюционного 
периода за сибирскими казаками 
однозначно была признана роль 
первых завоевателей Сибири и 
колонизаторов казахских степей. 
Написанные в духе дворянской и 
либерально-буржуазной концепции 
труды авторов ХIХ столетия не 
всегда отражали объективные 
взгляды на политику царизма в 
Казахстане. Так, в казачьей 
историографии прочно утвердилась 
концепция, оправдывавшая 



жестокий характер завоевания 
царским самодержавием Сибири и 
Казахстана. Большинство 
исследователей усердно 
доказывали, что российское 
правительство было вынуждено 
прибегать к крайним мерам в целях 
защиты границ государства. 
Подобный подход нашел 
отражение и в оценке действий 
сибирских казаков по отношению к 
местным народам. Довольно часто 
встречаются суждения о 
«героических подвигах» казаков, 
сумевших усмирить протест 
кочевников. Тем не менее работы 
авторов ХIХ века сохраняют 
ценность, так как предоставляют 
обширный фактический материал 
позволяющие нам понять многие 
аспекты в истории сибирского 
казачества. 

Обобщая изложенное, 
отметим, что в исторической науке, 
начиная с прошлого века до наших 

дней, накоплен значительный 
материал, который позволяет 
представить, хотя и фрагментарно, 
некоторые стороны 
взаимоотношений сибирских 
казаков и казахов. Как показывает 
историографический анализ, 
отдельные аспекты, как истории 
сибирского казачества. Однако до 
сих пор не создано специального 
труда по проблеме участия 
сибирского казачества в военной 
колонизации казахского края и 
подавления антиколониального 
выступления казахского народа в  
20-30 гг. ХIХ в. Данная проблема 
должна стать объектом более 
пристального исследования 
современных историков. 

Данная научная статья 
выполнена в рамках научного 
проекта «Народ в потоке истории» 
на тему «Сибирское казачество и 
казахи Степного края в XVIII-XIX 
вв.» 
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Түйін 
 

 Мақалада ХІХ – ХХ ғасырдағы Сібір казачествованың тарихын зерртеу 
сипаттамасы берілген. Казак тарихы Ресей ғалымдарының еңбектерінде 
айқын көрініс тапқан. Бұл еңбектерде қазақтардың өмірі жан-жақты 
ашылған. Далалық аймақтарды өтарлауда, сонымен қатар қазақ халқынын 
ұлт-азаттық қозғалысына қысым жасауда Сібір казактары үлкен рол атқарды. 
Сібір казктарының әскери басқару жерлесіне көптеген зерттеушілер назар 
аударды. Алайда, казактар мен қазақтардың этно-мәдени қатынасы әлі де 
толық зерттелмеген. 
  

Summary 
 

In article is given the characteristic of a historiography of research of history 
of the Siberian Cossacks in the XIX-XX centuries. The history of the Cossacks 



found the greatest reflection in works of the Russian scientists. All aspects of life 
of the Cossacks are reflected in these works. The Siberian Cossacks played a 
special role colonizations of Steppes, and also in suppression of national liberation 
movements of the Kazakh people. Many researchers paid close attention to a 
control system in the Siberian Cossack army. But I remained less studied 
ethnocultural relationship of Cossacks and Kazakhs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


