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ВКЛАД ЗАПАДНО-СИБИРСКОГО ОТДЕЛА РУССКОГО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА В 
ИЗУЧЕНИЕ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ КАЗАХСКОГО НАРОДА (НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ) 

 
Мақалада Дала өлкесінің материалдары нег ізінде қазақ халқының тарихын және мәдениетін зерттеуде Орыс 

географиялық қоғамының Батыс-Сібір бөлімінің қызметі сипатталады. Зерттеу бөлімінің ғалымдарымен жүргізілген 
зерттеу жұмыстары шектес халықтардың тарихы, мәдениеті мен тұрмысы үшін үлкен мәнге ие болып, қазақ және орыс 

прогрессивті интеллигенциясы арасындағы байланысты нығайтты. Бұл мақаланың нег ізінде И.Я.Словцов, Г.Е. Катанаев, 

Г.Н Потанин, М.В. Певцов, А.И. Сулоцкий, Н.М. Ядринцев, Н.Н.Балкашин, С.И.Гуляев  сияқты Сібір өлкетанушылардың 

зерттеулері болды. Олар тек Батыс Сібірді ғана емес, сонымен қатар Орталық Азия мен Батыс Қытайдың бір бөліг ін 

зерттеді. Қазақ халқының тарихын мен мәдениетін зерттеуге көп үлес қосқан атақты орыс этнографы Г.Н.Потанин 
болды. Жалпы алғанда, Орыс географиялық қоғамының Батыс-Сібір бөлімінің қызметі орыс қоғамын қазақ халқының 

тарихы мен мәдениетін  таныстыруда үлкен мәнге ие болды. 

Түйін сөздер: Дала өлкесі, тарих, Орыс Географиялық қоғамының Батыс Сібір бөлімі, мәдениет, қазақ халқы, 

экспедиция, этнография 

 
В статье характеризуется деятельность Западно-Сибирского отдела Русского географического общества в изучении 

истории и культуры казахского народа на материалах Степного края. Проведенные учеными Отдела исследования имели 

огромное значение для познания, истории, культуры и быта сопредельных народов, укрепляли связи между казахской и 

русской прогрессивной интеллигенцией. В основу этой статьи пошли изучения сибирских краеведов таких, как: 

И.Я.Словцов, Г.Е. Катанаев, Г.Н Потанин, М.В. Певцов, А.И. Сулоцкий, Н.М. Ядринцев, Н.Н.Балкашин, С.И.Гуляев. Они не 
только изучали Западную Сибирь, но и страны Средней Азии и часть Западного Китая. Немаловажную роль в изучении 

истории и культуры казахского народа внес выдающийся русский ученый этнограф, фольклорист, один из идеологов 

сибирского областничества Г.Н.Потанин. В целом, деятельность ЗСОРГО имела огромное значение для знакомства 

русской общественности с историей и культурой казахского народа. 

Ключевые слова: Степной край, история, Западно-Сибирский отдел Русского географического общества, культура, 
казахский народ, экспедиция, этнография 

 

The article describes the activity of the West Siberian Department of the Russian geographical society in the study of the history 

and culture of the Kazakh people on the materials of the Steppe region. There search conducted by scientists was of great importance 

for the knowledge, history, culture and life of neighboring Nations, strengthened the ties between the Kazakh and Russian 
progressive intelligentsia. The basis of this article went exploring Siberian ethnographers such as: I. Slovtsov, G. E. Katanaev, G. N. 

Potanin, M. V. Pevtsov, A. I. Colocci, N. M. Yadrinzev, N. N. Balkashin, S. I. Gulyaev. They  studied not only Western Siberia, but 

also the countries of Central Asia and part of Western China. An important role in the study of the history and culture of the Kazakh 

people made an outstanding Russian scientist ethnographer, folklorist, one of the ideologists of the Siberian regionalism G. N. 

Potanin. In General, the activities of the West Siberian Department of the Russian geographical society was of great importance to 
explore the Russian public with the history and culture of the Kazakh people. 

Keywords:  Steppe region, history, West Siberian Depar tment of Russian geographical society, culture, Kazakh people, 

expedition, Ethnography. 

 
Развитие российского капитализма вширь, 

расширение рынков сбыта требовали 
всестороннего изучения природных и 
экономических условий Степного края. С этой 
целью на территории региона стали возникать 
инициативные группы исследователей. Так, с 
целью сбора и изучения географических, 
статистических, этнографических и 
исторических сведений о Западной Сибири, в 

1868 г. в городе Омске создается одно из первых 
научных обществ «Общество исследователей 
Сибири». Через десять лет, в 1877 г., при 
активном участии генерал-губернатора Западный 
Сибири Н. Г. Казнаков в городе открывается 
местный отдел Русского Географического 
общества (ЗСОРГО). 

Возникновение ЗСОРГО было во многом 
связано с завершением процесса включения 
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Казахстана в состав Российской империи. По 
этому поводу Н.Г. Казнаков в докладной записке 
писал, что изучение разноплеменных обитателей, 
кроме общего интереса, «важно для местной 
администрации при решении разных 
возникающих, иногда весьма существенных, 
практических вопросов по управлению краем». 
[1, c. 52]. 

Среди первых членов Западно-Сибирского 
отдела были известные сибирские краеведы 
И.Я.Словцов, Г.Е. Катанаев, Г.Н Потанин, М.В. 
Певцов, А.И. Сулоцкий, а затем к ним 
примкнули Н.М. Ядринцев, Н.Н.Балкашин, 
С.И.Гуляев и многие другие. 

Основная задача отдела состояла не только в 
изучении Западной Сибири, но и сопредельных 
стран Средней Азии и Западного Китая «в 
отношениях собственно географическом, 
геологическом, естественно-историческом, 
этнографическом, статическом». За период с 
основания Западно-Сибирского отдела до 1917 г. 
его деятельность получила отражение в 38 томах 
«Записок» и в 3 томах «Известий» (1913-1915 
гг.), а также в некоторых изданиях справочного 
характера. 

Первое десятилетие существования ЗСОРГО, 
по мнению сибирских ученых, считается 
периодом экспедиций. В первую очередь 
обследовались отдалённые от административных 
центров районы. Экспедиции проводились 
многоплановые, изучались пути сообщения, 
необходимые для расширения торговых связей, 
велось активное исследование малонаселенных 
земель для направления туда переселенцев из 
европейской части России. Параллельно 
изучались и природные богатства осваиваемых 
территорий. 

Степной край являлся одним из активно 
обследуемых районов. С первых лет 
существования Отдел ставил одной из своих 
задач «изучение киргизов и вообще их кочевого 
быта» Не заседании общего собрания ЗСОРГО 3 
февраля 1886 г. один из действительных членов 
М.А.Шестаков отмечал: «Мы не имеем права 
игнорировать этой первобытной культуры: в ней 
много знаний, много живой поэзии, и вообще 
кочевой человек не так прост, как думают». [2, 
c.130] Материал, собранный в ходе экспедиций, 
становился основой для подготовки различных 
по тематике научных трудов. В результате за 
период с 1877 по 1893 гг. в правление ЗСОРГО 
его членами были представлены рукописи около 
20 научных работ, посвященных изучению 
Степного края.  

Одним из видных деятелей ЗСОРГО был 
Е.П.Михаэлис. Многоплановой и интересной 
была научная деятельность Е.П.Михаэлиса. Он 
много сделал для серьёзного изучения 
природных условий, хозяйства и культуры 
Семипалатинской области. В 1880 г. Михаэлиса 
избрали членом Западно-Сибирского отделения 
Русского географического общества. Круг его 
научных интересов был широк. В 1871 г. он 
открыл залежи каменного угля в Зайсанском 
уезде, запасы которого в то время определялись 
в 10 млрд. пудов. В 1879-1880 гг. Михаэлис 
исследовал верховья Иртыша от Семипалатинска 
до озера Зайсан на протяжении 700 верст. Он 
составил навигационную карту этого участка, 
собрал значительный материал по экономике и 
географии, что было принято во внимание при 
окончательном разрешении вопроса об 
организации пароходного сообщения в 
верховьях Иртыша. [3, c. 51] 

Финансовое обеспечение ЗСОРГО было 
достаточно ограниченным (пособие отделу от 
казны составляло 2 тыс. руб., в год). [4, c. 4] Тем 
не менее, в 80-х годах XIX в. одной из известной 
экспедиции, которую организовал отдел, была 
экспедиция преподавателей Сибирской военной 
гимназии Ивана Яковлевича Словцова в 
Кокчетавский уезд Акмолинской области. Как 
вспоминал Г. Е. Катанаев, «не было, кажется, ни 
одного проезжающего через Омск с научными 
целями натуралиста, который бы, пользуясь хотя 
бы и краткой остановкой в этом городе, не счел 
бы необходимостью, прежде чем уехать из него, 
не побывать у Ивана Яковлевича для наведения 
тех или иных справок по интересующим их 
вопросом исследования или для пополнения 
своих сведений о крае данными, имеющимися у 
него как знатока края». [5, c.251-252]          

В своей работе Словцов так описывал встречи 
с казахами: «Дружеская беседа с киргизами 
открывала нам самые дорогие стороны 
внутреннего миросозерцания. Киргизский народ 
не обижен природою. Киргиз – поэт, юморист и 
подчас глубокий мыслитель». [6, c. 120] В 1884 г. 
при содействии ЗСОРГО были организованы две 
экспедиции: А.М Николаевского в район озера 
Балхаш и Г.Г. Анизмирова для изучения 
Кокчетавских, Зерендинских и Сандыктауских 
гор с целью собрания материалов для 
составления геологической картины.  

Большой вклад в изучение Степного края внес 
и другой крупный сибирский ученый Г.Е. 
Катанаев. Он писал: «Жизнь идет вперед, а 
вместе с нею меняются и человеческие 
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потребности, и привычки; нужно спешить 
записывать все то, чем наглядно выражаются эти 
привычки и потребности. В истории культурного 
развития человечества и его самопознания 
такого рода записки должны иметь со временем 
громадное значение». [7, c.2] 

В 1893г. он по поручению ЗСОРГО во время 
летней служебной поездки занимался сбором 
сведений о гористо-степных озерах 
Кокчетавского уезда. 

С 1890 по 1893 гг. Г.Е. Катанаев был 
председателем распорядительного комитета, а 
затем, до 1897 г. председателем Отдела. 
Используя служебные поездки по Иртышско-
Бийской казачьей линии, Катанаев произвел 
обследования условий совместного проживания 
казаков и киргиз. Его работа «Прииртышские 
казаки и киргизы Семипалатинской области в их 
домашней и хозяйственной обстановке (К 
вопросу о культурном взаимодействии рас)» 
поражает тщательностью проведённых 
исследований по составлению описей имущества 
и хозяйственного инвентаря средней казачьей и 
киргизской семьи, глубоким анализом процессов 
заимствования прилинейными киргизами 
ведения хозяйства у казачества.  

Большую известность получили исследования 
Г.Е. Катанаева побережья Нор-Зайсана и 
Черного Иртыша, которые частично изложены в 
работе «Озеро Нор – Зайсан и рыболовство на 
нем». Он также занимался проблемами усыхания 
озер и исчезновения лесов в Степном крае. На 
заседаниях Отдела им было прочитано около 20 
докладов, опубликовано 17 статей. 

В числе инициаторов создания ЗСОРГО был 
известный общественный деятель Сибири Н.М. 
Ядринцев (1842-1894). В своих многочисленных 
научных работах Ядринцев описывает кочевой 
быт «инородцев» Западной Сибири, их историю 
и этнографию. В конце XIX в. издаются два его 
крупных капитальных труда которые приносят 
автору широкую известность: «Сибирские 
инородцы: их быт и современное положение»; 
«Сибирь, как колония». Исследованиями 
Н.М.Ядринцев пользовались многие ученые при 
изучении истории казахского народа, они не 
потеряли своей актуальности и в настоящее 
время. 

Весомый вклад в изучение истории и 
культуры казахского народа внес выдающийся 
русский ученый этнограф, фольклорист, один из 
идеологов сибирского областничества 
Г.Н.Потанин (1835-1920 гг.). П.П.Семенов Тян-
Шанский, близко знавший Потанина писал о 

нем: «Закаленное трудами и лишениями 
здоровье, неимоверная неприхотливость и 
выносливость, достаточное знакомство с 
местными языками и умение ладить с туземцами, 
очень хорошие познания в обширной области 
географических и естественных наук, обширное 
знакомство с географической литературою о 
Сибири и внутренней Азии, но всего более – 
любовь к делу и полнейшая самоотверженная 
преданность науке». В своих последующих 
работах Г.Н. Потанин все чаще вовлекает в круг 
исследований казахские сказки, легенды и эпос. 
У него появляется потребность в пополнении 
казахских источников, поэтому он обращается в 
Отдел с просьбой послать его в Кокчетавский 
уезд   Акмолинской области – на родину 
Ч.Валиханова. Там, в Сырымбете, в кругу 
родных своего покойного друга   Чокана 
Валиханова, он записывает сказки, предания и 
легенды. Научный плод этой поездки – казахские 
материалы в известной публикации «Казахско-
киргизские и алтайские предания, легенды и 
сказки» и очерк «В юрте последнего киргизского 
царевича». [8, c.26] Будучи передовым ученым 
Г.Н.Потанин своим долгом считал защиту 
обездоленных царизмом инородцев Сибири. 
Очерк его «В юрте последнего киргизского 
царевича» полон тревог за судьбу казахского 
народа, в нем он отстаивал духовную культуру 
казахов и отчетливо видел, что есть «обильный 
источник силы и средств в их духовном 
организме». [9, c.323] Основу его 
многочисленных работ составило представление 
об определяющем влиянии природно-
климатических факторов на развитие народов, а 
также положение о едином источнике 
эпического наследия народов Евразии. В 1877 г., 
находясь в верховьях Иртыша, он писал: «Да, это 
та местность, где мы живем, настоящая родина 
человека. Здесь возник первый культ… Реки 
здешние представлялись первым людям 
материнскими лонами, отцов, они видели в 
горных вершинах. Рай Адама и Евы, я теперь 
уверен, находился в верховьях Иртыша, на 
берегах которого я родился». [10, c.19] Он 
предполагал, что даже в основе евангелического 
сказания о Христе «лежит центрально-азиатская 
шаманская легенда», а «христианство возникло в 
южной Сибири или Северной Монголии». По 
мнению М.К.Азадовского Г.Н.Потанин «пошел 
гораздо дальше своих предшественников и 
распространил гипотезу о восточном влиянии на 
западный эпос». [11, c.166] 
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Среди местного населения Г.Н. Потанин 
пользовался большой популярностью, и во время 
последней поездки в 1913 г. на реку Токрау его 
прозвали «аксакал с красивой душой».  

В целом, деятельность ЗСОРГО имела 
огромное значение для знакомства русской 
общественности с историей и культурой 
казахского народа. Традиции, основы которых 
были заложены деятелями Отдела, 
продолжаются сегодня, благодаря стараниям и 
исследованиям омских ученых-историков. В 
трудах современных исследователей имеются 
обширные сведения о политическом и 
экономическом   развитии Степного края, о 
взаимодействии казахского и русского народов. 

Вместе с тем необходимо отметить, что 
деятельность ЗСОРГО по изучению Степного 
края в рассматриваемый период не может быть 
оценена однозначно. С одной стороны, находясь 
под административным контролем, Отдел обязан 
был выполнять работы, способствовавшие 
колонизации Степного края. С другой стороны, 
проведенные учеными Отдела исследования 
имели огромное значение для познания, истории, 
культуры и быта сопредельных народов, 
укрепляли связи между казахской и русской 
прогрессивной интеллигенцией. Многие работы 
сотрудников ЗСОРГО не потеряли своего 
научного значения до сих пор. 
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