
Лекция по курсу «Новая история Казахстана» для студентов 

исторического факультета специальности «История (6B02205)». 

Тема 10: Деятельность научно-краеведческих обществ по научному изучению 

Казахстана. Оренбургская ученая архивная комиссия. 

 В развитии культуры и общественной мысли Казахстана и Средней Азии 

во второй половине XIX в., особенно в пореформенный период, большую роль 

сыграли научные общества и культурно-просветительные учреждения. Их 

прогрессивная роль заключается в пропаганде передовой русской культуры и 

научных знаний, сборе и систематизации, публикации образцов устного 

народного творчества, нарративных материалов и источников по истории и 

этнографии казахов, об экономике края, в составлении и выпуске сборников 

статей и исследований. 

Во второй половине XIX начале XX веков в России началось 

стремительное развитие многих отраслей науки. Большую роль в этом 

процессе сыграли научно-краеведческие общества, созданные именно в этот 

период. Научные общества объединяли неравнодушных пытливых передовых 

людей, зачастую бескорыстно занимавшиеся в свободное от основной работы 

время любимым исследовательским делом.  

Именно в это время были созданы и развернули свою деятельность 

многочисленные Губернские ученые архивные комиссии, занимавшиеся в 

основном архивными документами, в их числе Оренбургская ученая архивная 

комиссия, внесшая большой вклад в научное изучение Казахстана,  

наследником которой стало Оренбургское Общество Изучения Киргизского 

края, также отделы Императорского Русского Географического общества, 

среди которых Туркестанский отдел Императорского Русского 

Географического общества, Оренбургский Отдел Императорского Русского 

Географического общества, Западно-Сибирский Отдел Императорского 

Русского Географического общества, многочисленные Губернские 

Статистические Комитеты, а также научные общества, основной 

деятельностью которых были археологические изыскания. На территории 

современных Казахстана и Узбекистана таким научным обществом, 

специализировавшимся в основном на изучении археологии края, стал 

Туркестанский кружок любителей археологии (далее ТКЛА). На основе ТКЛА 

действовали непродолжительное время Самаркандский кружок любителей 

археологии, истории и этнографии, Ферганская ученая архивная комиссия. 

Следует отметить, что в данном регионе действовали также 

Ташкентский статистический комитет, Туркестанский областной 

статистический комитет, Сыр-Дарьинский областной статистический комитет. 

Закаспийский кружок любителей археологии и истории Востока действовал в 

Ашхабаде с 1903 по 1914 года, занимаясь «сбором материалов и изучении 

этнографии края, его древностей и истории, а также сопредельных стран».  

Деятельность практически всех этих вышеназванных обществ 

прекратилась в период революции 1917 года, лишь некоторые смогли 



продолжить свою деятельность, или же сменив название, пытались 

продолжать заниматься научно-краеведческой, исследовательской 

деятельностью. 

Деятельность Оренбургского Отдела Императорского Русского 

Географического общества 

Оренбургский отдел ИРГО возник по инициативе генерал-губернатора 

Н.А. Крыжановского. В своем докладе по случаю открытия Отдела он отмечал, 

что хотя Оренбургский край и был предметом научных исследований, однако 

оставался по-прежнему недостаточно изученным по причине 

кратковременности этих изысканий. В задачи отдела входило исследование 

истории, природных условий и ресурсов, этнографии и статистики населения, 

экономики и торговли в Оренбургском крае. 

В дальнейшем было официально заявлено, что Оренбургский отдел 

организован для изучения истории, природных условий и ресурсов, 

этнографии и статистики населения, экономики и торговли Оренбургского 

края. Количество членов Отдела не было постоянным и до 1917 года 

колебалось в пределах от 60 до 110 человек. В 1868-1877 гг. Отдел 

располагался в нижнем этаже дома канцелярии генерал-губернатора. В 1877 

году Отдел переселился во флигель квартиры военного губернатора 

Тургайской области. С этого времени стало традицией избирать председателем 

Отдела военных губернаторов Тургайской области, резиденция которых 

постоянно находилась в Оренбурге. 

В сферу исследований Оренбургского Отдела входила территория 

Оренбургской губернии, Урала, Казахстана и Средней Азии. Председателем 

был избран военный губернатор Тургайской области генерал-майор Л.Ф. 

Баллюзек. Определяя стратегию работы Отдела, «он был намерен создать на 

базе Оренбурга центральный пункт изучения Востока - Азиатское общество, 

по образцу аналогичных в Лондоне, Бомбее, Калькутте, Париже и Лейпциге, и 

сделать его шестым в мире и третьим в России (после Академии наук и 

Казанского университета) центром ориенталистики». 

Среди членов ОО ИРГО были ученые, которые оставили заметный след 

в российской науке: А.А. Тилло, А.И. Оводов, Д.Н. Соколов, Г.С. Карелин и др. 

Однако большинство сотрудников Оренбургского отдела составляли 

представители местной интеллигенции: чиновники, помещики, учителя, 

военные и священники. Создатели Отдела имели длительный опыт научной 

работы по изучению Казахской степи и находились в тесной связи с 

общественностью крупных российских центров. «В него вошли чиновники 

колониальных учреждений, офицеры, воспитанники школы для казахских 

детей при пограничной комиссии, участники народнического движения». 

Отдел объединил в своих рядах представителей талантливой казахской 

интеллигенции, преимущественно из Тургайской, Уральской областей, а также 

внутренней Казахской орды. «В числе пионеров казахстанской науки были 

И.Алтынсарин, М.С.Х. Бабажанов, М. Баймухамедов, Б. Даулбаев, Т. 

Сейдалин, А. Диваев, Т. Бочкурин, Г. Балгымбаев, а также С. Жантюрин, Б. 

Наурызбаев, А.Ж. Байсенов, Б. Каратаев, У.А. Асавов и др. Вклад в изучение 



прошлого края внесли историки И.П. Кречетович, Н.Н. Модестов, В.А. 

Новиков, В.В. Вельяминов-Зернов, П.Н. Столпянский, И.С. Шукшинцев, М.Л. 

Юдин, А.И. Добромыслов, Я.В.Ханыков, М.И. Иванин, В.В. Григорьев, В.Н. 

Витевский, археологи Р.Г. Игнатьев В.В. Гольмстен и Ж.А. Кастанье. 

Естественно-географические исследования Края представлены трудами 

основоположника зоогеографии в России Н.А. Северцова, академика 

А.А.Тилло, а также С.С. Неуструева, Д.Н. Соколова, И.М. Крашенинникова и 

других. Выдающаяся роль в исследовании устного народного творчества 

казахов и их языка принадлежит русскому востоковеду-этнографу, академику 

Петербургской Академии наук В.В. Радлову. 

Деятельность Оренбургской Ученой Архивной комиссии 

Как уже было отмечено, исследователи являлись одновременно членами 

нескольких научных обществ, зачастую Общества проводили совместные 

собрания и заседания, выставки. Многие оренбургские краеведы были 

членами местного отдела РГО и Оренбургской ученой архивной, которые 

тесно соприкасались в своей научной деятельности.  

По мнению видного исследователя Оренбургской истории Ю.С. Зобова, 

губернские ученые архивные комиссии стояли у истоков отечественного 

исторического краеведения. Они возникли в целом ряде губерний России в 80-

х годах XIX века, когда в условиях быстро развивающегося капитализма 

создались условия для развертывания исторических, географических, 

этнографических и других научных исследований, как в центре страны, так и 

на местах. 

Среди подобных многочисленных профессиональных и любительских 

учреждений особое место занимает Оренбургская Ученая Архивная комиссия 

(далее ОУАК). Она была создана инициативной группой по рекомендации 

Санкт-Петербургского археологического института для разбора архивных дел 

упраздненной канцелярии Оренбургского генерал-губернатора, в декабре 1887 

года в числе других 39-ти губернских ученых архивных комиссий России по 

Положению комитета министров «Об учреждении ученых архивных комиссии 

и исторических архивов», утвержденном 13 апреля 1884 г. 

Основной причиной создания архивных комиссий было бесконтрольное 

уничтожение старых дел в архивах губернских и уездных учреждений. 

Уничтожение ненужных для текущего делопроизводства бумаг без 

соответствующей экспертизы приводило к гибели документов, имеющих 

научное значение. В 1860-1870 годах, в эпоху «великих реформ, когда многие 

из существующих ранее учреждений были упразднены, а их материалы 

переполнили ведомственные архивы, это явление приобрело массовый 

характер.  

Как местные исторические общества, ГУАК, какими они, в сущности, 

являлись по первоначальному замыслу Н.В. Калачева и собственным взглядам 

на свои задачи, они представляли закономерное и положительное явление в 

культурной жизни провинции. Других возможностей вне университетских 

центров к объединению и организации работы любителей старины и краеведов 



не было. Архивные комиссии привлекали в свой состав представителей 

местной интеллигенции, стремившихся трудиться в этой области.  

При всех недостатках деятельности ГУАК оставили немалые следы в 

собирании и разработке источников по местной истории. Даже беглый обзор 

опубликованного наследия архивных комиссий позволяет сделать вывод об их 

огромном вкладе в создание источниковой базы по  местной истории. 

Все вышеизложенное в полной мере относятся к Оренбургской ученой 

архивной комиссии, единственному учреждению такого рода на территории 

Казахстана.  В ведении ОУАК находились Оренбургская, Уфимская, Самарская 

губернии, Тургайская область, весь Туркестанский край, Западно-Сибирское 

генерал-губернаторство. Это обстоятельство усугубляло постоянный 

недостаток средств, острота которого лишь изредка снималась неожиданными 

пожертвованиями. 

Оренбургская Ученая Архивная Комиссия, действовавшая в течение трех 

десятилетий, объединяла и направляла усилия местной демократической 

общественности по изучению древностей края, положила начало 

архивоведческой работе, археологическим, источниковедческим 

исследованиям. Они нашли отражение в выпущенных ею 35-ти томах 

(выпусках) «Трудов» ОУАК, в числе которых крупные исторические 

монографии, публикации документальных, мемуарных, археологических 

источников, десятки статей и заметки историко-краеведческого характера. 

Следует подчеркнуть, что по масштабам и результатам краеведческой работы 

ОУАК не уступала, а во многом опережала другие подобные комиссии Урала и 

Поволжья. 

Оренбургская ученая архивная комиссия оказала большое влияние на 

развитие культуры, просвещения и исторической науки в регионе. В «Трудах» 

комиссии нашли отражение многие вопросы истории Казахстана. В них 

опубликованы важные как для своего времени, так и для сегодняшнего дня 

исторические материалы. «Труды» ОУАК являются составной частью целого 

комплекса исторических источников по истории Казахстана, содержащий 

ценный материал, который трудно получить из других источников. 

ОО ИРГО внес большой вклад в изучение истории, культуры, этнографии 

казахского народа. В письменном наследии ОО ИРГО – «Записок», 

«Известиях» широко представлены материалы по истории Казахстана, эти 

труды представляют сегодня большую ценность для исследователей истории 

Центральной Азии в дореволюционной период. 

 

Вопросы для проверки знаний: 

1.Историография темы. 

2. Какие научно-краеведческие общества действовали на территории 

Казахстана в новое время? 

3. Каков вклад в научное изучение Казахстана ИРГО? 

4. Каков вклад в научное изучение Казахстана ОУАК? 
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