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ВИЗУАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ  
ПО СТАНОВЛЕНИЮ ГРАНИЦЫ КАЗАХСТАНА  

В XVIII – НАЧАЛЕ XX ВВ.

Цель статьи – исследование становления границы Казахстана в XVIII – XX вв. на основе ви-
зуальных и письменных источников. Автор вводит в научный оборот выявленные в 2024 г. визу-
альные и письменных источники в архивах, музеях и библиотеках Казахстана. 

Научная новизна и значимость исследования заключается в том, что оно является междис-
циплинарным и подготовлено на стыке наук: история, историческая география и историческая 
картография.

Результаты: обнаруженные визуальные источники наглядно в исторической перспективе 
представляют различные конструкции крепостей, укрепительные линии, пограничные заставы, 
маршруты военных отрядов и вооружение армии Российской империи и историю администра-
тивно-территориального деления. В результате проведенного анализа выявленных визуальных и 
письменных источников установлено, что становление границ имело длительный и многоаспект-
ный характер. Основной характеристикой являлась размещение фортификационных сооруже-
ний, милитаризация, военная экспансия вглубь казахских территорий, регулярные воинские ча-
сти, военизированные формы администрации. Исследование позволяет выделить следующие 
периоды в становлении границы Казахстана XVIII –XX вв.: сооружение крепостей (с целью упро-
чения имперской власти и влияние на казахов), создание укрепительных линий (оттеснение каза-
хов в глубь степи), формирование пограничной зоны, реформирование и установление границы. 
Границы устанавливались и укреплялись при помощи слабой доступности, бедности природных 
ресурсов, рек и горных хребтов. 

Ключевые слова: становление, граница, визуальные источники ХVIII – начало ХХ вв., история 
Казахстана, междисциплинарное.
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Visual sources on the formation of the border  
of Kazakhstan in the XVIII – early XX centuries

The purpose of the article is to study the formation of the border of Kazakhstan in the XVIII – XX 
centuries based on visual and written sources. The author introduces into scientific circulation visual and 
written sources discovered in 2024 in archives, museums and libraries of Kazakhstan. 

Scientific novelty and significance of the study is that it is interdisciplinary and prepared at the inter-
section of sciences: history, historical geography and historical cartography.

Results: the discovered visual sources clearly present in historical perspective various fortress struc-
tures, fortification lines, border outposts, military detachment routes and armament of the army of the 
Russian Empire and the history of administrative-territorial divisions. As a result of the analysis of the 
identified visual and written sources, it was established that the formation of borders had a long and mul-
tifaceted nature. The main characteristics were the placement of fortifications, militarization, territorial 
and military expansion into the depths of Kazakh territories, regular military units, and paramilitary forms 
of administration. The study allows us to identify the following periods in the formation of the border 
of Kazakhstan in the XVIII – XX centuries: the construction of fortresses (with the aim of strengthening 
imperial power and influence on the Kazakhs), the creation of fortification lines (pushing the Kazakhs 
back into the depths of the steppe), the formation of a border zone, reform and establishment of the 
border. Borders were established and strengthened by poor accessibility, scarcity of natural resources, 
rivers and mountain ranges. 

Key words: formation, border, visual sources of the XVIII – EARLY XX centuries, history of Kazakh-
stan, interdisciplinary.
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XVIII-XX ғасыр басындағы Қазақстан шекарасының  
қалыптасуы туралы көрнекі дереккөздер

Мақаланың мақсаты – көрнекі және жазбаша дереккөздерге негізделе XVIII-XX ғасырдағы 
Қазақстан шекарасының қалыптасуын зерттеу. Автор 2024 жылы Қазақстанның мұрағаттарында, 
мұражайлары мен кітапханаларында анықталған көрнекі және жазбаша дереккөздерді ғылыми 
айналымға енгізеді. 

Зерттеудің ғылыми жаңалығы мен маңыздылығы оның пәнаралық болып табылатындығында 
және ғылымдардың түйіскен жерінде дайындалғандығында: тарих, тарихи география және та-
рихи картография.

Нәтижелер: табылған көрнекі дереккөздер бекіністердің, бекініс сызықтарын, шекара зас-
таваларының, Ресей империясы әскерінің әскери жасақтарының жүру жолдары мен қару-жа-
рақтарының әртүрлі жобаларын және әкімшілік-территориялық бөліністердің тарихын айқын 
көрсетеді. Анықталған көрнекі және жазбаша дереккөздерді талдау нәтижесінде шекаралардың 
қалыптасуы ұзақ және көп өлшемді сипатқа ие екендігі анықталды. Негізгі сипаттамаларға бе-
кіністерді орналастыру, милитаризациялау, қазақ жерлеріне терең территориялық және әскери 
экспансия, тұрақты әскери бөлімдер, басқарудың әскерилендірілген нысандары жатады. Зерт-
теу XVIII-XX ғасырдағы Қазақстан шекарасының қалыптасуының келесі кезеңдерге бөліп көрсе-
туге мүмкіндік береді: бекіністердің салынуы (императорлық билікті нығайту және қазақтарға 
ықпал ету мақсатында), бекініс желілерін құру (қазақтарды даланың тереңіне оттыстыру), шека-
ралық аймақтың қалыптасуы, реформалау және шекараны бекіту. Шекаралар қол жетімділіктің 
төмендігі, табиғи ресурстардың, өзендер мен тау жоталарының нашарлығы арқылы белгіленді 
және нығайтылды. 

Түйін сөздер: қалыптасу, шекара, ХVIII-ХХ ғасыр басындағы көрнекі дереккөздер, Қазақстан 
тарихы, пәнаралық. 

Введение

Визуальные источники содержат инфор-
мацию о ситуации военного и политико-адми-
нистративного порядка на определенном про-
странстве, в конкретное время, которая отчасти 
повторяется в ряде источниках данного перио-
да. Тем не менее, вместе взятые, они в целом 
взаимно дополняют и уточняют друг друга, де-
монстрируют пространственную динамику со-
бытий становления границы и предоставляют 
историкам ценные визуальные данные по во-
енно-политической истории Казахстана нового 
времени.

Исследование поставленной проблематики 
помогло ответить на возникшие вопросы в ходе 
исследования: Основные направления продви-
жения границы? Какие основные этапы продви-
жения границы? Как изменялось администра-
тивно-территориального деление Казахстана? В 
чем заключались особенности установившейся 
границы? 

Визуальные источники (планы, профили, 
карты, фотографии), выявленные в ходе иссле-
дования 2024 г. в архивах, музеях и библиотеках 
Казахстана в рамках проекта, представлены в 
хронологической и логической последовательно-

сти. Значительная часть визуальных и письмен-
ных источников была создана в целях колони-
зации Центральной Азии Российской империей. 
В связи с этим требуют критического осмысле-
ния. Письменные источники дополняют описа-
ние и убедительность расшифровки визуальных 
источников. К сожалению, часть выявленных 
картографических источников имеет плохую со-
хранность (неотчетливое изображение). 

Публикация статьи представляется своевре-
менной в решении проблем по формированию 
политики национальной памяти по вопросам 
становления границы и пограничного простран-
ства Казахстана. 

Материалы и методы

Статья подготовлена на основе выявленных 
визуальных и письменных источников по иссле-
дованию: в Государственном архиве Восточно-
Казахстанской области, г. Усть-Каменогорск; 
Историко-краеведческом музее Атырауской 
области, г. Атырау; Северо – Казахстанском об-
ластном историко-краеведческом музее, г. Пе-
тропавловск; Национальной академической би-
блиотеке, г.Астана; Национальная библиотека 
Республики Казахстана, г.Алматы; Центральной 



57

Г.Н. Ксенжик

универсальной научной библиотеки им. Ж. Мол-
дагалиева, г. Уральск. 

Исследование проводилось на основе меж-
дисциплинарного подхода взаимодействия гума-
нитарных наук и информационных технологий с 
использованием общенаучных методов (истори-
ческого, логического и системного) и специаль-
ных исследовательских методов, которые направ-
лены на выявление письменных и визуальных 
источников. Специальный картографический 
метод направлен на анализ, оценку, расшифровку 
и интерпретацию картографических источников, 
и выявление визуальных изменений положения. 
Общегеографический метод способствует объ-
ективному анализу и оценки физико-географиче-
ских данных подвижности границы. Компаратив-
ный метод помогает выполнить сравнительный 
анализ визуальных и письменных источников, 
выделить критерии сравнения. Функциональный 
метод обеспечивает установлению причинно-
следственных связей процесса продвижения гра-
ницы, как многомерного, военного и социокуль-
турного явления. Специальный метод оцифровки 
визуальных источников, позволяет сохранить, 
передать данные и эффективно воспроизвести ви-
зуальные образы становления границы и выявить 
новые исторические сведения. Все перечислен-
ные методы применялись в сочетании при изуче-
нии становления границы в истории Казахстана 
ХVIII – начало ХХ вв.

Историография 

Схожие по содержанию проблемы по изуче-
нию становления границы нашли свое отражение 
в ряде зарубежных, российских и отечественных 
исследований. Зарубежные исследователи изу-
чают историю, методологию, особенности, кон-
цепты и историческую эволюцию становления 
границы, а также расшифровку и использование 
визуальных источников.

Американский историк и политолог по 
Центральной Азии М. Олкотт рассматривает 
строительство укрепленных линий, как спо-
соб включения территории Казахстана в состав 
Российской империи, а также особенности по-
ложения казахов в составе Российской империи 
(Olcott, 1987). Австрийский историк А. Каппе-
лер проводит методологические исследования, 
делает заключение, что граница, это государ-
ственное образование, которое имеет уже ди-
пломатическое признание, даёт характеристику 
степной границы на юго-востоке Казахстана 
(Kappeler, 2001: 599- 613). Марк Ходарковский 

прослеживает превращение степной грани-
цы в имперскую пограничную территорию. 
При этом опирается на различные источники 
(Khodarkovsky, 2004).

В современной российской науке станов-
ление граница широко обсуждается. Ученый 
А.Д. Агеев, использует концепт «рубеж» и 
считает, что три главных фактора определили 
особенности становления границы – «климат, 
пространство и капитал» (Агеев,1996: 30-31). 
Авторы Д.Я. Резун, М.В Шиловский считают, 
что Сибирь подверглась не завоеванию, хотя 
элементы силового принуждения присутствова-
ли, а хозяйственной и этнокультурной ассимиля-
ции (Резун, Шиловский, 2005). Историки Алтай-
ского университета Ю.А. Лысенко, Е.В. Демчик, 
В.И. Анисимова, И.Б Бочкарева представляют 
анализ этносоциальных процессов в период 
восстания народов Степного края и Туркестана 
1916 г. [Lysenko, Anisimova, Bochkareva, 2015: 
955-964]. Проблемами становления границы 
Российской империи занимается исследователь 
И.В. Побережников, в исследованиях в качестве 
инструмента использует концепт «фронтирная 
модернизаця». Автор считает, что начавшаяся 
в XVIII в. колонизация территории Централь-
ной Азии, осуществлялась в условиях их мо-
дернизационного освоения (Побережников, 
2013:246-274]. При исследовании приграничных 
территорий российские авторы: О. В. Цветкова 
(Цветкова, 2015:5-13); С. В. Гринев-Гриневич, 
Э.А. Сорокина, Л.А. Чернышова (Гринев-Грине-
вич, Сорокина Чернышова, 2018:8-18); С.Р. Му-
ратова, Р.Г. Буканова (Муратова, Буканова, 
2021:1-21); В.Е. Шувалов (Шувалов, 2022:37-43) 
использовали различные концепции, такие как 
«лимология», «порубежье».

Немногочисленные отечественные иссле-
дователи по изучению становления границы 
Казахстана уделяют внимание образованию 
укрепительных линий, административному 
управлению Российской империи, методоло-
гии, как в целом, так и по отдельным аспектам: 
М.Ж. Абдиров (Абдиров,1994), Б. Абдрах-
манова (Абдрахманова,1998), П.С. Белан (Бе-
лан, 2008), Г.С. Султангалиева (Султангалие-
ва, 2009:77-101). Г.К. Кокебаева (Кокебаева, 
2012:113-118). К.А. Абдрахманов, С.В. Расска-
зов изучают образование Сибирской линии на 
основе новых картографических источников и 
истории распространения неприятия тотального 
разграничения местным населением по обе сто-
роны новых границ (Абдрахманов, Рассказов, 
2024: 37-41).
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Результаты

Территориальная и военная экспансия Рос-
сийской империи вглубь казахских степей 
Казахстана начала осуществляться в первой 
половине XVIII века и нашла выражение в стро-
ительстве пограничных укрепленных линий, 
которые состояли из крепостей. Между крепо-
стями создавались различные сооружения (ре-
дуты, форпосты, маяки и т.п.), соединявшиеся 
линиями искусственных заграждений (земляные 
валы, рвы, лесные завалы, ивовые заграждения, 
частоколы и т.д.). Фортификационные работы 
осуществлялись в тесной увязке с естественны-
ми преградами (реки, озера, болота, овраги, леса, 
курганы, возвышенности и т. п.). Продвижение в 
глубь казахской степи развивается по двум на-
правлениям со стороны Оренбургской линии – 
на западе и со стороны Сибирской линии – на 
северо -востоке. Построенные укрепительные 
линии служили отправными пунктами для воен-
ной экспансии вглубь казахской степи. Проекты 
крепостей, возведенные на территории Казах-
стана, реализовались в зависимости от военной 
наступательной стратегии армии Российской 
империи, местных условий, требований времени 
и модернизации оборонительных вооружений и 
оборонительно-фортификационных задач. 

Иртышская линия (входившая в Сибирскую 
линию), образована в 1715 г. и состояла из укре-
плений между г. Омском и Усть-Каменогорском. 
В Государственном архиве Восточно-Казах-
станской области, г. Усть-Каменогорск вы-
явлен «План Усть-Каменогоской крепости». 
– [Россия], [1720]. – 1 карта, рукописная копия 
/ Составитель не указан // Государственный ар-
хив Восточно-Казахстанской области, г. Усть-
Каменогорск (ГАВКО. РК. Ф.752. Оп.2. Д. 355. 
Л.77, источник из фонда Военно-исторический 
архив (РГВИА) Ф. ВУА. Оп.1. Д. 21527. Л.77). 

Текст (на карте): «Усть-Каменогорская Ка-
лыванскаго наместничества, по Иртышской ли-
нии лежит на правом берегу реки Иртыша, сия 
крепость построена с 1720 году Россианами и 
названа по Каменным горам, сквозь которые 
река Иртыш насем мест протекая сочиняет яко-
бы устье во оных горах она изверх Иртышских 
крепостей крайня, окружена Земляным валом и 
гласысом по правилам фортификации от оной 
крепости простирается пограничная линия из 

малых крепостей фарпостоп и редутов до Бий-
ской крепости». 

На плане изображена крепость Усть-
Каменогорская, построенная подполковником 
Ступиным и инженером Летранжем. Крепость 
имела прямоугольную форму, укреплена земля-
ным валом, вокруг ров и внутри сверх вала по-
ставлен палисадник высотой с человека, а впо-
следствии заменен на земляной вал. На плане 
внутри крепости имеются построенные казармы 
и подсобные помещения. К 1720 г. гарнизон кре-
пости составлял 363 человек. 

В 1822 году Усть-Каменогорск стал окруж-
ным городом вновь учрежденной Омской обла-
сти, при упразднении ее в 1838 году, причислен 
к Томской губернии. В 1854 г. при открытии 
Семипалатинской области вошел в ее состав, 
как безуездного города. Усть-Каменогорск по 
местоположению разделялся на две части: кре-
пость и от нее в 130 саженях через эспланаду сам 
город (Географическо,1885: 371-372). 

Продвижение в западном направление на-
чиналось от Оренбургской линии, которая была 
основана в 1736 г. и тянулась от Каспийского 
моря, крепости Гурьев до реки Уй. В историко-
краеведческом музее Атырауской области были 
выявлены три рукописные карты, относящихся 
к исследованию (марш – карты тракта военного 
похода армии; профиля и вооружения крепости; 
план городка Гурьева). 

- Карта «Марш – карта тракта из Астрахани в 
Гурьев городок». – [Россия], [1774, май]. – 1 кар-
та, рукописная копия / Составитель не указан. 
Масштаб: 150 верст в дюйме // Историко-крае-
ведческий музей Атырауской области, г. Атырау 
(ИКМАО). 

Текст: (на карте): «Что от лежащей за Крас-
ным Яром р. Берекег до озера Джилан и далее 
более 100 верст: Дорога весьма песчаная и во 
всех озерах вода солотковатая и соленая. Затем 
дорога становилась изрядной, но переезд через 
рукава Яика, Баксай, Сорочиковку и Черную 
был очень тяжел, так как там были великие топи. 
Особенно труднопроходимы были топи между 
Черной речкой и Гурьевым. Относительно по-
следних 12 верст в примечании к марш-карте 
значилось, что дорога, хотя и проложена, но 
кроме верховой езды, по причине великих топей 
и ериков, в летнее время проехать никакою по-
возкою невозможно». 



59

Г.Н. Ксенжик

Рисунок 1 – План Усть-Каменогоской крепости. 1720

Рисунок 2 – Марш-карта тракта из Астрахани в Гурьев городок. 1774, май
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На карте локализованы г. Астрахань и Гу-
рьев и путь следования наступления отряда 
подполковника Д. Кондаурова в марте – апреле 
1774 г. от Астрахани к Гурьеву городку по се-
верному побережью Каспийского моря. Целью 
военного похода являлось изгнание из Гурьева 
и крепостей, расположенных по нижнему тече-
нию Яика, отрядов Пугачева. Очевидцы описы-
вали, что топи, около г. Гурьева служили ему 
хорошей защитой. Но, несмотря на трудности, 

этот путь был освоен достаточно хорошо. По 
данному пути издавна ходили в Астрахань ка-
раваны среднеазиатских купцов из Хивы и Бу-
хары.

- «Профиль крепости Гурьева городка. С по-
казанием жолтой краской оной укрепить полага-
ется». – [Россия], [1791]. – 1 карта, рукописная 
/ Составитель не указан. Масштаб: 150 верст в 
дюйме // Историко-краеведческий музей Атыра-
уской области, г. Атырау (ИКМАО). 

Рисунок 3 – Профиль крепости Гурьева городка. 1791

На карте показан профиль укрепленной кре-
пости, горизонтальных бойниц, изображение 
пушки (обращенной в казахские степи) и доща-
того укрытия для сохранения лафета орудия от 
жары и дождей. 

- «План Гурьева городка». – [Россия], [1791]. 
– 1 карта, рукописная / Составитель не указан. 
Масштаб: 50 верст в дюйме // Историко-крае-
ведческий музей Атырауской области, г. Атырау 
(ИКМАО).

Текст (на карте): «Экспликация типа строе-
ний: А Церковь, В Провиантный магазин, С Ка-
зенные строения, D Палатка для содержания по-
роха и денежной казны, F Артиллерийский сарай, 
H Питейный дом, I Контора питейных сборов, Н 
Контора питейных сборов, K Строения войска 
Уральских казаков, L Обывательские строения, 
M За крепостью обывательские строения». 

На карте представлен план г. Гурьева, кото-
рый получил свое название по имени рыбопро-
мышленника, купца Михаила Гурьева с сыно-
вьями, которые при устье Урала сделали учуг и 
построили деревянный острог. Возникновение 
городка относится к первой половине XVII века 
(между 1640 и 1645г.). До 1753 года Гурьев горо-
док состоял в ведении Астраханской губернии, а 
затем перешел в состав Оренбургской губернии, 
а именно в ведомство Уральских казаков (Фосс, 
1868:89-107). 

 В Гурьеве имелось четверо ворот. Первые 
ворота назывались Спасские, другие ворота – се-
верные, третьи – западные, а четвертые – южные. 
По углам ворот находились башни. В середине 
XIX века укрепление состояло из легких стен 
без башен с флангами, это все было построено 
из кирпича (Милькова,1949: 114-219).
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Рисунок 4 – План Гурьева городка». 1791

17 июля 1808 г. состоялось указание об уч-
реждении на границе с казахскими степями та-
можен, таможенных застав и присмотров: Верх-
неуральск, Звериноголовск и Орск и таможенные 
присмотры: Изобильный, Нижнеозерный, Верх-
неозерный, Никольский, Талыцкий, Ключевой, 
Каракульский, Березовский, Крутоярский, Лу-
говой, Усть-уйский, Кегердинский, Озерной и в 
Илецкой защите. Заставы имели право взимать 
пошлину только с товаров казахского происхож-
дения, а таможенные присмотры, состоящие из 
одного нашего объездчика, пропускали казах-
ские товары и озерную соль в том случае, когда 
последняя привозилась русскими промышлен-
никами (Добросмыслов,1899:25).

Во второй половине XVIII в. военное про-
движение вглубь казахских степей происходит, 
в том числе и с севера, взамен Старо – Ишим-
ской линии в целях ее спрямления, построена 
Тоболо – Ишимская линия (1752-1754, вхо-
дившая в Сибирскую линию) генералом Х.Х. 
Киндерманом, командующим войсками на 
Сибирской пограничной линии. В Тоболо – 
Ишимскую линию входила крепость Святого 
Петра (Петропавловская), которая считалась 
главной на укрепительной линии и служила 
главным складским местом оружия на всей 
линии. Линия состояла из две шестиугольных 
крепостей, девять четырехугольных, 33 редута 
и 42 маяка, служило на линии 3642 человека 
(Полное,1903:152).

В Северо – Казахстанском историко-крае-
ведческом музее, г. Петропавловск была выяв-
лена фотокопия картины «Петропавловская кре-
пость». – ч./б. / Автор С. Райхенберг // Северо 
– Казахстанский областной историко-краеведче-
ский музей, г. Петропавловск (СКОМ). Ф. 1519. 
Д.1. Картина является художественной рекон-
струкцией крепости и позволяет визуально пред-
ставить мощь фортификационного сооружения 
– крепости Петропавловская и ее окрестности, 
показано предместье с торговыми рядами и лав-
ками. Крепость Святого Петра имеет форму ше-
стиугольника, окружена деревянными стенами 
(палисадник) в 2 ряда, внутри крепости казармы. 

Словцов И.Я. писал: «В 1771 году в крепости 
состоял гарнизон из одной пехотной и двух дра-
гунских рот. В предместье, или форштадте, было 
172 двора и 914 человек, состоящих из городских 
казаков, бухарцев, «киргиз» и татар. Близ крепо-
сти, на месте окруженной рогатками, стояли в 
два ряда деревянные лавки. В которые купцы в 
летнее время ежедневно привозили свои товары, 
а вечером увозили обратно в город. Сюда – же 
пригоняли для обмена, киргизы овец и рогатый 
скот. При входе на меновой двор постоянно сто-
яла команда солдат» (Словцов, 1897:55). 

К концу XVIII в. в Петропавловске образо-
вался главный пограничный торговый пункт 
по размерам своих торговых оборотов уступал 
лишь Кяхте. Самый важный отраслью торговли 
был скот, громадными табунами, пригонявши-
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ми из степи в крепость. Выменяно было разного 
рода скота в 1819 г. 69 679 и в 1820 г. 82 880 
голов. В 1860 г. была учреждена пограничная та-
можня в Петропавловске, но в 1868 г. уже была 
закрыта (Кузнецов,1913:1-23).

В Национальной академической библиоте-
ке в редком фонде выявлена прикнижная карта 
демонстрирующая общую картину военной экс-
пансии Российской империи вглубь казахских 
степей к 30 – м годам XIX в. «Описание киргиз-
кайсацких орд и степей». Соч. Левшина. В 3-х 
частях. – СПб.: Типография Карла Крайя, 1832. 

«Карта земель принадлежащих киргиз-ка-
закам и Туркестана». Составлена по новейшим 
требованиям. – [Россия], [1831]. – 1 л.: ч./б. / 
Составитель А.К. Тимофеев, А.И. Левшин // На-
циональная академическая библиотека (НАБ). 
Описание киргиз-кайсацких орд и степей. Соч. 
Левшина. В 3-х частях. – СПб.: Типография Кар-
ла Крайя, 1832. – Часть 1. – 262 с. Прил. 

Карта имеет сетка географическую коорди-
нат. Долгота от Ферро. Печать, тушь, бумага. 
На карте отмечена гидрография в соответствии 
с назначением карты, постоянные и пересыхаю-
щие реки, сухие русла рек, пресные и соленые 
озера; урочища, леса, пески, населенные пункты, 
дороги, крепости, кочевья казахского населе-
ния, кладбища, родорасселение, укрепительные 
линии (Оренбургская, Уская, Сибирская, Ново-
Ишимская), границы с Китаем, важнейшие ка-
раванные пути. В книге, в примечаниях к карте 
А.И. Левшин отмечает: «Западные и северные 
пределы земель, занимаемых ордами Киргиз 
-Казачьими, определить не трудно: в сих двух 
сторон они ограничены частию Каспийскаго 
моря и непрерывность рядом Русских военных 
укреплений. Такою же чертою отделяются они 
с востока от Китайских владений; но как очер-
тившим мы пределы их с юга? Не иначе, как ум-
ственною линиею, которой направление, будет 
описано весьма неопределенным образом: ибо, 
ни сами киргиз-казаки, ни южные их соседи точ-
но не знают, где сходятся их земли. …Северную 
ея границу (идя от востока к западу) с оставля-
ют: во -первых часть Алтайских гор; потом р. 
Иртыш; от Иртыша до Тобола, или до Звери-
ноголовской крепости, так называемой Горская 
Сибирская линия; от Звериноголовской крепо-
сти до устья Уя река Тобол; далее река Уй и по-
том Урал, начиная от Спасскаго форпоста (близ 
Верхнеуральска) почти до Оренбурга, или точ-
нее говоря, до Нежинскаго форпоста, от котора-
го линия идет вверх по реке Бердянка: далее по 
речке Бураль и по Илеку до самого устья, а нако-

нец опять по Уралу. Западным пределом служит 
тот же Урал и часть Каспийскаго моря. На юге 
Киргиз – казаки примыкают к Туркменам, кочу-
ющим на восточной стороне Каспийскаго моря; 
к Аральскаму, к владениям Хивинским, Ташкен-
цев, Туркестанцев и диких киргиз или Бурушов. 
Восточную границу составляет Китайская укре-
пительная линия, идущая от Малой Бухарии до 
севера до пределов России» (Левшин,1832: С.1-
5).

Итогом первым этапа становления границы 
(XVIII в.), являлось создание укрепительных ли-
ний: Оренбургская (1736-1739); Старая Ишим-
ская (1737); Уйская (Верхняя и Нижняя -1739); 
Иртышская (1745-1750); Тоболо-Ишимская 
(Горькая или Пресногорьковская, 1752-1755); 
Колывано-Кузнецкая (1747-1768).

По мере того, как граница перемещалась на 
юг казахских степей, возник вопрос у Россий-
ской империи, как закрепить границы. Это под-
толкнуло администрацию провести реформы в 
1822 и 1824 годах, которые нашли свое отраже-
ние в появлении новых административно – тер-
риториальных единиц. Степь была разделена на 
«Область Оренбургских киргизов» и «Область 
Сибирских киргизов». Границы, проходящие по 
укрепительным линиям, стали внутренними гра-
ницами Российской империи. Реформы лишали 
ханов власти в степи, лишь в волости назначали 
султана – правителя. 

К середине XIX в. граница подошла к Сырда-
рье со стороны Оренбурга и горам Тянь-Шаня со 
стороны Сибири. Возводится укрепление Раим 
(1847г.), военным инженером К.И. Герн, в кото-
рое поселены 26 семей Оренбургских казаков, 
впоследствии переименованное в Аральское 
укрепление. По упразднению этого укрепления, 
построен форт 1-й (Казалы). Весной 1852 г. зало-
жен форт 2-й и форт 3-й, потом упраздненный. 
23 -го июля 1852 г. построен форт Перовский. 
Крепость Верный -1854г. В 1861 г. взята коканд-
ская крепость Яны – кургань и построено укре-
пление Джулек. Казахская степь были окруже-
на со стороны Сырьдарьи непрерывным рядом 
русских фортов и только осталось несомкнутым 
промежуток между Джулеком и укреплением 
Верным на сибирской пограничной линии. В 
60-х гг. XIX в. граница продвинулась до хребта 
Тарбагатай, что вызвало необходимость даль-
нейшего административного реформирования 
территории Казахстана. 

В 1867 г. было учреждено Туркестанское ге-
нерал – губернаторство из бывшей Туркестан-
ской области, Ташкентского района, земель, 
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занятых в 1866 году за Сыр-дарьею и части Се-
мипалатинской области, лежащей к югу от хреб-
та Тарбагатай. Границами Туркестанского гене-
рал губернаторства в 1867 г. были определены: 
с западно -сибирским генерал -губернаторством 
– хребет Тарбагатай и его отроги до нынешней 
границы Семипалатинской области с областью 
Сибирских киргиз, этой границей до озера Бал-
хаш, далее дугой по средине этого озера, а от 
него прямою линиею до р. Чу и по течению Чу 
до р. Сары-Су. Граница Туркестанского и Орен-
бургского генерал – губернаторства назначена 
от середины залива Перовского на Аральское 
море к горе Термембес, отсюда на урочище Те-
рекли, далее на гору Калмас в урочище Музбиль, 
горы Ак -куми Чубарь -тюбе, к южной оконеч-
ности песков Муюн-кумь и на урочище Мынь-
булак до устьев реки Сары – Су и Чу. Погранич-
ная линия с Китаем, по договору 1860 г. должна 
была пройти: от столба (маяка) Шабинь -Да бага 
на рубеже Енисейской и Томской губернии, 
на юго -запад до оз. Зайсан, отсюда по хребту 
Джунгарский Алатау, пересекая р. Или до хреб-

та Тянь -Шань и по этому хребту до кокандских 
пределов. Но только в 1869 г. приступили к про-
ведению пограничной линии между Китаем и 
Туркестанским – генерал губернаторством. 9 
июня 1869 г. поставлен был первый погранич-
ный столб на холме, близ водораздела, отделяю-
щего верховья реки речной системы Калгуты от 
рек: Аян-кол и Ойгырь, принадлежащей речной 
системе Кобдо. Этот первый пограничный пере-
вал назван Уланъ-даба (красный перевал) (Еже-
годник,1872: 1-10).

Образование Туркестанского военного 
округа и установление границы с Китаем, де-
монстрирует карта, выявленная в Центральной 
универсальной научной библиотеке им. Ж. Мол-
дагалиева, г. Уральск: «Карта Туркестанского 
военного округа с пограничными частями Сред-
ней Азии». – [Россия, Спб.], [1868]. – 1 л. ч./б.; 
50,5х77 см / Составитель не указан. Картогра-
фическое заведение Ильина. Выявленная кар-
та является (прикнижной) и находится в книге 
Д.И.Романовскаго Заметки по Средне-Азиатско-
му вопросу. – СПб. 1868. – 291 с. прил. 

Рисунок 5 – Карта Туркестанского военного округа с пограничными частями Средней Азии. 1868
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На карте показаны пределы Туркестанско-
го военного округа, созданного в 1867 г. Карта, 
литография, генеральная, общегеографическая. 
Изображение рельефа местности представлено 
перспективно, штрихами и отмывкой. Масштаб: 
1:4200000. На карте показаны географические 
объекты: гидрография: Каспийское море, Араль-
ское; Озера (Балхаш, Ала Куль, Сысык куль, Нор-
Зайсан, Чубарь Тенгиз, Челкарь Тенгиз, Денгиз); 
Реки (Иртыш, Сыр -Дарья, Арысь, Терсь, Талас, 
Или, Кок Су, Бугазы, Кувань Дарья, Каргала, 
Эмба, Иртыш, Тобол, Уил, Нура, Сагиз, Уленты, 
Талдык, Сары-Су, Ак-Су и т.д.); Пески (Боль-
шие Барсуки, Кумь Сагиз, Батак кумь, Ак Кумь, 
Маюнь Кумь, Тау-Кумь Батпак Кумь); Урочища 
(Муз Биль, Иске Дарьялык, Мынь Булак); Хреб-
ты, Усть Урт; Пески (Моюнь Кумь, Ак Кумь, 
Тау Кумь); Степь Бек пак дала (голодная); Горы 
(Канкань тау, Усть Урт); Караванные и почтовые 
дороги; Города (Уральск, Илецкий городок, Тур-
кестан, Чемкент, Манкент, Аулие-Ата, Кастек, 
Капал, Лепсинск, Сергиполь, Кокпектинск, Усть 
Каменогорск, Семипалатинск, Баян Аул, Акмо-
линск, Атбасар); Населенные пункты, бывшее 
укрепление Гась Качу, бывшее укрепление Но-
во-Александровское, бывшее укрепление Чушка 
Кульское, укрепление Уральское, форпост Ка-
рабутакский, пост Эмбенский, форт Перовский, 
форт Карабутакский, форт 1, форт 2. 

Отмечены административно – территориаль-
ные единицы: Туркестанского военного округа 

с пограничными частями; «Оренбургских кирги-
зов», «Сибирских киргизов», «Область киргизов 
Внутренней Букеевской орды». Показана грани-
ца с Китаем, отмечены пограничные китайские 
посты (Барлук, Эргаэту, Цагань Тоган, Сары Бу-
лак, Маниту, Бакты, Чугучак, Хабали). 

Итогом военной экспансии второй половины 
XIX в. являлась, то, что передовая линия грани-
цы достигла Зачуйского края. Был утвержден 
приказ военного министра от февраля 12 – го 
дня 1865 г. № 56, образованную в 1864г. в За-
чуйском крае передовую линию соединяют с 
Сыр -Дарьинской линией. Первоначально пред-
полагалось провести новую линию от Аулиета, 
вдоль идущего здесь небольшого Каратаусскаго 
Хребта, Сузань и Джулек, но по представлению 
генерала Веревкина, эта линия была направлена 
на Туркестан, а потом по представлению гене-
рала Черняева выдвинута на Чимкент (Романов-
ский, 1868: 27-29). 

Вооружение и боеготовность, используемая в 
войсках Туркестанского военного округа, демон-
стрирует прикнижное фото «Военная повозка, 
запряженная ишаком, употребляемая в войсках 
Туркестанского военного округа». – [Россия], 
[1915]. – 1 фото: ч./б. / Автор не указан // Наци-
ональная академическая библиотека (НАБ). Пу-
теводитель по Туркестану и железным дорогам 
Средне – Азиатской и Ташкентской. Под редакци-
ей А.И. Дмитриева – Мамонова. – Петроград: Ти-
пография И. Шурухта. – 300 с. (Военная,1915:78]. 

Рисунок 6 – Военная повозка, запряженная ишаком, употребляемая  
в войсках Туркестанского военного округа. 1915 
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Визуально увидеть масштабность военной 
экспансии Российской империи к южным грани-
цам Туркестанского края можно увидеть на кар-
те конца XIX в.: «Карта Средней Азии. Главные 

походы русских войск». – [Россия, СПб.], [конец 
XIX в.]. – 1 л.; цв. / Составитель не указан // На-
циональная библиотека Республики Казахстан 
(НАБ РК).

Рисунок 7 – Карта Средней Азии. Главные походы русских войск. Конец XIX в.

Карта напечатана в литографии В.В. Кома-
рова, цветная, общегеографическая. Масштаб: 
100 верст в дюйме. На карте показаны направ-
ления военной экспансии Российской импе-
рии с начала XVIII – до 80-г годов XIX вв. 
Обозначены даты начала военных походов и 
территориального захвата. Красными стрелка-
ми показаны направления движения отрядов: 
А. Бековича в Хиву в 1717 г., В.А. Перовского 
в Хиву в 1839 г., В.А. Перовского к Ак-Мечети 
в 1858 г.; М.Г. Черняева, крепость Аулие-Ата, 
Чимкент, Ташкент и Джизак в 1864-65 г. (вы-
полнял задачи соединения проведения укрепи-
тельной линии между Оренбургской и Сибир-
ской укрепительной линии). Летом 1872 года 
было принято решение о покорении Хивинского 

ханства, предполагалось организовать движе-
ние походных военных колонн из нескольких 
точек: Мангышлака, Оренбурга, форта Перов-
ского, Джизака и Красноводска: В.И. Марко-
зов двигался из Красноводска в Хиву в 1873 г.; 
Н.А. Веревкин из Оренбурга в Хиву в 1873 г.; 
Н.П. Ломакин из Мангышлака в Хиву в 1873 г.; 
Командование всеми отрядами на Хиву было по-
ручено К.П. Кауфману в 1873г.; Н.А. Веревкин 
в Хиву в 1873 г. выступал с Эмбинского поста. 
На карте отмечен поход М.Д. Скобелева в Ахал-
Теке в 1880 г.; А.Н. Куропаткина в Туркмению 
1880 г. На карте показана граница с погранзаста-
вами с Китаем, Афганистаном. 

Второй этап становления границы (XIX вв.) 
Российской империи включал: возведение укре-
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пительных линий Новая линия (1835-1837); 
Новая Сибирская (1847-1854); Сырдарьинская 
(1853-1864), чтобы устранить влияние Хивы и 
Коканда на казахов, которое являлось уничтожа-
ющим для Российской империи. Согласно про-
веденных реформ: «Временное положение об 
управлении Семиреченской и Сырдарьинской 
областями», 1867; «Временного положения об 
управлении Тургайской, Уральской, Акмолин-
ской и Семипалатинской областями», 1868 г. – 
территория и население Казахстана полностью 
вошла в административно-правовое регулиро-
вание Российской империи с установлением но-
вых административно-территориальных границ. 

Выводы 

Результаты исследования показывают, что 
колонизация стала центральным основным со-
держанием имперской политики, которая приво-
дила к территориальной и военной экспансии в 
вглубь исторической территории казахов. Укре-
пляла военно-политическое присутствие Россий-
ской империи в казахских степях. Военное про-
движение и территориальный захват проходил с 
двух сторон – запада и северо – востока в южном 
направлении. Исследование позволяет выделить 
следующие периоды в становлении границы в 
истории Казахстана XVIII –XX вв.: сооружение 
крепостей (с целью упрочения имперской власти 
и влияние на казахов), создание укрепительных 
линий (оттеснение казахов вглубь степи), фор-
мирование пограничной зоны, реформирование 
и установление границы. Использование визу-
альных источников помогло реконструировать 
установление границ Казахстана в новое время; 

образование городов, селений, дорожной сети, 
административно-территориальных изменений; 
процесс военно-казачьей и крестьянской коло-
низации. Правительство Российской империи 
считало укрепительные линии лишь админи-
стративной межой оседлых поселений с казах-
ской степью. Данное утверждение подтверждает 
обстоятельство, что западные, северные и вос-
точные границы устанавливались только актами 
царского правительства. Первым участком по-
граничной линии, закрепленным международ-
ными актами, стала граница с Китаем. Границы 
укреплялись при помощи слабой доступности, 
бедности природных ресурсов, рек и горных 
хребтов. 

Становление границы, дальнейшее админи-
стративно – территориальное реформирование 
Казахстана Российской империей привело к вы-
теснению казахов с их исторических террито-
рий, изменению хозяйства, традиционного обра-
за жизни и расслоению общества. Наблюдается 
утверждение новых социальных институтов вла-
сти в казахской степи, проникновение культуры 
и права в казахское общество по подобию таких, 
какие существовали в Российской империи. 
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