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Кандидатская диссертация Б.С. Токмурзаева посвящена проблеме 

аграрной колонизации Степного края второй половины XIX начала ХХ веков. 

Тема диссертации показывает имперский опыт «внутренней колонизации» и 

представляется вполне обоснованным, поскольку является очередным научным 

вкладом в рассмотрении политики аграрной политики метрополии одной из 

восточных окраин Российской империи обозначенного периода.   

Структура диссертации состоит из введения, двух глав, заключения, 

списка используемых источников и литературы. И, конечно, апробация 

результатов исследования представлена солидно в 11 публикациях, в том числе 

4 статьями в изданиях, рекомендованных ВАК, а также сообщениями и 

докладами в 2 международных, 2 всероссийских научных конференциях. 

Актуальность и научная значимость диссертации не вызывают сомнений, 

чувствуется, что диссертант в теме. Обстоятельно представлен раздел введения, 

касающийся степени изученности темы. Историографический очерк 

диссертации отличается критическим подходом, в частности соискатель 

отмечает, что оценка аграрной колонизации в прошлом отличало «присутствие 

идеологической составляющей в характеристике социальных, политических и 

культурных аспектов колонизационного процесса» и поэтому «исследователи, 

формируя историографическое пространство научной проблемы, прибегают к 

традиционной периодизации по модели «дореволюционный», «советский», 

«современный» этапы, представляется нам не продуктивным».  

Анализ российской историографии по аграрной колонизации Степного 

края, а она является в диссертации базовой, наводит на мысль, что соискателем 



проделана большая археографическая и библиографическая работа по 

систематизации, оценке содержаний трудов предшественников особенно в 

раскрытии имперской политики в данном вопросе.  

Справедливо отмечена деятельность выдающегося путешественника, 

просветителя, ученого Ч.Ч. Валиханова, одного из ярких казахских деятелей 

первой половины XIX в., собравшего богатый этнографический материал о 

народах Центральной Азии, в частности землепользовании казахов и 

взаимоотношении их с казачеством.  Вопросы аграрной колониальной 

политики в Степном крае были в центре внимания начала ХХ столетия в лице 

видных общественных и государственных деятелей А.Н. Букейханова, Т. 

Шонанулы, М. Чокаева,  М. Тынышпаева, Т.Р. Рыскулова и др. 

Обстоятельно показана роль Западно-Сибирского отдела Императорского 

Русского географического общества в аграрной колонизации Степного края в 

имперском проекте и практиках рассматриваемого периода. Экспедиции 

ЗСОИРГО, проводимые известными российскими учёными, по мнению Б.С. 

Токмурзаева во многом позволили «выявить экономический потенциал 

региона,  определить основные траектории его хозяйственного освоения, 

наметить перспективы земледельческой колонизации, уточнить стратегии 

управленческой деятельности в отношении коренного населения и локальных 

групп принимающего общества».  

Согласен с точкой зрения соискателя, что лидер сибирского 

областничества Н.М. Ядринцев, а также И.Я. Словцов, Н.Н. Балакшин, Н.К. 

Хондажевский, Н.П. Григоровский и др., проделали определенную работу в 

области этнографии, ботаники, почвоведения, климата, обустройства 

переселенцев, хозяйственной жизни казачества и «инородцев» края, состояния 

торговли, что позволило ученым сделать правильные научные выводы по 

аграрной колонизации Степного края.  

В историографическом обзоре также дан анализ статей В. 

Владимирского, Н. Зеланда, Г. Е. Катанаева, Н. Максимова, Т.И. Седельникова, 

где рассматривались вопросы перехода коренных народов Степного края в 



оседлое состояние, пригодности степных площадей к организации культурного 

земледелия, правового устройства, семейных отношений и быта кочевого 

населения. В диссертации освещен значительный вклад известного 

путешественника и ученого Г.Н. Потанина в изучении взаимоотношений 

коренного населения Степного края и казаков, в частности полевые 

наблюдения Г.Н. Потанина объективно освещали специфику 

взаимодействия казаков и «инородцев» в области соприкосновения двух 

культур, взаимоотношений в сфере землепользования, сенокошений и т.д. 

Б.С. Токмурзаев сумел показать значительный вклад в изучение 

различных аспектов аграрной колонизации, в том числе и в степных областях 

Западной Сибири исследователями, такими как А.А. Кауфман, П.М. Головачёв, 

И.Л. Ямзин, В.П. Вощинин (либеральное направление) и др.; А.А. Исаев, П.П. 

Сущинский, Г.Ф. Чиркин (официальное направление) и др., в центре внимания 

которых были вопросы переселенческого движения в Сибирь в связи с 

обострением аграрного вопроса в центре страны. 

Б.С. Токмурзаев объективно оценил советскую историографию, в рамках 

идеологической доктрины которой появились «новые номинации мифа: 

«угнетение коренного населения окраин царизмом», «дружба русского и 

казахского народа  в условиях имперской экспансии». В 1930-1980-х гг. 

проблемы аграрной колонизации Степного края рассматривались в контексте 

добровольного присоединения Казахстана к России, в результате которого в 

советской историографии имперская политика сместилась в сторону 

исторической обусловленности присоединения степных областей Западной 

Сибири к России и его прогрессивном значении. Среди казахстанских 

исследований соискатель отметил труды  С.Д. Асфендиярова, Б.С. 

Сулейменова, П.Г. Галузо, С.Е. Толыбекова, А.Б. Турсунбаева, В.Ф. 

Шахматова, Е.Б. Бекмаханова, Ж.К. Касымбаева, М.Х. Асылбекова, что 

соответствует действительности. Такова трактовка соискателя. 

С начала 1990-х гг. по мнению Б.С. Токмурзаева  происходит переоценка 

российской колонизации в сторону доминирования негативного в исторической 



публицистике новых независимых республик, в том числе и Казахстана, в то 

время как в российской исторической историографии сосуществуют самые 

различные концептуальные подходы к изучаемой проблеме. В диссертации 

отмечено, что в новейшей историографии республики Казахстан, связанных с 

аграрной колонизацией и её имперским вектором, сложилось два подхода: 

официальный и умеренный. При этом большая часть исследователей  

принадлежит к первому направлению рассматривающие аграрную историю 

Казахстана в русле русификаторской политики царского правительства в 

земельном вопросе, негативного влияния переселенческого движения 

российского крестьянства на хозяйство.  

Историографическое обозрение диссертации оставляет благоприятное 

впечатление. Хотя можно отметить нехватку некоторых публикаций, очень 

близких к данной диссертации, в числе которых являются рукописи докторской 

диссертации Мусабекова Н.М. «Проблемы территориальных отношений и 

землепользования казахов в последней четверти XVIII-XIX веков» (Караганда, 

2006) и докторского сочинения Нурбаева К.Ж. «Колонизация Северо-

Центрального Казахстана (XVIII – первая половина XIX века): историко-

географическая проблема (Алматы, 2006). Вне поля зрения соискателя остались 

работы выдающего ученого Н.Э. Масанова «Кочевая цивилизация казахов: 

основы жизнедеятельности номадного общества». Изд. 2-е, дополненное / Сост. 

Л.Е. Масанова, И.В. Ерофеева. – Алматы: Print-S, 2011; С.Н. Малтусынова 

«Аграрная история Казахстана (конец XIX – начало ХХ в.: сборник документов 

и материалов)». – Алматы: Дайк-Пресс, 2006. его же. «Аграрный вопрос в 

Казахстане и Государственная Дума России 1906-1917 гг.» – Алматы: Дайк-

Пресс, 2006; Д.А. Аманжоловой «На изломе. Алаш в этнополитической 

истории Казахстана». – Алматы, 2009.   

В целом введение диссертации написано толково, в котором рассмотрены 

научные вопросы предмета и цели исследования, хронологические и 

территориальные рамки, методологическая и источниковая база сочинения с 

различными видовыми группами, теоретическая и практическая значимость.  



Не вижу особой надобности в освещении и характеристике разделов 

диссертации. Все части научного сочинения соответствуют целям и задачам, 

поставленные соискателем и в целом определяют теоретическую и 

методологическую основу диссертации.  Список опубликованных источников и 

литературы по теме диссертации свидетельствует о широкой научной 

географии, где изданы статьи и доклады соискателя. Но вкратце хочу 

остановится на некоторых моментах содержания рукописи  диссертации. 

Первая глава диссертации «Аграрная колонизация степной полосы 

Западной Сибири в общественно-политическом дискурсе второй половины XIX 

– начала XX вв.» включает в себя три параграфа. На наш взгляд структура 

первой главы отвечает поставленным целям. Каждый параграф логически 

вписывается в содержание диссертации и отвечает на поставленные задачи. 

Достаточно полно освещен параграф, где рассмотрены перспективы аграрного 

освоения Степного края в колонизационных планах российской власти и не 

менее написан параграф, в которой изучены вопросы земледельческой 

колонизации Степного края в российском законодательстве второй половины 

XIX – начала XX вв. Соискатель правильно указывает, что в 1901 г. царским 

правительством издается закон об отводе казенных земель частным лицам, куда 

вошли земли Степного края, объявленные государственной собственностью. 

Недостатком первого параграфа является отсутствие взглядов казахских 

интеллектуалов на колонизационный процесс в Степном крае, в частности А. 

Букейханова. Обучаясь в Петербургском лесотехническом институте А. 

Букейханов в 1896 г. принял участие в экспедиции Ф.А. Щербины по 

обследованию Степного края. Как ученый и публицист А. Букейханов вошел в 

состав редколлегии издания «Россия. Полное географическое описание нашего 

Отечества», где участвовал в составлении XVIII тома, посвященного 

Казахстану. Известно, что Алихан Букейханов был избран депутатом I 

Государственной думы и его выступления наряду с другими депутатами от 

Казахского края напрямую были связаны с аграрной политикой царизма в 

Казахстане.  



 Интерес вызывает вторая глава, посвященная сословным группам 

Степного края в имперской системе аграрной колонизации региона. На 

достаточной источниковой базе соискателю удалось достичь поставленных 

задач. Так, в третьем параграфе обстоятельно раскрыта деятельность Комитета 

Сибирской железной дороги и Переселенческого управления в освоении земель 

Степного края.  

Думаю, было бы логичным в диссертации описать подробно деятельность 

экспедиции, организованной Главным Управлением Земледелия и 

Землепользования под руководством земского статистика Ф.А. Щербины, 

которая с 1896 по 1903 гг. исследовала степные области, изучала территории и 

районы, природу, культуру, быт, состав и порядок расселения коренного 

населения, пригодность земель к полеводству и скотоводству. Некоторые 

результаты экспедиции приведены во второй главе в подпараграфе 

«Переселенцы и «инородцы» региона: содержание и характер 

взаимоотношений в колонизационном процессе  второй половины XIX – начала 

XX вв.», однако этого недостаточно. Материалы экспедиции Ф.А. Щербины, 

которые были опубликованы в свое время, вполне заслужили место во всем 

содержании рукописи.  

Признавая в целом высокую значимость диссертации Б.С. Токмурзаева, 

разделяя его основные положения и выводы, укажу и на общие недостатки. В 

некоторых параграфах и подпараграфах диссертационного сочинения 

присутствует описательность, автором допущены отдельные длинноты и часто 

повторящиеся  сленги в  тексте. Источниковая база диссертации, к сожалению, 

обделена почему-то документами Российского государственного военно-

исторического архива, Государственного архива Российской Федерации, 

архивов Северо-Казахстанской, Акмолинской и Восточно-Казахстанской 

областей. Соискателю стоило бы посмотреть фонды указанных архивов, что 

обогатило рукопись диссертации. Отмеченные недочеты, конечно, не снижают 

высокий научный дух и содержание диссертации. 



Диссертация  соответствует  п.  9  «Положения  о  присуждении  ученых 

степеней» от 24 сентября 2013 г. № 842,  а ее автор, Токмурзаев Бакыт 

Салманович, заслуживает  присуждения  искомой  ученой  степени  кандидата 

исторических наук по специальности 07.00.02 – Отечественная история. 
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