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ИЗ ИСТОРИИ КОЛОНИЗАЦИИ СЕМИРЕЧЬЯ

Особенности цивилизационных процессов, шедших на обширных евразийских просторах, можно 
свести к следующему: постепенно формировалось общее цивилизационное пространство,
включавшее в новое время и пределы Российской империи. Здесь особый интерес вызывает проблема 
освоения территории Казахстана и отдельных районов Центральной Азии переселенческим 
населением из Европейской России, а также процессы, связанные с ней -  землеотводные работы, 
развитие земледелия, система ведения хозяйства переселенцев, включение переселенческого 
хозяйства в систему традиционного хозяйствования центральноазиатских народов. В рамках этого 
движения исторической мысли можно выделить историю развития общества, ценностных 
ориентаций, феномен человеческих желаний и устремлений.

Переселение крестьян в Семиречье из Европейской России началось в конце 60-х годов XIX века, 
когда царское правительство укрепляло свое военно-политическое господство в пограничных 
районах Туркестана, побуждало крестьян к переселению и формировало семиреченское казачество. 
По мнению А.А.Кауфмана: «До начала XIX столетия заселение окраин определялось почти всецело 
политическою потребностью, как способ упрочения в них русского господства» [1].

В 1867 г. на присоединенной к России территории было образовано Туркестанское генерал- 
губернаторство, состоявшее из Семиреченской и Сыр-Дарьинской областей. К этому времени на 
северной части Семиреченской области насчитывалось 14 станиц и выселков с общим числом 15 
тысяч душ обоего пола [2].

В 1867 г. первый Семиреченский военный губернатор Г.А.Колпаковский вызвал из Воронежской 
губернии, где он родился, несколько сот крестьянских семей и в 1869 г. представил на утверждение 
генерал-губернатора Туркестанского края проект «Правил устройства новоселов», согласно которому 
на каждую мужскую душу должно было отводиться 30 десятин удобной земли, из них 15 десятин 
поступало в запас с учетом естественного прироста населения. Для переселенцев, устроившихся на 
почтовых трактах, предусматривалось увеличение надела на каждую мужскую душу по 15 десятин. 
Переселенцы освобождались от уплаты всех податей и повинностей на 15 лет, а тех, кто работал на 
пикетах -  на 25 лет, а кроме того, они получали ссуды в размере не свыше 100 рублей на семью. В 
действительности же ссуды либо совсем не выдавались, либо выдавались в ничтожных размерах, да и 
то, очень редко. Достаточно сказать, что за период с 1870 г. по 1895 г. было выдано 615 семьям 
новоселов всего 10000 рублей [3].

Для прописки на новом месте переселенцам необходимо бьыо представить увольнительное 
свидетельство и подписку о знакомстве с местными законами и правилами. По проекту, не 
поселившиеся в течение года в местах прописки, подлежали принудительному выселению. Форма 
землепользования устанавливалась общинная, без указания на право выкупа участка в собственность. 
Разумеется, правила эти не выполнялись и не могли выполняться полностью. Отчет комиссии под 
руководством П.П.Румянцева свидетельствует о том, что только в Семиреченской области 
самовольцы составляли 35% от общего числа переселенцев, однако, случаев принудительного 
выселения не было. Эту самовольную колонизацию, которая шла попутно с правительственной, 
называли «вольнонародной». «Главнейшую основу колонизации на восток составляло 
земледельческое население, усеявшее край деревнями, без него казенная колонизация не имела бы 
поддержки и стерлась» [4].

Содействие делу расселения крестьян, которое характеризовало переселенческую политику I 
половины XIX в., со времени «освобождения» крестьян окончательно сменяется тем пассивным и, по 
существу, даже отрицательным отношением к вопросу о крестьянских переселениях, которое 
красной нитью проходит через всю историю переселенческой политики в последующее 
пореформенное тридцатилетие [5]. Это объясняется тем, что отлив рабочей силы из центра затруднял 
для помещиков эксплуатацию наемного труда и, таким образом, лишал их существенной статьи 
дохода. Это и определило отношение самого влиятельного в то время помещичьего сословия к 
колонизации и предопределило отношение правительства к ней.

Как законодательство, так и административная политика 60-70-х годов XIX в. всецело носят на 
себе отпечаток именно этого отношения. И только изредка крайняя политическая необходимость 
заставляла правительство усиливать колонизацию, как это случилось в середине 70-х годов XIX в. в 
Семиречье, когда назрела необходимость создания здесь русских поселений.
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