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Abstract. Introduction. This article is aimed at studying the dynamics of socio-economic development of the 

city during the period of tsarist administrative power through the prism of traditionalism and modernization. 

Political changes in the region have had an impact on the development level of the city. Significant changes took 

place in the socio-economic appearance of the city in the second half of the XIX – early XX century. Goals and 

objectives. The study purpose is to provide a historical analysis of socio-economic changes in the development 

of the city within the period. The methodological basis of the study was the principle of historicism, objectivity, 

methods of statistical collection and comparative analysis. Results. As the results of scientific analysis of 

historical processes in the territory of the city of Turkestan at the late 19th – early 20th centuries show, the most 

controversial were the changes in public life. The policy of the colonial authorities with common imperial ideals, 

ignoring the cultural and spiritual features of public life. The city of Turkestan, like other cities of Kazakhstan, 

became one of the outskirts of the Russian Empire. All of them developed a single military-colonial system of 

government. The Russian Empire, without violating the centuries-old economic traditions of the region, tried 

to modernize management in accordance with European standards so that the region, with self-sufficiency, 

could generate income for the treasury. 

Keywords: Turkestan, Russian Empire, socio-economic development, city administration, population
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Аңдатпа. Кіріспе. Мақалада патша әкімшілік билігі кезеңіндегі Түркістан қаласының әлеуметтік-

экономикалық даму өзгерістер зерделенеді. Аймақтағы саяси өзгерістер қаланың даму деңгейіне әсер 

етті. Қаланың әлеуметтік-экономикалық көрінісінде ХІХ ғасырдың екінші жартысы мен ХХ ғасырдың 

басында айтарлықтай өзгерістер болды. Зерттеудің мақсаты ‒ осы кезеңде қала дамуындағы 

әлеуметтік-экономикалық өзгерістерге тарихи талдау жасау. Зерттеудің әдіснамалық негізі тарихилық 

принципі, объективтілік, статистикалық және салыстырмалы талдау әдістері құрады. Зерттеу 

нәтижелері. Түркістан қаласы аумағындағы ХІХ ғасырдың соңы ‒ ХХ ғасырдың басындағы тарихи 

процестерді ғылыми талдау нәтижелері көрсеткендей, қоғамдық-саяси өмір ең қайшылықты өзгерістерге 

ұшырады. Отаршыл биліктің бұл бағыттағы саясаты қоғамдық өмірдің мәдени-рухани ерекшеліктерін 

елемей, ұлттық мүддені жалпы империялық мұраттармен алмастырды. Түркістан қаласы Қазақстанның 

басқа қалалары сияқты Ресей империясының шеткі аймағына айналды. Олардың барлығында біртұтас 

әскери-отарлық басқару жүйесі орнады. Ресей империясы өлкенің ғасырлар бойы қалыптасқан 

шаруашылық дәстүрін бұзбай, аймақ өзін-өзі қамтамасыз ете отырып, қазынаға кіріс түсіруі үшін 

басқару жүйесін модернизациялау барысында еуропалық стандартқа сай жаңғыртуға тырысты. 

Түйін сөздер: Түркістан, Ресей империясы, әлеуметтік-экономикалық дамуы, қалалық басқару, халық 

Алғыс. Мақала Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігінің «ХІХ-шы және 

ХХІ-ші ғасырлардағы Түркістан қаласының әлеуметтік-экономикалық және мәдени тарихын кешенді 

зерттеу» тақырыбындағы гранттық қаржыландыру жобасы аясында орындалды (жеке тіркеу нөмірі: BR 

10164179). 
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Аннотация. Введение. Данная статья направлена на изучение динамики социально-экономического 

развития города Туркестана в период царской административной власти через призму традиционализма и 

модернизаций. Политические изменения в регионе оказали влияние на уровень развития города. 

В социально-экономическом облике города во второй половине ХІХ ‒ начале ХХ века произошли 

значимые перемены. Цели и задачи исследования – дать исторический анализ социально-экономических 

изменений в развитии города в рамках периода. Методологическую основу исследования составили 

принцип историзма, объективности, методы статистического сбора и сравнительного анализа. На основе 

источников сделан анализ организации институтов имперской власти, а также изменений, произошедших 

в социально-экономической жизни города, в котором присутствовали как имперские установки, так и 

специфические условия региона. Результаты. Как показывают результаты научного анализа 

исторических процессов на территории города Туркестан конца XIX – начала XX веков, наиболее 

противоречивыми были изменения в общественной жизни. Политика колониальной власти в этом 

направлении заменила национальные интересы общими имперскими идеалами, игнорируя культурные, 

духовные особенности общественной жизни. Город Туркестан, как и другие города Казахстана, стал 

одной из окраин Российской империи. Во всех них сложилась единая военно-колониальная система 

управления. Российская империя, не нарушая вековые хозяйственные традиции края, старалась 

модернизировать управление согласно европейским стандартам так, чтобы регион при самоокупаемости 

мог приносить доход казне. 

Ключевые слова: Туркестан, Российская империя, социально-экономическое развитие, городское 

управление, население 
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Для цитирования: Сандыбаева А.Д., Динашева Л.С, Тастанбеков М.М. Социально-экономическое 
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Введение 

Изучение социально-экономического развития города Туркестана во второй половине ХІХ – начале 

ХХ вв. позволит представить как менялась хозяйственная жизнь и социальный облик городов Казахстана, 

окраин Российской империи, под влиянием каких факторов происходили эти изменения, будет 

способствовать выявлению общих черт и своеобразия социально-экономического развития города. 

Исследование даст возможность детально проследить историю города, опыт функционирования системы 

городского управления, развития социальной сферы, торговых отношений. 

Цель исследования – дать исторический анализ социально-экономических изменений и выявление 

основных направлений в развитии города Туркестана во второй половине ХІХ – начале ХХ вв. 

Завоевание города Туркестана русскими войсками во второй половине ХІХ века, установление 

царской административной власти в городе, влияние и последствия этих событий на жизнь местного 

населения требуют специального исследования. 

В данной работе, посвященное изучению социально-экономического развития города, 

пронализированы преобразования в городе Туркестан после завоевания края царской Россией. Со второй 

половины ХІХ века в политике царизма на окраинах доминировал принцип приобщения «туземцев» к 

русской цивилизации в условиях модернизации общественно-политической и социально-экономической 

жизни городов. При царском управлении местное население пренебережительно называли «туземным», 

«туземцы», подчеркивая при этом превосходство метрополии над колониальными «нецивилизованныи» 

народами. Важность исследований определяется местом города в отечественной и всемирной истории     

как политического, экономического, духовного и культурного центра. С обретением Туркестана статуса 

областного центра необходимо систематически повышать его авторитет на международной арене. 

Материалы и методы исследования 

Колониальный период отечественной истории требует новых теоретико-методологических 

подходов, привлечение новых источников и объективном взгляде на предмет изучения. Изучение 

региональной политики царизма предполагает изучение вопросов, отражающих особенности того или 

иного города. В данном случае рассмотрение социально-экономического развития города Туркестан в 

качестве периферии Российской империи важно для определения структуры и организации управления на 

определенной территории. Взятый за основу системный поход дает возможность рассматривать 

социально-экономическое развитие города Туркестан и политику Российской империи в крае как 

целостный феномен. 

Принцип историзма требует рассмотрение и анализ аспектов социально-экономической жизни 

города в рамках исследуемого периода. 

Авторы опираются на общенаучный принцип объективизма, который предполагает непредвзятый и 

всесторонний анализ исторических фактов и событий второй половины ХІХ – начала ХХ вв., касающихся 

города Туркестана. В рамках междисциплинарного направления исследований постколониальной     

теории был применен критический подход при анализе культурного наследия колониализма. 

На современном этапе когда следует осмыслить и оценить основные исторически важные периоды 

Отечественной истории возникает необходимость внести ясность в страницы прошлого нашей истории. 

Поэтому мы в направлении постколониальных исследований далеки от однобокого анализа и 

тенденциозных подходов. 
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Обсуждение 

Об истории города Туркестана во второй половине ХІХ – начале ХХ веков сохранилось очень 

много разных сведений русских путешественников, ученых, записки военных (Бекчурин, 1872; Кауфман, 

1903; Верещагин, 1874; Абаза, 1902; Мачинский, 1896; Тризна, 1911). 

Завоевание города Туркестана в 1864 году Российской империей, установление колониальной 

администрации в городе, последствия этих событий для развития города в целом и жителей требуют 

специального исследования. Большая часть источников колониального периода по изучению края были 

связаны с процессом превращения края в российскую колонию. 

Значительная часть источников о Туркестане написана в досоветский период, в которых освещаются 

вопросы завоевания края, ход военных действий русских войск. Военные операции царизма в Туркестане 

нашли отражение в работах К. Абазы, А. Макшеева, А. Хорошхина и др. (Абаза, 1902; Макшеев, 1890,

Хорошхин, 1876 ) 

Целостная картина наступательного движения Российской империи в Туркестанский край описана 

К.Абаза. Описывая Туркестан автор отмечает, что «город весь глиняный, стены, цитадель, прочие 

мечети, дома - все глиняное. Стены крепости так толсты, что на них могут разъехаться несколько 

всадников» (Абаза, 1902: 78) 

А. Макшеев сообщает: «Город Туркестан обнесен со всех сторон высокою стеною, имеющего в 

окружности более 3-х верст. В восточной части его находится цитадель в 350 сажень в окружности и среди 

нее возвышается знаменитая мечеть Азрета» (Макшеев, 1890: 221). 

Подробно описывает вид города в 60-е г. ХІХ века известный русский путешественник, 

исследователь Туркестана Н.Северцев: «Местами виднелись небольшие разливы, густо, роскошно растут 

деревья в садах, окружающих Туркестан непрерывным поясом; только кое-где видна из-за деревьев 

глиняная стена и над всем этом цветущим пейзажем, который кажется еще свежее и роскошнее после 

однообразной окрестной степи, господствует огромный луковичный узорчатый купол мечети» (Северцев, 

1860: 12). 

С позиции цивилизаторской миссии России в отношении к населению Туркестанского края в целом 

описываются в работе А.Хорошхина. «Благо России для непросвещенных народов», так оценивается 

присутствие России в крае. «Без постороннего влияния, Средней Азии никогда бы не проснуться, и участь 

ея – оставить по себе лишь кучи глины... Благотворное влияние русской власти не замедлило 

обнаружиться». Описывая конкретно город Туркестан, автор отмечает красивый вид города еще при 

взятии города русскими войсками: «Город Туркестан, или по сартовски, Хазрет Султан взят в 1864 году. 

Туркестан, как и все почти среднеазиатские города окружен садами. Огромные стройные тополи красиво 

окаймляют дорогу между садами, в общем производят необыкновенно впечатление и воображение 

небывалого в здешних краях путника» (Хорошхин, 1876: 11). 

Труды имперского периода содержат большой фактический материал, историко-экономические, 

статистико-этнографические сведения. Авторы освещают вопросы народного образования, медицины, 

административного управления, акцентируя внимание на функционировании власти Российской 

империи в крае. 

В целом, как подчеркивали сами имперские чиновники прибывшие в край считали, что «занятие 

русскими Туркестанского края составляет безо всякого сомнения одно из важнейших событий настощего 

времени. Благоприятные климатические условия, богатая производительность природы и довольно 

густое население этого края представляет несомненные надежды на полное вознаграждение в будущем за 

труды и потери, какие понесены при занятии края в сравнении с ожидаемым от края выгодами» 

(Материалы, 1869: 3). Очень интересны сведения В.Духовской, в воспоминаниях которой дается оценка 

сложившейся традиционной психологии местного населения и русского управления краем: «Туркестан - 

это одна из самых старых колыбелей человечества... трудность управления мусульманами увеличивается 

тем, что они от рождения тончайшие дипломаты» (Духовская, 1913: 3). 

В изучении истории Туркестана особое значение имеют труды выдающегося историка-востоковеда 

В.Бартольда (Бартольд, 1927). В историческом обзоре культурной жизни дореволюционного Туркестана 

Бартольд отмечает, что город Туркестан до завоевания русскими был достаточно крупным городом 

Сырдарьинской области по численности населения «замечательно что по дореволюционному 
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административному делению именно тот город, которому по числу жителей принадлежало второе место 

в области, Туркестан (до 20 000 жителей), был признан безуездным городом или заштатным». 

Исследователь объясняет причину тем, что «русское население в нем было еще малочисленным» 

(Бартольд, 1927: 166). Туркестан несмотря на то, что здесь пребывали русские, оставался городом, в 

котором сильно сохранялись традиционные особенности культуры и быта жителей. 

Основу исследования составили труды русских ученых и путешественников ХІХ века, ученых 

историков советского периода и современных исследователей постсоветского пространства, архивные 

материалы (РГИА ‒ Российский государственный исторический архив, ЦГА РК ‒ Центральный 

государственный архив Республики Казахстан). 

Труды русских ученых и путешественников ХІХ века содержат важные сведения о городе, 

которые представляют большую практическую ценность. Общая особенность этой группы источников 

заключается в том, что в них присоединение Казахстана к Российской империи оценивается как событие, 

имеющее прогрессивное значение для развития края. 

Социально-экономическое развитие и городское управление после завоевания русскими Туркестана 

можно отследить по многочисленным статистическим сборникам, ежегодникам и материалам и 

объективно представить динамику развития края в целом и отдельные отрасли внутренней жизни города. 

Ученые историки советского периода рассматривали роль южного края в политике царизма, 

результаты проведения территориально-административных реформ, политической, экономической и 

культурной модернизации казахского народа. Однако при этом, принцип объективности не всегда 

возобладал в оценках событий этого периода. В ходе исследования историков были проанализированы 

значительный комплекс исторических источников по проблеме колонизации края, истории 

присоединения Казахстана к Российской империи, но они сводились лишь к освещению исторических 

фактов и действий на территории Казахстана, региональная история почти не рассматривалась   

(Шоинбаев, 1973; Бекназаров, 1969). 

В годы независимости в отечественной истории были пересмотрены основные концептуальные 

вопросы проблемы «Казахстан в составе Российской империи» (Масанов и др., 2007). Следует отметить, 

что ведется значительная работа по выявлению архивных материалов, изучаются новые источники по 

проблеме социально-экономического развития края в имперский период. 

Ценную информацию о задачах и ходе реализации колониальной политики Российской империи в 

отношении административно-территориальных единиц, по экономическому развитию, состоянию 

культуры, образования, медицинского обслуживания населения городов и областей Казахстана содержат 

фонды РГИА. Это Всеподаннейшие отчеты губернаторов, материалы ревизий края, сметы расходов и 

доходов по городам. 

В фондах ЦГА РК отложены документы, по содержанию которых можно сделать анализ о целях и 

методах политики России в отношении традиционного казахского общества, о процессах трансформации 

социокультурного и экономического развития городов этнорегиона и в частности объекта исследования 

города Туркестан. 

На основе этих источников сделан анализ организации институтов имперской власти, а также 

изменений, произошедших в социально-экономической жизни города, в котором присутствовали как 

имперские установки, так и специфические условия региона. 

Результаты 

С 1819 года до 1864 года город Туркестан входил в состав Кокандского ханства. 12 июня 1864 года 

после трехдневной осады город захватили русские. Занятие Туркестана стоило царской казне 234000 

рублей (Добросмыслов, 1912: 119). 

Во второй половине ХІХ века вся территория Казахстана вошла в состав Российской империи и 

земли казахской степи были объявлены собственностью России. С утверждением колониального 

господства город Туркестан, как и все города юга, был подчинен военной администрации царизма. 

Все изменения в жизни городов зависят от их экономического развития. В результате 

административных реформ 1867–1868 гг. царизма территория Казахстана была разделена на три генерал-

губернаторства, делившиеся на области, а области – на уезды. Территориальные переустройства, 
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экономические преобразования, политические реформы насильно ломали сложившиеся традиционные 

модели, трансформировали и приспосабливали к новым условиям. 

В это время территория города Туркестана и его окрестностей занимала 70 гектаров. Город был 

окружен крепостной стеной, на которой возвышались 12 башен, с четырех сторон были установлены 

ворота. В архиве Русского географического общества сохранился план города 1854 года, который 

предоставляет очень ценную информацию по изучению исторической топографии города Туркестана 

ХІХ века (Bimendiev et al., 2022). На карте зафиксированы укрепления города, ворота, базар, мечети, сады, 

каналы, мельницы, мосты, дороги, исторические объекты. Город Туркестан как наиболее значимый 

городской центр южного края вызывал большой интерес как у русских исследователей, так и у имперской 

власти. 

15 июня 1864 года командующий Сырдарьинской линией полковник Н.Веревкин объявил приказ о 

местном гражданском управлении в Туркестане, которое по сущности оставалось таким же, как и до 

покорения города. Город возлавлял Главный совет управления, в который входили: «ходжа шейх уль 

ислам» ‒ председатель совета, 3 ходжей, 4 городовых аксакалов и их 8 помощников, а также 4 казиев для 

гражданского судопроизводства. Главный совет занимался вопросами управления городом и 

обеспечением безопасности его жителей. 

Город Туркестан как административная единица позже других городов Казахстана был включен в 

состав России. Система управления в целом опиралась на то, что военная и гражданская власть была 

неразделимой. 

Городское управление и обустройство города Туркестана во второй половине ХІХ века было 

полностью подчинено военно-колониальной системе управления края Российской империи. 

Город делился на «русскую» и «туземную» части. «Русская» часть города – новый город, «туземная» 

– старый город. В «русской» части города были созданы необходимые условия для населения – аптеки,

амбулатории, больницы, парк, библиотеки, здания европейского типа, улицы с освещением и т.д.

«Туземная» часть города оставалась на уровне прошлого века. Все доходы поступали от налогов населения

старого города.

В «туземной» части города было введено городское самоуправление. Это городское самоуправление 

существовало до 1868 года (Добросмыслов, 1912: 122–123). 

В 1865 году согласно закону об управлении в Туркестане была утверждена должность городничего. 

Хозяйственные вопросы были в ведении коменданта города. В свою очередь городом, поделенного на 

4 квартала, управляли четыре аксакала. В цитадели города, куда входили мавзолей Ахмеда Ясави, 

русские казармы, квартиры офицеров, дом коменданта и склады, управлял комендант. Кроме них в 

городе были следующие должностные лица: базар-баши, раис, мираб. Базар-баши ведал базаром. Раисы 

были представителями местной знати и скорее всего выполняли функции соблюдения порядка и 

выполнения обязанностей жителями города (Курпалидис, 1992). Мирабы следили за водоснабжением 

города, которое поступало с двенадцати ручьев, орошающих город. 

В 1868 году была произведена реорганизация управления городом. Хозяйственное управление, 

которое ведало сбором налогов, находилось теперь в ведении второго старшего помощника уездного 

начальника. 

Главное значение города Туркестан было предопределено тем, что именно здесь находится 

мавзолей, где похоронен Ходжи Ахмет Ясави, воздвигнутый Амиром Тимуром в честь религиозного 

проповедника суфизма. Туркестан был духовной столицей мусульманского мира, политическим центром 

Казахского государства. 

Состояние мавзолея составляло определенную проблему для царской администрации, которое 

требовало определенных расходов для его содержания и сохранения его раритетов. Поскольку мавзолей 

ХІV ‒ ХV в.в. имел не только религиозное, но и научное историческое значение, в 1886 году на ремонт 

знаменитой мечети было выделено 28200 рублей (Литвинов, 1998: 87). Памятники старины неоднократно 

подвергались хищению, их воровали, перепродавали, нанося таким образом невосполнимую утрату 

сокровищнице архитектуры и месту паломничества мусульман. Сохранились сведения о том, что часть 

бронзовых подсвечников, фрагменты облицовки мавзолея Ясави были проданы туристам самим 

священослужителем мавзолея (Литвинов, 1998: 102). 
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В городе было 20 мечетей, 2 медресе, 15 мастерских, 5 ювелирных мастерских, 6 швейных, 18 

пекарен, 8 парикмахерских, 22 водяные мельницы, базар (Добросмыслов, 1912: 155‒156) 

Население города в 1864 году к моменту завоевания русскими насчитывало около 5 тысяч человек. 

В 1889 году в городе Туркестан проживали взрослого населения: 3837 мужчин и 3451 женщин. По 

социальному составу военных в городе было ‒ 335 человек, торговцев – 1698, ремесленников – 1380, 

чернорабочих – 1169, хлебопашцев – 1343 человека (ЦГА РК. Ф. 145. Оп. 1. Д. 84. Л. 32). Как видно из 

данных, в городе большее число представляли торговцы, что объясняется значением города как 

торгового центра. Военные представляли колониальную администрацию царской России, направленные 

в город для службы. 

Одним из центров общественной и экономической жизни населения в крае были базары. Поэтому 

царская администрация не обошла вниманием вопросы регулирования базаров в городе. Как отмечает 

П. Пашино в своих путевых заметках, город Туркестан был «центром киргизской торговли в 

Туркестанском крае» (Пашино, 1868: 21). Выгодное расположение города Туркестана давало возможность 

развитию транзитной торговли. Основной товар был скот, кроме этого на прилавках городского базара 

торговали изделиями ремесленного мастерства. «В городе производится торговля скотом, сюда же свозят 

киргизы (казахи – авт.) свои кустарные изделия» (Лавров, 1914: 110). 

В город с окрестностей везли товар, скот. Агенты богатых ташкентских купцов даже жили здесь, 

чтобы скупать товар, поступающий здесь из разных стран, для караванной торговли с первых рук. 

Туркестан имел большое значение в торговом отношении. Натуральные продукты скотоводческого 

хозяйства пользовались большим спросом. В городской структуре появились магазины, лавки, аптеки. 

Однако экономическое развитие имело однобокий характер, обслуживающее интересы метрополии. 

К 1885 году в Туркестанском уезде было 6 базаров. По специальному разрешению генерал-

губернатора К.Кауфмана в 1879 году каждая пятница недели был «базарный» день (ЦГА РК. Ф. 145. Оп. 

1. Д. 530. Л. 10).

По переписи 1897 года в городе проживало 11253 человека, из них мужчин ‒ 6037, женщин ‒ 5216 

(Добромыслов, 1912: 127). Архивные документы показывают приблизительно такие же данные: 

«Заштатный город Туркестан – мужчин – 6110, женщин 5293, всего 11403 человека» (РГИА. Ф. 1290. 

Оп.11. Д. 2239. Л. 46). Согласно сведениям переписи 1897 года в городе было 1140 дворов, из них в самом 

городе 829 дворов, в кишлаках Карачик, Теке и Базар-арык соответственно 108, 100 и 103 двора (РГИА. 

Ф. 1290. Оп. 11. Д. 2239. Л. 97). 

17 марта 1872 года Туркестан стал уездным городом. 12 июня 1886 года город вошел в состав 

Чимкентского уезда как Туркестанский участок. Но надо отметить, что в статистических данных 

Туркестан всегда занимал отдельную позицию в Чимкентском уезде. В составе Туркестанского участка 

было 16 волостей (Актюбинская, Джилыбулакская, Карнакская, Каратавская, Каракульская, Иканская, 

Кур-Чуйская, Ногай-Куринская, Кук-Чепумская, Сары-Узякская, Хантагская, Чагатаевская, Чиликская, 

Сузакская, Джанасуйская) и Туркестанское аксакальство (ЦГА РК. Ф. 145. Оп. 1. Д. 95. Л. 6–7). По 

национальному составу в Карнакской и Сузакской волостях преобладали узбеки, в остальных волостях 

преимущественно – казахи и др. (ЦГА РК. Ф. 145. Оп. 1. Д. 227. Л. 47). 

В конце ХІХ века город Туркестан преимущественно состоял из местного населения, русская часть 

города как в качестве пригорода была застроена казенными зданиями, в которых проживало небольшое 

количество населения. Здесь находился административный центр и располагались имперские войска 

(Обзор, 1887: 72) 

В г.Туркестане на 1889 год было 8 административных зданий, 20 инженерных ведомств, 2 церкви, 

35 мечетей, 1 медресе, 1627 частных домов (РГИА. Ф. 1276. Оп. 48. Д. 2231. Л. 63–64). Оседлые поселения 

группируются близ г.Туркестана (Обзор, 1887: 101). 

Еще в период образования Казахского ханства оседлое население называли «сарты». В официальной 

документации царской России повсеместно встречается понятие «сарт» как отдельная группа 

населения. Надо отметить, что основным занятием сартов была торговля. По статистическим данным 1885 

года в городе Туркестане с селениями вокруг проживало общее число сартов 15 тысяч человек. Самое 

большое число сартов было сосредоточено в городах Туркестан, Чимкент и Ташкент. «Сартами узбеки 
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называли вообще жителей городов, принадлежащих одинаково к таджикской и узбекской рас» отмечает 

Н. Маев (Маев, 1872: 128). 

Русский ученый, востоковед Н.Остроумов, трудившийся в начале ХХ века в Туркестанском крае, 

изучая сартов, приходит к выводу, что слово «сарт» в переводе с древнего санскритского языка означает 

«торговец». 

Военный историк царской России К.Абаза пишет «сартами называют в Туркестане оседлых 

жителей городов и деревень, они также сродни персам. Некоторые смешивают таджиков с сартами, 

называя так все население Туркестана» (Абаза, 1902: 71). Российские ученые и военные чиновники 

учитывали «сартов» как отдельную группу населения Средней Азии. В советской историографии «сарты» 

уже не упоминаются как обособленный этнос. 

Исследователь Ж.Артыкбаев утверждает, что «в новое время основное население южных городов и 

поселений составляли сарты, занимавшиеся активной торговлей в самых глубинных степных районах» 

(Артыкбаев, 2005: 232) 

Город Туркестан во второй половине ХІХ – начале ХХ века переживает период активного роста и 

изменений. В это время налаживалось благоустройство города, выросла численность населения. К началу 

ХХ века в 1910 году в городе насчитывалось 15236 человек, почти ровно половину из них составляли 

мужчины ‒ 7865 человек, и почти столько же, с небольшой разницей, женщин ‒ 7371 человек 

(Добросмыслов, 1912: 127). 

Сборы с недвижимого имущества составляли основные доходы города. Так к 1900 году сборы 

составили 3137 рублей (ЦГА РК. Ф. 145. Оп. 1. Д. 534. Л. 12). Местное население должно было 

выплачивать всевозможные налоги, поземельный сбор, земской сбор, на содержание туземной 

администрации, на содержание училищ, на расходы по оспопрививанию, натуральные налоги и 

повинности, на содержание дорог, мостов и т.п. 

Ежегодно составлялась смета расходов и доходов по городу. В смете 1876 года указано, что расход 

составил на общую сумму 11800 рублей, из которых на отопление в течении отопительного сезона 5 

месяцев, всего семь домов, было израсходовано 688 рублей, на освещение 120 рублей, на наем техники 

600 рублей и т.д. (ЦГА РК. Ф. 119. Оп. 1. Д. 278. Л. 1–2). 

В 1880–1881 гг. в Туркестане после суровой зимы и вследствие этого сильного падежа скота 

благосостояние населения было очень тяжелым и потому неуплата податей и сборов составила 95264 руб. 

– самая большая неуплаченная сумма по Сырдарьинской области. Положение кочевников, потерявших

скот во время джута, было тяжелым. Цены на хлеб поднялись в десять раз. Так в г. Перовск пуд муки

стоил уже 3 руб.50 коп, в г. Туркестане – до 2 руб. 50 коп. (Отчет, 1884: 45).

В административном плане южный Казахстан входил в Сырдарьинскую область. Туркестанский 

уезд был самым большим по площади в Сырдарьинской области, которая занимала 79,550 кв. верст 

(примерно 90 кв км). Личный состав уездного управления в 80-е годы ХІХ века был почти везде 

одинаковым в уездах области. В городе Туркестан начальник уезда имел старшего и младшего помощника 

из числа местного населения. Привлекая их на государственную службу, царская администрация 

рассчитывала через них приобрести влияние на народ и тем самым облегчить задачу управления на местах 

(Отчет, 1884: 41). 

В 1883 году согласно сметам в городе Туркестан было 49 русских домов и 1488 домов туземного 

населения, сумма городского дохода в отчетный год составила 8726 рублей (Отчет, 1884: 36). 

В 1901 году согласно смете доходов и расходов доходы поступали за счет сборов с недвижимости 

имущества (3157 руб.), торговли и промысла (600 руб.), пошлины (120 руб.), с городского имущества 

(12320 руб.), с городских сооружений (3019 руб.). общая сумма составляла 19196 руб. При этом расходы 

составляли 12770 руб. из суммы которой на содержание городского общественного управления выделяли 

2530 руб., на содержание городской полиции – 4140 руб., на благоустройство города – 2800 рублей, на 

народное образование – 1540 руб., медицинскую часть ‒ 1580 руб., содержание и устройство недвижимого 

имуществ города – 120 руб, и другие прочие расходы – 60 руб. (РГИА. Ф. 1288. Оп. 6. Д. 1665. Л. 20). Как 

видим, в статье расходов на содержание военного управления для полиции выделяли самую большую 

сумму. В целом финансирование шло на содержание администрации и войск в крае. Расходы на 

благоустройство города также шли для русской части города. 
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Организация управления края была направлена на реализацию русификации края путем создания 

конфессиональных школ. Однако уровень знаний и внедрения русского языка через открытие русско-

туземных школ оставался очень низким. Это являлось сдерживающим фактором стирания границ и 

различий в организации системы имперского управления краем в целом и в частности города. 

В 1890 году по городу в целом было 1 городское двухклассное училище с интернатом, здесь 

обучались 33 учащихся. В городе при церкви было открыто женское училище, где получали образование 

12 девочек (РГИА. Ф. 733. Оп. 171. Д. 1876. Л. 1 об.). Училище для обучения девочек было разрешено 

открыть временно при городском училище во вторую смену и при этом без выплаты трудового 

вознаграждения учителю. То есть в том случае, если это не предполагало дополнительных новых 

расходов. 

Русско-туземная школа была открыта после завоевания города русскими войсками. Общее число 

школ в городе было 21, где обучались 220 учеников. Поскольку к этому времени в Туркестане проживало 

значительное число представителей еврейской национальности, то в 1890 году в городе было 6 хедеров 

(еврейские школы). В хедерах обучалось 80 учеников (ЦГА РК. Ф. 145. Оп. 1. Д. 84. Л. 55). 

В 1893 году для сапожной мастерской мужского училища и женского городского училища 

представитель колониальной административной власти в Туркестане просит у Министерства 

Просвещения о безвозмездной передаче двух зданий, где размещались эти учебные заведения. В ответ 

ведомство разрешает передачу при условии, что это не вызовет никаких расходов. Таким образом, даже 

вводимые преобразования в образовании тоже ограничивались нововедениями без масштабных растрат и 

грандиозных реформ (РГИА. Ф. 733. Оп. 191. Д. 1396. Л. 1–3).

Одной из составляющих социально-экономического развития города является деятельность 

медицинских учреждений по оказанию услуг населению. Утверждение колониального господства и 

сязанные с ним политико-социальные изменения в крае оказали влияние на уровень развития медицины. 

Однако статистические сведения об условиях амбулаторных пунктов, лазаретов свидетельствуют о низком 

уровне их содержания, бедственном положении медицинских учреждений, нехватке специалистов и 

лекарственных средств. 

На медицинское обслуживание жителей города, которое было в ведении Туркестанского военного 

округа, согласно сметам 1906 г., на содержание городского врача приемного покоя (5–15 мест) в

Туркестане выделяли 2200 рублей. Расходы на разъезд – 180 руб., переводчику – 120 руб., на канцелярские 

расходы – 70 руб., на наем прислуги – 180 руб., мелкие расходы – 60 руб. На содержание больных 

предполагалось расходов по 40 копеек в сутки на каждого (РГИА. Ф. 1149. Оп. 13. Д. 34. Л. 35). Выделение 

со стороны царской администрации таких сумм на здравоохранение населения явно было далеко 

недостаточным. 

В период с 1872 года до 1887 года Туркестан был уездным городом. Именно в этот период появились 

первые лечебные заведения, куда могли обратиться местное население. До 1872 года жители города 

обращались к военным врачам воинских частей, которые находились в городе. Статистические сведения 

о медицинских учреждениях свидетельствуют о плохом уровне их содержания. На здравоохранение 

населения расходы изымались с земских сборов (РГИА. Ф. 1149. Оп. 11. Д. 9. Л. 35). В 1891 году для города 

Туркестан, как и городов Аулие-ата, Казалинск и Перовск Сырдарьинской области расходы составляли 

приблизительно одинаковые статьи, так для Туркестана расходы на медицину составляли 769 руб. 35 

копеек. После упразднения уездного управления медицинский штат, лишь изменив название, из 

«уездного» был переименован в «городской», оставили в том же составе: врач, повивальная бабка и 

фельдшер (Отчет, 1884: 162.). 

Почтовое отделение в городе было открыто в 1868 году. Отсюда шла доставка корреспонденции. 

В 1871 году отделение было преобразовано в почтовую контору со штатными служащими. После 

проведения телеграфной линии в 1878 году к городу Туркестан, почтовое отделение и телеграфную 

станцию объединили в почтово-телеграфную контору. В 1893 году при конторе была открыта 

сберегательная касса (Добросмыслов, 1912: 158). 

Постройку путей сообщения и телеграфных линий колониальная администрация старалась 

провести при минимальных затратах, а также с помощью пожертвований местного населения «В 1875 г. 

начальники уездов Аулие-Атинского, Чимкентского, Туркестанского, Перовского и Казалинского 
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представили пожертвования при проведении телеграфных линий от 20 до 30 сумов с каждого двора и 

кибитки» (Отчет, 1884: 36). 

Туркестанская городская контора почтового обслуживания населения на аренду и ремонт 

помещения расходовала 300 рублей, на содержание личного состава, канцелярские, хозяйственные и 

другие расходы – 2869 рублей, тогда как доход составлял на отчетный 1882 год всего 1616 рублей. То есть 

доходы никак не покрывали расходов. 

В 1899 году Управление Туркестанского участкового пристава во главе с К.Калмановым приняло 

решение о безвозмездном отведении 60-ти десятин городской земли на постройку вокзала в 8 км близ 

г.Туркестан, вдоль проектируемой Оренбург-Ташкентской железной дороги (ЦГА РК. Ф. 145. Оп. 1. Д. 

491. Л. 2). Однако чуть позже это решение было изменено в пользу того, что расстояние от вокзала

станции Туркестан было приближено к городу. «Город Туркестан является старинным естественным

пунктом обмена между кочевниками Закаратавского района и оседлым населением долины. На

Туркестанский базар стекается осенью много грузов, составляющих предметы кочевого хозяйства: сало,

масло, шерсть, кожа – в общей сложности выше одного миллиона пудов и увозится хлеба, мануфактуры

и прочие, частью в степь Туркестанского участка и частью в Перовский, Казалинский уезды и

Степное генерал-губернаторство. Вследствие этого приближение вокзала к городу Туркестану является

безусловно важным и настойчиво необходимым» - подчеркивает в своих исследованиях по

железнодорожному строительству В. Суворов. «Изменение общего направления Оренбургско-

Ташкентской магистрали против изысканий 1899 года, в смысле приближения рельсового пути к

г. Туркестану, вполне согласуется с видами военного ведомства на мотивацию станции Туркестан для

устройства продовольственного пункта...» (Суворов, 1962: 151).

Железная дорога, как коммуникационная сеть, как буфер между городом и станцией определяет 

рост городов. После строительства станции Туркестан, в городе образовался поселок, который 

впоследствии местные жители стали называть Борисовкой, или Борисовским, по имени участкового 

пристава Бориса Тризны. В 1909 году было проведено шоссирование дороги от города до станции, на 

которое было израсходовано 9000 рублей (Добросмыслов, 1912: 131). 

Социально-экономическое развитие Туркестана во второй половине ХІХ – начале ХХ вв. 

характеризуется строительством железной дороги через станцию города, сети дорог и коммуникаций, 

вхождением в систему экономической, культурной и духовной жизни Российской империи. 

Строительство железной дороги Оренбург-Ташкент в 1906 году оказало значительное влияние на 

экономическое развитие Сырдарьинской области в целом. Железнодорожная линия проходила по городам 

Перовск, Казалинск, Туркестан, Чимкент и облегчала транспортно-товарное сообщение жителям, 

населяющим указанные уезды (Dinasheva et al., 2023: 348).  

На современном этапе, когда следует осмыслить и оценить основные исторически важные периоды 

Отечественной истории, возникает необходимость внести ясность в страницы прошлого нашей истории. 

Поэтому мы в направлении постколониальных исседований далеки от однобокого анализа и 

тенденциозных подходов. 

Конечной целью процесса утверждения и присутствия российского управления в Туркестане должно 

было стать слияние в целом края с империей. 

Заключение 

Таким образом, следует констатировать, что особенностью имперского управления Туркестаном, 

как и в целом края, является то, что социально-экономическая жизнь города зависела от российского 

управления, но при этом проведение дорогостоящих реформ было заменено на частичное стимулирование 

экономических рычагов. Россия ограничивала траты на образование, медицину и культуру для 

преобразования жизни населения. 

Как показывают результаты научного анализа исторических процессов на территории города 

Туркестан конца XIX – начала XX веков, наиболее противоречивыми были изменения в общественной 

жизни. Политика колониальной власти в этом направлении заменила национальные интересы общими 

имперскими идеалами, игнорируя культурные, духовные особенности общественной жизни. 

Город Туркестан, как и другие города Казахстана, стал одной из окраин Российской империи. 
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Во всех них сложилась единая военно-колониальная система управления. Российская империя, не нарушая 

вековые хозяйственные традиции края, старалась модернизировать управление согласно европейским 

стандартам так, чтобы регион при самоокупаемости мог приносить доход казне. 
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