
Петровское общество исследователей Астраханского края и его научная 

деятельность по изучению Западного Казахстана 

Вторая половина XIX - начало XX вв. - период стремительного развития всех 

отраслей науки в России. Указанный период явился новым этапом и в развитии 

историко-краеведческой и археологической отраслей гуманитарного знания в 

Российской империи. Значительную роль в этом процессе сыграли научные общества 

в провинции, которые ставили своей основной целью всестороннее изучение  истории 

родного края. Одним из подобных обществ явилось Петровское общество 

исследователей Астраханского края.  

Первыми исследователями деятельности научных объединений в России стали сами 

их участники. В отчетах Петровского общества исследователей Астраханского края, 

посвященных его деятельности за определенный календарный период, освещается и 

история самого общества с момента его создания, основные направления научных 

изысканий. Первые научные статьи, сообщения, доклады на секциях членов 

общества также получили отражение в ежегодных отчетах Петровского общества. В 

дальнейшем стал издаваться  «Сборник трудов членов Петровского общества 

исследователей Астраханского края», в котором публиковались итоги проведенных в 

течение отчетного периода исследований, экспедиций по сбору материала, 

собранный материал в виде этнографических описаний, извлечений из источников и 

т.д. 

Роль научных обществ в изучении истории, культуры казахского народа достаточно 

велика. Петровское общество исследователей Астраханского края занималось 

активно и исследованием Казахстана, особенно изучением Западного Казахстана. По 

утверждению исследователя Шотановой Г.А. архив Астрахани содержит объемный 

материал по истории Букеевской Орды, начиная с начала его создания, собранный 

членами Петровского общества (Шотанова, С.32). Подтверждается данное 

обстоятельство содержанием отчетов общества 

Создание общества связана с именем российского императора-преобразователя. По 

случаю празднования в Астрахани 30 мая 1872 г. двухсотлетней годовщины дня 

рождения императора Петра Великого и в память пребывания его в Астрахани в 1722 

г.  было решено учредить общество исследователей Астраханского края с 

наименованием этого общества Петровским, которое по своей идее соответствовало 

бы смыслу петровских реформ, направленных на дело изучения России и 

ознакомления с его историческими памятниками. Идея создания общества получила 

поддержку у местной администрации, преподавателей гимназии и семинарии, многих 

духовных и светских лиц, изъявившими желание стать учредителями общества, также 

представителями московской и петербургской прессы, местной прессы 

(«Астраханским листком») (ОтчетЪ, 1889, С.3). 

Разработка и утверждение устава Министерством Внутренних дел заняло почти два 

года (30 июля 1874 г.). В связи с этим обстоятельством Петровское общество 



исследователей Астраханского края торжественно было открыто 4 октября 1874 года 

(ОтчетЪ, 1889, С.4). Был оглашен список учредителей общества (всего 54 человека) и 

избран Совет общества, состоявший из председателя, четырех членов и секретаря. 

Были выбраны почетные члены общества, остальным предлагалось выбрать для 

себя форму участия в деятельности общества действительных членов или членов 

соревнователей общества (ОтчетЪ, 1889, С.5). 

Протоколом от 4 марта 1875 г. завершился первый период деятельности общества, 

больше не созывалось ни Совета общества, ни общих собраний [2, с.6]. Деятельность 

общества возобновилась с приходом в Астрахань нового губернатора 

Н.М.  Цейрмена, который запросил отчет о проведенной работе. Оказалось, что 

члены общества, согласно уставу сложили с себя полномочия в 1877г.  Возник вопрос 

о необходимости возобновления деятельности Петровского общества, с 7 сентября 

1886 г. общество во главе с председателем Совета общества, директором мужской 

гимназии М.И. Рубцовым восстановило свое существование (ОтчетЪ, 1889, С.8). 

Внутренняя структура  общества получила более четкие очертания. 15 марта 1886 г. 

были созданы две секции: историко-этнографическая и естественно-историческая, 

каждая из которых проводила свои собрания. Совет принял решение разослать 

извещения о существовании общества с целью содействия и сотрудничества в 

органы печати, высшие учебные заведения, ученым обществам и учреждениям, 

статистическим комитетам (ОтчетЪ, 1889, С.9]. В составе историко-этнографической 

секции находились следующие члены общества: председатель секции Рубцов М.И., 

секретарь секции Малиновский К.Н., члены секции Быков В.П., Воздвиженский Е.В., 

Леонтьев Н.Ф., Макаров А.В., Малешевский Н.П., священники Пальмов Н.Г., М.И. 

Розанов, В.И. Склабинский и Черкасов М.В. 

Основной целью общества было провозглашено сбор сведений об Астрахани и 

Астраханском крае, изучение архивных материалов, распространение их в виде 

материалов или в обработанном виде, публикация материалов, составляющих 

библиографическую редкость, издание сборника исторических статей и материалов 

об Астраханском крае (ОтчетЪ, 1889, С.11-12). С целью вызова более обширной 

деятельности и привлечения большого количества участников в деле изучения края 

была составлена Н.Ф. Леонтьевым примерная программа для собирания 

археологических, нумизматических, исторических и этнографических сведений по 

Астраханскому краю, которая была обсуждена на первом заседании секции 5 

сентября 1887 г.  (ОтчетЪ, 1889, С.18-19]. Всего в ревизионной записке сообщается о 

106 членах общества к отчетному периоду 1 января 1888 г., в дальнейшем это число 

доходит до 126, что свидетельствует об активной научно-исследовательской работе и 

привлечении широкого круга людей, заинтересованных в изучении истории края. 

 Члены общества организовывали экспедиции по сбору экспонатов, заботились о 

сохранении частных коллекций и архивов, комплектовали археологические, 

этнографические, исторические коллекции, вели переписку с музеями, учеными 

обществами и частными лицами с целью комплектования коллекций, выпустили ряд 



сборников краеведческих статей. В 1888 г. обществу были переданы коллекции, 

ранее собранные губернским статистическим комитетом. Городская управа отвела 

специальное помещение для показа экспонатов. В 1890 г. зоологическая, 

археологическая, нумизматическая коллекции, альбом фотографий, представленные 

обществом на Казанскую научно-промышленную выставку, были отмечены 

почетными отзывами. На эту выставку была специально собрана коллекция, 

характеризующая быт казахов, собранная при содействии казахских владетелей по 

инициативе действительного члена Петровского общества И.С. Иванова. В 

археологическом отделе экспонировалась коллекция каменных орудий, обломки 

древних горшков из окрестностей Нарын-Песковской ставки (ОтчетЪ, 1891, С.5-6). 

Эти и другие экспонаты определили  создание в  составе музея, созданного при 

обществе, так называемого «Киргизского отдела», посвященного этнографии и 

истории казахов. 

При Петровском обществе исследователей Астраханского края наряду с музеем 

действовала библиотека. Объем библиотечной коллекции впоследствии 

составил  641 экземпляров. Хронологические границы их охватывают вторую 

четверть XVII - первую четверть XX вв. Среди них можно отметить следующие виды 

изданий: книги, брошюры, журналы, отдельные оттиски, альбомы, атласы на русском, 

французском, немецком и английском языках. Коллекцию можно классифицировать 

следующим образом: книга кирилловской печати (1 экз.); издания работ 

отечественных и зарубежных авторов по истории, географии, экономике, 

естествознанию, технике и др.; словари, справочники. Коллекция представлена, в 

основном, подарочными экземплярами авторов и обществ Астраханской и других 

губерний России. В настоящее время коллекция хранится в Астраханском 

государственном объединенном историко-архитектурном музее-заповеднике (фонде 

редкой книги), куда она поступила после упразднения Петровского общества 

исследователей Астраханского края в 1930-е гг. 

В списке поступившей в фонд библиотеки общества в 1888г. литературы, числится 

работа Харузина А.  «Степные очерки (Киргизская Букееевская Орда). Странички  из 

записной книги», опубликованная в  Москве, 1888 году (ОтчетЪ, 1890, С.42].  В фонде 

библиотеки также указываются другие его работы такие как «Библиографический 

указатель статей, касающийся этнографии киргизов и каракиргизов с 1734  по 1891г.» 

и антрополого-этнографический очерк «Киргизы Букеевской Орды» изданные в 

Москве в 1891г. Поступление трудов в библиотеку видного исследователя Букеевской 

Орды связано с его сотрудничеством с Петровским обществом исследователей 

Астраханского края. 

В отчетах Петровского общества А.Н. Харузин указан в качестве постороннего 

посетителя, который сообщил на заседании естественно-исторической секции о 

различных наблюдениях, сделанных им летом 1887 г. во время поездки в  казахские 

степи Букеевской Орды (ОтчетЪ, 1889, С.24). В фонде общества числится работа 

«Очерк быта киргизов, составленный по ответам корреспондентов, на разосланные 

им обществом программы» И.С. Иванова. В 1891 г. был издан его краткий 



статистический очерк «Внутренняя киргизская орда» на основе проведенной 

единовременной переписи Астраханской губернии. 

Члены Петровского общества приняли участие в восьмом русском археологическом 

съезде, на который кроме докладов были посланы коллекции серебряных и медных 

древних монет, собранных К.Н. Малиновским во время изучения археологических 

объектов у с.Селетряного и коллекция бронзовых наконечников древних стрел, 

собранная В.Н. Аршиновым в первом и втором приморских округах Букеевской Орды. 

Последней коллекцией заинтересовался профессор Казанского университета Н.О. 

Высоцкий и по просьбе членов Петровского общества сделал научное 

археологическое определение коллекции наконечников стрел из Букеевской Орды 

(ОтчетЪ за 1889, 1891, С.14-15). Профессор, в дальнейшем сотрудничая с 

обществом, прислал письмо, в котором привел классификацию наконечников стрел, 

на основе проведенного им сравнительного анализа с аналогичными находками на 

территории России и предположил, что «Букеевские наконечники стрел» 

принадлежали «народам скифского племени, несшими свою цивилизацию из-за 

Урала» (ОтчетЪ за 1889, 1891, С.36). 

Среди экспонатов, можно обнаружить памятники раннесредневекового периода 

истории Казахстана. Так, в 1888 г. член Петровского общества исследователей 

Астраханского края К. Малиновский писал: «В Черноярском уезде есть и остатки 

каменных баб. По крайней мере, в селах Крестовской волости, по сведениям, 

доставленным сельскими властями, крестьяне находили каменных баб в рост 

человека, но без ног. Статуи эти без всяких надписей и находятся у крестьян вместо 

столбов в изгородях...» (ОтчетЪ, 1890). Одно из половецких каменных изваяний на 

сегодняшний день хранится в Астраханском краеведческом музее. 

Одной из форм работ членов общества был анализ источников, изучение 

исторической топонимики. В частности на одном из заседаний историко-

этнографической секции был заслушан доклад члена общества А.Ф. Мюллера на 

тему «О разныхъ названиiяхъ и географиескихъ картахъ Каспiйскаго моря». На 

основе анализа сведений источников он воспроизвел древние названия Каспийского 

моря и карты с изображением Каспийского моря. Мюллер А.Ф. в своем сообщении 

поставил научный вопрос о закреплении за морем именно данного названия, особому 

анализу он подвергает название «море Астраханское» и приходит к заключению об 

этимологии слова «Астрахань» как составной из «ас» - названия древнего народа и 

«тархань» - место свободное от податей».  В отчете Петровского общества 

приводится список карт, который продемонстрировал Мюллер А.Ф. на заседании 

секции. Довольно значительный список выглядит следующим образом: Карта по 

понятиям Птолемея, по арабскому автору ал-Истархи (913г.), по понятиям 

аравитянина ал-Идриси (1100г.), карта Агнеса (1525г.), из атласа Ортелия, карта 

Дженкинсона из атласа Ортелия (1558г.), карта-приложение к путешествию Олеария 

(1700г.), копия с карты Делиля Старшего, карты Гомана (1729г.) (ОтчетЪ за 1889, 

1891, С. 24-25). Виноградским В.Н. (председатель совета общества с 1889г.) написан 

интересный доклад о заливе Карабугаз, исследование которого даст возможность 



ученым объяснить многие вопросы о Каспийском море. В конце своего сообщения он 

приходит к очень интересному выводу, что Каспийское и Аральское моря являются 

остатками громадного бассейна, покрывавшего в свое время всю Арало-Каспийскую 

низменность, имевшего связь с Северным Ледовитым океаном, свидетельством чему, 

по мнению Виноградского В.Н.,  можно считать наличие в Каспийском море тюленей 

по видовому составу родственных тюленям Ледовитого океана (ОтчетЪ, 1897, С.123). 

В статистико-географическом очерке В.В. Дремкова казахи характеризуются как 

главный контингент промысловых и судовых рабочих на бугре Джамбай (владениях 

кн. Юсупова). Социально-экономическое положение казахов Джамбая приведены в 

следующих сведениях в конце доклада: казахи метали сетки, доставляли поташь, 

делали кирпичи для глинобитных построек, зимою косили камыши. Казахи заселили 

всю береговую полосу от Утерев до Баксая в связи с наступлением песков. В.В. 

Дремков ссылается на данные рыбного управления за 1890г., согласно которым 

казахи из 184 земельных участков, выделенных на арендное содержание, арендовали 

104 для сенокошения и пастьбы скота сгруппировавшись товариществами, также 

казахи учились ловить рыбу и стали строить зимовки, то есть стали переходить, по 

мнению автора доклада, к полуоседлому образу жизни (камышовые мазанки, дома из 

сырцового кирпича (ОтчетЪ, 1897, С.86). 

Проведенный краткий обзор отчетов Петровского общества исследователей 

Астраханского края позволяет заключить, что научное изучение Казахстана являлась 

неотъемлемой частью проводимой исследовательской работы рассматриваемого 

научного учреждения. Члены общества не ограничивались сбором этнографического 

материала о казахах Букеевской Орды. Необходимо выделить археологическое, 

источниковедческое, естественно-историческое, библиографическое направления в 

деятельности общества, музееведение. По все указанным научным направлениям 

проводились исследования применительно и к Казахстану. Был собран 

внушительный материал, представляющий большую научную ценность для изучения 

истории казахского народа. 

Изучение деятельности общества, так  и опубликованных ими материалов дает 

возможность ученым дополнить историю Западного Казахстана новыми 

историческими сведениями. 

Тукешева Н.М. к.и.н. 
Западно-Казахстанский государственный университет им. М. Утемисова 
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