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тюрко-славянские контакты  
и их результаты в контексте русской 

колонизации южного Приуралья  
в XVIII – середине XIX века

Аннотация. Строительство российского общества происходило 
при тесных славяно‑тюркских контактах. В  XVI  в. тюркский ком‑
понент в  стране увеличился. Проблема создания лояльного режиму 
населения решалась посредством христианизации, сословного строи‑
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тельства и другими путями. результатом стало усложнение этниче‑
ской картины. Возникли новые идентичности — кряшены, нагайбаки, 
бобыли, тептяри, казаки (русские, татары, башкиры, калмыки), пере‑
шедшие на оседлость «прилинейные» казахи.

Ключевые слова: Южный Урал, этноистория, этноконтакты, 
новые идентичности.

Русская колонизация Южного Приуралья в XVIII–XIX вв. явля-
лась в политическом смысле продолжением государственной страте-
гии, осуществляемой с середины XVI в., направленной на решение 
целого комплекса проблем т. н. «восточного вопроса». В русле этни-
ческих процессов продвижение русских в Заволжье, на Южный Урал 
и в Зауралье продолжало исторический акт славяно-тюркских вза-
имодействий, насчитывавших на тот момент уже не одно столетие. 
Они сопровождались процессами различных направлений и приво-
дили к разным результатам. Менялась этнографическая карта, изме-
нялись конфигурации расселения народов, наблюдались аккульту-
рация и ассимиляционные процессы. В местах этнических контак-
тов возникали новые идентичности. В  континентальном масштабе 
эти процессы охватывали территории от Северного Причерноморья, 
Предкавказья до Западной и Юго-Западной Сибири. 

Этнополитическая история Южного Приуралья в XVIII – первой 
половине XIX в. является эпизодом этого длительного процесса, про-
должающегося и поныне. Географически в статье охвачена территория 
Южного Приуралья, включающего Предуралье и Зауралье. В админи-
стративном отношении в рассматриваемый период эти земли входили 
в состав сначала Уфимской провинции, затем Оренбургской и Уфим-
ской губерний. Хронологические параметры (1730–1840-е гг.) опреде-
лены по следующим соображениям. До 1730-х гг. территория Южного 
Приуралья подчинялась российским властям номинально. С момента 
организации Оренбургской экспедиции и далее окончательного пре-
кращения башкирских восстаний, начала сословного строительства 
и  нового политико-административного устройства края реализовы-
валась первая часть активной фазы русской колонизации региона. 
Вторая часть началась в  1830–1840-х  гг. основанием Новолинейного 
района казачьих поселений в  Южном Зауралье, т.  е.  продвижением 
зоны русской колонизации вглубь казахских степей.

В период со второй трети XVIII в. до середины XIX в. этническая 
история и  формирование новой этнической карты Южного Урала 
проходили под политическим влиянием и с учетом стратегических 
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интересов России. В связи с этим решались разные государственные 
задачи, включая важнейшие: 

• дальнейшее развитие начатой Иоанном IV политики формиро-
вания лояльного режиму неславянского населения (христианизация, 
сословное строительство, политико-административные реформы); 

• промышленная, крестьянская, военная колонизация Южного 
Урала, окончательное подавление башкирских восстаний, установ-
ление контроля над юго-восточными и восточными башкирами; 

• прямой выход на рынки Средней Азии, установление полити-
ческих взаимоотношений с казахами Младшего и Среднего Жузов. 

Государственная деятельность на Южном Урале до 1730-х  гг. 
ограничивалась в  основном контролем перекочевок и  получе-
нием ясака с башкир [1, с. 167–168]. Вместе с тем башкирские земли 
подвергались крестьянской колонизации из европейской России 
и  Среднего Поволжья. Происходило это стихийно, но под наблю-
дением государевых людей  [2, с.  314]. В  начале 1730-х  гг. ситуация 
изменилась. Реформы Петра I привели к  росту металлургической 
промышленности на Урале [2, с. 259–260], а установление диплома-
тических отношений с казахами продолжало решение «восточного 
вопроса»  [3,  с.  170]. Вся эта деятельность сопровождалась необхо-
димостью политического и  социального устройства региона. Цен-
тральной задачей государства являлось создание здесь политико-
административного субъекта  — Оренбургской губернии с  сетью 
населенных пунктов и  сословно структурированным населением. 
Реализация проекта продолжалась более ста лет. Окончательно гра-
ницы губернии были установлены в 1830–1840-х годах. 

Деятельность Оренбургской экспедиции началась в  сложных 
этнополитических условиях. Данный регион — объект русской коло-
низации — являлся зоной контактов двух конкурирующих групп — 
башкир и  казахов Младшего и  Среднего Жузов. В  результате дав-
ления джунгар казахи Младшего Жуза продвинулись на северо-
запад до р. Урал, вытеснив калмыков. Казахи Среднего Жуза дошли 
до среднего течения Тобола и Уя. Результатом этого явились прямые 
столкновения казахов с башкирами, между которыми установились 
сложные отношения. Подобными были контакты между казахами 
и яицкими казаками [4, с. 172–173]. Таким образом, в 1730-х гг. Рос-
сия в  лице казахов имела соседей, находившихся во  враждебных 
отношениях одновременно с русскими казаками и башкирами. 

В 1730 г. хан Младшего Жуза Абулхаир просит принять его земли 
и население в российское подданство [5, с. 8]. После ряда непростых 

переговоров, благодаря дипломатическим усилиям А.И. Тевке-
лева, Россия обрела новых подданных. В  1734  г. под руководством 
И.К. Кирилова начала работу Оренбургская экспедиция. Волнения, 
охватившие башкир в 1734–1736 гг., вынуждали российскую адми-
нистрацию увеличивать военное присутствие на всей территории 
Южного Урала. И.К. Кирилов предложил создавать местные казачьи 
формирования. Он считал, что казаки самарские, волжские, уфим-
ские, сибирские и  частью яицкие, которые, по его мнению, живут 
«праздно», могли бы служить «прекрасным материалом» для обра-
зования казачества в Оренбургском крае. В его основу вошло также 
местное русское и крещеное инородческое население [6, с. 47–48, 75]. 

В одном из указов от 11 февраля 1736 г. говорится о формирова-
нии в Оренбурге казачьего войска. Сюда вошли: 500 яицких казаков, 
сибирских казачьих и дворянских детей, не верстанных и не поло-
женных в подушный оклад — до 1000, уфимских служилых меще-
ряков и крестьян Теченской слободы — до 1000 чел. В Табынск было 
отправлено до 300 чел. служилых мещеряков-охотников и  каза-
ков  [7,  с.  190–198]. Этим же указом было решено уфимских ново-
крещеных перевести в казаки, снять с них ясак и поселить во вновь 
построенной крепости Нагайбакской и  ряде окрестных деревень. 
Одной из причин для этого было то, что данная группа новокре-
щеных отказалась примкнуть к  восставшим башкирам и  всячески 
содействовала русским властям [8, с. 206–208].

От начала Оренбургской экспедиции и до образования в 1744 г. 
Оренбургской губернии состоялся ряд указов о  поселении в  крае 
людей различных категорий. Сюда направлялись добровольцы 
из яицких казаков, казачьи и дворянские дети из Западной Сибири, 
беглые крестьяне, служилые мещеряки, крещеные татары, ссыль-
ные, отставные солдаты, драгуны, матросы, служилые мурзы Казан-
ской губернии, слободские и  малороссийские казаки (черкасы) 
и  др.  [9,  с.  202–214]. Этот процесс на Южном Урале продолжался 
и во второй половине XVIII в., но не столь интенсивно. 

С начала создания Оренбургской линии среди местных каза-
чьих формирований славянский и  тюркский компоненты доми-
нировали. Славян представляли русские и  украинцы. Тюрками 
были татары, башкиры, мещеряки, тептяри и  кряшены. Послед-
ние три группы являлись новыми идентичностями. Также были 
заметны ставропольские крещеные калмыки, которые 18 апреля 
1744  г. по  указу Сената были переведены в  подчинение Оренбург-
ской губернии. По некоторым данным, тюркское население вместе  
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с  калмыками составляло около четверти от общей численности 
казаков. В  1748  г. все казаки губернии, независимо от этнической 
принадлежности, были объединены в войско, разделенное на ведом-
ства. Военная служба казаков Оренбургского войска в XVIII в. была 
почти исключительно местной — это охрана Оренбургской линии, 
отражение нападений казахов, освобождение их пленников, усми-
рение башкир [6, с. 75]. 

В 1798 г. Оренбургская линия получила новое устройство. Вме-
сте с уездной системой административного деления губернии парал-
лельно возникла кантонная. Границы ее не совпадали с  уездами, 
а территория охватывала только земли башкир, мещеряков и каза-
чьего населения [6, с. 75]. Указом Павла I от 10 апреля 1798 г. баш-
кир и мещеряков перевели в казачье сословие с образованием один-
надцати башкирских и пяти мещерякских кантонов. Одновременно 
было образовано пять оренбургских и два уральских казачьих кан-
тона. В  составе 3-го оренбургского числились крещеные татары-
казаки Нагайбакской станицы. Последние по новой административ-
ной системе учитывались вместе с  русскими казаками, в  то время 
как другие неславянские группы  — башкиры, тептяри, мещеряки 
и  калмыки составляли собственные казачьи формирования, обра-
зованные по этническому признаку. На землях башкир как аренда-
торы-припущенники обитали тептяри и  бобыли, представлявшие 
собой конгломерат из переселявшихся сюда татар, чувашей, мордвы, 
марийцев и удмуртов. С 1745 г. их обложили ясаком и обязали вместо 
рекрутского набора отправлять людей на строительство Оренбурга 
и других крепостей. 

Христианизация народов Поволжья и  Приуралья повлияла 
на этнические процессы, имевшие свои особенности в регионе. Еще 
в Казанском ханстве происходила мусульманизация части нетатар-
ского населения. С присоединением к России вектор этнических про-
цессов изменился. Поскольку принятие христианства нередко сопро-
вождалось сменой этнического самосознания [10, с. 20; 6, с. 15, 18–19], 
то вероятно, что этнические процессы проходили по двум направ-
лениям. во-первых, это принятие христианства частью населения, 
приведшее к ассимиляционным процессам; во-вторых, категориче-
ское неприятие христианизации, выразившееся во  встречном дви-
жении  — принятии мусульманства  [11, с.  103]. Некоторые группы 
чувашей, марийцев и  удмуртов осознанно принимали мусульман-
ство, вследствие чего «уходили в  татары»  [12, с.  119]. Другим вари-
антом протеста было переселение «язычников»  — марийцев, чува-

шей и удмуртов вглубь башкирских земель. Их потомки пребывают 
в подобном состоянии поныне. 

На Южном Урале в  то время был заметен еще один экзотиче-
ский для региона компонент  — описанные рядом исследователей 
(Рычков, Георги и  др.) «азиатцы», появившиеся здесь из Средней 
Азии — персы, арабы, бухарцы, бадахшанцы, афганцы, талыши и др. 
Это  в  основном свободные торговцы или бежавшие из казахского 
плена. Многие из них впоследствии были ассимилированы мест-
ными татарами. Небольшая часть (около 60 человек) приняли хри-
стианство и были расселены среди казаков-нагайбаков. 

К середине XIX  в. этнографическая карта Южного Приуралья 
существенно изменилась. Конфигурация расселения народов почти 
соответствовала современной. Среди татар, башкир и русских воз-
никли новые идентичности — кряшены, нагайбаки, тептяри, татары-
казаки, казаки Башкиро-мещеряцкого войска, русские казаки Орен-
бургского войска. Часть казахов Южного Зауралья, не пожелав 
отселиться в Тургайскую степь, перешла на оседлость, поселившись 
рядом с русскими. Эту группу казахов называли «прилинейными». 
В  XX  в. их потомки вошли в  состав РСФСР, а  с 1991  г.  — в  состав 
Российской Федерации, усвоив и транслируя российскую политиче-
скую идентичность [13, с. 266]. 

Решение проблем государственной безопасности в  пригранич-
ном регионе и дизайн социальной среды на вновь присоединенных 
к  государству территориях решались методами принудительной 
христианизации, насильственных или регулируемых доброволь-
ных переселений, а  также вовлечения «инородцев» в  российскую 
сословно-классовую структуру. Все это должно было привести 
к  уменьшению или стиранию этнокультурных различий между 
ними, культурному сближению их с русскими. Однако на самом деле 
это привело не к упрощению, а к усложнению этнического состава 
населения в регионе.
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Turkic-Slavic Contacts and their Results in the Context  
of Russian Colonization of the Southern Urals  
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Abstract. The construction of Russian society took place with close Slavic‑
Turkic contacts. In the XVI century, the Turkic component in the country 
increased. There was a problem of creating a population loyal to the regime, 
which was solved by Christianization, class building, etc. The result was 
a complication of the ethnic picture. New identities emerged  — Kryashens, 
Nagaibaks, Bobyls, Teptyars, Cossacks (Russians, Tatars, Bashkirs, Kalmyks), 
and «Transline» Kazakhs who settled down.
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Межцивилизационные взаиМодействия 
в зоне стеПного фронтира  

российской иМПерии2 
Аннотация. В  статье расширение ареала русской колонизации 

на степную зону Евразии анализируется сквозь призму не только 
конфликта, но и  сложного взаимодействия оседло‑земледельческой 
и  номадической цивилизаций. Выявлены особенности политических, 
административных и социально‑культурных практик, направленных 
на «замирение» степного фронтира юга Урала и Сибири и его интегра‑
цию в состав российской империи. 

Ключевые слова: российская империя, колонизация, степной 
фронтир, цивилизация, взаимодействие, интеграция.
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