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Статья подготовлена в рамках реализации проекта «Подготовка сводного каталога 

картографических материалов по истории Казахстана ХVII – начало ХХ вв.», финансируемого 

Комитетом науки Министерства образования и науки Республика Казахстан (Грант № АР09259247). 

 

Аннотация 

Статья посвящена обзору и проблемным вопросам подготовки сводного каталога картографических 

материалов по истории Казахстана ХVII – начало ХХ вв.  Несмотря на всю значимость и перспективность 

создания сводных каталогов, в настоящее время отсутствуют обобщающие методические решения по 

данному направлению развития картографических исследований и не существует программного 

комплекса, обеспечивающего выполнение всех требований по проектированию сводного каталога 

картографических материалов.  

Сводный каталог картографических материалов среди других видов каталогов выделяется 

сложностью структуры построения и содержания. Это, несомненно, приводит к долговременному 

проектированию и различным проблемам при его составлении. Данное обстоятельство направило 

исследование к разработке междисциплинарной методологии исследования сводного каталога, которая 

позволяет эффективно провести обработку и подготовку «старых» карт в сводный каталог 

картографических материалов XVII – начало XX вв. в период информационных технологий. 

В статье показаны основные достижения, пути решения методологических проблем при подготовке 

сводного каталога, состоящего из 282 картографических источников, имеющих высокую научную и 

социальную значимость, выявленных в архивах и библиотеках г. Москвы и г. Оренбурга в ходе 

промежуточного исследования.  

Обоснованы функциональные возможности разработанного сводного каталога «старых» карт. 

Сводный каталог картографических материалов можно рассматривать как своеобразный «путеводитель» 

с помощью которого пользователь может получить ответы, на следующие вопросы: в каком из архивов, 

библиотек и музее – имеется необходимый пользователю картографический материал; Как в динамике 

меняется административно-территориальное деление и т.д.  

Ключевые слова: проблемы, методология, картографические материалы ХVII – начало ХХ вв.  
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ХVII – ХХ ҒАСЫР БАСЫНДАҒЫ ҚАЗАҚСТАН ТАРИХЫ БОЙЫНША КАРТОГРАФИЯЛЫҚ 

МАТЕРИАЛДАРДЫҢ ЖИЫНТЫҚ КАТАЛОГЫНА ШОЛУ  

 

Мақала Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Ғылым комитеті 

қаржыландыратын (№АР09259247 гранты) «XVIII – XX ғасырдың басындағы Қазақстан тарихы 

туралы картографиялық материалдар: мемлекеттік шекараларды қалыптастыру контекстінде» 

жобасын іске асыру шеңберінде әзірленген. 

 

Аңдатпа 

Мақала, ХVII-ХХ ғасыр басындағы Қазақстан тарихы бойынша картографиялық материалдардың 

жиынтық каталогын шолуға және дайындаудың проблемалық мәселелеріне арналған. Жиынтық 

каталогтарды құрудың барлық маңыздылығы мен келешегіне қарамастан, қазіргі уақытта картография-

лық зерттеулерді дамытудың бағыты бойынша жалпылама әдістемелік шешімдер жоқ және картография-

лық материалдардың жиынтық каталогын жобалау бойынша барлық талаптардың орындалуын 

қамтамасыз ететін бағдарламалық кешен жоқ.  

Картографиялық материалдардың жиынтық каталогы каталогтардың басқа түрлерінің ішінде 

құрылымы мен мазмұнының күрделілігімен ерекшеленеді. Бұл, әрине, ұзақ мерзімді жобалауға және оны 

құрастырудағы әртүрлі проблемаларға соқтырады. Бұл жағдай зерттеуді ақпараттық технологиялар 

кезеңінде XVII-XX ғғ. басындағы картографиялық материалдардың жиынтық каталогына «ескі» карта-

ларды тиімді өңдеуге және дайындауға мүмкіндік беретін, жиынтық каталогты зерттеудің пәнаралық 

әдіснамасын жасауға бағыттады. 

Мақалада негізгі жетістіктер, аралық зерттеу барысында Мәскеу және Орынбор қалаларының 

мұрағаттары мен кітапханаларында анықталған жоғары ғылыми және әлеуметтік маңызы бар 282 

картографиялық көздерден тұратын жиынтық каталогты дайындаудағы әдіснамалық мәселелерді шешу 

жолдары көрсетілген.  

«Ескі» карталардың әзірленген жиынтық каталогының функционалды мүмкіндіктері негізделген. 

Картографиялық материалдардың жиынтық каталогын өзіндік «жолсілтеме» ретінде қарастыруға болады, 

оның көмегімен пайдаланушы келесі сұрақтарға жауап ала алады: архивтердің, кітапханалардың және 

музейдің қайсысында пайдаланушыға қажетті картографиялық материал бар; әкімшілік – аумақтық 

бөліністің динамикадағы өзгерісі және т.б. 

Түйінді сөздер: мәселелер, әдістеме, ХVII-ХХ ғасырдың басындағы картографиялық материалдар.  
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REVIEW OF THE CONSOLIDATED CATALOG OF CARTOGRAPHIC MATERIALS  

ON THE HISTORY OF KAZAKHSTAN OF THE ХVII - EARLY ХХ CENTURY  

 

The article was prepared within the framework of the project "Preparation of a consolidated catalog of 

cartographic materials on the history of Kazakhstan of the XVII - early XX centuries", funded by the Science 

Committee of the Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan (Grant No. AR09259247).  

 

Abstract 

The article is devoted to the review and problematic issues of preparing a consolidated catalog of 

cartographic materials on the history of Kazakhstan of the ХVII - early ХХ centuries. Despite the importance and 

prospects of creating consolidated catalogs, there are currently no generalizing methodological solutions in this 
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direction of the development of cartographic research and there is no software package that meets all the 

requirements for designing a consolidated catalog of cartographic materials. 

The consolidated catalog of cartographic materials stands out among other types of catalogs by the 

complexity of the structure of construction and content. This undoubtedly leads to long-term design and various 

problems in its preparation. This circumstance directed the study towards the development of an interdisciplinary 

methodology for researching the consolidated catalog, which makes it possible to efficiently process and prepare 

«old» maps for the consolidated catalog of cartographic materials of the ХVII - early ХХ centuries in the period 

of information technology. 

The article shows the main achievements, ways of solving methodological problems in the preparation of a 

consolidated catalog, consisting of 282 cartographic sources of high scientific and social significance, identified in 

the archives and libraries of Moscow and Orenburg during an interim study. 

The functionality of the developed consolidated catalog of «old» maps has been substantiated. The consolidated 

catalog of cartographic materials can be regarded as a kind of «guide» with the help of which the user can get 

answers to the following questions: in which of the archives, libraries and museum - there is the cartographic 

material necessary for the user; How does the administrative-territorial division change in dynamics, etc.  

Keywords: problems, methodology, cartographic materials of the ХVII - early ХХ centuries. 

 

Введение. В настоящее время образовался разрыв между теорией создания сводных каталогов 

исторических карт и требованиями современных информационных технологий. Но как тогда возможно 

проводить выявление, исследование и дальнейшие хранение картографического материала в сводном 

каталоге и развивать цифровое картографирование? Когда не существует программного комплекса, 

обеспечивающего выполнение всех требований по проектированию сводного каталога картографических 

материалов. 

 Такая постановка проблемы обращает внимание на, что в исторической науке не исследовались 

проблемы подготовки сводного каталога «старых» карт по истории Казахстана нового времени. 

Предлагаемый анализ проблем подготовки сводного каталога по истории Казахстана XVII – начало XX в. 

и их решения опираются на зарубежный опыт, научные принципы и идеи в области создания сводных 

каталогов, а также классические труды, посвященные «старым» картам. 

Работа по созданию сводного каталога велась по двум направлениям: первое – обследование 

каталогов, картотек и непосредственно фондов архивов и музеев; Второе – исследование письменных 

научных источников (Материалы по историко-статистическому описанию, энциклопедии, обследования, 

дневники путешественников, научная литература) в библиотеках, имеющих прикнижные карты, 

касающиеся истории Казахстана XVII – начало XX в. Синтез данных направлений, определил проблемы 

методологии, пути их решения   и позволил создать базу данных сводного каталога картографических 

материалов.   

Сводный каталог – это ретроспективная картобиблиография картографических материалов, основной 

задачей которой является максимально полный учет «старых» карт, стремится сделать его доступным 

современным и будущим пользователям. В этом уже и заключалась основная методологическая 

проблема. Каким образом разработать структуру картобиблиографию «старых» карт, чтобы она была 

более эффективной и необходимой потенциальному потребителю? В связи с этим для сводного каталога 

были разработано, каталожное описание и подготовлено структурное деление каталога, которое связано 

прежде всего с составом коллекции картографических материала, целью и задачами исследования. 

Подготавливаемый сводный каталог картографических материалов XVII – начало XX вв., является 

тематическим каталогом, при этом в качестве основной темы рассматривается события, происходящие по 

истории Казахстана в данный период, но, тем не менее, независимо от профиля сводный каталог 

рассматривается, как целостный объект прошлого. При подготовке сводного каталога картографические 

материалы по истории Казахстана разделяются по хронологическому признаку XVII, XVIII, XIX, XX вв. 

(до 1917 г.) 

Методология проблемы. Методология проблем исследования направлена на выявление, анализ, 

подготовку картобиблиографии и структурирование «старых» карт в сводный каталог картографических 

материалов по истории Казахстана нового времени. Методология проблем опирается на междисцип-

линарный подход. Междисциплинарный характер работы обусловил применение различных методов 

исследования. 

Основу методологии исследования составляет системный метод, который позволяет установить 

причинно-следственные связи между историческими явлениями в общеисторическом движении, 
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проследить историческое развитие в рамках общих процессов, происходящих в данный период и 

эффективно выполнить анализ проблем сводного каталога. 

Для анализа и оценки «старых» карт очень важен метод историзма, так как позволяет нам проследить 

динамику процесса межевания и картографирования территории Казахстана в результате 

административно-территориальных преобразований царизмом и т.д.  

В качестве специального метода подготовки сводного каталога «старых» карт и оценки методо-

логических проблем используется картографический подход, направленный на представление динамики 

пространственных исторических изменений социально-политических процессов в Казахстане в XVII – 

начало XX вв. В настоящее время происходит модернизация картографического метода под влиянием 

информационных технологий. Для изучения явлений по их изображениям на картах используются 

различные приемы картографического метода, в том числе сравнительного анализа, позволяющий 

выполнить сопоставление разновременных карт и эффективно провести оценку исторических событий 

Казахстана. Метод описания картографического материала позволяет провести системный, логический и 

упорядоченный поиск интересующих исторических фактов.  

Общегеографический метод способствует объективному анализу и оценки физико-географических 

данных картографических материалов нового времени, позволяет локализовать определенные 

исторические события, проследить географию развития исторических явлений и определиться с 

классификацией карт по тематике и назначению. 

 Все перечисленные методы применялись в комплексе, которые   позволят эффективно подготовить 

сводный каталог русских «старых» карт и выполнить анализ методологических проблем подготовки 

сводного каталога с учетом индивидуальных происходящих событий в истории Казахстана XVII – начало 

XX вв. Применение междисциплинарного подхода, позволит реконструировать историю Казахстана в 

рассматриваемый период на пересечении исследовательских полей дисциплин с разной структурной 

организацией и решить все имеющие методологические проблемы. 

Обсуждение. В современной историографии вопрос подготовки и решения методологических 

проблем подготовки сводного каталога картографических материалов XVII – начало XX вв.  по истории 

Казахстана  не изучен. Тем не менее, различные частные вопросы и методологические позиции 

подготовки каталогов, использования «старых» карт проводилось в рамках изучения истории 

картографии зарубежных и отечественных ученых. 

Проблемам картографии посвящено исследование ведущего американского ученого, профессора 

университета Мичигана Валери Кивельсон, который исследует карты XVII века. Автор отмечает, что 

картографические материалы данного периода имеют определенную степень стандартизации 

технических и художественных методов: применяется одинаковая цветовая палитра и схожие знаки для 

обозначения деревень, лесов, дорог, рек и полей [1].  Немецкий исследователь Д. Дальман фрагментально 

проводит анализ «старых» карт, отмечает, что меняющие масштабы использовались при составлении 

карт ещё в XVIII в., даже если их изготавливали в мастерской такого картографа и гравера, как Иоганн 

Баптист Хоманн в Нюрберге [2].  

В современной российской историографии уделяется значительное внимание систематизации и 

анализу «старых» карт и подготовке картобиблиографии. Значимы для исследования работы В.С. Кусова 

историка-картографа, исследователя старинных русских чертежей, положившего начало многим научным 

направлениям, в том числе описания карт в сводном каталоге картографических материалов, 

охватывающие период только до XVIII в. [3].  

Наиболее близкие к нашим проблемам и путям их решения исследования российских новосибирских 

ученых под руководством доктора исторических наук, профессора О.Н. Катионова, которые исследуют 

историографию, методологию и основные методы при подготовке каталога картографических материалов 

Урала, Сибири и дальнего Востока [4]. Для исследования полезен опыт российских пермских ученые  

Н.И. Смирнова, Р.К. Абдуллина, Ю.А. Кашаева и П.С. Фотеева, которые провели разработку информа-

ционного веб-ресурса «Наследие картографов Урала середины XVIII – начала XX вв.» [5, с. 115–126]. 

Важную проблему теоретико – методологического характера, касающуюся классификации 

картографического материала поднимает в своих исследованиях ведущий специалист Государственной 

архивной службы Республики Ингушетия М.М. Картоев [6, с. 171-191]. Опыт исследователей                         

А.Г. Селезнев и И.А. Селезнева весьма полезен при описании русских чертежей по истории Казахстана, 

авторы рассматриваются объекты под названием «Астана» в картографических материалах С.У. Ремезова 

[7, с. 165-171]. 
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Ориентиром в разработке методологии исследования играла работа казахстанских историков                 

Ж.Б. Абылхожина, К.Ш. Алимгазинов, И.В. Ерофеева, С.А Жакишева, С.Ф. Мажитов, Б.М. Сужиков 

«Очерки по историографии и методологии истории Казахстана», где поднимаются теоретико - 

методологические проблемы, касающиеся методов историко-географического исследования [8]. 

Общая ситуация в подготовке и в оценке методологических проблем сводных каталогов 

картографических материалов характеризуется наличием субъективных противоречий между новыми 

возможностями сбора, обработкой данных, а также отсутствием теоретических основ создания и 

использования сводных каталогов картографических материалов. 

Результаты. Одна из самых основных проблем подготовки сводного каталога заключалась в 

сложности и трудоемкости выявления картографических материалов XVII - начало XX века по истории 

Казахстана. Картографические материалы разбросаны по различным зарубежным архивам, музеям и 

библиотекам России, Узбекистана и дальнего зарубежья.  Тем не менее, картографические материалы в 

сводном каталоге по истории Казахстана XVII – начало XX в.  должны быть выстроены в хронологи-

ческой последовательности, согласованны и показывать динамику исторических процессов.  

Выявление картографических материалов XVII - начало XX вв. по истории Казахстана для сводного 

каталога проводилось в следующих архивах и библиотеках: Российский Государственно Военно – 

Исторический Архив (РГВИА, г. Москва); Российский Государственный Архив Древних актов (РГАДА, 

г. Москва); Государственный Исторический музей (г. Москва); Российская Государственная библиотека 

(РГБ, г. Москва); Государственная публичная историческая библиотека (г. Москва); Государственный 

Архив Оренбургской области (ГАОО, г. Оренбург), Оренбургская областная универсальная научная 

библиотека им. Н.К. Крупской (ОУНБ им. Н.К. Крупской, г. Оренбург). Серьезной проблемой подготовки 

сводного каталога «старых» карт оказалось: невозможностью сканирования и фотографирования редких 

рукописных карт, изданных до 1830 г. (РГБ, отдел картографии); Закрытость некоторых фондов в 

результате ремонта архива ГАОО г. Оренбурга. Тем не менее несмотря на имеющиеся сложности, в базу 

сводного каталога по результатам первого года исследования вошло - 282 картографических материалов 

XVII - начало XX вв. по истории Казахстана. Разных по тематическому направлению, но отражающих 

многоаспектно динамику исторического развития Казахстана нового времени.  

Возникает много проблем и вопросов на этапе составления картобиблиографии карт сводного 

каталога, их описания, систематизации и каталогизации. Согласно правил составления картобиблио-

графии необходимо перед ее составлением не только выявить выходные сведения карты, но и 

проанализировать содержание картографического изображения, а также ознакомиться со всеми 

элементами оформления и оснащения карты, позволяющими читать карту, помогающими ее 

использовать и получать необходимую информацию. К элементам оснащения карты относятся легенда 

(условные знаки), дополнительные карты и врезки, тексты, таблицы, диаграммы, графики, профили, 

иллюстрации, указатель географических названий к карте и др. За основу систематизации картографи-

ческих материалов при их каталогизации нами положены территориальный и хронологический подходы. 

Изучаемые карты различны не только по времени создания, но и по тематике (политические, 

экономические, исторические, географические, военные), технике исполнения, авторскому стилю и т.д. 

При создании сводного каталога было разработано единое каталожное описание картографических 

материалов на основе структуры, которое связано прежде всего, с целью и задачами исследования. При 

составлении картобиблиографических сведений в сводном каталоге мы использовали следующую 

структуру: Датировка карты; Название карты; Авторство; Оригинальность карты; Масштаб; Место 

издания; Объем в листах; Размер карты; Материал, на который нанесено изображение; Техника нанесения 

изображения; Содержание карты; Текстовые пометки; Дополнительная информация; Декор; Сохранность 

карты. В заключение библиографического описания указывается адрес хранения экземпляра. 

Разработан образец оформления картобиблиографии в сводный каталог. К примеру:  

1755 

«Ландкарта генеральная всей Оренбургской со внесением как части Казанской и Сибирской 

губерний и прочих Азиатских владений так и ведомств Оренбургскому принадлежащих мест» / 

Составитель не указан. - [Россия], [1755]. – 1 л.; цветная. 

Карта рукописная, цветная, общегеографическая.  

Масштаб: отсутствует. Имеется градусная сетка (отмечены северная широта 39°-59°; восточная 

долгота (точка отсчета от Казани 0° с интервалом в 2° до 44°). Карта ориентирована на север. 

Показано: На ландкарте вполне достоверно показаны русла самых протяженных и крупных рек 

Казахстана: Яик (Урал), Иртыш, Сырь - Дарья, Тобол, Уй, Ишим. Изображено северо - западное 
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побережье Каспийского моря и озеро Норд-Зайсан (Зайсан). Аральское озеро показано более 

полноводное, чем на современных картах и с принимающими притоками, к югу от него отмечена 

территория «Аральских владений». Показаны горы и возвышенности без названия. Стационарные 

населенные пункты на карте представлены российскими крепостями и форпостами. По берегу Яика 

отмечены все построенные к тому времени укрепления: Гурьев (современный Атырау), Илецкая, Орская, 

Таналыцкая; на реке Уй: Усть-уйская, Нуртамышская; на реке Иртыш: Чернолуцкая, Железинская, 

Ямышевская, Семипалатинская. Обозначены города: Ташкент, Туркестан, Хива, Самарканд и старинный 

городок Сарайчик. На карте зафиксирован караванный путь - Ногайская дорога.  

Дополнительная информация: на карте показана Оренбургская укрепительная линия. Показаны 

пограничные линии, ограничивающую Оренбургскую губернию и «Степь кочующих киргизъ кайсаковъ», 

«Каракалпаков» (около Аральского моря), «Аральские владения» и «Хивинское владения».  

Декор: Рисунки в правом верхнем углу. 

Сохранность: Удовлетворительная. Реставрирована. 

РГАДА. Ф.192. Оп.1. Д.№7 [9]. 

к. XVIII в. 

Ландкарта пограничной Оренбургской и Сибирской губернии … на которой с рассуждением первой, 

то есть Оренбургской губернии с Киргизъ Кайсацкой ордой, Меньшой и Средне, состоящей в Российском 

подданстве, означена и третья, то есть Большой орды, Зайсацкой орды, Трухменское, Каракалпацкое, 

Аральское, Хивинское, Бухарское великой Татарии» / Составитель Оренбургский геграфический 

департамент. – [Россия], [к. XVIII в.]. – 1 л.: цв.  

Карта рукописная. Карта общегеографическая. Год оторван (правый нижний угол.). 

Масштаб: отсутствует. Имеется градусная сетка (отмечены северная широта 30° - 50°; восточная 

долгота 0° - 50°). 

Показано: На ландкарте локализованы места кочевания казахов Младшего, Среднего и Старшего 

жузов. Изображена гидросеть, озера, часть Каспийского моря, Аральского, озеро Норд Зайсан (Зайсан). 

Отмечены горы, колодцы, дороги, урочища, населенные пункты, места зимовок казахских родов и 

обозначены границы. Из стационарных населенных пунктов на карте представлены российские крепости 

и форпосты по всему западному, северному и восточному периметру казахской степи. По берегу Яика 

нанесены все построенные к тому времени укрепления от г. Гурьева (Сарайчиковая, Баксакайская, 

Калмыковская, Сахарная и т.д). На Уйской укрепительной линии отмечены месторасположения 

укреплений (Троицкая, Каракульская, Крутоярская); на Тоболо-Ишимской линии (Звериноголовская, 

Пресногорьковская, Кабанья, Пресновская, Становая, крепость Святого Петра (современный 

г.Петропавловск), Полуденная, Лебедева). На реке Иртыш отмечены укрепления: Омская, Чернолуцкая, 

Железинская, Ямышевская, Семипалатинская. Обозначены города Астрахань, Оренбург, старинный 

городок Сарайчик и т.д. В районе верхнего течения Сырдарьи указаны города: Карнак, Угустау (не 

упоминающийся на географических картах Центральной Азии), Атрар (Отрар), Ташкент, Сарань 

(Сайрам), Хождань (Ходжент). Могила хана Младшего жуза Абулхаира в районах бассейнов рек Орь, 

Тамды и Тургай; Развалины старинного города Джанкента (называемого Барсуки) около Аральского 

моря;  

Декор: Имеется. 

Сохранность: хорошая. 

РГАДА. Ф. 192. Оп. 1. Д. № 6 [10]. 

1846 

«Западная Сибирь. Карта квартирного расположения войск в Западной Сибири» / Составитель князь 

Горчаков. - [Россия, Омск], [1846]. – 1 л.: цветная. 

Масштаб: 85 верст в английском дюйме.  Рукописная. Градусная сетка отсутствует. 

Показано: На карте показана гидросеть региона: река Иртыш, Ишим, Аягуз, Или, Каратал. Озера: 

Денгиз, Балхаш, Ала-куль, Сысыкуль, Лепсы. Укрепления, приказы, дороги военные. На карте показана 

территория расположения войск в Западной Сибири, которая ограничена с запада областью «киргизов 

Оренбургского ведомства», границей Оренбургской губернии и Пермской губернией; с севера 

г.Тобольском (Тобольской губернией); с востока границей Енисейской губернии; с юга – востока 

Китайской империей; с юга – запада Ташкентскими владениями. 

Тексты: Выполнена в типографии г. Омска «Корпусная квартира». Карта военная. Квартирное 

расписание войск Сибирского корпуса, выполненное командиром отдельного Сибирского корпуса 

генералом князем Горчаковым. 
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Дополнительная информация: К данной карте имеется пояснительная записка, в которой находятся 

данные о количестве военных сил и мест дислокации военных сил Российской империи в Западной 

Сибири («Области Сибирских киргизов»). 

Сохранность: хорошая. 

РГБ. Отд. картограф. изд.  Ко 12/Х-13 [11]. 

 

1893 

«Административная крупномасштабная карта Азиатской России» / Составитель надворным 

советником А.Н. Петровский. – [Россия, СПб.], [1893]. – 13 л.: цв. 

Масштаб: 15 верст в английском дюйме. Имеется градусная сетка. Крупномасштабная. 

Картографическое заведение Ильина.  Карта общегеографическая.  

Показано: На карте отмечены географические объекты: горы, переправы, перевалы; Дороги: 

почтовые, караванные, вьючные, кочевые; Населенные пункты: города, хутора, форды. Дороги: военные, 

караванные, кочевая, телеграфная и т.д. На карте показаны административные границы между областями, 

уездами, волостями, границы городов, населенных пунктов, родорасселение казахов, могилы, колодцы, 

бывшие укрепления, пикеты, телеграфные линии, почтовые станции, железоплавильные заводы, золотые 

россыпи, медеплавильные и серебряные прииски; Месторождения полезных ископаемых: железа, меди, 

серебра, каменного угля.  

Археологические объекты: развалины Барлык; Развалины Маниту и Сары - булакъ около реки Эмель 

к востоку от озера Ала-куль, около границы с Китаем; Развалины Ару-циндолань около ключа Тума и 

границы с Китаем; Мечеть к югу от озера Аш-куль.  

Могилы: Аскерь к югу от устья реки Чийлы; Садырбай к югу – западу от озера Кур-куль; Астинбек –

тасымъ к северу от озера Джаксы – тузъ; Баймань к югу от озера Эбейты; Копсыи; Сары – бия на урочище 

Джарь – куль; Мусы около озера Джилаиды; Анай к северу от сопки Чандра; Отай около гор Кокче-тау; 

Байтуру около реки Тюндюкъ; Ракымбай к северу от горы Кентъ; Кара-мула к северу от сопки Кой – тас; 

Асмань около озера Черкунь – куль; Малайсары и Курмань около реки Кундузды; Кыз-мола к югу от 

горы Куу-чеку; Казакъ к югу от озера Ала-куль; могилы Муртайла, Той-ходжи к югу от озера 

Джаланашъ. 

Социально-экономические объекты: место Таинчикульской ярмарки; Зимовье около озера 

Таранкуль; Месторождение серебра Сергиевское около хребта Акчавского; Медный  рудник Попова к 

западу от пика Карасорского; Медный рудник Алкасорский к северу от озера Эспе – тузъ; Завод Попова 

(медно-плавильный, около озера Телемес-соръ); Ботовская ярмарка около пика Куяндинский; 

Месторождения медных руд около пика Сиирлинский; Рудник Богословский к северу от горы Тлеу-тана; 

Рудник Попова к югу от горы Бесъ-чеку; Спасский медеплавильный завод к западу от устья реки Чурабай 

– Нура; Карагандинские копи; Месторождение серебра Макарьевское около озера Саумал-куль; 

Месторождение меди к югу от пика Джелтавского; Месторождение меди Прокопьевское около станицы 

Баян –Аульской; Рудник меди Алкасорский около озера Акамергень; Месторождение меди 

Николаевское, около пика Чакчинского; Каменноугольные копи к северу от пика Чакчинского; Прииск по 

добычи золота Попова около реки Дженама; Прииск Сенташский, Успенский, Марьинский около хребта 

Колбинских гор; Месторождение серебра Змеиногорское к югу от поселка Карамышенского. 

На карте показана западная граница территории Казахстана (пик Такань, г. Орск отряд Кабарный, 

Усть-уйская, Крутоярский); Восточная граница (г. Омск, Иртышская укрепительная. Границы областей: 

Тургайской, Акмолинской, Семипалатинской и т.д. Государственная граница с Китаем (река Актась, 

Алкабек, пограничная станция Уласты, хребет Саур, проход Бай-мурзинский, перевал Бурга-сутай, пик 

Кумырчи, хутор, Музартык, укрепление Бахты (Захаровка), перевал Канче, перевал Бедале, пр: Кара-даба, 

Селеке, Юкокъ, по хребту Ала - тау - Агач-оба; Кок-тау, Баскань; пр. Кара-муз; Кар-гызын; Хоргос. 

Представлены на карте административные границы казахских и русских волостей: Кумаксокой, 

Арало-Тюбинской, Наурзумской, Чубалинской, Майкаринской, Кенжегаринской, Кызылджарской, 

Аманкульской, Талдыкская, Восточная, Черлаксковская, Кызыл-Агачевская, Терепульская, 

Алкакульская, Попракская, Коржункульская, Еременская, Аккульская, Карауткульская, Алтыбаевская, 

Чакчапская, Омская, Николаевская, Курганская, Покровская, Бистюбинская, Карагайская, 

Аракарагайская, Кинь-Аральская, Миндыгаринская, Пресногорьковская, Становская, Петропавловская, 

Таинчикульская, Кокчетавская, Минзильская, Средняя, Аиртавская, Полуденная, Джаланкульская, 

Калгутинская, Дулатовская, Каргалинская, Талгарская, Тургень, Кызылбурковская, Чиликская,  

Урджарская, Карабугинская, Чергинская, Чиликтинская, Кальджирская, Майтерекская, Лобинская, 
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Энрикейская, Кызылтавская, Спаская, Джилалдинская, Котуркульская, Акмолинская, Барлыкская, 

Кыскачь –Садыровская, Чинжилинская, Чербактинская, Барлыкская, Эмельская, Таргынская, 

Колбинская.  

Текст: Карта составлена картографом Центрального статистического комитета надворным 

советником А.Н. Петровским. 

Сохранность: хорошая. 

 

РГБ. Отд. картограф. изд.  Ко 7/ IV-3 [12]. 

  
1895 

 «Карта Тургайско-Уральского переселенческого района» / Составитель Ширяев. – [Россия], [1890-е]. 

– 1 л. цв.: 58х87. (73х102).  

Типографская копия. 

Масштаб:40 верст в дюйме.  

Показано: Реки, озера, дороги, города, крепости, села, границы. Отмечены названия и номера 

киргизских волостей по уездам Тургайской и Уральской области.  

Сохранность: хорошая. 
ГАОО. Ф.124. Оп.2. Д. 4297 [13].  

1910 

«План участка Аще-Бутанской №136 Актюбинского уезда аула №2, 3,5 владений киргизов» / 

Составитель Языкин. – [Россия], [1910]. – 1 л. ч.б.; 55х59 (100х66). 

Типографская копия. 

Масштаб:500 сажень в дюйме.  

Показано: Границы, угодья, экспликации. 

Сохранность: хорошая. 

ГАОО. Ф.124. Оп.2. Д. №3983 [14]. 

В ходе подготовки сводного каталога имелись методологические проблемы по поводу унификации 

описания карт. В следствии того, что какая-либо информация на картах отсутствует или появляются 

дополнительные сведения. Поэтому все эти сведения внесены в раздел дополнительной информации в 

связи с нерегулярностью ее присутствия на всех картах.  

При всем разнообразии оформления карт источниками картобиблиографических сведений для 

составления описания могут служить следующие части издания: картуш (специальная рамка) служит, как 

правило, источником сведений о заглавии (названии) карты, подзаголовочных данных, масштабе, годе 

составления карты и др;  Верхнее поле карты может являться источником сведений о заглавии карты и 

подзаголовочных данных (тематике, назначении), масштабе, о надзаголовочных данных, о частных 

заглавиях и номенклатуре отдельных листов многолистных карт; Нижнее поле карты служит источником 

сведений об учреждениях и лицах, участвовавших в создании карты и дополнительных карт, о времени 

составления и исправления карты, о различных видах масштабов, о картографической проекции и других 

элементах математической основы карты, о выходных и выпускных данных;  Оборотная сторона карты 

является источником сведений о дополнительных картах, об указателях географических названий, 

текстах, иллюстрациях, о выпускных данных; Обложка или папка (первая, вторая и последняя страница), 

а также конверт, обертка, манжетка и т.п. служат источником основных данных об издании - его заглавии, 

части подзаголовочных данных, масштабе, выходных и надзаголовочных данных. Элементы оснащения 

карты, размещаемые на месте, свободном от картографического изображения (легенда, таблицы, графики, 

текст и др.), служат источником сведений для раскрытия в описании состава дополнительного материала 

на карте, для характеристики содержания карты, а также о датах состояния и изменения 

картографического изображения и его отдельных элементов. Приложение к карте в некоторых случаях 

является единственным источником получения выходных сведений об издании в целом. Для атласов и 

карт, изданных в виде книг и альбомов с титульными листами, источником описания является, главным 

образом, титульный лист и его оборот.  

Имелись серьезные проблемы и при систематизации описания. Метод описания картографических 

материалов позволяет выяснить и проанализировать закономерности исторических событий по  истории 

Казахстана нового времени  С данной целью разработан алгоритм описания картографического 

материала, который заключается в следующей последовательности: элементы гидрографии (моря, реки, 

озера), рельеф (равнинный, холмистый или горный), населенные пункты (города, укрепления, поселки), 
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дорожная сеть (железные, караванные, скотопрогонные, кочевые, военные и др.), археологические 

объекты (городища, развалины, мавзолеи, могилы), социально-экономические объекты (рудники, заводы, 

мечети, церкви) и границы (государственные, административные)..  

При описании картографического материала необходимо знать ряд методологических особенностей 

«старых» карт в особенности раннего периода – чертежей.  
Эффективное использование «старых» карт в научных исследованиях основано по возможности на полном 

выявление всех имеющихся картографических материалов по конкретной проблематике и на данном этапе должен 

использоваться метод поиска картографических материалов. 

Проблемой является источниковый анализ и оценка карты, которые являются наиболее сложными 

приемами картографического метода. Анализ и оценка картографических материалов основаны на 

глубоком изучении, знании истории картографии и всестороннем анализе «старых» карт.  

В целях проведения достоверного и эффективного анализа «старых» карт необходимо знать методы 

их создания, условные обозначения, терминологию картографических материалов, то есть уметь читать 

карты. Для реконструкции методов создания карты необходимо выявление всего перечня документов 

сопровождавших топосъёмку и издание карты: инструкций, положений, таблиц условных знаков, 

полевых журналов, отчетов о съемках и пр. Это позволяет оценить ее надежность в отображении истории 

Казахстана нового времени.  

При источниковом анализе «старых» карт следует различать, подлинники и копии. Как правило, 

подлинник не имеет указания о подлинности, то копия часто содержит соответствующие сведения                   

[15, с. 22-24].  
При использовании картографического материала в качестве топонимического источника следует учитывать, 

что при передаче названий населенных пунктов на русских картах второй половине XIX - начало XX вв. составители 

руководствовались транскрипцией географических названий, представленных в списках населенных мест 

Российской империи Министерства Внутренних дел (16, л.191-196). 

Определенную сложность при подготовке сводного каталога вызывало размещение «старых» карт 

без дат издания или составления в хронологическом порядке.  Приходилось выполнять дополнительный 

источниковый анализ, позволяющий выявить приблизительную датировку, опираясь в основном на 

административное деление, изображение укрепительных линий, крепостей и т.д. Выявление сопут-

ствующей делопроизводственной документации позволяет также уточнить датировку карты. Только 

совместное изучение карты и сопровождающих её текстов позволяет полностью ознакомиться с 

совокупностью географических и картографических представлений исследуемого времени. 

При источником анализе необходимо учитывать масштаб карты. Чем крупнее масштаб карты, тем, 

как правило, больший объем исторической информации из неё можно получить. К вопросу об 

источниковом анализе «старых» карт следует учитывать, тот факт, что дата составления карты никогда не 

совпадает с датой, на которую дано ее основное содержание. Чем древнее картографическое 

произведение, тем больший временной диапазон может разделять различные элементы его содержания. В 

среднем на картах XIX в. «возраст» данных достигает 50 лет [17, с. 15-20]. 
В целях эффективного выполнения источникового анализа картографического материала необходимо знать, что 

картографические материалы XVIII в. имели свои специфические особенности. Они были более подробны, чем 

картографические источники более раннего периода, развернуты, содержали замечания и пояснения к 

изображаемому объекту. На картах XVIII в. были показаны: населенные пункты, реки, озера, моря при этом 

условные знаки используются сравнительно мало, главным образом для изображения рельефа, иногда 

растительности. Для наглядности, или придания карте нарядного вида, применяется рисунок и раскраска. Одной из 

первых таблиц условных знаков, была приложена к инструкции геодезистам руководителем Оренбургской 

экспедиции (1734-1737)                             И.К. Кириловым в 1732 г. (18, л.184). 

Одной из основных проблем методологии, которая возникает в результате использования каталога 

«старых» карт, является унификация терминологии. Необходимым условием в методологии исследования 

является определение и конкретизация терминов. К примеру: «Сводный каталог – это системно 

организованный набор карт в хронологическом и территориальном порядке данных с 

картобиблиографическим описанием» [19, с. 33-34]. 
Заключение. Обсуждение и анализ поставленных методологических проблем сводного каталога 

русских картографических материалов по истории Казахстана XVII – начало XX вв. позволило выявить 
особенности подготовки сводного каталога «старых» карт и пути решения данных проблем. Применение 
в междисциплинарном исследовании в комплексе методов системного, исторического, 
картографического, общегеографического, источниковедческого анализа карт и информационных 
технологий, позволило эффективно решить все методологические проблемы и результативно подготовить 
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сводный каталог «старых» карт с учетом не только исторической ситуации в целом, но и с учетом 
индивидуальных происходящих событий в истории Казахстана XVII – начало XX вв. 

Степень подробности картобиблиографии сводного каталога «старых» карт строго не 
регламентированы нормативными документами и зависит от назначения сводного каталога и авторской 
концепции составителей. В сводном каталоге картографических материалов обязательно сохраняется 
орфография названия и материала, находящегося на листах карт.  

Введение в научный оборот, сводного каталога картографических материалов по истории Казахстана 
XVII – начало XX вв., позволит исследователям истории Казахстана визуально проследить процесс 
исторического развития того или иного явления и найти верное решение сложных вопросов этнической, 
военно-политической и социально-экономической истории казахского народа.  
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ МЕМЛЕКЕТТІК ОРТАЛЫҚ МУЗЕЙІ ҚОРЫНДАҒЫ 

ОРТАЛЫҚ АЗИЯ ТҮРКІ ХАЛЫҚТАРЫНЫҢ ТАРИХЫ МЕН МӘДЕНИЕТІНЕ ҚАТЫСТЫ 
ЭТНОГРАФИЯЛЫҚ КОЛЛЕКЦИЯЛАР ЖИНАҒЫ 

 
Аңдатпа 

Мақалада Қазақстан Республикасы Мемлекеттік орталық музейі қоры негізінде Орталық Азия түркі 
халықтарының тарихы мен мәдениетіне қатысты коллекциялардың жинақтау мәселелері қарастырылады 
және сол жинақталған коллекциялардың құрамы сипатталады. Себебі, ерекше екшеп айтар болсақ, 
отандық музейлердегі этнографиялық коллекцияның қорын үнемі толықтырып отыру мәселесі өзекті 
ғылыми әрі ғылыми-практикалық мәселе болып табылады. Ұлттық мәдениетті насихаттау мен оны сақтау 
мәселесінде этнографиялық коллекциялардың алар орны айрықша. Әсіресе, дәстүрлі мәдениетке қатысты 
тұрмыстық және шаруашылық бұйымдары қолданыс аясынан шығып кеткен жағдайда этнографиялық 
коллекциялардың маңызы арта түседі. Сондай-ақ, этнографиялық коллекциялар ғылыми-зерттеу жұмыс-
тары үшін үлкен маңызды дереккөз ретінде қолданылады. Қарастырылып отырған мақалада этнография-
лық коллекциялардың қалыптасу ерекшеліктері мен факторларына басты назар аударылған. Сонымен 
қатар, автор жоғарыда көрсетілген халықтардың этносаралық өзара қарым-қатынас аясында пайда болған 
дәстүрлі-тұрмыстық қолданыстағы заттардың ұқсастықтар мен айырмашылықтарға ерекше назар 
аударады. Музейдің этнографиялық коллекциялары халықтардың дәстүрлі-тұрмыстық мәдениетінің 
әртүрлі аспектілерін көрсетеді. Аталмыш коллекциялардың жинақтау жұмыстары арнайы тақырыптарды 
зерттеу үшін ұйымдастырылған этнографиялық экспедициялар мен тұлғалардың сыйға тартуы және 
сатып алу негізінде жүзеге асырылып отырғандығы анықталды. Сондай-ақ, коллекциялардың толығуына 
жергілікті әкімшіліктің мемлекеттік қызметкерлерді ынтымақтастыққа тарту сияқты факторлар да 
айтарлықтай әсерін тигізген. 

Түйін сөздер: коллекция, қор, орталық музей, этнографиялық коллекция, түркі халықтары, тарих, 
мәдениет. 
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