
Колониальная политика царской 
России в Туркестане
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План:

Завоевание Туркестана царской Россией и создание колониальной системы 
управления.

Колониальная политика, осуществляемая в Туркестане правящими кругами 
царской Росии: подчинение экономики края интересам метрополии.

Переселенческая политика царизма, её последствия.

Отрицательное влияние колониальной политики, проводимой царской 
администрацией на культурную и духовную жизнь народов края.
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Причины колониальной экспансии

Прекращение ввоза в Европу американского хлопка

Поражение России в Крымской войне

Средняя Азия - рынка сбыта и источник сырья

Англо-Русские противоречия
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Основные этапы завоевания

I-этап (1847-1864) - завоевание Кокандского ханства и попытка захвата 
Ташкента. образована Туркестанская область

II-этап (1865-1868) - завоевательные действия против Кокандского ханства и 
Бухарского эмирата

III-этап (1873-1879) - завоевание Хивинского ханства и ликвидация 
Кокандского ханства

IV-этап (1880-1885) - подчинение туркменских племен
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Образование Туркестанского генерал-
губернаторства
В 1867 г. Из завоеванных территорий было образовано 
Туркестанское генерал-губернаторство с центром в 
Ташкенте. Одновременно с генерал-губернаторством 
был образован Туркестанский военный округ. В его 
состав вошли все военные части, принимавшие участие 
в завоевательных походах, начиная с 1847 г. Указом от 7 
ноября 1867 г. Туркестанским генерал-губернатором был 
назначен генерал фон К.П. Кауфман. 
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Причины поражения государств Средней 
Азии в борьбе против Российской империи
Хивинское ханство, Бухарский эмират и Кокандское ханство оказались в экономическом, 
политическом и в военном отношении не подготовленными к войне. Их войска были 
плохо организованы, вооружение было на уровне XVIII в.

Между этими государствами не было единства

Монархический характер правления в этих государствах привел к появлению большого 
числа внутренних противников правительства

Государства Средней Азии были изолированы от внешнего мира и не могли рассчитывать 
на помощь иностранных государств
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Колониальная система управления 
Туркестанским краем
Система организации власти называлась “военно-народным 
управлением”. Главой местной администрации являлся военный 
губернатор, в руках которого сосредоточивалась военная и 
гражданская власть. На местах администрацию возглавляли 
начальники отделов, одновременно являвшиеся военными 
комендантами. Им подчинялись управляющие местным 
населением, назначаемые из российских чиновников. Они 
осуществляли общий полицейский надзор за местным 
населением.
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Местная администрация
Коренным населением городов управлял аксакал, которому 

подчинялись аксакалы городских районов, выбираемые 
домовладельцами. Обязанности полицейских выполняли раисы. 

Они наблюдали за базарной торговлей и общественным 
порядком. Отдельно вводилась должность закятчи, который 

отвечал за сбор налогов. Для местного населения сохранялся суд 
казиев, а для кочевого населения — биев. Судьи избирались на 

три года. Переселенцев из России судили в царских судах.
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В 1866 г. в Ташкенте было введено новое учреждение —
махкама. В ее состав входили казий и семь аглямов, выбранных 
представителями коренного населения С этой целью в царскую 

администрацию приглашались 200 наиболее влиятельных 
жителей города, которые и выбирали членов махкамы. 
Деятельность махкамы контролировал особый царский 

чиновник.
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Особенности колониальной системы
Полная изоляция Туркестанского края от внешнего мира, прекращение их 
самостоятельных экономических, культурных и политических связей

Создание в регионе русских поселений путем переселения крестьян, 
бежавших из центральной России от голода и безземелья. Но еще важнее 
была политика создания русских поселений в городах.

Модель колониализма предусматривала ведение всего делопроизводства 
на русском языке

Местное население могло работать лишь на вспомогательных работах
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Проведение аграрных преобразований в 
Туркестанском крае
Земли Туркестанского края объявлялись государственными, следовательно, 
они становились собственностью России. Леса и недра также объявлялись 
государственной собственностью, а пользование ими определялось 
общими законами империи. Местное население лишалось исторических 
прав на свою собственную землю. Статьи “Положения”, выражали 
намерения российского государства полностью уничтожить класс 
землевладельческой знати, высшего и среднего духовенства. Крупное 
землевладение было аннулировано, земля была закреплена за теми, в чьих 
руках она фактически находилась. Теперь новые владельцы вместо 
прежней платы за пользование землей должны были платить в 
государственную казну общий государственный налог.
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Развитие экономики и торговли
В Туркестанском генерал-губернаторстве действовало 600 заводов, здесь 
преобладал ручной труд, работало около 20 тыс. рабочих, рабочий день 
длился 16 часов. Все планы царизма в отношении Туркестанского края были 
связаны с развитием хлопководства. В крае начинаются изыскательные 
работы и строительство оросительных каналов. По изданному царскими 
властями указу, на поливных землях могли селиться только “русские 
подданные христианского вероисповедания”. Хлопок стал источником 
обогащения Российской империи и причиной обнищания и разорения 
местного населения. В узбекских кишлаках сформировалась новая 
социальная цепочка: бай-землевладелец — ростовщик-кредитор —
чайрикер-арендатор — батрак-мардикер.
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Превращение Туркестанского края в 
сырьевой придаток Российской империи
Туркестанский край обеспечил хлопковую независимость России. 
Сложился хлопковый аграрный и промышленный комплекс: 
хлопковое поле — хлопкоочистительный завод (Туркестанский 
край) — текстильная фабрика (Россия). Основными кредиторами 
стали крупнейшие в России банки — Русско-Азиатский, 
Московский купеческий и Государственный. В 1913 г. было 
образовано гигантское хлопково-маслобойное товарищество 
“Беш-Бош” (Пять глав), которое закупало более 30% хлопка, 
производимого в Туркестанском крае. В распоряжении “Беш-
Бош” было 29 хлопкоочистительных заводов.
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Открытие банков в Туркестанском 
крае
Проникновение банковского капитала России в Туркестанский 
край послужило ускорению развития промышленности, 
строительства железных дорог, развитию торговли. Но отделения 
российских банков превратились в ростовщиков. При этом 
постоянно повышались долговые проценты и в результате 
крестьяне вынуждены были продавать в уплату долга землю, 
скот, инвентарь и уходить в город на заработки. Так российские 
банки обеспечивали баснословные прибыли, не думая о судьбе 
дехкан и их семьях.
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Переселенческая политика
К переселению в Туркестанский край допускались только сельские жители 
России христианского вероисповедания. Переселенцы в течение 5 лет 
освобождались от налогов, а еще пять лет платили лишь их половину. 
Российские поселенцы размещались сельскими общинами по 100 дворов, 
и администрация выделяла средства на устройство школ и церквей. 
Солдаты Туркестанского военного округа, уволенные в запас или 
вышедшие в отставку, могли остаться и получить на тех же условиях 
участки земли. Им полагалось пособие для постройки дома в размере 100 
рублей. С 1875 по 1890 гг. в Туркестанский край переселилось 1300 семей, 
образовавших 19 деревень. Только за 1891—1892 гг. образовалось еще 25 
поселений переселенцев. Переселенческая политика Российской империи 
преследовала цель укрепления колониальной системы в Туркестанском 
крае.
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Положительное влияние 
колониальной политики

Открытие русско-туземных школ

Появление культурных отношений и учреждений, театра и появление 
литературы

Развитие промышленности, экономики и сельского хозяйства

формирование производственных (капиталистических) отношении и 
рабочего народа
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Отрицательное влияние колониальной 
политики

Противоречия между народами этого края и российским империализмом

Экономическая эксплуатация

Слои коренного населения подвергались национальному гнету

Потеря независимости

Народ потерял своеобразие (неповторимость), ценности, обычаи и традиции, историю, 
духовное и просветительское наследие
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Заключение
Расчеты царских администраторов, что Россия сразу после завоевания 
Средней Азии получит ощутимые выгоды от приобретения, не оправдались. 
Вместо этого России пришлось столкнуться в Туркестанском крае с 
многочисленными проблемами. Преодоление этих проблем и получение 
выгод от новой колонии требовали больших финансовых и людских 
ресурсов, а также согласованных действий центральной и местной власти. 
При этом отсутствовал конструктивный план русификации региона. Русская 
элита так и не смогла выработать стройную, непротиворечивую и, самое 
главное, привлекательную для местного населения идеологию, которая 
обосновывала бы колонизацию и, в целом, благотворность русской власти 
для Средней Азии.
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