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Социальные и этнодемографические характеристики населения Акмолинской 

области по материалам I Всероссийской переписи 1897 г. 

В статье поставлена цель — выявить содержание и особенности социальных, этнических и 

демографических характеристик населения Акмолинской области на рубеже XIX-XX веков. Объектом 

исследования стало население пяти уездов Акмолинской области (Акмолинский, Атбасарский, 

Кокчетавский, Петропавловский и Омский уезды) по материалам переписи. В работе проведен крат-

кий историографический обзор историко-демографических исследований по теме статьи; обозначены 

методы и источниковая основа публикации. На материалах I Всероссийской переписи 1897 г. и других 

публикаций статкомитета, памятных книжек, обзора области и др. изучаются основные характеристи-

ки и маркеры казахстанского общества одной из значительных по территории и населению областей 

Киргизского (казахского) края и Степного генерал-губернаторства — Акмолинской области. Прове-

ден сравнительный анализ изменений половой структуры населения пяти уездов Акмолинской облас-

ти накануне и в период переписи на основе ряда материалов, изданных Центральным статическим ко-

митетом МВД Российской империи. Изучены характеристики и динамика изменений городского и 

сельского населения Акмолинской области. Рассмотрено естественное движение населения Акмолин-

ской области в 80-х — 90-х годах XIX века. Исследованы некоторые характеристики оседлого и коче-

вого населения: численность, количество населенных пунктов, плотность проживания среди горожан 

и сельчан и др. Рассматривается интенсивность грамотности по возрастному составу, вероисповеда-

нию, национальной/языковой принадлежности. Достаточно подробно изучена этническая/языковая 

картина Акмолинской области; авторами подсчитано, что она представлена 42 этносами/языковыми 

группами. Представлена и проанализирована поликонфессиональная картина Акмолинской области. 

Ключевые слова: история Казахстана на рубеже XIX-XX веков, Киргизский край, I Всероссийская пе-

репись, казахстанское общество, Акмолинская область, численность населения, национальный состав, 

социальная структура. 

Введение 

Для понимания и изучения социальных, экономических, политических процессов необходим 

достаточно детальный анализ происходивших изменений в демографической структуре общества. 

Трансформации, происходившие в социальной истории казахстанского общества в ХХ веке, в значи-

тельной степени были обусловлены социально-демографическими процессами рубежа XIX-XX веков 

(переселенческая политика, массовые миграции и т.д.). К началу ХХ века в Казахстане сложилось 

полиэтническое и поликонфессиональное общество. Преобладающей группой населения оставались 

казахи, большинство из которых сохранили кочевой образ жизни и традиционную структуру. Одной 

из областей, которая играла ключевую роль в переселенческой политике Российского государства, 

стала Акмолинская область. Она была сформирована в 1868 г. и входила в состав Западно-

Сибирского генерал-губернаторства, будучи созданной на основе четырех округов (Омского, Акмо-

линского, Кокчетавского и Петропавловского). Спустя год в южной части области был создан Сары-

суйский округ, переименованный позже в Атбасарский. В период административно-территориальных 

реформ 1880-х гг. область вошла в состав Степного генерал-губернаторства (1882 г.). Акмолинская 

область на рубеже веков — это регион, где происходило наиболее динамичное взаимодействие казах-

ского населения с другими этническими группами, где наиболее рельефно проявилась история фор-

мирования полиэтничного состава населения республики. Акмолинская область в дореволюционных 

границах включала в себя часть территории северного и центрального Казахстана, а также часть со-

временных приграничных российских территорий. 
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Карта Акмолинской области. 1893 г. 

Источник: [1] 

Карта Акмолинской области. 1913 г. 

Источник: [2] 

В статье поставлена цель — выявить содержание, закономерности и особенности некоторых 

демографических, этнических и социальных характеристик населения Акмолинской области на 

рубеже XIX-XX веков по материалам I Всероссийской переписи. Объектом исследования стало 

народонаселение пяти уездов Акмолинской области (Акмолинский, Атбасарский, Кокчетавский, 

Петропавловский и Омский уезды). 

Материалы и методы исследования 

Основной источниковой базой послужили материалы первой и единственной Всероссийской пе-

реписи 1897 г. Нами отслежены два варианта опубликованных материалов I Всероссийской переписи 

1897 г. разных лет издания — в 1897 (первоначальный вариант) и 1904-1905 гг. (окончательный вари-

ант) [3–4]. Опорными в статье стали материалы переписи, изданные в 1904-1905 гг. И хотя в названии 

статьи заявлено, что характеристика народонаселения будет дана по материалам переписи, мы для 

сопоставления некоторых данных обратились еще к ряду дореволюционных работ. Перед проведени-

ем переписи Центральный статистический комитет (ЦСК) издал серию сборников по статистике на-

селения со сведениями о волостях и населенных пунктов, в том числе, один из четырех казахстанских 

выпусков «Волостей» был посвящен Акмолинской области. Этим источником стал труд двух авто-

ров: Н.А. Тройницкого, директора Центрального статистического комитета МВД России и картогра-

фа А.Н. Петровского. Это работа из серии «Статистика Российской империи», выпуск 1 «Волости и 

населенные места 1893 года. Акмолинская область», изданная ЦСК Министерства внутренних дел в 

Санкт-Петербурге в 1893-1896 гг. [5]. Этот (как и каждый) выпуск включал в себя общий очерк об-

ласти с физико-географическим описанием, сведения о народонаселении, о хозяйстве, землях в поль-

зовании населения и др. по сведениям, полученных от губернаторов. Также в статье использованы 

местные справочные издания «Памятные книжки Акмолинской области», издававшиеся областным 

статистическими комитетом [6]. Были задействованы сведения из «Обзора Акмолинской области за 

1895 г.», представлявшее собой статистическое приложение к ежегодному отчету губернатора и 

включавшее в себя связное изложение статистических данных с комментариями [7]. Материалы дан-

ных сборников, а также публикации современных исследований историков и демографов начала XXI 

в. фундировали предложенное для читателя исследование. 

При написании работы применялись общенаучные методы: анализ; синтез; дедукция и индук-

ция, методы обобщения, системного и структурного анализа. Для сопоставления количественных 

данных, этнических и социальных групп населения были использованы проблемно-хронологический, 

сравнительно-исторический, историко-типологический, локально-исторический методы, которые по-

зволили систематизировать имеющиеся материалы по демографическим, этническим и социальным 
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характеристикам населения Акмолинской области. Локально-исторический метод, в частности, по-

зволил выявить региональные особенности демографических процессов и этнической структуры на-

селения. Кроме специально-исторических методов также были задействованы математические мето-

ды обработки статистических материалов. Метод описательной статистики был использован для 

суммирования и описания набора статданных по тем или иным параметрам; методы статистического 

и сравнительного анализа позволили провести сопоставление количественных характеристик из раз-

ных источников и изучение количественных и качественных закономерностей демографических про-

цессов, особенностей этнической/языковой картины в изучаемом регионе. 

Обсуждение и результаты исследования 

Историко-демографические процессы в Казахстане в конце XIX — ХХ вв., в том числе, мате-

риалы переписи 1897 г. населения областей казахского края были объектом изучения в историогра-

фии ХХ в., особенно активно они исследовались в последние десятилетия советского периода (1970–

1980-е гг.) [8–10]. Во многих историко-демографических исследованиях разработана дореволюцион-

ная и советская историография. В частности, в первой главе монографии Н.Е. Бекмахановой доста-

точно подробно отслежены степень разработанности и основные тенденции изучения проблемы [9; 

6–35], поэтому позволим себе не детализировать данный аспект. 

В современной отечественной историографии продолжают разрабатываться общие и региональ-

ные аспекты демографической истории Восточного, Западного, Южного Казахстана [11–14]. Были 

защищены ряд диссертаций по демографической истории [15–21]. Несколько реже специальным объ-

ектом исследования становился северный регион республики, но исследователи обращались к изуче-

нию некоторых тенденций историко-демографического развития и северного Казахстана, и Акмолин-

ской области в диссертационных работах [20–21], научных статьях, в том числе, зарубежные авторы 

[22]. 

I Всероссийская перепись 1897 г., как известно, охватившая всё, в том числе, инородческое на-

селение Российской империи, строилась на принципе однодневной переписи по состоянию на 28 ян-

варя 1897 г. и включала в переписных листах 14 вопросов. Несмотря на некоторые недостатки при 

проведении переписи, по мнению советских исследователей, в целом перепись давала «самые полные 

и точные сведения о численности и составе населения Казахстана…» [9; 55]. Однако изучение дан-

ных переписи 1897 г. позволяет отметить ее недостатки, о которых достаточно подробно писали ис-

торики Н.Е. Бекмаханова, Н.В. Алексеенко и др.: неудовлетворительная разработка населения по за-

нятиям, его самодеятельности, социальному и профессиональном составу, отсутствие ввопросов об 

этической принадлежности, неразработанность критериев в понимании терминов «населенный 

пункт», «кочевое хозяйство», «главные занятия», «побочные занятия», изъяны организационно-

технического характера, недоучет населения и др. [8; 39-41]. Одним из важных недостатков переписи 

можно считать неприспособленность критериев переписи к значительному по числу и составу ино-

родческому населению. Общие недостатки переписи, свойственные для Российской империи в целом, 

усугублялись национальной и хозяйственной спецификой края [8; 39]. Но нельзя не согласиться с 

мнением ведущих ученых-демографов, что «имеющиеся материалы при критическом отборе дают 

возможность выяснить важнейшие особенности демографических процессов в сравнительно широ-

ких хронологических рамках» [8; 41] 

В состав Акмолинской области в 1897 г., как уже отмечалось, входили 5 уездов: Акмолинский, 

Атбасарский Кокчетавский, Петропавловский и Омский. В таблицах, которые приведены ниже, мы 

предлагаем характеристики по Акмолинской области с Омским уездом и без Омского уезда (в по-

следнем случае речь идет о частях северных и центральных казахских/казахстанских регионах Акмо-

линской области). Для характеристики состояния народонаселения Акмолинской области предлагаем 

сравнить данные по населению Акмолинской области из материалов I Всероссийской переписи 1897 

г., опубликованных в разные годы (таблица 1 — 1897 и таблица 2 — 1904-1905 гг. издания). 

Согласно материалам I Всероссийской переписи, опубликованных фактически сразу же в год 

проведения переписи, в 1897 г., в целом в Акмолинской области (в ее дореволюционных границах) 

проживало 678957 человек (354370 мужчин — 52,19 % и 324587 женщин — 47,81 %). В Акмолин-

ской области без Омского уезда проживало 579409 человек (301834 мужчин — 52,09 % и 277575 

женщин– 47,91 %) (см. таблицу 1). 
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Т а б л и ц а  1  

Численность населения Акмолинской области по I Всероссийской переписи 1897 г. [3; 25] 

Уезды Терр-я; 

тыс кв 

км 

Плотность 

чел./ 

на 1 кв.км 

Постоянное население Городах 

Мужчи 

ны 

% Женщи 

ны 

% Всего че-

ловек 

% Чело 

век 

% 

Акмолинский 123,4 1,49 97283 52,78 87014 47,22 184297 100 9800 5,32 

Атбасарский 249,8 0,34 43845 51,47 41341 48,53 85189 100 2662 3,13 

Кокчетавский  78,9 1,96 80643 51,94 74610 48,06 155253 100 4736 3,05 

Петропавловский 72,4 2,13 80063 51,76 74607 48,24 154670 100 19637 12,7 

Омский  42,3 2,35 52536 52,77 47012 47,23 99548 100 37234 37,4 

Акмолинская об-

ласть с Омским 

уездом 

566,8 1,19 354370 52,19 324587 47,81 678957 100 74069 10,9 

Акмолинская об-

ласть без Омского 

уезда 

524,5 1,1 301834 52,09 277575 47,91 579409 100 36835 6,35 

Примечание: плотность населения рассчитана авторами статьи; процент просчитан авторами. 

 

Цифры о количестве населения, проживавшего в Акмолинской области, в двух таблицах (1 и 2) 

расходятся незначительно: разница при сравнении данных таблицы 1 и 2 составляет 3651 человек об-

ласть с Омским уездом (0,5 %) и 2660 человек без Омского уезда (0,45 %), причем в окончательном 

варианте (таблица 2) население несколько больше, чем в выпуске первичных материалов переписи 

(таблица 1). Поскольку окончательными заявлены сведения, опубликованные в 1904-1905 гг., и коли-

чественные материалы переписи в разных изданиях разнятся незначительно, мы будем обращаться к 

материалам издания 1904-1905 гг. 

В материалах I Всероссийской переписи, опубликованных в 1904-1905 гг. (окончательный вари-

ант, см. таблицу 2), в области проживало 682608 жителей: 354962 мужчин — 52,0 % и 327646 жен-

щин — 48,0 %. В Акмолинской области без Омского уезда проживало соответственно 582069 чело-

век: 302240 мужчин — 51,93 % и 279829 женщин — 48,08 %. Половая структура позволяет отметить 

общую закономерность во всех уездах Акмолинской области: преобладание мужского населения над 

женским (на 29420 мужчин больше), причем с разницей от 2,9 % (Петропавловский уезд) и до 5,14 % 

(Акмолинский уезд). И хотя в Акмолинской области соотношение между полами более равномерное, 

нежели в соседних областях, но все-таки характерное превышение мужского пола сохранялось [4; 

IV]. Это соотношение было характерно как для всего населения, так и для всех групп старше 20 лет. 

Наоборот, в детской и юношеской группах (до 20 лет) проявлялось преобладание женского пола [4; 

V]. Соотношение полов в сельской местности (мужчин — 51,93 %, женщин — 48,07 %) и в городах (в 

среднем мужчин — около 51,75 % и женщин — 47,9 %) принципиально не отличалось от областных 

данных в целом. Удельный вес женщин в городах был несколько ниже, чем в сельской местности. В 

городах на 100 мужчин приходилось 89,8 женщин, в сельской местности на 100 мужчин приходилось 

92,6 женщин. Из данных таблицы 2 следует, что в целом по области на 100 мужчин приходилось 92 

женщины (причем количество женщин с годами несколько увеличивалось). Если сравнивать половую 

структуру населения Акмолинской области с более ранними годами, то можно заметить постепенное 

увеличение женского населения, например, в 1893 г. на 100 мужчин приходилось 89 женщин [5; 9], а 

в 1880-е гг. — 86,7 женщин [5; 13]. 

Т а б л и ц а  2  

Численность населения Акмолинской области по I Всероссийской переписи 1897 г. [4; 1] 

Уезды Пространств

о в кв 

верстах без 

значит. 

внут. вод 

Плотност

ь чел. на 

1 кв. 

верст 

Постоянное население % грамот-

ного насе-

ления (ки-

риллица) 

мужч. % женщ. % всего чел. % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Акмолинский 10839 1,70 97285 52,57 87773 47,43 185058 100 5,4 

г. Акмолинск - - 5075 52,4 4613 47,6 9688 100 22,9 

Атбасарский 219420 0,39 44645 51,66 41768 48,34 86413 100 4,6 

г. Атабасар - - 1553 51,1 1485 48,9 3038 100 27,9 
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П р о д о л ж е н и е  т а б л и ц ы  2  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Кокчетавский  69290 2,24 80457 51,75 75004 48,25 155461 100 9,3 

г. Кокчетав - - 2576 51,9 2386 49,1 4962  28,5 

Петропавловский 63590 2,44 79853 51,47 75284 48,53 155137 100 12,3 

г. Петропавловск - - 10095 51,3 9593 48,7 19688 100 29,7 

Омский  37170 2,70 52722 52,44 47817 47,56 100539 100 23,1 

г. Омск  - - 20084 53,7 17292 46,3 37376 100 42,3 

Акмолинская об-

ласть с Омским 

уездом 

497860 1,37 354962 52,0 327646 48,0 682608 100 10,4 

В.т.ч., в городах - - 39383 52,7 35369 47,3 74752 100 34,9 

В сельской местн. - - 315579 51,93 292277 48,07 607856 100 - 

Акмолинская об-

ласть без Омского 

уезда 

460690 1,26 302240 51,93 279829 48,07 582069 100 - 

В.т.ч., в городах - - 19299 51,6 18077 48,4 37376 100 - 

В сельской местн. - - 282941 51,95 261752 48,05 544693 100 - 

Примечание: плотность населения дано по материалам переписи [2; 1]; процент просчитан авторами. 

 

Статистические материалы таблицы 2 позволяют выявить ряд особенностей по уездному рассе-

лению. По абсолютной численности населения уезды следуют в таком порядке: Акмолинский (более 

185 тыс.), Кокчетавский (более 155,4 тыс.), Петропавловский (более 155,1 тыс.), Омский (более 100 

тыс.) и Атбасарский (более 86,4 тыс.). Самым значительным по территории из 5 уездов был Атбасар-

ский уезд, однако, как по численности населения (86413 человек), так и по плотности расселения он 

являлся самым малонаселенным. Плотность населения в нем составила на 1 квадратную версту 0,39 

человека, что втрое меньше плотности населения в Акмолинской области в целом, более чем в шесть 

раз меньше Петропавловского уезда и почти в семь раз меньше, чем в Омском уезде. Наиболее засе-

ленными являлись Акмолинский уезд (185058 человек), Кокчетавский (155461 человек) и Петропав-

ловский (155137 человек) уезды. В Кокчетавском и Петропавловском уездах небольшая разница в 

территории (на 300 верст больше Петропавловский) и по численности населения (на 324 человека 

больше в Кокчетавском уезде). 

Если же выставить уезды по относительной численности населения, то их порядок иной. По 

плотности населения на первом месте — Омский уезд (на 1 квадратную версту 2,7 человека), являясь 

самым маленьким по территории и, занимая четвертое место по численности населения (100539 че-

ловек), он был самым населенным в относительном измерении. На втором месте — Петропавловский 

уезд (на 1 квадратную версту 2,44 человека), на третьем — Кокчетавский (2,24 человек на 1 квадрат-

ную версту), на четвертом — Акмолинский уезд (1,7 человек на 1 квадратную версту). На последнем 

месте, как отмечалось выше, Атбасарский уезд. В целом в области плотность населения невысокая, 

она представляла цифру — 1,37 человека на 1 кв версту во всей области и 1,26 человека на 1 кв вер-

сту в области без Омского уезда. Это означало, что менее плотно заселенными были районы, где 

проживало коренное казахское население; в материалах переписи было отмечено, что «такая незна-

чительная величина указывает большой простор для колонизации края» [4; IV]. Для сравнения с рос-

сийскими данными: по подсчету П.П. Семенова-Тян-Шанского средняя плотность населения в казах-

ском крае составила 1,6 человека на 1 кв версту; в Российской империи в этот же период — около 3,8 

человека на 1 кв версту (1 кв верста составляла около 113 гектар). 

В 1897 г. перепись вновь зафиксировала тенденции, которые проявились в 1887 г., еще за 10 лет 

до переписи: северные уезды области (Омский, Петропавловский, Кокчетавский), занимающие не-

многим более 1/3 всего ее пространства, и имеющие до 60 % всего населения области (в том числе, 

94 % всего оседлого населения), являлись почти втрое более населенными, нежели южные (Акмолин-

ская и Атбасарская) [6; 21]. 

В Акмолинской области сельское население составило 89 %, городское население не превышало 

11 %, а в уездах области без г. Омска горожане составили лишь 6,4 %. Основная масса населения 

(93,6 %) казахских северных и центральных районов Акмолинской области занималась преимущест-

венно сельским хозяйством. Сравнить соотношение численности сельского населения в уездах Акмо-

линской области накануне I Всероссийской переписи позволяет издание статистического комитета 

Министерства внутренних дел «Волости и населенные места 1893 года». Уезды по степени населен-



Социальные и этнодемографические характеристики населения… 

Серия «История. Философия». 2025, 30, 1(117) 211 

ности в 1893 г. распределялись в следующем порядке: Кокчетавский (1,73 человека на 1 кв версту), 

Петропавловский (1,71), Омский (1,41), Акмолинский (0,69) и Атбасарский (0,61 человек на 1 кв вер-

сту) [5; 9]. Что же касается изменений числа городского населения за 4 года (с 1893-1897 гг.), то в 2 

городах оно заметно выросло: в г. Акмолинске — на 50,7 % (с 6428 до 9688 человек) и в г. Петропав-

ловске — на 49,8 % (с 13142 до 19688 жителей), в Кокчетаве увеличилось менее значительно — всего 

на 17,4 % (с 4228 до 4962), а в г. Омске — уменьшилось на 9,5 % (с 40926 до 37376 омичей). 

Городское население составляло 11 % наличного, причем сословный состав его был более раз-

нороден, нежели населения в уездах. Преобладало в городах славянское население, составлявшее от 

половины до трех четвертей горожан: от 48,8 % (г. Акмолинск) до 88,4 % (г. Омск). Из городов Ак-

молинской области самым крупным был г. Омск (37376 горожан), далее — г. Петропавловск, в нем 

городское население почти вдвое меньше Омска — 19688 человек. Причем, как показывают наши 

подсчеты по материалам переписи, омичей было столько же, сколько в целом в 1897 г. проживало 

горожан в Акмолинской области без г. Омска — 37376 человек [4; 1]. Доля казахов в населении горо-

дов Акмолинской области составила 9 %; от численности всего казахского населения области горо-

жане составили 1,6 %, они были учтены переписью как занятые в услугах и торговле [22; 154]. Со-

словная идентичность казахов области к концу XIX в. в целом не была нарушена, как отмечают ис-

следователи: в имперские сословия перешли 1155 казахов, из них 544 (47 %) — относились к родовой 

аристократии. Лишь 0,14 % казахов утратили сословную идентичность, 10 % отошли от традицион-

ных занятий. [22; 155] 

Согласно материалам статкомитета в 1893 г. в Акмолинской области было около 488 населен-

ных пунктов, из которых 131 составляли русские поселения (в Петропавловском уезде — 48, Кокче-

тавском — 34, Омском — 28, Акмолинском — 11 и Атбасарском уезде — 10). Казахские аулы соста-

вили 357 пунктов: в Акмолинском — 133, Петропавловском уезде — 69, Кокчетавском — 68, Атба-

сарском уезде –55 и Омском — 32 аула. [5; 9] 

Характеризуя расселение в области, авторы брошюры отмечают, что «в 1893 г. из всей площади 

Акмолинской области (479,2 кв версты) 25,464 кв верст (5,3 %) принадлежали сибирскому казачьему 

войску, городам и крестьянам-переселенцам. 453,735 кв верст (94,7 %), по данным статкомитета, со-

ставляли собственность государства ((согласно Временным положениям 1867-1868 гг.) и были заня-

ты киргизами» [5; 10]. Однако, полагаем, что здесь не полном объеме учтены земли, которые само-

вольно с 70-х гг. XIX в. захватывались крестьянскими переселенцами. Население области слагалось 

из двух различных элементов: из оседлого и кочевого, которые согласно данным местных органов в 

1893 и статкомитета в 1895 гг. и распределялись следующим образом: 

Т а б л и ц а  3  

Численность оседлого и кочевого населения Акмолинской в 1893 г. [5; 10] 

Уезды 

 

Оседлое население Кочевое население Всего 

 

На 1 

оседл. 

прихо-

дил. 

кочев. 

душ 

Муж-

ское 

Женс 

кое 

итого % 

по 

об-

ласти 

Мужс 

кое 

Женс 

кое 

итого % Чел. % 

оседл/

% ко-

чев. 

Акмолинский 4960 4339 9189 5,1 70201 60395 130596 37,1 139785 7/93 

 

14,2 

Атбасарский 2525 2432 4957 2,8 34304 31848 66152 18,8 71109 7/93 

 

13,3 

Кокчетавский 25280 23934 49214 27,5 34080 28005 62085 17,6 111299 44/56 

 

1.2 

Петропавловский  28114 27757 55871 31,1 31154 27003 58157 16,6 114028 49/51 

 

1,0 

Омский 30148 29846 59994 33,5 19358 15535 34873 9,91 94867 63/37 

 

0,58 

Итого 91027 88198 179225 100 180077 162786 351863 100 531088 100 1,9 
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Т а б л и ц а  4  

Численность оседлого и кочевого населения Акмолинской в 1895 г. [7; 3] 

Уезды 

 

Население Всего население Населен 

ность 

Числен.соотнош. 

оседл. населения к 

кочевому 

(на 1 оседлого жи-

теля уезда) 

Оседлое Кочевое  

Чел. 

% оседл/ % 

кочев. 

На 1 кв. 

версту Чел. % Чел. % 

Акмолинский 13305 6,1 141942 37,8 155247 8,5/91,5 0,8 10,6 кочевников 

Атбасарский 7824 3,6 68869 18,3 76693 10,2/89,8 0,6 8,8 кочевников 

Кокчетавский 58906 27,2 64704 17,3 123610 47,7/52,3 2,0 1,1 кочевник 

Петропавловский 72218 33,4 59378 15,8 131596 54,9/45,1 2,1 0,8 кочевника 

Омский 64180 29,7 40499 10,8 104679 61,3/38,7 2,5 0,6 кочевника 

Итого 216433 100 375392 100 591825 100 1,2 1,7 кочевник 

 

Численность оседлого и кочевого населения мы можем сопоставить по данным таблиц 3 и 4. 

Таблица 3 основана на данных ЦСК, таблица 4 — на материалах местных статорганов. В целом мы 

видим, что есть определенные различия в количественных характеристиках (до 4 %), связанных не 

только с годами (1893 и 1895 гг.), но и материалами, которые были собраны центральными и мест-

ными структурами. Но тенденции между уездами в соотношении оседлого и кочевого населения со-

храняются общие. Если исходить из преобладания кочевого населения в 1895 г. внутри уезда, то ие-

рархия выстроится следующим образом: Акмолинский уезд (91,5 %), Атбасарский (89,8 %), Кокче-

тавский (52,3 %), Петропавловский (45,1 %) и Омский уезд (38,7 %). Что же касается данных ЦСК, то 

принципиальных различий нет, за исключением того, что в Акмолинском и Атбасарском уездах про-

цент кочевого населения одинаков (по 93 %), соотношение между остальными уездами такое же. Та-

ким образом, мы видим, что в двух уездах абсолютное большинство населения (около 90 %) вели ко-

чевой образ жизни, то есть, из 10 жителей уезда — 9 вели кочевой/полукочевой образ жизни. Если 

исходить из соотношения кочевников и оседлых жителей внутри области сохранится такая же иерар-

хия, но с иными процентами: Акмолинский уезд (37,8 %), Атбасарский (18,3 %), Кокчетавский 

(17,3 %), Петропавловский (15,8 %) и Омский уезд (10,8 %). Согласно таблицам 3 и 4 численность 

соотношения оседлого населения к кочевому (на 1 оседлого жителя уезда) составляла: Акмолинский 

уезд (от 10,6 до 14,2 человек), Атбасарский (от 8,8 до 13,3 человек), Кокчетавский (от 1,1 до 1,2 чело-

век), Петропавловский (от 0,8 до 1,0 человек) и Омский уезд (от 0,58 до 0,6 кочевника). Данное соот-

ношение позволяет прогнозировать абсолютное доминирование в Акмолинском и Атбасарском уез-

дах казахского кочевого скотоводческого населения. 

Т а б л и ц а  5  

Населенность казахских земель Акмолинской области в 1893 г. [5; 11] 

Уезды 

 

Площадь 

(киргизской) 

казахской земли 

Кочевое 

население 

Число 

аулов 

Населен 

ность 

Средняя 

величина 

аула 

Число 

кибиток 

Средняя 

величина 

кибиток 

Акмолинский 194484,3 130596 133 0,6 980,1 27491 4,7 

Атбасарский 118218,0 66152 55 0,5 1202,7 13107 5,0 

Кокчетавский 58254,0 62085 68 1,0 913,0 12583 4,9 

Петропавловский 51002,3 58157 69 1,1 842,8 10640 5,4 

Омский 31776,7 34873 32 1,0 1089,8 6587 5,2 

Итого 453735,3 351863 357 0,7 980,5 70408 4,9 

Т а б л и ц а  6  

Населенность казахских земель Акмолинской области в 1895 г. [7; 6] 

Уезды 

 

Площадь (киргизской) 

казахской земли 

Кочевое 

население 

Число 

волостей 

Число 

аулов 

Число 

кибиток 

Средняя 

величина 

кибиток 

Акмолинский 235,672 141440 21 153 27893 5,7 

Атбасарский 68849 12 61 13695 

Кокчетавский 54340,4 64589 8 69 12763 4,3 

Петропавловский 45353,6 59338 8 69 11590 3,9 

Омский 31603,6 40482 5 32 7089 4.4 

Итого 453735,3 374698 54 384 73030 5.0 
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Что же касается населенности казахами Акмолинской области в 1893 и 1895 гг., данные пред-

ставлены в таблице 5 и 6. В них представлены площадь казахской земли, численность кочевого насе-

ления, число аулов и кибиток, средняя величина аула и кибитки в 1893 и 1895 гг. Из таблицы 6 видно, 

что в двух южных уездах приходится более ½ всего числа кибиток (хозяйств) и на каждую кибитку 

— наибольшее число кв верст. 

Т а б л и ц а  7  

Населенность крестьянских, городских, казачьих земель Акмолинской области в 1893 г. [5; 10] 

Уезды Площадь городских, казачьих, 

крестьянских земель 

Оседлое 

население 

Число населен- 

ных пунктов 

Населенность 

Акмолинский 395,8 9189 11 23,2 

Атбасарский 411,8 4957 10 12,0 

Кокчетавский 5434,7 49214 34 9,0 

Петропавловский 9951,3 55871 48 5,6 

Омский 9271,3 59994 28 6,4 

Итого 25464,9 179225 131 7,0 

 

Таблицы 5 и 7 позволяют сделать вывод о том, что населенность оседлого населения была выше 

в десятки раз населенности кочевников. По таблице 7 можно проследить, что оседлое население 3 

северных уездов (Кокчетавский, Петропавловский и Омский) составляло 92 % по отношению ко все-

му оседлому населению всех уездов. В Атбасарском и Акмолинском уездах оседлое население со-

ставляет незначительную часть населения (8 % от всех оседлых жителей области). Таким образом, 

делается вывод в комментариях обзора «северные уезды, как по плотности населения, так и по чис-

ленному отношению кочевого элемента к оседлому, находятся в лучших условиях, чем южные. Это 

объясняется теми весьма неблагоприятными условиями южных уездов, с которыми мирится своеоб-

разный быт кочевых казахов» [5; 10]. В 2 северных уездах (Омском и Петропавловском) оседлое на-

селение сосредоточено преимущественно в городах, а в третьем (Кокчетавском) — в казачьих посе-

лениях. [5; 12]. Чтобы дать представление о естественном движении населения, мы приводим табли-

цу 8. 

Т а б л и ц а  8  

Естественное движение населения Акмолинской области за 1880–1893 г. [5; 12] 

Годы 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 

Естественный 

прирост 

+4,613 +1,181 +1, 653 – 1,009 +1,006 +4,219 + 3,825 +4,267 +4,593 +4,089 

 

По таблице 8 видно, что самые благоприятные годы для естественного прироста были: 1880 и с 

1885 по 1889 гг. Самым отрицательным по приросту был 1883 г. Население Акмолинской области за 

эти 10 лет выросло на 14,4 %. Причем оседлое население за указанный период возросло на 44,3 %, а 

кочевое — почти на 4 %. Такой незначительный, сравнительно с оседлыми жителями, прирост ко-

чевников объяснялся: 1) невыгодными для количественного роста населения соотношением полов (в 

1880-е гг. на 100 мужчин — 86,7 женщин); 2) вдвое меньшей, нежели у русских, фертильностью ка-

захских женщин (% рождаемости у казахов — 2 %, у русских — 5 %); 3) большей смертностью ка-

захских детей до 1 года; 4) вследствие худших условий жизни у кочевников; 5) а также значительным 

переселением крестьян в пределы области за последние годы. Наибольшее число крестьян-

переселенцев привлекал к себе Кокчетавский уезд, «обладавший наилучшими топографическими и 

климатическими условиями для оседлой жизни», как отмечалось в комментариях переписи. [5; 13] 

Активный рост населения области происходил за счет миграционных потоков в результате пре-

имущественно стихийного крестьянского переселения. С 1870 по 1897 гг. население области в ре-

зультате естественного прироста и миграционных потоков увеличилось на 307238 человек [9; 130]. 

Городское и сельское население области росло в основном за счет переселенцев, только в 1895 г. 

прибыло 114553 крестьян. Что же касается казаков, то для них был характерен низкий естественный 

и механический прирост: в год от 0,2 % в Омском уезде до максимального 2,2 % в Кокчетавском уез-

де [9; 129]. В сравнении с другими областями в Акмолинской области доля уроженцев других губер-

ний и государств была наиболее высокой — 33,6 %; в следующих по этой иерархии областях количе-

ство прибывших было на более чем 10 % ниже — в Семиреченской (21,6 %) и Уральской (19,0 %) 
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областях [23; 79]. Самое высокое число уроженцев других губерний пришлось на Кокчетавский 

(45036 человек, 28,9 %), Петропавловский (41421 человек, 26,7 %) и Омский (35530 человек, 35,3 %) 

уезды, что означало следующее: в Омском уезде — треть населения, в Кокчетавской и Петропавлов-

ском уездах четверть населения были не местными жителями, а уроженцами других губерний [4; 22]. 

Казахское население Акмолинской области занимались преимущественно животноводством 

(кочевое и полукочевое скотоводство) — 89,1 %, незначительный процент был занят земледелием — 

3,8 %, около 3,3 % — услугами и 1,1 % — торговлей [4; 84,91-99]. Пришлое население занималось 

земледелием — 51,3 %, были заняты в промышленности — 12,6 %, в услугах — 11,1 %, 6,2 % — за-

нимались торговлей, 5,0 % — были на военной службе, жили за счет ренты — 4,9 % некоренного на-

селения, 3,1 % — служили на транспорте и связи, 1,9 % — в управлении и т.д. [22; 155] 

Общий процент грамотной части населения по данным переписи 1897 г. незначителен. Грамот-

ными в Акмолинской области (выявлялось знание кириллицы) был каждый 10 житель, а в городах — 

каждый третий (это был в сравнении с другими областями более высокий показатель, поскольку в 

городах Акмолинской области проживало преимущественно славянское население, умевшее читать 

на кириллице). Грамотность среди мужчин более распространена, чем среди женщин. Интенсивность 

грамотности (на кириллице) возрастала по мере понижения возрастной градации и самые большие 

показатели характерны для юношеской группы: 10-19 лет — 18,0 % грамотных, 20-29 лет — 15,6 %, 

30-39 — 14,6 %. Среди женщин самые большие показатели характерны для групп 10-19 лет — 5,9 % 

и 20-29 лет — 4,6 %. [4; VIII] В среде различных конфессий самые грамотные — иудеи (мужчины — 

65,6 %, женщины — 44,8 %), затем следуют протестанты (мужчины — 61,1 %, женщины — 55,4 %), 

римско-католики (мужчины — 57,0 %, женщины — 43,0 %), старообрядцы (мужчины — 42,5 %, 

женщины — 12,9 %), православные (мужчины — 30,9 %, женщины — 9,5 %). Причем католики, про-

тестанты и иудеи отличались более равномерной интенсивностью грамотности между обоими пола-

ми. Наиболее низкий процент у мусульман (мужчины — 6,7 %, женщины — 1,1 %). На самом деле 

можно утверждать, что процент грамотных среди магометан был значительно выше, поскольку часть 

казахского населения владело алфавитом тоте-жазу, но это не учитывалось в переписи. Хотя там и 

была графа «грамотность на других языках», грамотность инородцев Киргизского края, то есть, каза-

хов, на арабском алфавите/тоте-жазу не выявлялась. 

Этническая структура населения Акмолинской области в 1897 г. представлена таблицами 7, 8, 9. 

Поскольку, как известно, отдельной графы в переписи 1897 г. по определению национальности не 

было, этническая принадлежность определялась по двум признакам — родной язык (ведущий этни-

ческий определитель) и вероисповедание (косвенный признак). Из-за этого, как отмечают исследова-

тели, имеются неточности в данных по этнической принадлежности (нередко опрашиваемые называ-

ли родным языком язык большинства проживавшего в местности населения и т.п.). 

Т а б л и ц а  9  

Состав наличного населения Акмолинской области по родному языку  

по I Всероссийской переписи 1897 г. [4; 1, 3] 

Уезды Общая чис-

ленность 

населения 

Киргиз-кайсацкий 

(казахский) 

Великорусский 

(русский) 

Малорусский (ук-

раинский) 

Белорусский 

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Акмолинский 185058 166343 89,88 9298 5,02 5207 2,81 15 0,008 

г. Акмолинск 9688 3020 31,17 4619 47,67 101 1,04 8 0,08 

Атбасарский 86413 74728 86,47 9174 10,61 1899 2,19 8 0,009 

г. Атбасар 3038 232 7,63 2208 72,67 65 2,13 - - 

Кокчетавский  155461 79041 50,84 48157 30,97 19328 12,43 63 0,04 

г. Кокчетав 4962 800 16,12 3111 62,69 379 7,6 - - 

Петропавловский 155137 69092 44,53 56888 36,66 20351 13,11 84 0,002 

г. Петропавловск  19688 2201 11,17 5664 28,76 136 0,69 - - 

Омский  100539 38185 37,98 50775 50,50 4318 4,29 76 0,07 

г. Омск 37376 505 1,35 32569 87,13 416 1,11 57 0,15 

Акмолинская область 

с Омским уездом 

682608 427389 62,61 174292 25,53 51103 7,48 246 0,03 
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П р о д о л ж е н и е  т а б л и ц ы  9  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

В.т.ч., в городах 74752 6758 9,04 50971 68,18 1097 1,46 65 0,08 

Акмолинская область 

без Омского уезда 

582069 389204 66,86 123517 21,2 46785 8,03 170 0,02 

В.т.ч., в городах 37376 6253 16,72 18402 49,23 681 1,82 8 0,02 

Примечание: процент этнических групп просчитан авторами. 

Т а б л и ц а  1 0  ( п р о д о л ж е н и е  Т а б л и ц ы  9 )  

Состав наличного населения Акмолинской области по родному языку [4; 1, 3] 

Уезды Великорусский, 

малорусский, 

белорусский 

Немецкий Татарский Мордовский Башкирская, 

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

Акмолинский 14520 7,84 1383 0,75 1315 0,71 661 0,35 10 0,005 

г. Акмолинск 4728 48,80 205 2,11 1035 10,68 223 2,30 5 0,51 

Атбасарский 11081 12,82 38 0,04 459 0,53 20 0,02 8 0,009 

г. Атбасар 2273 74,81 37 1,21 416 13,69 20 0,65 8 0,26 

Кокчетавский  67548 43,45 24 0,01 1575 1,01 6667 4,28 7 0,004 

г. Кокчетав 3490 70,33 2 0,04 481 9,69 66 1,33 - - 

Петропавловский 77323 49,84 31 0,01 6619 4,26 965 0,62 40 0,025 

г. Петропавловск  10600 53,83 19 0,09 6129 31,13 27 0,13 33 0,16 

Омский  55169 54,87 3315 3,29 851 0,84 233 0,23 42 0,041 

г. Омск 33042 88,40 437 1,17 769 2,05 76 0,20 42 0,11 

Акмолинская область 

с Омским уездом 

225641 33,05 4791 0,70 10819 1,58 8546 1,25 124 0,018 

В.т.ч., в городах 54133 72,41 700 0,93 8830 11,81 412 0,55 98 0,12 

Акмолинская область 

без Омского уезда 

170472 29,29 1476 0,25 9968 1,71 8313 1,43 82 0,014 

В.т.ч., в городах 21091 56,43 263 0,70 8061 21,56 336 0,90 56 0,14 

Примечание: процент этнических групп просчитан авторами. При подсчете удельного веса этнических групп в свя-

зи с округлением цифр могли «потеряться» сотенные или тысячные доли %. 

Т а б л и ц а  1 1  ( п р о д о л ж е н и е  Т а б л и ц ы  9 - 1 0 )  

Состав наличного населения Акмолинской области по родному языку [4; 1, 3] 

Уезды Сартский Узбекский Еврейский Польский Латышско-

литовский 

Чувашский 

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

Акмолинский 255 0,13 17 0,009 175 0,09 12 0,007 10 0,005 1 0,0005 

г. Акмолинск 255 2,63 2 0,02 173 1,78 11 0,11 - - 1 0,01 

Атбасарский 37 0,042 9 0,01 - - 6 0,007 3 0,003 6 0,006 

г. Атбасар 30 0,98 9 0,29 - - 6 0,19 - - 6 0,19 

Кокчетавский  47 0,03 42 0,02 - - 7 0,004 218 0,14 129 0,08 

г. Кокчетав 47 0,94 42 0,84 - - 3 0,06 12 0,24 10 0,20 

Петропавловский 19 0,012 233 0,14 306 0,19 171 0,11 66 0,04 8 0,005 

г. Петропавловск  19 0,096 232 1,17 299 1,51 9 0,45 10 0,05 8 0,04 

Омский уезд 10 0,009 12 0,011 1132 1,12 946 0,94 302 0,3 21 0,02 

г. Омск 10 0,026 12 0,03 1127 3,01 785 2,10 272 0,72 21 0,05 

Акмолинская об-

ласть с Омским 

уездом 

368 0,05 313 0,04 1613 0,23 1142 0,16 602 0,08 165 0,02 

В.т.ч., в городах 361 0,48 297 0,39 1599 2,13 884 1,18 296 0,39 46 0,06 

Акмолинская об-

ласть без Омского 

уезда 

358 0,061 301 0,05 481 0,08 196 0,03 300 0,05 144 0,02 

В.т.ч., в городах 351 0,93 285 0,76 472 1,26 99 0,26 24 0,06 25 0,06 

Примечание: процент этнических групп просчитан авторами. При подсчете удельного веса этнических групп в свя-

зи с округлением цифр могли «потеряться» сотенные или тысячные доли %. 
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Этническая (языковая) картина Акмолинской области достаточно пестрая (в материалах переписи 

представлены 42 этносами/языковыми группами), но менее разнообразная, чем в областях, например, 

южного Казахстана. В целом в казахском крае согласно переписи в 1897 г. проживало представителей 

более 60 этносов. В материалах переписи в северном регионе края можно выделить 2 более значительные 

этнические группы в области: киргиз-кайсаки (казахи) и русские (украинцы и белорусы представлены на 

порядок ниже); причем численность казахов в северных и центральных регионах Казахстана (в 4 уездах) в 

3,15 раз выше, чем русских и в 2,3 раза больше численности трех славянских этносов. Можно обозначить 

ряд особенностей в 5 уездах области. Самый высокий процент казахов в Акмолинском уезде (89,88 %), 

затем в Атбасарском уезде (86,47 %); в Кокчетавском (50,84 %) и Петропавловском (44,53 %) уездах каза-

хи составляли половину населения уезда. Самый низкий — в Омском уезде, но и он превышал треть на-

селения (37,985). Среди городов самым значительным по численности казахов был Акмолинск — каждый 

третий житель был казах, в остальных уездных центрах казахи в лучшем случае составляли одну шес-

тую/десятую часть. [4; 1, 3] 

Следующей более значительной по численности славянской (33,05 %) группе населения в Акмолин-

ской области были русские. Они составляли четверть населения в области (25,5 %) и по уездам: более по-

ловины (50,5 %) в Омском уезде и почти треть в двух самых северных уездах (Петропавловском — 

36,66 % и Кокчетавском — 30,97 %), в Атбасарском уезде — 10,61 %, самый низкий процент русских был 

в Акмолинском уезде — около 5 %. Но зато именно в городских центрах данных уездов удельный вес 

русского населения был самым высоким: в Атбасаре — 72,67 %, в Акмолинске — 47,67 %. Росло украин-

ское население, составлявшее значительный процент населения — почти 7,5 % в области в целом, и за-

нимало третье место в общем удельном весе: наибольшее их число в Петропавловском (13,11 %), Кокче-

тавском (12,43 %) и Омском (4,29 %) уездах. В Акмолинском и Атбасарском уезде украинцы составили 

менее 3 %. Следующей по численности были татары: 1,58 % в области и составлявшие значительный 

процент в городах трех уездов: в Петропавловске — 31,13 %, Атбасаре — 13,69 % и Акмолинске — 

10,68 %. Представили мордовского населения в области составили 1,25 %, самое большое их число про-

живали в Кокчетавском уезде — 4,48 %. Все остальные этнические группы составили менее 1 % населе-

ния: немцы (0,7 %), евреи (0,23 %), поляки (0,16 %), чуваши, киргизы и др. [4; 1, 3] 

По вероисповеданию материалы I Всероссийской переписи дают представление о верующих, как по 

абсолютным, так и относительным показателям: полу, возрасту, языковой принадлежности и т.п. Самую 

значительную группу Акмолинской области составило мусульманское население (магометане) более 

63 % (казахи, татары и др.). Православное население (более 33 %) было преимущественно представлено 

русскими, украинцами, белорусами и др. Нелизя не согласиться с комментариями в переписи, что «отно-

сительное распределение народностей по вероисповеданию совпадает с установившимися понятиями о 

принадлежности данной национальности к известной религии, т.е., русских к православию, поляков к ка-

толичеству, турецко-татарских народностей к магометанству и т.п.» [4; VI]. Таблица 12 представляет чис-

ленность верующих по тем или иным конфессиям и удельный вес каждой представленной в ней группе. 

Т а б л и ц а  1 2  

Вероисповедание населения Акмолинской области (некоторые языковые группы) [4;52-55] 

Народности Магометане Православ-

ные 

Старообрядцы Римско-

католики 

Иудеи лютеране баптисты 

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

Киргиз-кайсаки 

(казахи) 

427205 97,3 161 0,07 - - - - - - - - - - 

Русские 149 0,03 171888 73,96 1966 81,3 82 4,71 54 3,23 86 1,67 53 93 

Малорус-

ские(украинцы) 

- - 50895 21,9 199 8,2 7 0,40 - - 1 0,69 - - 

Поляки - - 18 0,007 - - 1122 64,5 - - 2 - - - 

Немцы - - 32 0,01 - - 62 3,56 - - 4556 88,5 4 7 

Евреи -  12 0,005 - - - - 1601 96,7 - - - - 

Татары 10666 2,43 153 0,065 - - - - - - - - - - 

Мордва 8 0,001 8280 3,56 214 8,85 3 0,17 - - - - - - 

Литовско-

латышские 

- - - - - - 437 25,1 - - 143 2,78 - - 

Всего 438983 100 232401 100 2418 100 1740 100 1655 100 5145 100 57 100 

Примечание: численность верующих и процент этнических групп просчитан авторами.  
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Таким образом, можно констатировать, что абсолютное число мусульман было представлено ка-

захским населением (97,3 %). Небольшую группу магометан представляли татары (2,3 %), и было ми-

зерное количество мусульманского населения среди русских и мордвы. Православное население со-

ставляли русские (почти 74 %), украинцы (почти 22 %) и мордва (более 3,5 %). Среди православных 

был незначительный процент казахов, немцев, поляков и др. Старообрядцы были представлены рус-

скими, украинцами и представителями мордвы. Римско-католическая церковь объединяла поляков 

(64,5 %), литовцев и латышей (25,1 %), было немного представителей русских (4,71 %), немцев 

(3,56 %), а также украинцыев, мордвы и др. Иудеи были в абсолютном большинстве евреями (96,7 %) 

и 3,23 % русских. Лютеранами были преимущественно немцы (88,5 %), также литовцы и латыши 

(2,78 %), небольшой процент русских и украинцев. Баптисты состояли из русских (93 %) и немцев 

(7 %) [4; 52-55]. Повозрастное распределение магометан и православных отличается постепенным 

понижением группового состава по мере повышения возрастной градации. Ту же тенденцию можно 

заметить в незначительных по численности вероисповедных группах, в некоторых (армяно-

грегориане, католики) более высокий состав групп рабочего возраста [4; V]. 

Заключение 

Таким образом, подводя итоги можно отметить ряд особенностей, характерных для социально-

демографических и этнических характеристик Акмолинской области. По абсолютной численности 

населения самыми многонаселенными были северные уезды области (Омский, Кокчетавский, Петро-

павловский). В них проживало более 60 % населения, хотя по территории они занимали лишь 34 %. 

Это были наиболее благоприятные для проживания и занятия земледелием районы. Соответственно, 

менее 40 % населения проживало на 66 % площади области: менее плотно заселенными были арид-

ные районы, где преимущественно проживало коренное казахское население, сохранившее традици-

онный уклад и кочевое скотоводческое хозяйство. Самым значительным по территории был Атбасар-

ский уезд, однако, как по численности населения, так и по плотности расселения он являлся самым 

малонаселенным. Плотность населения в области была невысокая, составляла 85 % от средней плот-

ности по казахскому краю и 36 % плотности Российской империи в целом. 

Для половой структуры Акмолинской области характерно более равномерное соотношение ме-

жду полами, чем в соседних областях. Но сохранялась общеказахстанская тенденция: преобладание 

мужского населения над женским (на 100 мужчин приходилось 92 женщины), в городах эта диспро-

порция была еще большей. Городское население составляло 11 % от народонаселения области, при-

чем сословный состав его более разнороден, нежели населения в уездах. В городах преобладало сла-

вянское население, составлявшее от половины до трех четвертей горожан. Неурбанизированное ка-

захское население составило незначительную долю горожан: из 10 горожан только 1 был представи-

телем казахского народа. В двух уездах (Акмолинский, Атбасарский) более 90 % вели кочевой образ 

жизни, в остальных 3 уездах кочевало от одной трети до половины населения. 

Активный рост населения области происходил за счет миграционных потоков в результате пре-

имущественно стихийного крестьянского переселения; естественный прирост казахского населения и 

казачества в Акмолинской области был невысоким. В сравнении с другими областями в Акмолин-

ской области доля уроженцев других губерний и государств была наиболее высокой — более трети 

населения в области были уроженцами других губерний. 

В Акмолинской области в конце XIX в. сложилось полиэтническая структура населения: в мате-

риалах переписи 1897 г. этническая картина представлена 42 этносами. Здесь проживали 2 наиболее 

многочисленные этнические группы: казахи и русские; причем численность казахов в (Акмолинском, 

Атбасарском Кокчетавском и Петропавловском) более чем в 3 раза выше, чем русских и в 2,3 раза 

больше численности трех славянских этносов. Поликонфессиональное общество Акмолинской об-

ласти по материалам переписи характеризовалось наличием представителей более полутора десятка 

конфессий. Относительное распределение народностей по вероисповеданию совпадало с установив-

шимися понятиями о принадлежности определенной национальности к традиционной для нее рели-

гии. Но в разных этнических группах были представители и разных вероисповеданий. Наиболее го-

могенными были казахи, у которых более 97 % составляли мусульмане и евреи — иудеи составляли 

более 96 % еврейского населения. 

Тенденции и особенности формирования многонационального и поликонфессионального обще-

ства Акмолинской области во многом определили развитие этнической и социально-

демографической структуры населения изучаемого региона в ХХ веке. 
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1897 жылғы І Бүкілресейлік санақ материалдары бойынша 

 Ақмола облысы халқының әлеуметтік және этнодемографиялық 

сипаттамалары 

Мақалада ХІХ–ХХ ғасырлар тоғысындағы Ақмола облысы халқының әлеуметтік, этникалық және 

демографиялық сипаттамаларының маңызы мен ерекшеліктерін анықтау мақсаты көзделген. Зерттеу 

нысаны ретінде санақ материалдары бойынша Ақмола облысының (Ақмола, Атбасар, Көкшетау, Пе-

тропавл және Омбы уездері) бес уезінің халқы алынған. Жұмыста мақала тақырыбы бойынша тарихи-

демографиялық зерттеулерге қысқаша тарихнамалық шолу жүргізілген, яғни жарияланымның әдістері 

мен дереккөздік негізі анықталған. 1897 жылғы I Бүкілресейлік санақ материалдарына, сондай-ақ 

Статкомитеттің басқа да жарияланымдарына, естелік кітаптарға шолуда Қырғыз (қазақ) өлкесі мен 

Дала генерал–губернаторлығының Ақмола облысы аумағы мен халық саны бойынша маңызды 

облыстың бірі ретінде көрсетілген, яғни қазақстандық қоғамдағы негізгі сипаттамалары мен 

ерекшеліктері зерделенген. Ресей империясы ІІМ Орталық статикалық комитеті шығарған бірқатар 

материалдар негізінде санақ қарсаңында және санақ кезеңінде Ақмола облысының бес уезі халқының 

жыныстық құрылымының өзгеруіне салыстырмалы талдау жүргізілді. Сондай-ақ қалалық және 

ауылдық тұрғындарының сипаттамалары мен өзгеру динамикасы зерттелді. Облыс халқының XIX 

ғасырдың 80–90-жылдарындағы көшіп-қонуы қарастырылды. Отырықшы және көшпелі халықтың 

кейбір сипаттамалары зерттелді, яғни: халық саны, елдімекендер саны, қала және ауыл 

тұрғындарының орналасуы, тығыздығы және т.б. Жас құрамы, діні, ұлттық/тілдік ерекшелігі бойынша 

сауаттылық қарқындылығы қарастырылды. Және этникалық/тілдік бейнесі жан-жақты зерттелген; 

авторлардың есептеуінше ол 42 этникалық/тілдік топтардан тұрады. Сонымен қатар көпконфессиялық 

ерекшілігі туралы айтылған және талдау жасалған. 

Кілт сөздер: ХІХ–ХХ ғасырлар тоғысындағы Қазақстан тарихы, Қырғыз өлкесі, І Бүкілресейлік санақ, 

қазақстандық қоғам, Ақмола облысы, халық саны, ұлттық құрамы, әлеуметтік құрылымы. 

 

Z.G. Saktaganova, M.Z. Utegenov, A.T. Shukeeva 

Social and ethno-demographic characteristics of the population of Akmola region 

based on the materials of the First All-Russian Census of 1897 

The article aims to identify the content and features of social, ethnic and demographic characteristics of the 

population of Akmola region at the turn of the 19th‒20th centuries. The object of the study is the population 

of five districts of Akmola region (Akmola, Atbasar, Kokchetav, Petropavlovsk and Omsk districts) based on 

census materials. The paper provides a brief historiographical review of historical and demographic studies 

on the topic of the article; the methods and source basis of the publication are outlined. Based on the materi-

als of the First All-Russian Census of 1897 and other publications of the Statistical Committee, memorandum 

books, and regional reviews, the main characteristics and markers of Kazakh society in one of the most sig-

nificant regions in terms of territory and population — the Akmola Region of the Kirghiz (Kazakh) Territory 

and the Steppe General Governorate — are studied. A comparative analysis of changes in the sex structure of 

the population in five districts of the Akmola region, both on the eve of and during the census, was conducted 

using a range of materials published by the Central Statistical Committee of the Ministry of Internal Affairs 

of the Russian Empire. The characteristics and dynamics of changes in the urban and rural populations of the 

Akmola region were also studied. The natural movement of the population of Akmola region in the 80s — 

90s of the XIX century is considered. Some characteristics of the settled and nomadic population are studied: 

the number of settlements, the density of residence among city dwellers and villagers, etc. The intensity of 

literacy by age structure, religion, and national/linguistic affiliation is considered. The ethnic/linguistic pic-

ture of Akmola region is studied in detail; the authors calculated that it is represented by 42 ethnic 

groups/linguistic groups. The multi-confessional picture of the Akmola region is presented and analyzed. 

Keywords: history of Kazakhstan at the turn of the 19th‒20th centuries, Kyrgyz region, First All-Russian 

Census, Kazakh society, Akmola region, population size, national composition, social structure. 
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