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Abstract 
The formation of the Russian population in the national structure of Western Kazakhstan is directly 

related to the historical processes that took place in the region, as well as the territory of border Russia. 
Western Kazakhstan has always been an important area of interethnic relations between representatives of 
various nationalities, including Russians and Kazakhs. The formation of the Russian ethnic group in the 
population structure of Western Kazakhstan had deep historical roots and took place within the framework 
of various components. The three main constituent elements in the structure of the Russian ethnic group in 
the pre-revolutionary period should include Cossacks, nonresidents and immigrants. This article examines 
the issues of formation, settlement and other demographic characteristics of the Russian ethnic group in 
Western Kazakhstan during the period under consideration. This is the period when the process of 
integration of the Russian ethnic group acquires the most intense and large-scale character. The study also 
analyses the dynamics of quantitative and qualitative changes in the composition of the Russian population 
of the region. Special attention is paid to the characterisation of the main trends in the socio-demographic 
development of the Russian ethnos in the period under consideration. 

The materials of the article are based on the use of archival materials, statistical sources, scientific 
research of various periods. In addition, the materials of the general population census of the Russian 
Empire in 1897, which gives a rich layer of data on the number, distribution, sex and social structure of the 
Russian ethnos in the pre-revolutionary period, are analysed in the materials of the article. 

Due to the fact that this work belongs to the category of historical and demographic, statistical 
methods of analysis, systematisation, criticism and mutual verification of sources were applied in the study. 

Keywords: formation, number, settlement, Russian ethnos, population, census, dynamics, Western 
Kazakhstan, Cossacks, nonresidents, migrants. 

 
1. Введение 
По своему этническому составу и многообразию культур Казахстан является уникальным 

государством, в котором проживают представители более ста национальностей. Поэтому одной из 
важнейших проблем современной исторической науки Казахстана является изучение истории 
формирования и становления многонациональной структуры населения, выявление роли отдельных 
этносов в истории развития нашего государства. 

Как отмечал академик М.К. Козыбаев, каждый этнос Казахстана имеет свое место в истории 
нашего государства, «являясь не только субъектом, но и объектом исторического прогресса». 
Историческая же самореализация этноса, проявление его социального творчества, по мнению автора, 
зависят от его количественных и качественных характеристик (Козыбаев, 1991: 8). 
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Западный Казахстан имеет наиболее протяженную границу с Россией, что стало причиной 
постоянных взаимосвязей на протяжении очень длительного исторического периода. Русские 
являлись одной из самых многочисленных этнических групп практически на всех этапах 
формирования национальной структуры Западного Казахстана. Отметим также, что данный процесс 
был напрямую связан с историческими процессами, происходившими в регионе. 

Самые первые русские поселенцы на территории Западного Казахстана появились еще в 
XVI столетии, а по некоторым источникам и раньше. С принятием русского подданства и 
развернувшейся вследствие этого активной колонизации региона рост русского населения 
приобретает очень большие масштабы. Еще более усилилось движение русских на территорию 
региона в ходе переселенческой политики царизма. В результате всех этих процессов уже в конце 
XIX века численность русских в регионе была достаточно высока. 

Западный Казахстан на протяжении многих столетий представлял собой важный регион на 
перекрестке различных культур и народов. 

В период с 1897 по 1917 гг. русский народ начал активно расселяться в этом районе, что привело 
к изменениям в демографической структуре региона и социокультурной среде. В представленной 
работе будут рассмотрены демографические характеристики русского населения Западного 
Казахстана в указанный период времени. Целью данного исследования является изучение истории 
формирования и социально-демографического развития русского населения в национальной 
структуре Западного Казахстана в дореволюционный период. 

 
2. Материалы и методы 
Материалы статьи базируются на использовании архивных документов: государственный архив 

Оренбургской области (Оренбург, Российская Федерация) и центральный государственный архив 
Республики Казахстан (Алматы, Казахстан), статистических источников, научных исследований 
авторов различных периодов. Важным источником по дореволюционному периоду является перепись 
1897 года. Материалы переписи 1897 года дают богатый пласт сведений о численности, размещении, 
половой и социальной структуре русского этноса в дореволюционный период. Социально-
демографические процессы, протекавшие в рамках рассматриваемой этнической группы, изучаются в 
контексте исторического развития Западного Казахстана. 

При изучении процессов формирования, увеличения численности русского населения в 
регионе были применены методы историко-сравнительного и проблемно-хронологического анализа, 
что позволило более глубоко и последовательно осветить происходившие изменения. 

Для полного раскрытия закономерностей историко-демографического развития русского 
населения региона были применены историко-статистические методы обработки материалов, 
научных подсчетов, анализа, критики и сопоставления имеющихся источников и материалов. 

 
3. Обсуждение 
Первые исследования дореволюционного периода по изучаемой тематике представлены 

работами по истории уральского казачества. 
Одним из крупных авторов дореволюционного периода, труды которого представляют 

значительный интерес для изучаемой проблемы, является Н.П. Огановский. В одной из работ 
исследователя освещена история возникновения одного из первых переселенческих поселков в 
Уральской области (Огановский, 1900: 171-172). Автор освещает историю его заселения, анализирует 
причины переселения крестьян, определяет занятия и количественный состав переселенцев. 
Во второй работе исследователя, освещающей вопросы народонаселения и землепользования в 
области на период 1904 года, содержится информация по всем основным компонентам в структуре 
русской этнической группы: казакам, иногородцам и переселенцам (Огановский, 1904: 110-211). Здесь 
нашли освещение такие важные для нас вопросы, как динамика численности, формы 
хозяйствования, плотность расселения, занятия различных групп русского населения. 

Важный пласт различных сведений по истории войскового и невойскового населения 
содержатся в работе Н.А. Бородина «Уральское казачье войско». В исследовании содержится 
подробное описание населения войсковой территории с указанием численности, а также с 
характеристикой социальной структуры и хозяйственной жизни. В ней приводятся материалы о 
национальной структуре и конфессиональном составе населения войска (Бородин, 1891). 

В годы переселенческого движения на территорию региона на страницах местных изданий 
стали появляются статьи, авторы которых преследовали цель помочь переселенцам в решении 
злободневных проблем в хозяйственной жизни крестьян. Ряд заметок посвящен агрономическим 
проблемам и ветеринарии, в других излагаются правила возведения построек и т.д. (Невпрович, 1911: 
171-195; Матвеев, 1914: 170-183). Из этих работ мы можем узнать о хозяйственно-бытовых сторонах 
жизни переселенцев. 

Разнообразные аспекты истории русского населения получили освещение в трудах ряда других 
дореволюционных исследователей. Особое место среди них занимает работа А.И. Добросмыслова 
(Добросмыслов, 1901: 524). В исследовании рассматриваются различные стороны жизни русских 
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переселенцев Тургайской области. Следует отметить, что автор являлся активным сторонником 
распространения русской культуры среди местного населения посредством открытия русских 
учебных заведений в степи. 

К разряду исследований, важных для изучения истории русского этноса в регионе, следует 
отнести работу Н.Е. Бекмахановой (Бекмаханова,1986: 242), где изучаются вопросы народонаселения 
Казахстана в дореволюционный период. В работах автора нашли подробное освещение вопросы 
численности, расселения, этнической структуры населения войска, характера его взаимоотношений с 
местными жителями. 

Особенности демографического развития русского населения Казахстана в указанный период 
освещены в исследовании Н.В. Алексеенко «Население дореволюционного Казахстана» (Алексеенко, 
1981: 111). Здесь приводятся сведения по истории формирования русского этноса в рамках изучаемого 
региона. На основе изучения широкого спектра статистических материалов автором выявляются 
изменения в демографическом развитии регионов Казахстана. 

 
4. Результаты 
Первые представители русского этноса поселились на территории региона в конце XV – начале 

XVI веков. Эти поселенцы заложили основу уральского казачества, которое являлось одной из 
важнейших составляющих в составе русской этнической группы региона в дореволюционный период. 
Особое место казачества в колониальной политике царизма обеспечило быстрый рост численности 
казаков и расширение зоны их расселения в Западном Казахстане. Формирование русской 
этнической группы в составе населения региона происходило различными путями и из различных по 
происхождению групп. Само же понятие «русское население» применительно к дореволюционному 
времени отличается от современной трактовки. На начальной стадии формирования оно зачастую 
употреблялось в отношении всех пришедших с «русской земли» людей. Это нашло отражение и в 
архивных материалах, и в исследованиях дореволюционных авторов, и в справочных изданиях того 
периода. Причиной этому был высокий удельный вес русских в основных группах пришлого 
населения. Исходя из специфики изучаемой нами проблемы, считаем необходимым более подробно 
остановиться на данном вопросе. 

Позицию лидирующей по численности национальной группы в составе Уральского казачьего 
войска русские имели изначально. В немалой степени данный факт был обусловлен тем, что на 
первых порах формирование казачьего войска происходило за счет притока выходцев исконно 
русских земель. В работе В.М. Кабузана отмечается, что практически весь состав Яицкого войска, по 
переписи 1747 года, представляли русские (Кабузан, 1990: 47). 

Прием в казаки представителей других этнических групп (калмыков, татар и т.д.), 
последовавший в дальнейшей истории войска, несколько изменил картину. Но все же подавляющее 
большинство в национальной структуре войскового населения сохраняли русские. Так, численность 
русских в составе войска только за 1858–1862 годы увеличилась на 4468 человек. Если в 1858 году 
абсолютная численность русских составляла 65869 человек, то 1862 году – 70337 человек. При этом 
удельный вес русских в этнической структуре войска оставался на протяжении этих лет неизменным, 
составив 86 %. То есть доля русских в национальной структуре Уральского казачьего войска за 
рассматриваемые годы не изменялась, хотя численность русского этноса постепенно увеличивается. 
Это происходило вследствие расширения структуры войска за счет других национальных групп: 
татар, калмыков и т.д. Однако динамика численности других этнических групп, кроме русских, 
характеризовалась колебаниями или же увеличивалась совсем незначительно. Если численность 
русских в составе войска с каждым годом увеличивалась, то в разрезе других этносов столь 
устойчивых тенденций к росту не наблюдалось. К примеру, численность татар в составе войска в 
1859 году составляла 4034 человека, а в следующем году уменьшилась до 3892 человек. Численность 
же калмыков увеличилась за этот период только на 20 человек (Бемаханова, 1980: 260). 

В последней трети XIX века наблюдается увеличение доли русских в составе войскового 
населения. На эту тенденцию указывал Н. Бородин, отмечавший, что «племенной» состав войска в 
1876-1885 годах изменился в пользу русских. Удельный вес русских в этническом составе войскового 
населения в 1886 году, согласно данным исследователя, составлял уже 93 %. Численность же других 
этнических групп имела тенденцию к уменьшению, что также имело свои причины. К примеру, 
башкир причисляли к крестьянам, а каракалпаки почти были ассимилированы русскими (Бородин 
1891: 139). 

То есть в основе увеличения доли русских в составе войска лежали как социальные изменения, 
связанные с отходом ряда этнических компонентов в другие общественные категории, так и процессы 
ассимиляции некоторых национальных групп русскими. 

Этнический состав невойскового населения также не был однородным. По данным, 
приведенным исследователем Н. Огановским, на 1885 год на 1000 иногородцев приходилось 
759русских, 127 татар и 108 казахов. В небольшом количестве в состав иногородцев входили поляки, 
немцы, евреи, башкиры. Как указывает автор, в последующие годы преобладание русских в 
национальной структуре данной категории населения сохраняется (Огановский, 1904: 154). Об этом 
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свидетельствуют и другие источники. В архивных материалах, характеризующих статистические 
данные по войсковой территории Уральской области по состоянию на 1887 год, имеются сведения о 
национальном составе иногородцев. 

В этнической структуре иногородцев на данный год насчитывалось 26800 русских, 5016 татар и 
4674 казахов (ГАОО. Ф. 164. Оп. 1. Д. 255. Л. 65). 

Учитывая, что казаки и иногородцы проживали на одной территории, рассмотрим более 
детально материалы по этнической структуре данных категорий населения. Если рассмотреть данные 
итогов подворной переписи населения войсковой территории, проводившейся Н. Бородиным в 
1885 году, то выявляется следующая картина. Общая численность представителей русского этноса 
среди войскового населения – 93658 человек, а среди иногородцев – 28059 человек. В половой 
структуре русской этнической группы среди казачьего населения преобладали женщины: 
48015 человек, мужчин было 45015. Среди невойскового населения превалировали мужчины – 14613, 
а численность женщин составляла 13446 человек. 

Приведенные данные наглядно демонстрируют, что этническая структура войскового 
населения и иногородцев имеет различия. Структура войскового населения фактически представлена 
только тремя этническими группами: русскими (93658 человек), татарами (5378 человек) и поляками 
(2 человека.). Национальный состав иногородцев отличается пестротой. В эту группу входили русские 
– 28059 человек; татары – 4701 человек; казахи – 3989 человек; башкиры – 88 человек; евреи – 
60 человек; немцы – 31 человек; поляки – 16 человек (Бородин, 1891: 138). 

Как мы указывали выше, численный состав русских в составе иногороднего населения на 
указанный год составил 28059 человек. Если сопоставить данные цифры с материалами об общей 
численности иногороднего населения за этот год, можно вычислить долю русских в его составе. 
Согласно Н. Огановскому, общая численность иногороднего населения в 1885 году составляла 
36950 человек (Огановский, 1904: 213). Значит, удельный вес русских в национальной структуре 
иногородцев, составлял 76 %. 

Основной сферой занятий иногороднего населения являлись торговля и ремесленное 
производство. Это послужило основой для выделения иногородцев в особую категорию населения 
региона и определяло специфику их хозяйственной жизни, а также социального статуса в структуре 
населения региона. Значимость этой категории населения в процессе формирования русской 
этнической группы в регионе особенно возрастает со второй половины XIX века. 

Важным фактором формирования русского населения в национальной структуре региона 
являлось переселенческое движение. До второй половины XIX века крестьянские переселения на 
территорию Западного Казахстана были незначительны. Интенсивное проникновение крестьянских 
масс на территорию изучаемого региона начинается после отмены крепостного права в России. 
Главной причиной данного процесса являлся недостаток земельного фонда в центральных и южных 
частях Российской империи. 

Можно выделить несколько этапов в периодизации переселенческого движения в Западном 
Казахстане. К первому этапу данного процесса он относит период до царской реформы 1861 года, 
когда крестьяне, находившиеся в крепостной зависимости, не имели свободы передвижения. Поэтому 
переселения на территорию региона носили эпизодический характер. 

Второй этап в переселенческом движении в Западном Казахстане охватывает период с 1861 года 
до начала 90-х годов. После отмены крепостного права российское крестьянство, получившее 
ничтожные наделы пахотных земель и оказавшееся в очень трудных экономических условиях, 
начинает движение в поисках новых земель. Этот период характеризуется началом самовольных, 
нелегальных перемещений крестьян на территорию региона. 

В 1891–1892-е годы начинается следующий этап в рамках переселенческого движения. Данный 
период был отмечен не только изменениями его масштабов, получивших более значительный 
размах. После принятия закона 1889 года правительство берет течение данного процесса под свой 
контроль (Огановский, 1900: 171-173). 

На основании приведенных материалов можно говорить об изменении самого характера этого 
процесса, постепенно принимающего узаконенные формы. 

Согласно архивным данным, начальный этап переселенческого движения в Тургайской области 
был зафиксирован в 1848 году в Михайловском поселке, когда прибыло четыре семьи крестьян. 
Дальнейшее заселение этого поселка продолжилось лишь в 1889 году, когда в данную местность 
прибыло еще пять семей переселенцев – всего же 66 человек. Районами бывшего проживания 
крестьян являлись Рязанская, Харьковская, Тамбовская и Курская губернии. Сначала они арендовали 
около 500 десятин земли по 10 копеек за десятину, а позже попросили выделения им наделов в 
«вечные владения». 

В основе данного шага со стороны переселенцев лежало принятие закона 1889 года. Их просьба 
была удовлетворена в 1891 году, когда им было выделено 1327 десятин земли. Арендная плата за 
пользование землей возросла до 42 копеек за одну десятину, сроки же пользования наделами были 
определены в 12 лет. В начале 90-х годов прибыло еще 12 семей, которые также были выходцами 
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различных губерний России: Тамбовской, Казанской, Самарской, Воронежской и Харьковской 
(ЦГАРК. Ф.318. Оп. 1.Д. 18. Л. 2). 

Переселенческий процесс в эти годы приобретает отчетливо выраженный государственно 
регулируемый характер. В законах от 6 июня 1904 года и 29 ноября 1906 года регламентировалась и 
упорядочивалась система выдачи льгот и «ходаческих свидетельств» переселенцам. При этом 
помощь правительства оказывалась только тем, кто заранее присмотрел участок (Переселение…, 
1907: 5-7). 

Изложенные факты показывают, что до реформы 1861 года наблюдаются лишь единичные 
случаи переселения крестьян. В дальнейшем переселенческий процесс усиливается, но его развитие в 
двух областях региона было различным. В Тургайской области просьбы о наделении землей со 
стороны переселенцев решались в основном положительно, а в Уральской области дело обстояло 
несколько иначе. Тургайская область располагала более значительными земельными фондами. 

Одним из факторов, тормозивших переселенческое движение в Уральской области, было 
нахождение на ее территории казачьих укреплений. Уральские казаки имели в распоряжении 
значительную территорию, форма пользования которой носила общинный характер. Поэтому 
данные земли не могли быть причислены к переселенческому фонду. 

Определить статистику демографических показателей русского населения региона в конце 
XIX века позволяют материалы первой Всеобщей переписи населения Российской империи 1897 года. 

Национальность в рамках данной переписи производилось путем выявления родного языка 
опрашиваемого. Если он считал родным русский язык, то он был отнесен к данной национальности. 

Общая численность русских в Западном Казахстане, исходя из материалов переписи, составила 
175512 человек. Кроме того, перепись дает сведения о расселении русских в пределах изучаемого 
региона. 

В Уральском уезде численность русских составляла 124072 человек (42,3 %); в Гурьевском уезде 
данные показатели составили 14667 человек (16,9 %); в Калмыковском уезде – 21796 человек (12,8 %), 
в Актюбинском уезде – 3248 человек (2,8 %), Мангышлакском уезде – 1795 человек (2,6 %). 
В оставшихся трех уездах численность русских была незначительной: в Иргизском уезде – 875 
человек (0,9 %), в Букеевском– 660 (0,3 %), Темирском – 359 человек (0,4 %). 

Из этих данных можно сделать вывод о том, что характер расселения русских на территории 
региона был неравномерным. Основная масса русского этноса проживала в Уральской области, 
в состав которой входили три уезда: Уральский, Гурьевский и Калмыковский, в которых плотность 
расселения русских была довольно высока. 

Эти территории относятся к казачьим поселениям, где формирование русского населения 
начинается гораздо раньше, чем в других областях Западного Казахстана. В других частях региона 
процесс интеграции русского этноса был связан с переселенческим движением, которое вступает в 
активную фазу только в начале ХХ века. 

Более подробный анализ картины размещения русских в Уральской области показывает 
диспропорции между численным составом городского и сельского населения. Если численность 
русских в сельских населенных пунктах составляла 115368 человек, то в городах – 45526 человек. 
Самое большое количество русских проживало в самом городе Уральске (31679 человек). Вторым по 
численности русских был город Илецк, где на момент переписи 1897 года расселилось 
5578 представителей изучаемой этнической группы (Первая…, 1904а: 4, 168). 

Если рассмотреть численность русских в разрезе трех его основных компонентов, 
то численность только собственно войсковых казаков составляла 106688 человек, то есть 60,7 % от 
общей численности русских в регионе. Данный факт свидетельствует о том, что Уральское казачье 
войско представляло собой фактически этнически однородную среду, где абсолютное большинство 
составляли русские. Уральское войсковое казачество занимало обширную площадь 62067,8 кв. верст. 
Границами Уральского казачьего войска к концу XIX века являлись на севере – Общий Сырт, на востоке 
– линия, проходящая за 15 верст от левого берега р. Урал, на юге – Каспийское море, а на западе – 
р. Большой Узень (Первая…, 1904а: 3). 

В городах войсковой территории – Уральске, Илеке, Калмыкове и Гурьеве – на 1897 год 
проживало 20185 человек. Подавляющее большинство войскового населения проживало в сельской 
местности (Огановский, 1904: 212). 

Численность русских в Мангышлакском уезде была невысокой – 1795 человек. В 1834 году на 
берегу Каспийского моря было воздвигнуто Ново-Александровское укрепление. Через некоторое 
время укрепление переносится на Мангышлакский полуостров и названо Александровским фортом. 
В первое время на форте размещались русские казаки для охраны рыбных промыслов. Зимой 
1870 года Мангышлакский уезд вместе с Александровским фортом был передан в управление 
Дагестанского военного губернатора. Таким образом, было образовано Красноводское приставство. 
В ходе серии административных преобразований 70-х годов XIX века был образован Закаспийский 
военный округ. По материалам переписи 1897 года, Мангышлакский уезд входил в состав 
Закаспийской области, образованной в 1881 году. В центре уезда, Форте Александровском, проживало 
165 русских жителей, прибывших из Астраханской и Могилевской губерний. Всего же на момент 
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переписи в этом населенном пункте проживало постоянно 202 русских жителя. В сельских 
населенных пунктах проживало 1593 русских (Первая…, 1904b: 4, 5). 

Незначительным был состав русских жителей в Букеевской орде. Они в небольшом количестве 
расселились в отдельных ее частях. В центральном населенном пункте, Ханской ставке, проживало 
416 русских жителей (Первая, 1904c: 42,43).  

Дополнительные сведения о расселении русских дают другие источники. В поселке Таловка, 
который входил в состав Букеевской орды, проживало 50 русских, что составляло 8,3 % от общего 
контингента жителей. В 1895 году в этом поселке было завершено строительство русской 
православной церкви, что свидетельствует о том, что правительство заботилось об улучшении 
условий жизни русского населения (Воскресенский, 2001: 164-203). 

Решение об открытии церкви на территории Внутренней орды было принято царским 
правительством еще в 1843 году. В связи с этим решением хан Джангир провел перепись 
православного населения уезда. По данным переписи, численность русских в данной части региона 
составляла 269 человек. Число постоянных русских жителей, проживающих при дворе хана, 
составляло 114 человек. Вторую категорию русских жителей представляло казачество. К третьей 
категории относились русские торговцы (около 300 человек), которые приезжали во время ярмарок, 
периодически проводившихся на территории уезда (История Букеевского ханства, 2002: 408). 

Проведение торговых ярмарок на территории Букеевской способствовало зарождению 
культурных и хозяйственных отношений между казахами и русскими и являлась важным каналом 
торгово-экономическим связей. В Тургайской области, в отличие от других частей региона, 
численность русских преобладала в городах. В самом Актюбинске численность русских жителей 
составляла 1728 человек, а в сельских населенных пунктах – 1520 человек. Количество русских из 
числа городских жителей в Иргизском уезде – 579 человек, а сельских – 296 человек (Первая…, 
1904d: 38). 

Заметное влияние на характер расселения русских, безусловно, оказывали природно-
географические и климатические условия. Практически все русские поселения располагались возле 
рек и других источников пресной воды (Огановский, 1904: 147). 

Значительное расширение территории расселения русских наблюдается в начале ХХ века, оно 
было связано с приходом переселенцев. В это время быстро начинает увеличиваться число русских на 
землях, не являвшихся территорией уральского казачьего войска. В Уральской области интенсивное 
переселенческое движение наблюдается на территории двух уездов: Уральского и Темирского. 
Например, в 1897–1913 годы в Уральском уезде численность русских возросла на 88712 человек. 
В Темирском же уезде этот показатель составил 17149 человек (Данилевский, Рудницкий, 1927: 36). 

Переселенческий процесс носил в этот период активный характер в Тургайской области. 
В начале ХХ века на территории региона появляются русские населенные пункты, основанные 

крестьянами-переселенцами. В 1906 году был основан самый первый переселенческий поселок 
Никольский. Уже в следующем 1907 году были образованы 17 новых переселенческих поселений: 
Приуральный, Александровский, Васильевский, Григорьевский и другие. В 1908 году возникло еще 
десять новых поселений, и, таким образом, только за три указанных года на территории региона 
возникло 28 пораженческих поселков. Согласно статистике, в период с 1911 по 1915 годы появилось 
еще 14 переселенческих поселков: Ильинский, Лебедевский, Донецкий, Мариинский, Михайловский, 
Петровский и т.д. (Данилевский, Рудницкий, 1927: 33). 

В Гурьевском уезде численность русских была не столь велика, а районами компактного их 
проживания в дореволюционный период были населенные пункты Жилая коса, Ракуша и Прорва. 

Самым многочисленным среди этих населенных пунктов являлась Жилая коса, которая 
представляла собой центр приэмбенских рыбных промыслов. Поселок был образован на северо-
восточном побережье Каспийского моря при впадении в него реки Эмбы. Поселок являлся 
крупнейшим центром по ловле и обработке рыбной продукции. В селении насчитывалось примерно 
200 домов, где проживали большей частью приезжие. Национальный состав жителей поселка был, по 
всей видимости, пестрым, хотя в обзорах Уральской области этот поселок назывался русским. Первые 
русские жители поселились здесь в 60-х годах XIX века. К началу XX века их число составляло 
911 человек. Однако численность постоянного русского населения здесь не имела особой тенденции к 
росту. Наплыв людей в поселок происходил весной, в период икрометания, когда сюда наезжали до 
25 тысяч рабочих и ловцов. Основное же население составляли богатые рыбопромышленники, 
на средства которых содержались даже больница и школа. 

В сорока верстах от Жилой косы находилось русское рыбопромышленное поселение Ракуша. 
Образовано оно было чуть раньше, примерно в 1850-х гг. Поселок Ракуша состоял из 25 
«исключительно русских» хозяйств, в состав которых входили мещане и крестьяне разных губерний: 
Нижегородской, Пензенской, Тамбовской, Саратовской, Астраханской, а также Рязанской. Все 
хозяйства использовали наемный труд. По словам современников, только три из них можно было 
отнести к крупным промысловым хозяйствам. Основная же масса дворов селения представляла собой 
небольшой «рыбосольный стан». 
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Еще одно русское поселение Каспийского побережья, Сиротино, было расположено в 
120 верстах в юго-восточном направлении от Жилой косы на острове Прорва. В статистических 
обозрениях дореволюционного периода это поселение упоминалось и по названию острова. Поселок 
был образован астраханским мещанином Сиротиным совместно с несколькими русскими 
рыболовами в 1891 году. Главным занятием жителей деревни являлась рыбная ловля. В основном 
здесь проживали русские из выходцев Астраханской, Нижегородской и Самарской губерний 
(Поленов, 2001: 202-208). 

Следует отметить, что численный состав русских в этих поселениях был небольшой. Так, по данным 
на 1899 год здесь проживало всего 1990 русских жителей (Обзор…, 1900: 2). 

В 1901 году численный состав населенных пунктов немного увеличивается до 2084 человек. 
В половой структуре преобладали мужчины, что, скорее всего, было связано со спецификой 
хозяйственной деятельности данных поселений. Вместе с тем источники свидетельствуют о том, что за 
период с 1899 по 1901 гг. сюда прибыло 68 женщин и 26 мужчин (Обзор…, 1902: 3). 

В начале ХХ века наблюдаются некоторые изменения в характере размещения русских в 
разрезе уездов. В Уральском уезде русские составляли большинство в национальной структуре 
населения(73,2 %). Общая численность жителей Уральского уезда составляла 290342 человека, из них 
русских – 212784 человека. В результате активного переселенческого процесса произошли 
структурные изменения в составе русского этноса. Если ранее превалировала численность казаков, 
то по данным на 1913 год их численность составляла 93840 человек или 44 % от общего числа 
жителей. В Гурьевском уезде данный показатель составлял 46,7 %, а в Лбищенском уезде казаки 
продолжали сохранять большинство (66,7 %) (Данилевский, Рудницкий, 1927: 36). 

До начала Первой мировой войны динамика численности русских в регионе идет по 
возрастающей схеме. За период с 1897 года по 1915 год численность русских увеличилась на 
250,5 тысяч человек (Сдыков, 2004: 401). 

Увеличение численности русских происходило в разрезе всех структурных составляющих 
этноса. К началу Первой мировой войны на войсковой территории насчитывалось 408 населенных 
пунктов, где проживало 161514 казаков. За период с 1897 года по 1914 год численность русских в 
рамках казачьего сословия увеличилась на 54826 человек. Численность иногородцев, проживающих 
на данной территории, составляет к этому времени уже 121049 человек (Данилевский, Рудницкий, 
1927: 12, 32). 

На изменение количественных показателей русского населения свое влияние оказывали как 
механический прирост, так и процессы прироста русских за счет естественного воспроизводства. 
Различной была степень влияния данных демографических факторов на отдельные группы 
населения. Если переселенческий контингент русских жителей увеличивался главным образом 
вследствие миграционного притока, то рост численности казачьего населения, проживавшего на 
территории региона более длительный срок, происходил вследствие естественных факторов 
воспроизводства. Миграции уже не являются причиной увеличения численности войскового 
населения и даже вызывают его убыль. Статистические материалы, характеризующие 
демографические показатели в рамках казачьего сословия за 1876–1885 гг., показывают уменьшение 
численности казаков вследствие миграционного оттока на 2505 человек (Бородин, 189: 155). 

То есть к началу ХХ века миграции не дают прироста русских в рамках казачьего сословия и даже 
имеют отрицательные показатели. Увеличение численности среди казачьего сословия происходило 
вследствие естественного прироста. Так, прирост войскового населения только за 1887 год составил 
1,2 %, о чем свидетельствуют данные отчета за этот год (ГАОО. Ф.164. Оп.1. Д.255. Л. 64). 

По мере увеличения численности русских все более важную роль начинают играть и факторы 
естественного прироста. Так, в период с 1901 по 1915 гг. показатель естественного прироста этноса 
Уральской губернии составлял 14,5 человек в расчете на 1000 жителей (Статистический справочник…, 
1925: 23). 

По данным на 1914 год, в Уральской области родилось 13054 ребенка русской национальности. 
Количество же умерших в разрезе этноса за данный год составила 7272 человека. Таким образом, 
естественный прирост русского населения области только за один год составил 5788 человек (Обзор…, 
1915: 5). 

Приведенные материалы и сведения свидетельствуют о том, что изучаемый период стал 
временем активного роста численности русского этноса в национальной структуре Западного 
Казахстана. Это было вызвано интенсивными миграционными процессами и нарастающей 
положительной динамикой естественного воспроизводства. Если в начале русские проживали в 
основном в границах Уральского казачьего войска, то с активизацией переселенческого движения 
территория расселения русского этноса в Западном Казахстане значительно увеличилась. 

Сам процесс формирования русского этноса в структуре населения Западного Казахстана был 
обусловлен различными факторами экономического и политического характера. Процесс интеграции 
русского этноса происходил в различных группах населения, характеризующихся своими 
специфическими особенностями. 
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5. Заключение 
Процесс формирования русских в структуре населения Западного Казахстана в 

дореволюционный период имел глубокие исторические корни и происходил в рамках различных 
групп пришлого населения. К этим компонентам в структуре русского населения нужно отнести 
казаков, иногородцев и переселенцев. Об этом свидетельствует высокий удельный вес русского этноса 
в национальном составе указанных групп населения. 

Наиболее быстрый рост численности русского этноса в дореволюционный период происходил в 
природно-климатических, а также ландшафтных зонах, благоприятных для развития земледелия. 
Высока была концентрация русских в городских населенных пунктах, однако численность жителей 
села в составе русского этноса на начальных этапах формирования была преобладающей. Включение 
основных групп русских в структуру населения региона отразилось на картине его экономического 
развития. В хозяйственной жизни региона важное место приобретает развитие земледелия, которое 
относилось к числу основных занятий русского населения. 

Интенсивный рост численности русского этноса в Западном Казахстане в дореволюционный 
период был вызван активным миграционным притоком и положительной динамикой естественного 
прироста. Значимость этих факторов для отдельных групп русского населения была различной. 
Хозяйственно-культурный тип трех основных групп русского населения в дореволюционный период имел 
существенные различия, но все они сохраняли единство в языке, психологии, этническом самосознании, 
что легло в основу образования постоянного русского населения на территории региона. 
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Аннотация. Формирование русского населения в национальной структуре Западного 

Казахстана напрямую связано с историческими процессами, происходившими в регионе, а также на 
территории приграничной России. Западный Казахстан всегда являлся важной зоной межэтнических 
связей между представителями различных национальностей, в том числе между русскими и 
казахами. Складывание русской этнической группы в структуре населения Западного Казахстана 
имело глубокие исторические корни и происходило в рамках различных компонентов. К трем 
основным составляющим элементам в структуре русского этноса в дореволюционный период нужно 
отнести казаков, иногородцев и переселенцев. В данной статье рассмотрены вопросы формирования, 
расселения и других демографических характеристик русской этнической группы в Западном 
Казахстане в рассматриваемый нами период. Это период, когда процесс интеграции русского этноса 
приобретает наиболее интенсивный и масштабный характер. В рамках исследования также 
анализируется динамика количественных и качественных изменений в составе русского населения 
региона. Особое внимание уделяется характеристике основных тенденций в социально-
демографическом развитии русского этноса в рассматриваемый период. 

Ключевые слова: формирование, численность, расселение, русский этнос, население, 
перепись, динамика, Западный Казахстан, казаки, иногородцы, переселенцы. 
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