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ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ БЕЛОРУССКОГО НАСЕЛЕНИЯ 

КАЗАХСТАНА 

 

А.Б. Калыш,  

д.и.н., профессор КазНУ имени аль-Фараби 

А.Керимкулова,  

магистрант КазНУ имени аль-Фараби 

 

На наш взгляд, начальные этапы появления белорусов в Казахстан связаны с его 

вхождением в состав Российской империи, проведением царизмом отмены ханской власти 

на территории Младшего и Среднего жузов, а также последующими административно-

территориальными реформами. Безусловно, этому процессу способствовали отмена 

крепостного права, хроническое безземелье, крестьянское переселение, особенно в годы 

столыпинской реформы. 

По сравнению с русско-украинским населением приток белорусов в Казахстан был 

ограниченным и по их численности можно судить только по итогам Первой Всероссийской 

переписи населения 1897 г. Так, если к этому году в Казахстане было зарегистрировано 539,7 

тыс. русских, 93,2 тысяч украинцев, в то время как белорусов насчитывалось всего 514 

человек.  

При этом, по примеру близких им по этнокультурным показателям русских и украинцев 

они предпочитали селиться в областях и уездах Западно-Сибирского, позднее Степного 

генерал-губернаторства, территориально входивших в Северный и Северо-Восточный 

Казахстан.  

Так, в Акмолинской и Семипалатинской областях было сосредоточено 70,0% всех 

казахстанских белорусов. Наиболее привлекательным для них была территория 

Акмолинской области, включавший Акмолинский, Атбасарский, Кокчетавский, 

Петропавловский и Омский уезды. Заселения этой области началось с 20-х годов XIX века, 
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когда казаки обосновали здесь вдоль Иртыша и Ишима первые станицы и поселения. К 1863 

году в области насчитывалось уже 19 таких селений, в которых насчитывалось 23 610 казаков 

[1, с. 387-388]. Приток новых мигрантов из числа теперь уже крестьян- переселенцев 

усилился в 1880-1890-е годы и их численность достигла к 1894 году 75 тыс. человек [2, с. 

168].  

По переписи 1897 г. в Акмолинской области проживало 682,6 тыс. человек, в том числе 

казахов – 427,4 тыс. ( 62,6%), русских – 174,5 тыс. ( 25,6 %), украинцев – 51,1 тыс. (7,5 %), 

белорусов – всего 246 или 47,8% всех белорусов дореволюционного Казахстана (см. таблицу 

1). При этом 73,6% из низ выбрали сельскую местность, удобную для ведения традиционного 

земледельческого хозяйства, как и на их исторической родине. Из упомянутых нами пяти 

уездов Акмолинской области 34,2% белорусов предпочли территорию северо-западной 

части области – Петропавловского уезда и абсолютное большинство их них – сельскую 

среду. В такой их избирательности, на наш взгляд, проявлялось влияние значительного 

удельного веса здесь русско-украинского населения, достигавшего 49,0% [3, с. 2-3]. 

Вторым по численности уездом для новоселов-белорусов оказался благоприятный 

Омский уезд – 30,9%, где также имелось компактное русско-украинское население с 

привычным для них расселением с первой трети XVIII столетия. В то же время в 

Акмолинском, Атбасарском и Кокчетавском уездах, где численно доминировало казахское 

население, составлявших соответственно 89,8-86,4-50,8% всего населения, представителей 

восточнославянских этносов здесь было меньше. Например, в этих уездах русские 

составляли соответственно 5,0-10,6-30,9%, а украинцы – 2,8-2,2-12,4%. В последнем уезде 

разместились 25,6% всех белорусов области. На последующих местах по 

предпочтительности и удобству оказались Акмолинский и Атбасарский  уезды, где был 

высокий удельный вес местного коренного казахского населения, предпочитавшего 

заниматься в основном полукочевым скотоводческим хозяйством. Другой демографической 

особенностью является  и то, что мы наблюдаем здесь перевес с мужского населения над 

женским, который соответствовал 57,7-42,3%. 

 

Таблица 1. Численность белорусского населения Акмолинской области в 1897 г. 

[3, с. 50-51]  

 Всего в том числе, % Все население 

области, городов 

и уездов 
абс. % мужчин женщин 

По области  246 100,0 100,0 100,0 682 608 

в городах 65 26,4 26,8 26,0 74 756 

в уездах без городов  181 73,6 73,2 74,0 607 852 

1. Омский уезд  76 30,9 30,3 31,7 100 539 

г. Омск  57 87,7 84,2 92,6 37376 

уезд без города 19 10,5 10,6 10,4 63163 

2. Акмолинский уезд 15 6,1 7,8 3,9 185058 

г. Акмолинск  8 12,3 15,8 7,4 9688 

уезд без города 7 3,9 4,8 2,6 175370 

3. Атбасарский уезд 8 3,3 3,5 2,9 86413 

г. Атбасар  - - - - 3038 

уезд без города 8 4,4 4,8 3,9 83375 

4. Кокчетавский уезд 63 25,6 23,2 28,9 155461 

г. Кокчетав - - - - 4962 

уезд без города 63 34,8 31,7 39,0 150499 

5. Петропавловский уезд 84 34,2 35,2 32,7 155137 

г. Петропавловск  - - - - 19688 

уезд без города 84 46,4 48,1 44,2 135449 
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Указанная диспропорция в половом составе заметна и в других областях и уездах их 

расселения. Данная ситуация прослеживается и в материалах переписей населения как 

советского, так и казахстанского периодов их истории. Такая тенденция напрямую связана с 

нехваткой женщин своей национальности, что способствовало к увеличению доли этнически 

смешанных семей с участием более многочисленных двух доминирующих 

восточнославянских этносов, в конечном итоге – к потере своего языка и этничности.  

Как было сказано нами ранее, следующей областью компактного расселения белорусов 

рассматриваемого периода являлась Семипалатинская область, также входившая в состав 

Западно-Сибирского, позднее Степного генерал-губернаторства. Колонизация этой области 

восточнославянским населением, преимуществовало русско-украинским, также 

происходила с 20-х годов XVIII века [4, с. 122-162], но наибольшего размаха она достигла в 

начале ХХ века в результате столыпинской аграрной реформы.   

В Семипалатинской области удельный вес исследуемого нами этноса достигал 22,2% от 

общеказахстанских  показалетей. Из пяти уездов области – Семипалатинского, Зайсанского, 

Каркаралинского, Павлодарского и Усть-Каменогорского – 91,2% всех белорусов проживало 

в последнем уезде (см. таблицу 2).  

 

Таблица 2. Численность белорусского населения Семипалатинской области в 1897 г. 

[5, с. 54-55] 

 Всего в том числе, % Все население 

области, городов и 

уездов 
абс. % мужчин женщин 

По области  114 100,0 100,0 100,0 684 590 

в городах 105 92,1 89,7 94,6 54 488 

в уездах без городов  9 7,9 10,3 5,4 630 102 

1. Семипалатинский 

уезд 

1 0,9 1,7 - 156 801 

г. Семипалатинск   1 1,0 1,9 - 27 246 

уезд без города - - - - 130 555 

2. Зайсанский уезд 1 0,9 1,7 - 95 072 

г. Зайсан - - - - 4 402 

г. Кокпекты - - - - 2 930 

уезд без города 1 11,1 16,7 - 87 740 

3. Каркаралинский уезд 1 3,5 3,4 3,6 171 655 

г. Каркаралинск 1 3,8 33,3 3,8 4 451 

уезд без города - - - - 167 204 

4. Павлодарский уезд  4 3,5 3,4 3,6 157 487 

г. Павлодар  4 3,8 33,3 3,8 7 738 

уезд без города – – – – 149 749 

Усть-Каменогорский 

уезд 

104 91,2 89,7 92,8 103 575 

г. Усть-Каменогорск 96 91,4 90,4 92,4 8 721 

уезд без города 8 88,9 83,7 100,0 94 854 

 

К тому же здесь был самый высокий процент русских крестьян-переселенцев – 18 738 

человек (18%) и 2 316 украинцев (2,2%). В Усть-Каменогорском уезде было сосредоточено 

не  только 91,4% всех горожан из числа белорусов, но и 84,2% от их общего числа, 

сосредоточенного в Семипалатинской области. Объяснение этому мы видим не только 

успешной их адаптацией к городской инфраструктуры Усть-Каменогорска (торговля, 

строительство, извозный транспорт), но и занятием в пригородах этого уездного города 
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земледелием, бахчеводством, огородничеством и пчеловодством. В четырех других уездах 

Семипалатинской области, где было достаточно кочевого казахского населения, численность 

и удельный вес белорусов было минимальным. Отметим, что Каркаралинский уезд, 

граничивший на западе с Акмолинской областью, а на юге – с озером Балхаш, отличался 

незначительной плотностью населения и в силу своей отдаленности к началу ХХ века не был 

охвачен переселенческим движением. 

Третье место по численности белорусов дореволюционного Казахстана занимала 

Сырдарьинская  область, расположенная по среднему и нижнему течению реки Сырдарьи. В 

её состав входили Аулие-Атинский, Чимкентский, Перовский, Казалинский и Ташкентский 

уезды, а также Амударьинский отдел. 

 

Таблица 3. Численность белорусского населения Сырдарьинской области в 1897 г. [6, 

с. 56-57] 

 Всего в том числе, % Все население 

области, городов и 

уездов 
абс. % мужчин женщин 

По области  81 100,0 100,0 100,0 1 478 398 

в городах 38 46,9 45,8 48,5 205 596 

в уездах без городов  43 53,1 54,2 51,5 1 266 802 

1. Ташкентский уезд 31 38,3 43,8 30,3 448 493 

г. Ташкент  18 47,4 59,1 31,3 155 673 

уезд без города 13 30,3 30,8 29,4 292 820 

2. Аулие-Атинский уезд 41 50,6 43,8 60,6 276 169 

г. Аулие-Ата 20 52,6 40,9 68,7 11 722 

уезд без города 21 48,8 46,2 52,9 264 447 

3. Чимкентский уезд 9 11,1 12,4 9,1 285 059 

г. Чимкент - - - - 11 194 

г.Туркестан - - - - 11 253 

уезд без города 9 20,9 23,0 17,7 262 612 

 

Здесь, в отличие от других рассмотренных нами областей, сельское и городское население 

представлено равномерно. На первом месте по расселению рассматриваемого нами 

восточнославянского этноса занимает Аулие-Атинский уезд, в котором они занимали 

благоприятные для ведения земледелия сельскохозяйственные угодья, расположенные 

рядом с такими крупными реками, как Талас и Чу. Их привлекали и центр уездного города  – 

Аулие-Ата.  

Вслед за этим уездом 39,3% белорусов были сосредоточены в соседнем Ташкентском 

уезде – центре не только Сырдарьинской области, но и всего Туркестанского генерал-

губернаторства. В нем размещалось 47,4% всего городского и 30,3% сельского населения 

области. Незначительным было расселение белорусов в Чимкентском уезде – 11,1% от 

областных показаний и все они населяли сельскую местность, которая издавна располагала 

всеми природно-климатическими условиями для занятия аграрным сектором, привлекая 

достаточными водными ресурсами.  

Следующей областью по распространенности белорусов является Уральская область, 

представленная Уральским, Калмыковским (впоследствии Лбищенским), Гурьевским и 

Темирским уездами. Территория этой области планомерно заселялась Российской империи 

до вхождения ее в состав этого государства. Так, они насильно предоставили уральским 

казакам лучшие земли в пределах «десятиверстной полосы» по реке Урал, где ещё в 1620 

году заложили Яицкий городок, а в 1640 году – Гурьевский городок. Такая политика по 

аннексии казахских земель была продолжена после 1731 года, когда Младший жуз вынужден 

был признать российский протекторат. Она выразилась в расширении строительства 
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военных укреплений по берегам реки Урала. В дальнейшем, начиная с 1870-х годов 

наблюдается появление крестьян-переселенцев в наиболее благоприятных в природно-

климатическом отношении Уральском и Калмыковском уездах.  

 

Таблица 4. Численность белорусского населения Уральской области в 1897 г. [7, с. 48-

49]  

 Всего в том числе, % Все население 

области, городов и 

уездов 
абс. % мужчин женщин 

По области  58 100,0 100,0 100,0 645 121 

в городах 10 17,2 17,1 17,4 55 482 

в уездах без городов  48 82,8 82,9 82,6 589 639 

1. Уральский уезд 45 77,6 80,0 73,9 293 619 

г. Уральск   2 20,0 33,3 - 36 466 

г. Илецк   - - - - 7 154 

уезд без города 43 89,6 89,7 89,5 249 999 

2. Гурьевский уезд 4 6,9 5,7 8,7 86 758 

г. Гурьев 2 20,0 16,7 25,0 9 322 

уезд без города 2 4,2 3,4 5,3 77 436 

3. Калмыковский уезд 2 3,4 5,3 - 169 673 

г. Калмыков 1 10,0 16,7 - 1 924 

уезд без города 1 2,1 3,4 - 167 749 

4. Темирский уезд  6 10,4 8,6 13,1 95 071 

г. Темир  5 50,0 33,3 75,0 616 

уезд без города 1 2,1 3,4 - 94 455 

 

На территории Уральского уезда, согласно данным всеобщей переписи населения 1897 

года, проживало 293 619 человек, в том числе казахов – 150 901 (51,3%), русских – 124 072 

(42,2%), татар – 14 436 (4,9%). Этот уезд населяли 77,6 % белорусов Уральской области, 

большинство из которых проживали в сельской местности (см. таблицу 4). В остальных 

уездах, где доминировало казахское кочевое население, удельный вес изучаемых нами 

белорусов было минимальным. Однако впоследствии столыпинской реформы европейское 

население этих уездов, особенно Гурьевского и Калмыковского начинает возрастать, а 

казахского – уменьшаться. Удельный вес белорусов был минимальным и в двух других 

областях дореволюционного Казахстана – Семиреченской и Тургайской. Из шести уездов 

Семиреченской области – четыре (Верненский, Джаркентский, Капальский) являлись 

исконно казахскими, а два других (Пишпекский и Пржевальский) – кыргызскими. 46,7 % 

белорусов данной области проживали в первых четырех уездах, остальные 53,3% – в 

кыргызских (см. таблицу 5). Зафиксированные белорусы числились в центральном уезде 

области – Верненском, далее – в Джаркентском, а также расположенных на северо-востоке и 

севере области Лепсинском и Капальском уездах. Впоследствии в этих двух последних 

уездах происходит возрастание русско-украинского населения.  

 

Таблица 5. Численность белорусского населения Семиреченской области в 1897 г. [8, 

с. 52-53] 

 Всего в том числе, % Все население 

области, городов и 

уездов 
абс. % мужчин женщин 

По области  15 100,0 73, 100,0 663 769 

в городах 11 73,3 63,6 100,0 48 253 

в уездах без городов  4 26,7 36,4 – 615 516 



90 
 

1. Верненский уезд 3 20,0 27,3 – 223 823 

г. Верный   1 9,1 14,3 – 22 744 

уезд без города 2 50,0 50,0 – 201 079 

2. Джаркентский уезд 2 13,3 9,1 – 122 636 

г. Джаркент 1 9,1 14,3 – 16 094 

уезд без города – – – – 106 542 

3. Капальский уезд 1 6,7 9,1 – 136 421 

г. Капал 1 9,1 14,3 – 7 183 

уезд без города – – – – 130 238 

4. Лепсинский уезд  1 6,7 9,1 – 180 829 

г. Лепсинск  1 9,1 14,3 – 3 230 

уезд без города – – – – 177 599 

Если перейти к Тургайской области, в территориально-административном отношении 

состоявшей из следующих четырех уездов – Костанайского, Актюбинского, Иргызского и 

Тургайского, численность белорусов было минимальным (см. таблицу 6). В то же время 

появление здесь восточнославянских этносов относится к 70-м годам ХIX в. Их в первую 

очередь привлекали благоприятные в природно-климатическом отношении Актюбинский и 

Костанайский уезды. В последующие годы происходит интенсивный приток 

переселенческого населения, особенно после столыпинской аграрной реформы. С другой 

стороны, Тургайский и Иргизский уезды  были мало привлекательными для переселенцев, 

так как они отличались неблагоприятным для земледелия засушливым климатом, поэтому в 

них преобладало коренное казахское население, занимавшиеся традиционным кочевым 

скотоводством.  

 

Таблица 6. Численность белорусского населения Тургайской области в 1897 г. [9, с. 

38-39] 

 Всего в том числе, % Все население 

области, городов и 

уездов 
абс. % мужчин женщин 

По области  2 100,0 100,0 0,0 453 416 

в городах -  - - 19 530 

в уездах без городов  2 100,0 100,0 0,0 433 886 

1. Актюбинский  уезд 100,0 100,0 0,0 100,0 115 215 

г. Актюбинск  - - - - 2 817 

уезд без города 100,0 100,0 0,0 100,0 112 398 

 

В последующий период численность исследуемого нами белорусского этноса 

увеличилась в десятки раз не за счет естественного прироста, а главным образом за счет 

миграционных процессов, обусловленных продолжавшейся планомерной  переселенческой 

политикой царского правительства. Данный процесс происходил в русле столыпинской 

реформы, преследовавшей цели развития капитализма и экономики Российской империи не 

за счет интенсивного, а экстенсивного развития вширь. Такая политика была обусловлена 

слабостью экономики страны, которую правительство стремилось поднять или подтянуть до 

необходимого европейского уровня за счет освоения природных ресурсов и богатств Сибири 

и национальных окраин, включая Казахстана. Они стали источниками сырья, рынка сбыта и 

сферой приложения капитала торогово-промышленной и монополистической буржуазии 

Центральной России. На основе русского и иностранного капитала в регионе приступили к  

созданию акционерных предприятий для эксплуатации горонорудных и нефтяных 

месторождений. 

Для их реализации требовались огромные людские ресурсы, которых было достаточно в 

европейской части царской России, испытывающих к тому же острый недостаток в 
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земельных угодьях. Тем самым, правительство могло одновременно решить и аграрную 

проблему, ослабить недовольство значительной части сельского населения из-за безземелья. 

Реализацию этого широкомасштабного плана царизм решил осуществить за счет изъятия 

«лишних» земель в Казахстане у местного коренного казахского населения – главным 

образом, в пользу русско-украинского, белорусского, немецкого и прочего европейского 

населения. В этом они опирались «Степному положению» 1891 года , по которому земли 

считались  государственной собственностью Российской империи, отданной в бессрочное 

пользование казахам. Фактически земли передавались в частную собственность, 

ограничивалось право казахов-кочевников на землю, происходил значительный отвод земель 

казачьим и крестьянским селениям, за счет которых сокращалась площадь пастбищ. 

В конце ХІХ – начале ХХ веков царизм провел ревизию всех земельных угодий Казахстана 

для наделения вновь прибывших корестьян-переселенцев необходимой землей во всех шести 

областях, входивших в состав Оренбургского, Степного и Туркестанского генерал-

губернаторств. Для реализации этих стратегических целей российское правительство 

снарядила в 1896-1907 годы в Казахстан экспедиции Ф.А. Щербины, П.А. Скрыплева, П.П. 

Румянцева, А.В. Перплетчикова, В.К. Кузнецова, которые должны были собрать 

необходимые сведения о «свободных» землях, чтобы в последующем уменьшить наделы 

оседлого, полуоседлого и кочевого казахского населения. Всего было издано по казахам-

кочевникам 35 томов статистических «Материалов по киргизскому землепользованию», в 

каждом из которых содержался фактический материал по нескольким сотням позиций, 

отражающих сведения по численности, родоплеменному составу, хозяйству и пр. [10, с. 18-

19]. Одновременно было издано более двухсот ежегодных «Обзоров областей», 

охватывающих Уральскую, Тургайскую, Акмолинскую, Семипалатинскую, Семиреченскую 

и Сырдарьинскую области, материалы которых давали разносторонние сведения по 

хозяйственной деятельность казахского населения. 

Все эти действия царского правительства способствовали нарастанию переселенческого 

движения в Казахстан, которым последовательно занималось специальное Переселенческое 

управление, которое с 1905 года действовало уже в составе Главного управления 

землеустройства и земледелия. Этому же способствовали изданные в  1903, 1904 и 1905 годы 

законы, давшие новый курс переселенческой политике, которые намного расширили право 

переселения, льготы и пособия для переселенцев: ввели путевые пособия, врачебно-

продовольственную помощь, понизили переселенческий тариф за проезд по железной 

дороге, выдавали ссуду в размере ста рублей на обзаведение хозяйством [11, с. 18-20]. Для 

привлечения переселенцев из числа русско-украинского, белорусского и пр. населения в 

Казахстан правительство организовало специальный переселенческий фонд из земель 

казахского пользования. Так, только в Акмолинской и Семипалатинской областях Степного 

края к 1 января 1908 года было отведено 1,2 млн. десятин земли или от 10 до 15 десятин на 

душу мужского пола. Поэтому переселение с каждым годом возрастало, превращаясь из 

легального в нелегальное или самовольное, что приводило к осложнени в вопросах 

землепользования у местного казахского и пришлого европейского населения [12, с. 15]. 

Таким образом, в конце ХІХ – начале ХХ веков численность европейского населения, 

включая белорусского, увеличивалась не за счет естественного, а  механического прироста 

населения. Высокие темпы роста русско-украинского и пр. переселенческого населения 

происходили в основном в перечисленных нами двух областях и уездах Северного и Северо-

Восточного Казахстана, менее – в других областях Казахстана. В результате указанных 

процессов удельный вес коренного казахского населения сократилось в них соответственно 

на 25,9 [13] и 15,2% [14]. 

В целом, в переселении белорусов на территорию дореволюционного Казахстана можно 

отметить следующие факторы. Во-первых, на нее оказало воздействие отмена крепостного 

права в центральных и западных губерниях Российской империи. Во-вторых, для белорусов, 

равно как и для русско-украинского населения в Казахстане привлекали районы наиболее 

раннего земледельческого освоения, преимущественно северных регионов – 
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Петропавловский уезд и земли Кокчетавской возвышенности, частично северо-запад 

Костанайского уезда, где был достаточно высок удельный вес русско-украинского 

населения, близкого им по многим этнокультурным показателям. На большей части вновь 

распаханных землях земледелие носило ярко выраженное зерновое направление. В меньшей 

степени переселенцы занимались животноводством, темпы развития которой значительно 

уступали темпам развития земледелия. В структуре стада преобладала доля крупного 

рогатого скота – в отличие от поголовья лошадей и овец у местного коренного казахского 

населения. В-третьих, их миграция напрямую была связана с колониальной политикой 

царизма, которая преследовала цели дальнейшего освоения национальных окраин, включая 

Казахстан.  
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т.ғ.д, әл-Фараби атындағы ҚазҰУ профессоры  

 

 XIX ғасырдың екінші жартысында Ресей империясы Орталық Азия мен Қазақстанның 

Ұлы жүз аумағын басып алып, өзінің құрамына енгізді. Метрополияда капиталистік 

қатынастардың орын алуына орай аумағын ұлғайтып қана қоймай, шикізат көзі болып 

табылатын, сондай-ақ шығарған өнімдерін сататын аймақтарды қалыптастырды. Ендігі 

жерде шикі өнім, тауар, шаруалар отарлауына байланысты адам ресурстарын тасымалдайтын 
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