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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ПРОСТРАНСТВА 
ВОСТОЧНОГО КАЗАХСТАНА В XIX – НАЧАЛЕ XX ВЕКА 

(НА ПРИМЕРЕ ГОРОДОВ СЕМИПАЛАТИНСК И УСТЬ-КАМЕНОГОРСК)

Рассматриваются социально-экономические и этнодемографические процессы в городских поселениях Вос-
точного Казахстана на начальном этапе формирования городского пространства. Хронологические рамки статьи: 
XIX – начало XX в. На примере городов Семипалатинск и Усть-Каменогорск автором дан анализ этнических и 
социальных эволюций в структуре городского населения. Отмечается начало урбанизационных процессов у казах-
ского этноса. Автор, наряду с экономическими и социально-этническими преобразованиями, прослеживает транс-
формации в градостроительстве, архитектурных формах, ономастические эволюции в данных городах. Отмечается 
влияние особенностей формирования населения указанных городов, эволюции их этнической структуры на разви-
тие современного городского пространства. В Семипалатинске сценарий его современного развития можно отнести 
к «восточному». Современный Усть-Каменогорск демонстрирует вариант формирования городского пространства 
на исторически сложившейся европейской основе.
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Современный период социально-эконо-
мического развития Казахстана характери-
зуют мощная урбанизация и рост городского 
населения. Определяющее влияние на про-
цессы урбанизации, как одного из ведущих 
трендов, оказывает титульный этнос. Осо-
бенностью сельско-городского расселения 
в Казахстане в советский период являлось 
сосредоточение казахов, в большинстве сво-
ем, в селах республики. Из этого следует, что 
основным конструктом современного город-
ского пространства являются сельские жите-
ли, исторически не имеющие соответствую-
щего опыта. Мигрирующие в город казахи, с 
одной стороны, вынуждены адаптироваться 
к уже существующим стандартам жизнеде-
ятельности (в целом европеизированным), с 

другой – привносить в них элементы наци-
ональной культуры. На сегодняшний день в 
стране сложились несколько вариантов адап-
тации к городскому пространству, располо-
женных в диапазоне между «автохтонным» 
и «европейским» полюсами. Сценарии ос-
воения городского пространства (тенденции 
«казахизации» или, напротив, растворения 
казахской культуры в европеизированном 
пространстве, уровень рурализации) во мно-
гом зависят от особенностей формирования 
и функционирования самих городов, удель-
ного представительства в структуре населе-
ния казахов в досуверенный период.

Многие современные города Казахстана 
воздвигались первоначально как военно-о-
боронительные крепости. С течением вре-
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в стороне от активных торговых отношений 
с соседними государствами, долгое время 
нес лишь оборонительную нагрузку. Только с 
развитием местной промышленности к сере-
дине XX в. в экономической жизни Усть-Ка-
меногорска намечаются положительные тен-
денции.

Быстрые темпы развития торговли в Семи-
палатинске стимулировали преобразования 
в экономической, социальной, культурной и 
прочих сферах жизни города на протяжении 
XIX в. Благодаря торговле, Семипалатинск 
расширяется, в нем появляются целые торго-
вые зоны, включающие в себя дома купцов 
(объединенные в улицы), торговые ряды и 
площади, магазины, банки, биржи, пробир-
ные палаты и пр. Город опережает другие 
поселения, в частности, Усть-Каменогорск, 
как по количеству торговых объектов, так и 
по наличию учреждений здравоохранения, 
образования и культуры. Другими словами, 
Семипалатинск становится к началу XX в. 
административным, торговым и культурным 
центром области.

В сравнении с Семипалатинском для со-
циально-экономических трансформаций 
Усть-Каменогорска, вследствие удаленно-
сти его от караванных путей и основных 
торгово-промышленных центров, было ха-
рактерно значительное отставание. Закла-
дывая крепость, российское правительство 
намеревалось использовать ее только в ка-
честве опорной базы, не строя, таким обра-
зом, долгосрочных планов по расширению и 
экономическому развитию. Подтверждени-
ем сказанному отчасти могут служить осо-
бенности выбора местоположения и формы 
крепости, которые не были приспособлены 
к местности и проживанию. Дальнейшие 
экономические и политические процессы в 
рассматриваемых городах региона, обуслов-
ленные их географическими особенностями, 
существенным образом повлияли на эволю-
цию социальной и этнической структуры, на 
демографические процессы в целом.

Существовали несколько источников по-
полнения численности горожан южносибир-
ских окраин. Русское городское население 
росло в целом за счет служащих админи-
стративно-чиновничьего аппарата, военных 
из состава местных гарнизонов, казаков и 
ссыльных. Увеличению числа русских также 

мени часть из них трансформировались в 
промышленные центры (Усть-Каменогорск, 
Павлодар и др.) с преимущественным рас-
селением в них русского этноса. Другие же, 
выполняя функции торговых, культурных 
или административных центров (Семипала-
тинск, Чимкент, Кзыл-Орда и др.), сосредо-
точили в себе, наряду с русским населени-
ем, существенную долю казахского этноса 
[Алексеенко, 2016. С. 53]. Функции города 
обуславливали удельное соотношение в нем 
представителей тех или иных этнических 
групп.

Таким образом, влияние инерции тенден-
ций на логику урбанизационных процессов, 
заложенных как в досоветский, так и в совет-
ский периоды, актуализирует исследование 
исторической ретроспективы формирования 
и развития городского пространства. В кон-
тексте поставленной проблематики первоо-
чередной задачей является анализ эволюции 
численности и этнического состава населе-
ния Семипалатинска и Усть-Каменогорска 
в исследуемый период. Отдельного рассмо-
трения, на наш взгляд, заслуживает сравне-
ние урбанизационных тенденций в структуре 
казахского этноса в отмеченных городских 
поселениях. Немаловажным в рамках пред-
ставленной проблемы является анализ ин-
теграции кочевой и оседлой культур, взаи-
модействия русского и казахского этносов. 
Также исследуются динамика социальной 
структуры городского населения, изменения 
в городской среде, ее архитектуре, топоними-
ке, визуальном пространстве в целом.

В XVIII в. территория современного Вос-
точного Казахстана включается в сферу ин-
тересов Российской империи и становится 
одной из ее национальных окраин. Необхо-
димость расширения границ империи и за-
щиты сибирских земель приводит к появле-
нию в регионе новых крепостей и форпостов, 
значительная часть из которых впоследствии 
трансформируются в города. Семипалатин-
ская и Усть-Каменогорская крепости были 
заложены примерно в одно и то же время – 
1718 и 1720 гг., и имели сходное военно-обо-
ронительное предназначение. В дальнейшем 
Семипалатинск становится центром тран-
зитной торговли между Россией и Китаем, 
Монголией, некоторыми среднеазиатскими 
ханствами. Усть-Каменогорск же, оставаясь 
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занимающиеся хлебопашеством и мелкой 
торговлей» [Россия..., 1903. С. 426].

Согласно статистическим данным за ис-
следуемый период, в 1883 г. общая числен-
ность населения Семипалатинска состави-
ла 16 463 чел., из них казахов – 6 517 чел. 
(39,6 %). В 1907 г. этот показатель составил 
соответственно 26 334 и 6 586 чел. (25 %) 
[Обзор..., 1884. C. 13; Обзор..., 1909. С. 18]. 
Сокращение удельной доли автохтонов было 
связано, на наш взгляд, с существенным ро-
стом неказахского населения, обусловлен-
ным активизацией миграции как из централь-
ных регионов империи, так и из соседних 
сельских поселений. Для Усть-Каменогорска 
же были характерны умеренные темпы роста 
численности населения. Так, чуть более чем 
за сто лет, с 1720 по 1825 г., численность жи-
телей крепости выросла всего на 671 чел. На 
момент проведения первой всероссийской 
переписи населения численность жителей 
города составляла 8 721 чел., т. е. увеличи-
лась в сравнении с 1825 г. на 7 417 чел., или 
почти в семь раз. К 1917 г. анализируемый 
показатель вырос почти в два раза и достиг 
17 400 чел. (см. таблицу).

Несмотря на прогрессирующую дина-
мику численности населения Усть-Камено-
горска на рубеже XIX–XX вв., отмеченный 
рост был медленным и недостаточным для 
более масштабного развития социально-
экономических процессов. В начале XX в. 
Усть-Каменогорск все еще оставался мало-
численным городом. Этническая структура 
населения Усть-Каменогорска была пред-
ставлена казаками и русскими военными, 
сибирскими крестьянами и ссыльными. Чис-
ленность казаков уже через пять лет после 
образования крепости (в 1725 г.) составляла 
785 чел. [Щербик, 2003. C. 16]. Казаки се-

способствовало переселенческое движение 
крестьян из внутренних губерний России, 
часть из них оседали в городе. Следующий 
фактор роста численности горожан – раз-
витие торговли, обусловивший увеличение 
численности татар, сартов (узбеков), казахов 
и некоторых других этносов.

Развитие торговли и более высокий со-
циально-экономический статус Семипала-
тинска способствовали притоку населения в 
город из разных регионов, росту в нем «ази-
атских элементов». В результате Семипала-
тинск к началу XX в. по числу жителей стано-
вится «одним из наиболее крупных городов 
дореволюционного Казахстана» [Касымбаев, 
1970. С. 11]. Согласно статистическим дан-
ным за 1907 г., в городе сосредоточилось 
4,9 % населения Семипалатинской области 
[Обзор..., 1909. С. 17]. Данный показатель 
был выше, чем в среднем по Казахстану.

Национальный состав населения Семипа-
латинска на рубеже XIX–XX вв. характеризу-
ется этнической мозаичностью. В нем были 
представлены русские, казахи, татары, узбе-
ки, калмыки, евреи, поляки, немцы и другие 
этносы. Наибольший удельный вес в составе 
населения Семипалатинска, согласно пере-
писи 1897 г., принадлежал русским – 42,3 % 
[Адильбаева, 2010. C. 14]. Как уже отмеча-
лось, Семипалатинск, в отличие от других 
приграничных городов Российской империи, 
возникших на территории современного Ка-
захстана, характеризовала широкая представ-
ленность «азиатского компонента», в частно-
сти, казахского и татарского этносов. В конце 
XIX – начале XX в. в городе проявляется 
участие казахского населения в процессе ур-
банизации. В одном из географических спра-
вочников того времени указано, что основная 
масса жителей города – «мещане и киргизы, 

Численность населения Семипалатинска и Усть-Каменогорска
по данным переписи населения 1897 г. и текущей статистики, чел. ⃰

Город Год
1825 1840 1855 1883 1897 1907 1911 1914

Семипалатинск 2 000 5 221 7 699 16 453 14 119 26 334 34 363 35 000

Усть-Каменогорск 1 304 2 181 3 471 5 372 8 721 12 676 13 164 –

⃰  Таблица составлена по: [Касымбаев, 1990. С. 80–106; Первая всеобщая перепись..., 1905. С. 26–28].

Российская история
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для препровождения к вашему высокобла-
городию отданы плывущему в Иртышские 
крепости с провиантом квартирмейстеру 
Боголепову. И ваше высокоблагородие со-
благоволили б тех женок и девок в назначен-
ные вами места определить на поселение с 
дозволением, ежели тех женок и девок кто 
пожелает взять в замужество, то дозволить 
только оседлым крестьянам и разночинцам, 
а не военнослужащим, дабы они не могли с 
мужьями из тех мест выбывать» [Потанин, 
1867. С. 266].

Отмеченные выше миграционные процес-
сы обусловили существенное преобладание 
русского населения в структуре города. Со-
гласно материалам переписи 1897 г., его чис-
ленность составила 7 325 чел. (84,0 %). Чис-
ленность и удельный вес остальных этносов: 
украинцы – 55 чел. (0,6 %), немцы – 3 чел. 
(0,03 %), татары – 446 чел. (5,1 %), казахи – 
656 чел. (7,5 %), прочие – 236 чел. (2,7 %) 
[Алексеенко, 1994. С. 5].

Ранее уже отмечалось, что со второй по-
ловины XIX в. наблюдаются урбанизацион-
ные процессы в среде казахов, когда у коче-
вого населения стали проявляться элементы 
отходничества и оседания на землю некото-
рой его части. Однако, руководствуясь при-
веденными выше статистическими данными 
по численности и удельному весу казахов, 
формирование урбанизационных тенден-
ций можно отнести лишь к Семипалатинску. 
Здесь наиболее зажиточная часть городских 
казахов занималась торговлей. «В списках 
торговцев мы встречаем немало казахов, в 
том числе султана Бура-Найманской воло-
сти Нуралы Алимова и других. Казахи тор-
говали сами, не прибегая к посредническим 
услугам среднеазиатов и татар. Кроме того, 
они нередко служили у казаков-торговцев 
доверенными людьми» [Касымбаев, 1990. 
С. 28]. Из всех видов торговой деятельности 
казахи наиболее широко были представлены 
в торговом скотоводстве. С его развитием 
появляется новый социальный класс в струк-
туре казахского населения – «новое байство» 
(черная кость), лица, разводившие скот не 
только для собственных нужд, но и для про-
дажи, приспосабливая свое хозяйство к ну-
ждам рынка.

В город переселялись также обедневшие 
и разорившиеся, вследствие потери скота, ко-

лились не только на территории крепости, 
но и за ее пределами, образовывая казачьи 
поселения (хутор «Защита», пос. Ново-
Устькаменогорский). Можно предположить, 
что первоначально численность населения 
Усть-Каменогорска росла преимущественно 
за счет казаков. Следует отметить, что в со-
став казачьего контингента входили русские, 
украинцы, казахи, татары, поляки, калмыки 
и представители других этносов [Алексеен-
ко, 1994. С. 3].

На основании изданного в 1808 г. «По-
ложения о Сибирском линейном казачьем 
войске» казаки были объединены в отдель-
ное сословие с особыми правами и своими 
сословными учреждениями [ПСЗ-I, 1830. 
Т. 30. № 23239. С. 537–543]. Данный статус 
подтверждают статистические и аналити-
ческие источники анализируемого периода 
(отчеты военного губернатора, табели наро-
донаселения и пр.). Так, при характеристике 
городской социальной структуры казаки вы-
деляются как отдельное сословие, наряду с 
духовенством, купечеством, дворянами, кре-
стьянами, а также кочевыми казахами [Щер-
бик, 2003. C. 37–38].

Как отмечалось выше, численность го-
родского населения увеличивалась также за 
счет ссыльных. В данную категорию, наря-
ду с политическими ссыльными и расколь-
никами, входили крепостные крестьяне, по 
тем или иным причинам негодные в рекруты 
либо совершившие разного рода проступки и 
преступления. Так, узнав о том, что крестья-
не Ишимского дистрикта уходят за погра-
ничную линию для занятия охотой и рыбной 
ловлей, сибирская администрация в 1762 г. 
распорядилась: «Таковых бездельников ста-
ратца ловить, и когда пойманы будут, там чи-
нить им наказание кнутами, поставя знаки на 
лбу и на щеках отправлять прямо в Усть-Ка-
меногорскую крепость» 1. Для обустройства 
семейной жизни ссыльных крестьян было 
решено отправлять в верхне-иртышские кре-
пости приговоренных к смерти колодниц. 
В промемории начальнику Иртышской ли-
нии Фрауендорфу и Сибирской губернской 
канцелярии сказано: «Оказавшихся по ос-
мотру в губернской канцелярии годных на 
поселение женского пола колодниц всего 43 

1 ГИАОО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 133. Л. 216.
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Широкая представленность казахов в про-
мышленном секторе города подтверждается 
следующим фактом: «На кожевенных заво-
дах Муслимова, Мусина, Муртазина в Семи-
палатинске почти все рабочие, за небольшим 
исключением, являлись казахами» [Победа 
Советской власти..., 1967. С. 14].

Часть казахов-рабочих по найму были 
сезонниками, сочетавшими как работу на 
промышленных предприятиях, так и коче-
вое скотоводство в зависимости от времени 
года или производственной необходимости. 
По мнению некоторых чиновников, кон-
тролировавших работу казахов-сезонников 
того времени, они отличались исполнитель-
ностью, трезвостью, неутомимостью и де-
шевизной. Определенная же часть казахов, 
задействованных в промышленности, пе-
реезжали в города на постоянное место жи-
тельства.

Таким образом, представленные выше 
статистические данные по этническому со-
ставу городского населения Восточного Ка-
захстана рассматриваемого периода позво-
ляют констатировать следующее. Несмотря 
на доминирование русского этноса в горо-
дах Семипалатинск и Усть-Каменогорск, 
все же можно проследить различия в этни-
ческом соотношении городского населения. 
В Усть-Каменогорске русское население со-
ставляло преимущественное большинство. 
Слабое представительство казахов в струк-
туре населения города, а также относительно 
невысокие темпы роста его численности не 
позволяют говорить в полной мере о том, что 
урбанизация здесь имела черты оформив-
шейся тенденции. Социально-экономические 
и политические процессы, характеризующие 
последующий советский период, закрепили 
указанные особенности этнического соотно-
шения. Практически до конца XX в. Усть-Ка-
меногорск был преимущественно русским 
городом.

В составе жителей Семипалатинска доля 
казахов была значительна. Городские казахи 
были широко представлены как в торговле, 
так и в промышленности. Необходимо от-
метить, что в XIX – начале XX в. активиза-
ция торговых отношений в Семипалатинске 
обусловила более высокий, в сравнении с 
Усть-Каменогорском, уровень развития про-
мышленности. Начавшаяся урбанизация ка-

чевники (джатаки). В некоторых источниках 
исследуемого периода скотоводство рассма-
тривается как вид хозяйства, связанный с ри-
ском и находящийся в чрезмерной зависимо-
сти от погодных и природно-климатических 
условий. «Несвоевременно выпадающие 
дожди и вслед затем морозы, а также снега 
обуславливают в степи страшное явление 
для кочевника – джут (бескормица), во время 
которого, смотря по обширности местности, 
подвергшейся джуту, погибает множество 
скота, в особенности мелкого. Немало гиб-
нет скота также от буранов, продолжающих-
ся в степи по несколько дней к ряду. Табуны 
лошадей и стада баранов, застигнутые бура-
ном, …погибают иногда целыми стадами» 
[Обзор..., 1884. C. 4–5].

Природные катаклизмы часто станови-
лись причиной мора скота и разорения его 
хозяев, обеднения населения, увеличения со-
циальной дистанции между людьми. «С бы-
том кочевых скотоводов неразрывно связано 
чрезвычайное неравенство состояния, – ря-
дом с богачом, считающим в своих табунах 
тысячи разного скота, живут бедняки, у кото-
рых скота слишком мало для прокормления. 
Такие бедняки стараются селиться вблизи 
городов или селений и занимаются поденной 
работой…» [Там же. С. 10]. Как видно из вы-
шесказанного, разорившиеся казахи занима-
лись, как правило, продажей своей рабочей 
силы или, расселяясь на окраинах города, 
становились хлебопашцами.

Кроме поденной работы, обедневшие ка-
захи нанимались на промышленные пред-
приятия города. «Еще 1 июля 1809 г. комен-
дант Семипалатинской крепости полковник 
Русанович распорядился выдать специаль-
ные билеты 14 казахам “для прокормления 
работами в заводском округе”» 2. Востребо-
ванность казахов в промышленности была 
обусловлена низкой оплатой труда, а также 
«первобытностью» технического оснаще-
ния фабрик и заводов, которые можно было 
бы отнести к разряду ремесленных мастер-
ских. Так, согласно данным за 1906 г., «ре-
месленная промышленность среди оседлого 
населения как в количественном, так и в ка-
чественном отношении стоит еще на первых 
ступенях развития [Обзор..., 1907. С. 12]. 

2 ГАНО. Ф. 869. Оп. 1. Д. 97. Л. 17.
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рода «шала-казах» (что в переводе означает 
«нечистый казах»), который был основан на 
рубеже XIX–XX вв. русскими ссыльными. 
В то же время и городские казахи подвер-
гались некоторой «европеизации». Таким 
образом, происходил процесс налаживания 
активных взаимосвязей и взаимовлияния 
русского и казахского этносов, урбанистиче-
ской и кочевой культур.

Этнические эволюции анализируемого 
периода существенным образом повлияли 
на формирование социальной структуры 
городского населения региона. Социальная 
структура населения исследуемых городов, 
согласно данным за 1883 г., выглядела сле-
дующим образом. В Семипалатинске дворя-
не, офицеры, чиновники составили 499 чел. 
(3 % от общей численности населения го-
рода), духовенство – 182 (1,1 %), купцы и 
почетные граждане – 637 (3,9 %), мещане – 
4 695 (28,5 %), крестьяне – 691 (4,2 %), ка-
заки – 346 (2,1 %), военные нижних чинов с 
семьями – 2 224 (13,5 %), прочие – 672 чел. 
(4,2 %). Необходимо отметить, что в данном 
источнике к сословиям были также отне-
сены казахи (киргизы), численность кото-
рых равнялась 6 517 чел. (39,6 %) [Обзор..., 
1884. C. 12–13]. В Усть-Каменогорске число 
дворян, офицеров и чиновников составило 
240 чел. (4,5 % в общей численности горо-
жан), духовенства – 36 (0,7 %), купцов и по-
четных граждан – 183 (3,4 %), мещан – 2 020 
(37,6 %), крестьян – 145 (2,7 %), казаков – 559 
(10,4 %), военных нижних чинов с семьями – 
1 101 (20,5 %), казахов (киргиз) – 92 (1,7 %), 
прочих – 996 чел. (18,5 %) [Там же]. Исходя 
из данных за 1883 г. мы видим, что структу-
ра населения Семипалатинска в сравнении с 
Усть-Каменогорском отличается существен-
ной долей казахского этноса (39,5 % против 
1,7 %) и меньшим представительством воен-
ного сословия – казаков и военных нижних 
чинов (15,6 % против 30,9 %).

В 1907 г. социальная структура област-
ного центра претерпела следующие измене-
ния: дворяне, офицеры, чиновники – 762 чел. 
(2,9 % от общей численности населения горо-
да); духовенство – 27 (0,1 %); купцы и почет-
ные граждане – 576 (2,2 %); мещане – 14 805 
(56,2 %); крестьяне – 2 660 (10,1 %); казаки – 
227 (0,9 %); военные нижних чинов с семь-
ями – 551 (2,1 %); казахи – 6 586 (25,0 %); 

захов невольно подталкивает к вопросу об 
уровне интеграции кочевой и оседлой куль-
тур, взаимодействия двух наиболее много-
численных этносов – русских и казахов. На 
данный вопрос можно ответить заметками 
и воспоминаниями исследователей, путеше-
ственников, а также отчетами администра-
ции. Так, в одном из отчетов семипалатин-
ского губернатора второй половины XIX в. 
отмечается что «казаки, живя с киргизами, 
совершенно окиргизились, и говорят не толь-
ко с киргизами, что было бы вполне понят-
но, но и между собой по-киргизски, считая 
этот язык более легким для себя, носят также 
часто и киргизскую одежду. Маленькие дети 
казаков – и те говорят по-киргизски» 3.

Историк Сибирского казачьего войска 
Ф. Усов также подчеркивал влияние казахов 
на казаков. «Встречаются также, – пишет 
он, – между казаками потомки киргиз, кал-
мыков, башкир и мордвы. Вообще уклоне-
ния от русского типа к монгольскому неред-
ки. Это объясняется тем, что на пограничных 
сибирских линиях долгое время было чрез-
вычайно мало русских женщин и казаки же-
нились на инородках» [1874. С. 68]. Данный 
факт констатировал и Г. Н. Потанин: «Кир-
гизский язык не только не пренебрегается, но 
считается разговорным; киргизские обычаи 
также многие усвоены: так, например, казаки 
охотно пьют кумыс и едят конину…» [1861. 
С. 6–7]. Отмечалось также влияние русских 
на казахов: «Все окрестные киргизы сдела-
ли много заимствований из русской жизни 
и даже многие живут в землянках, по край-
ней мере в зимнее время…» [Там же]. Пе-
реселившиеся в город казахи предпочитали 
юрте землянку, а наиболее зажиточные из их, 
«заводя приличные дома, обстановкой своей 
домашней жизни во многом подражали вкусу 
городской жизни» 4.

Исходя из вышесказанного, можно кон-
статировать, что в исследуемый период 
межнациональные браки, двуязычие, копи-
рование русскими элементов казахской наци-
ональной одежды, распространение в быту 
кочевых традиций не были редкостью. Еще 
одним свидетельством ассимиляционных 
тенденций служит факт наличия казахского 

3 РГИА. Ф. 1291. Оп. 84. Д. 2. Ч. 2. Л. 245 об.
4 ГАТО. Ф. 234. Оп. 1. Д. 360. Л. 3 об.
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состава зданий. С усложнением функцио-
нальных процессов происходили изменения 
в городской среде. Появляются купеческие 
дома и торговые ряды, общественные зда-
ния, образовательные заведения, культовые 
сооружения, которые формируют центр горо-
да. Со временем возникают промышленные 
предприятия – заводы и мельницы, городское 
пространство расширяется и включает в себя 
территорию форштадтов, слободок, окраин.

На формирование основ планировочного 
каркаса Семипалатинска и Усть-Каменогор-
ска в значительной степени повлияло разви-
тие транспортной инфраструктуры – сухо-
путных, речных и железнодорожных путей. 
Зачастую первые улицы застраивались па-
раллельно берегу реки или совпадали с кара-
ванными дорогами и трактами, проходивши-
ми через города. Улицы Усть-Каменогорская, 
Омская в Семипалатинске свидетельствуют о 
существовавшей транспортной связи между 
указанными городами посредством караван-
ных дорог или почтовых трактов. Развитие 
транспорта повлияло также на возникно-
вение вблизи железных дорог и пристаней 
рабочих поселков: например, пос. Пристань 
в Усть-Каменогорске или Затон в Семипала-
тинске.

В описаниях Семипалатинска и Усть-Ка-
меногорска, встречающихся в различных 
книгах, статистических сборниках и обзорах 
начала XX в., можно проследить как некото-
рую схожесть, так и существенные различия 
в градостроительстве, социально-экономи-
ческой жизни городов в целом. Согласно ха-
рактеристике Семипалатинска, приведенной 
в изданном в 1903 г. географическом спра-
вочнике, он «есть один из больших городов 
Киргизского края». Внимание обращается 
на административный статус города и со-
средоточение в нем областных гражданских, 
военных, торговых и прочих учреждений, 
среди которых «окружной суд, отделение го-
сударственного банка, отделение Сибирского 
торгового банка, агентство Ярославско-Ко-
стромского земельного банка, шесть страхо-
вых и транспортных контор», а также «три 
каменных церкви и семь мечетей». Город со-
держал «больницу на 30 кроватей, лечебницу 
для душевно-больных на 10 кроватей и две 
амбулаторных лечебницы», располагал из-
возчиками и гостиницей с номерами. Однако 

иностранные подданные – 56 (0,2 %); про-
чие – 84 чел. (0,3 %) [Обзор..., 1909. С. 51]. 
В Усть-Каменогорске число дворян, офице-
ров, чиновников равнялось 191 чел. (1,5 % 
в общей численности населения города); 
духовенства – 40 (0,3 %); купцов и почет-
ных граждан – 235 (1,9 %); мещан – 10 007 
(78,9 %); крестьян – 1 443 (11,4 %); казаков – 
114 (0,9 %); военных нижних чинов с семья-
ми – 101 (0,8 %); казахов – 476 (3,8 %); ино-
странных подданных – 69 чел. (0,5 %) [Там 
же]. Согласно данным за 1907 г., в структуре 
населения Семипалатинска, в сравнении с 
Усть-Каменогорском, по-прежнему значи-
тельна доля казахского этноса (25,0 % против 
3,8 %). Удельное представительство военно-
го сословия (казаков и военных нижних чи-
нов) по обоим городам в целом выровнялось. 
Однако различие в процентной доле мещан 
к 1907 г. (56,2 % против 78,9 %) становится 
заметнее.

В целом за 24 года (1883–1907 гг.) в со-
циальной структуре Семипалатинска и 
Усть-Каменогорска отмечается значительное 
сокращение численности населения, состав-
лявшего военные сословия, что является, на 
наш взгляд, свидетельством изменений ос-
новных функций городов. В их политическом 
и социально-экономическом развитии воен-
но-оборонительная составляющая отходила 
на второй план. В анализируемый период 
существенно увеличиваются численность и 
доля сословия мещан, являвшихся сугубо го-
родской категорией населения, а также появ-
ляется новая группа – иностранные поддан-
ные. Однако, несмотря на рост численности 
мещан, значительная их часть относилась к 
данной категории городского населения лишь 
формально. «Многочисленность мещанского 
сословия объяснялась особенностями коло-
низации области, поскольку крестьяне, хлы-
нувшие во вновь образованные города, при-
писывались к мещанскому сословию, но не 
утрачивали занятий земледелием» [Адильба-
ева, 2010. C. 15]. Резкое сокращение духовен-
ства может быть причиной того, что в обзоры 
за 1907 г. в данную категорию не вошло му-
сульманское (магометанское) духовенство.

Первоначальные фортификационные 
функции городов-крепостей наложили отпе-
чаток на их архитектуру: компактность пла-
нировки, рациональность, оптимальность 
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рядов и площадей, казенных учреждений, 
всевозможных банков, магазинов, контор, 
а также большее, в сравнении с Усть-Камено-
горском, количество культовых сооружений, 
учреждений образования и здравоохранения. 
Как указывалось выше, Семипалатинск, в 
сравнении с Усть-Каменогорском, отличался 
большей представленностью в структуре его 
населения «азиатского компонента», казах-
ского и татарского этносов, свидетельством 
чего является наличие семи мечетей.

В характеристике Усть-Каменогорска об-
ращает на себя внимание факт отсутствия 
или малой представленности объектов тор-
говли: магазинов, банков, торговых бирж, 
страховых контор, пробирных палат и пр. 
Указывается лишь на наличие деревянных 
торговых рядов, небольшого количества мел-
ких магазинов (которые уместнее было бы 
отнести к разряду торговых лавок), образова-
тельных и культурных учреждений (3-класс-
ное городское училище, Мариинское женское 
училище, приходская мужская и приходская 
женская школы, татарская школа и казачье 
училище, библиотека, музей), некоторых дру-
гих объектов (питейные дома, присутствен-
ные места, городской сад). Отмечаются труд-
нопроходимость улиц, отсутствие гостиниц 
и уличного освещения [Штрихи к портрету..., 
1990. С. 91]. Резюмируя сказанное, отметим, 
что, несмотря на развитие Семипалатинска и 
Усть-Каменогорска, появление в их архитек-
турном пространстве наряду с военными и 
административными сооружениями объектов 
городской социально-экономической и куль-
турной жизни, урбанистических элементов – 
телеграфа, железной дороги, пристани, они 
по-прежнему имели статус провинциальных 
городов и воспринимались посетившими их 
путешественниками, краеведами и археоло-
гами даже в начале XX в. как «захолустье». 
Застройка Семипалатинска и Усть-Камено-
горска велась очень медленными темпами, 
наиболее благоустроенными были лишь 
центральные районы городов, прилегающие 
же к ним улицы и слободки, напротив, отли-
чались ветхим жильем, отсутствием четкой 
планировки. Образовательный и культур-
ный уровень большей части населения так-
же оставлял желать лучшего. Е. П. Михаэлис 
отмечал: «Семипалатинск, административ-
ный центр всей юго-восточной части степи, 

в источниках указывается, что, несмотря на 
многолюдность и протяженность территории 
Семипалатинска, архитектура его слабо соот-
ветствовала критериям административного 
центра: «С внешней стороны Семипалатинск 
мало напоминает областной город; большая 
часть строений представляет собой неболь-
шие деревянные дома; каменные дома имеют 
чуть-ли не исключительно только казенные 
учреждения» [Россия..., 1903. С. 404–406].

Медленные темпы развития градострои-
тельства, недостаточная благоустроенность 
и слабое внешнее соответствие урбанисти-
ческим критериям наиболее выпукло прояв-
ляются в описании Усть-Каменогорска. Так, 
в том же справочнике отмечается, что город 
«хотя и занимает второе место по величине 
в Семипалатинской области, представляет, 
однако, скорее большую станицу». Автора-
ми указывается на отсутствие в Усть-Каме-
ногорске «больших и богатых магазинов», 
«крупной торговли», а также малое внешнее 
сходство его с городом. Согласно представ-
ленной характеристике, в Усть-Каменогор-
ске располагались «городское трехклассное 
училище», «две церкви и деревянные тор-
говые ряды» [Там же]. Выявляется одна из 
главных проблем города – слабое развитие 
социально-экономической инфраструктуры. 
«Благоустройством город не отличается: не-
смотря на близость камня для мощения улиц, 
последние весной и осенью трудно проходи-
мы» [Щербик, 2003. C. 69].

Таким образом, в описаниях Семипала-
тинска и Усть-Каменогорска начала XX в. 
можно проследить как некоторые схожие 
моменты, так и существенные различия. Се-
мипалатинск и Усть-Каменогорск застраива-
лись согласно основным принципам и тен-
денциям провинциальных городов Западной 
Сибири. Так, объединяющим было преобла-
дание в архитектурном ландшафте городов 
небольших деревянных построек, малое ко-
личество каменных домов и практически от-
сутствие многоэтажных представительных 
зданий – отсутствие внешнего впечатления 
города как такового. Отличительными осо-
бенностями архитектуры Семипалатинска 
в связи с его административным статусом, 
многочисленностью населения и значитель-
ным развитием в экономике города торговой 
составляющей являлись наличие торговых 
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нение они получали в большинстве своем в 
обиходе, без официальной фиксации.

Итак, ретроспективный анализ форми-
рования городского пространства Семипа-
латинска и Усть-Каменогорска позволяет 
сделать следующие выводы. Возникая пер-
воначально как военные форпосты, Семи-
палатинск и Усть-Каменогорск со временем 
трансформируются в городские поселения. 
Дальнейшие различия в их социально-эко-
номических и политико-административных 
эволюциях повлияли на трансформации в 
этнической и социальной структуре, архи-
тектуре и градостроительстве. Развитие тор-
говой составляющей экономики Семипала-
тинска обусловило этническую мозаичность 
населения города. Наряду с европейскими 
этносами отмечается заметное представи-
тельство азиатского населения – казахов, 
татар, узбеков. Этническая же структура 
Усть-Каменогорска характеризуется боль-
шей однородностью, доминированием в ней 
русского населения.

Последующий (советский) период про-
должил и закрепил тенденции этнического 
соотношения в отмеченных городах. Как из-
вестно, 30–70-е гг. XX столетия характеризу-
ются миграционным притоком нетитульного 
(в большинстве своем русского) населения, 
которое сосредотачивалось в городах респу-
блики. «Активное стимулирование мигра-
ций (русского населения. – Г. С.) в советское 
время в отличие от дореволюционного пе-
риода являлось не только и даже не столько 
следствием политических и экономических 
интересов государства, сколько результатом 
недостаточной приспособленности казах-
ского аграрного населения к особенностям 
промышленного производства, отсутствие у 
него необходимых квалификации и опыта, 
несоответствия его трудовых навыков и сте-
реотипов задачам экономической политике 
КПСС в регионе» [Масанов, 1998. С. 60–61].

Особенности формирования и развития 
Семипалатинска и Усть-Каменогорска, эво-
люции их этнической структуры в досовет-
ский и советский периоды во многом обу-
славливают варианты освоения городского 
пространства и сегодня. В Семипалатинске 
существенная представленность казахов 
диктует сценарий его современного разви-
тия, который можно отнести к «восточно-

пространством почти равной Франции, го-
род, в котором сосредоточено как военное, 
так и гражданское управление краем, имеет 
из числа своих жителей всего 15 человек, 
окончивших курс в высших учебных заведе-
ниях» (Семипалатинские областные ведомо-
сти. 1886. № 44; Уральские войсковые ведо-
мости. 1886. № 1).

На архитектурно-планировочную орга-
низацию и особенности ономастики накла-
дывала отпечаток этносоциальная структура 
городов. «В городах сохранялось расселе-
ние по сословиям (купеческий, чиновничий 
центр), этнической принадлежности (Татар-
ская, Русская, Казачья слободки), роду за-
нятий (поселок железнодорожников, Затон, 
Пристанский поселок)» [Михнова, 2007. 
С. 12]. В ономастике находят отражение осо-
бенности как этнической структуры того вре-
мени, так и политики освоения городского 
пространства, проводимой российским пра-
вительством. Практически все улицы, пере-
улки, площади и прочие объекты Семипала-
тинска и Усть-Каменогорска в XIX – начале 
XX в., за редким исключением, носили рус-
ские названия. К примеру: улицы Большая, 
Андреевская, Троицкая, Садовая, Береговая, 
переулки – Соборный, Крепостной, Кирпич-
ный, Пожарный, площади – Базарная, Сен-
ная в Усть-Каменогорске, улицы Усть-Каме-
ногорская, Омская, Большевладимирская, 
Заречная слобода, Ямышевские ворота – в 
Семипалатинске.

Русские названия имели также образова-
тельные заведения – Мариинское женское 
училище, городское приходское училище им. 
Ф. М. Достоевского, приходское училище, на-
чальная мужская школа; социально-экономи-
ческие объекты – магазины купца Семенова, 
Кожевникова, торговые ряды и лавки «Тор-
говля Усова, Михайлова, Семенова», ярмар-
ки – Большая Андреевская, Никольская, Рож-
дественская. В ономастическом отношении 
Семипалатинск и Усть-Каменогорск ничем 
не отличались от других городов Российской 
империи XIX – начала XX в., как если бы они 
находились где-нибудь в Тульской, Рязанской 
или Костромской губерниях. Можно предпо-
лагать, что, вследствие существенной доли 
в Семипалатинске казахского населения, на-
звания на казахском языке или производные 
от него в городе были. Однако распростра-
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му». Освоение городского пространства идет 
на основе традиционных ценностей: «Зна-
чительная часть его населения продолжает 
традиции сельских общностей, воспроизво-
дит их нормативные системы» [Алексеенко, 
2016. С. 77]. Современный Усть-Камено-
горск «демонстрирует вариант формирова-
ния городского пространства на исторически 
сложившейся европейской основе. Прибыва-
ющее в город сельское казахское население 
было вынуждено “встраиваться” в русифи-
цированную городскую среду, привнося в 
нее в то же время элементы национальной 
культуры» [Там же. С. 131–132].

На данный момент сложно прогнозиро-
вать выбор варианта дальнейшего формиро-
вания городского пространства Казахстана. 
Вместе с тем не вызывает сомнений, что 
именно урбанизация становится ведущим 
трендом развития современного Казахстана. 
Этническая направленность урбанизацион-
ных процессов актуализирует проблемы вза-
имной адаптации принимающего городского 
населения (в большинстве своем русского 
или русскоязычного) и сельских мигрантов, 
создания новых форм социального общения, 
цивилизационных идентичностей. Можно 
предположить, что именно через призму го-
родского пространства, как определяющего 
вектора модернизации и развития, просма-
тривается дальнейший цивилизационный 
выбор страны. Современные эволюции го-
родского пространства Казахстана во многом 
были предопределены его прошлым.
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PECULIARITIES OF EAST KAZAKHSTAN URBAN AREA FORMATION
IN THE 19TH AND THE EARLY 20TH CENTURY (THE CASE

 OF CITIES OF SEMIPALATINSK AND UST-KAMENOGORSK)

The modern period of development of Kazakhstan is characterized by the growth of urban popu-
lation and rapid urbanization. Today, the development of urban areas in the Republic passes largely 
due to the ethnic ratio of the Kazakhs and the Russians. Ethnic differentiation of the urban population 
has been formed for the pre-Soviet and Soviet periods, which was determined by the basic functions 
of towns (industrial, commercial, cultural).

Thus, the impact of the trends, inherent in the past, on the logic of contemporary urbanization 
processes updates the historical retrospective study of the formation and development of urban areas. 
The aim of the given paper is to perform a comparative analysis of ethnic, social, and economic pe-
culiarities of formation of the cities of Semipalatinsk and Ust-Kamenogorsk in the 19th and early 20th 
centuries. Along with this, the author takes into account urbanization trends in the structure of the 
Kazakh ethnic group and analyzes the changes in urban visual space.

The basic sources of the research are archive data, such as, the State archive of the Omsk region, 
the State archive of the Novosibirsk Region, the Russian State historical archive, the State archive 
of the Tomsk region. The author also uses «Russian Empire’s Complete Code of Laws», reviews 
of the Semipalatinsk region for 1883, 1906, 1907, the First general census of the population of the 
Russian Empire in 1897, and current statistics.

In the 19th and early 20th centuries, Semipalatinsk was a major trading center of the region, which 
affected the ethnic inhomogeneity and significant representation of the Kazakhs. Ust-Kamenogorsk 
had been performing a defensive role for a long time, which was reflected in the predominance of the 
Russian ethnos in it. The functions of cities and ethnic ratio had a significant impact on the trans-
formations in a social structure, architecture, urban planning, the name of streets, squares and other 
city facilities. In connection with the mentioned above, at the turn of the 19th and 20th centuries, the 
Kazakhs urbanization trends appeared only in Semipalatinsk.

The author comes to the following conclusion. Peculiarities of formation and development 
of Semipalatinsk and Ust-Kamenogorsk in the past have had an influence on the contemporary sce-
narios of urban area development. Semipalatinsk urbanization can be attributed to «the east», i. e. 
it is based on traditional values. Ust-Kamenogorsk demonstrates a «European» scenario of the city 
development.

Keywords: ethnos, urbanization, urban space, ethnic structure, social structure.
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