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Аннотация. Введение. В статье рассмотрены социально-демографические процессы, происходившие 

в городе Алматы с конца XIX - начала XX веков. Проанализированы исторические этапы 

становления города от крепости Верный до конца 30-х годов XX века. Цель и задачи исследования. 
Основной целью статьи является исследование динамики демографического состояния городского 

населения по данным переписей населения 1897, 1926 и 1939 годов. Материалы и методы. Авторы 

руководствовались принципом историзма, а также основами теории познания. Методолого-
теоретической основой исследования стало выявление диалектических закономерностей историко-

демографического развития. В исследовании применены методы статистического анализа, сравнения, 

обобщения, системный подходы и др. Результаты. По хронологическому и тематическому 

принципам рассмотрено три периода. Первый берет свое начало от основания крепости Верный       
(1854 г.) до Первой Всероссийской переписи населения 1897 года. Второй охватывает тяжелое в 

социальном плане время до Всесоюзной переписи населения 1926 года. Третий затрагивает 

межпереписной промежуток с 1926 года по 1939 год. В этот момент город Алма-Ата приобретает 
первые очертания будущей столицы Казахстана. Выводы. В результате исследования была 

прослежена динамика роста населения города Алматы. На численность жителей города повлиял 

перенос столицы, который произошел вследствие в первую очередь политических факторов и 
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состоялся несмотря на отдаленность от других жизненно важных центров республики, частые 
землетрясения и селевые потоки, неопределенность промышленного профиля города, на тот момент 

труднодоступность железнодорожных путей, и др. Как и другие города республики Алматы 

несколько раз пережил демографическую катастрофу. Город был вовлечен во все государственно-
политические преобразования в 20-30х годах XX века. Такие как индустриализация, 

коллективизация, НЭП, ликвидация безграмотности. Факторами, сказавшимися на городе в начале 

века, стали рост профессиональных навыков и социокультурного уровня населения за счет открытия 

новых рабочих мест путем строительства фабрик легкой и пищевой промышленности, 
общеобразовательных и культурных учреждений и др. 

Ключевые слова: Верный, Алма-Ата, Алматы, город, демография, перепись, миграция, 
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Аңдатпа. Кіріспе. Мақалада Алматы қаласы халқының XIX ғ. аяғы мен ХХ ғ. басындағы әлеуметтік-

демографиялық дамуы қарастырылады. Қала тарихының Верный бекінісінен бастап ХХ ғ.                       
30-жылдарының соңына дейінгі қалыптасу кезеңдері талданады. Зерттеудің мақсаты мен 

міндеттері. Мақаланың негізгі мақсаты 1897, 1926 және 1939 жылдардағы халық санағы 

мәліметтеріне сүйене отырып, қала халқының демографиялық ахуалын зерттеу. Материалдар мен 
әдістер. Авторлар тарихи, сонымен қатар танымдық теория негіздерін басшылыққа алды. Зерттеудің 

әдістемелік-теориялық негіздері тарихи-демографиялық дамудың диалектикалық заңдылықтарын 

анықтауға негізделген. Зерттеу барысында статистикалық талдау, салыстыру, қорыту, жүйелік тәсіл 
сынды әдістер қолданылды. Нәтижелер. Хронологиялық және тақырыптық принциптерге сүйене 

отырып, зерттеу үш кезеңге бөлінді. Бірінші кезең – Верный бекінісінің негізі қаланған (1854 ж.) 

уақыттан бастап 1897 жылғы Бірінші Бүкілресейлік халық санағына дейінгі аралық. Екінші кезең – 

1926 жылғы КСРО халық санағына дейінгі күрделі әлеуметтік кезеңді қамтиды. Үшінші кезең –          
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1926 жылдан 1939 жылға дейінгі аралықты қарастырады. Осы кезде Алматы қаласы еліміздің 
болашақ астанасы болып қалыптасты. Қорытынды. Зерттеу нәтижесінде Алматы қаласы халқының 

өсу динамикасы байқалды. Қала тұрғындарының санына бiрiншi кезекте, саяси факторлардың 

салдарынан орын алған, республиканың басқа маңызды орталықтарынан қашық орналасуы, жиі 
болатын жер сілкіністері мен сел тасқындарына, өнеркәсіп  және теміржол қатынасының нашар 

болуына қарамастан астананың көшуi әсер еттi. Алматы да өзге қалалар сияқты бірнеше 

демографиялық дағдарысты бастан өткерді. Қала ХХ ғасырдың 20–30 жылдарындағы барлық ірі 

мемлекеттік-саяси индустрияландыру, ұжымдастыру, жаңа экономикалық саясат (ЖЭС), 
сауатсыздықты жою сынды өзгерістерді бастан кешірді. Алматының дамуына халықтың кәсіби 

біліктілігінің артуы мен әлеуметтік-мәдени деңгейінің көтерілуіне, жеңіл және тамақ өнеркәсібі 

кәсіпорындарының ашылуы, білім беру және мәдениет мекемелерінің салынуы нәтижесінде жаңа 
жұмыс орындарының пайда болуы айтарлықтай ықпал етті.  

Түйін сөздер: Верный, Алма-Ата, Алматы, қала, демография, санақ, көші-қон, ұлттық құрам. 
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Abstract.  Introduction. The article examines the socio-demographic processes that have been taking place 

in the city of Almaty since the late XIX-th and early XX-th centuries. The historical stages of the city's 
formation from the Vernyi fortress to the end of the 30s of the XX century are analyzed. The purpose and 

objectives of the study. The main purpose of the article is to study the dynamics of the demographic state of 

the urban population according to the population censuses of 1897, 1926 and 1939. Materials and methods. 

The authors were guided by the principle of historicism, as well as the fundamentals of the theory of 
knowledge. The methodological and theoretical basis of the research was the identification of dialectical 

patterns of historical and demographic development. The research uses methods of statistical analysis, 

comparison, generalization, systematic approaches, etc. Results. According to chronological and thematic 
principles, three periods are considered. The first one originates from the foundation of the Verny Fortress 
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(1854) to the First All-Russian Population Census in 1897. The second one covers the difficult time in social 
terms before the All-Union Population Census of 1926. The third concerns the inter-census period from     

1926 to 1939. At this moment, the city of Alma Ata takes on the first outlines of the future capital of 

Kazakhstan. Conclusions. As a result of the study, the dynamics of population growth in Almaty was            
traced. The number of residents of the city was affected by the transfer of the capital, which occurred 

primarily due to political factors and took place despite its remoteness from other vital centers of the 

republic, frequent earthquakes and mudflows, the uncertainty of the industrial profile of the city, the 

inaccessibility of railway tracks at that time, etc. Like other cities of the republic, Almaty has experienced                
a demographic catastrophe several times. The city was involved in all the state-political transformations in 

the 20-30s of the XX century. Such as industrialization, collectivization, NEP, and the elimination of 

illiteracy. The factors that affected the city at the beginning of the century were the growth of professional 
skills and the socio-cultural level of the population due to the opening of new jobs through the construction 

of factories in the light and food industries, educational and cultural institutions, etc. 

Key words: Vernyi, Alma-Ata, Almaty, city, demography, census, migration, national composition. 
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Введение. Город Алматы, имевший на протяжении своего становления и развития статус 

столицы Казахстана, занимает особое место в исторической демографии. Он является не только 

крупным мегаполисом, но и крупнейшим городом республики, который развивается по многим 

направлениям, прежде всего как финансовый и культурный центр страны. Исследование 
многогранности бывшей столицы становится одной из актуальных вопросов изучения 

урбанизационных процессов не только в исторической науке, но и в прикладных исследованиях. Для 

более глубокого осмысления истории города безусловно необходимо изучение его социально-
экономического, культурного развития, а также неотъемлемая составляющая исследования состоит в 

изучении демографического состояния и этнического состава, а также исторических последствий 

миграции. В настоящее время большое значение имеет исследование особенностей историко-
демографического развития Алматы в ретроспективе.  

Научная новизна статьи заключается в изучении особенностей динамики становления и 

развития имеющего почти тысячелетнюю историю города Алматы с демографической точки зрения. 

Исследуются популяционные изменения в этническом, половозрастном, образовательном, 
профессиональном, социальном составе населения, естественном приросте, а также миграционные 

процессы во второй половине XIX – начале ХХ в. В научный оборот вводятся новые статистические 

данные по неизученным ранее архивным документам и другим источникам. 
В статье проанализированы основные показатели роста населения города Алматы с 1854 по 

1939 года, зафиксированные в общегосударственных переписях населения, произошедшие в 

результате социально-экономических преобразований и в целях духовно-культурного развития 

общества во второй половине XIX – 30-х гг. XX в. Следует отметить, что до настоящего времени 
политика военно-административного управления Российской империи в Семиречье (Жетысу) по 

вопросам демографии не являлась объектом специальных исследований, оставаясь практически вне 

внимания ученых-исследователей. 
Материалы и методы. При проведении исследования были взяты за основу новейшие 

достижения и фундаментальные наработки, использующиеся в последние годы в отечественной 

исторической науке. Так например были использованы оцифрованные документальные материалы, 
откуда были взяты новые статитические сведения и данные о развитии города. При проведении 

исследования использовались прежде всего многочисленные статистические данные национального, 

социального, половозрастного состава города Верный, сведения о рождаемости, смертности и 

миграции. 
Основные сведения мы получили из материалов, хранящихся в фондах Центрального 

государственного архива Республики Казахстан (ЦГА РК), а также из хранилищ Городского архива  

г. Алматы. Из полученных документов выявлены важные сведения по истории формирования города 
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– сначала поселения, позже крепости, затем городом Верный Семиреченской области. В частности, 
документы, обнаруженные в фондах № 3, 44 Центрального государственного архива Республики 

Казахстан, подробно проливают свет на важные демографические аспекты темы, которые введены в 

научный оборот в качестве важных источников. Следует отметить, что в материалах фонда № 3 
найдены сведения о политических событиях, которые происходили в регионе, что влияло на уровнь 

развития торговли, информацию о социальной структуре населения города, сведения по истории 

строительства Верненской крепости. 

Большую ценность представляет фонд Центрального статистического управления при Совете 
Министров Казахской ССР ЦГА РК, в которых хранятся документы Центрального статистического 

управления СССР. Эти материалы касаются численности населения Казахстана, сведения по 

национальному и половозрастному составу, естественному и механическому приросту населения, 
направлениях и темпах миграции и др. В статье также использованы имеющие ценность 

документальные сборники, энциклопедии конца XIX начала XX вв.  

Материалы Казахского Центрального Исполнительного Комитета (КазЦИК) были найдены в 

Национальном архиве Республики Казахстан, документы по административно-территориальным 
изменениям в Средней Азии, особенно в контексте национально-государственного размежевания 

1924 года, когда определялись границы между Казахской и Узбекской АССР хранятся в Центральном 

государственном архиве Республики Узбекистан, в Российском государственном архиве экономики 
были изучены фонды Государственного планового комитета СССР (Госплан СССР). 

Наряду с этим, были использованы материалы собранные в ходе исследовательских  

экспедиций зарубежных ученых и сведения периодических изданий. Сведения о г. Верном имеются в 
записках путешественников дореволюционного периода по Семиреченской области Туркестанского 

края, а также в других источниках. К примеру, в изданиях «Вопросы колонизации», «Туркестанские 

ведомости», «Записки ИРГО» и многих других журналах и газетах приводятся итоговые отчеты, 

статистические данные, различные справочные данные («Вопросы колонизации», 1907 и др.). Из 
«Обзоров Семиреченской области» 1881–1886 гг., 1888–1896 гг. и 1899–1915 гг. использовались 

материалы для характеристики населения Верного, его политического и социально-экономического 

положения (например, «Обзор Семиреченской области за 1881» и др.).  
При анализе источников исследовательской работы были привлечены новые данные и 

документы, а также проведено их сравнение в целях более глубокого и детального изучения 

историко-демографического прошлого г. Алматы, комплекс изученных материалов способствовал 
раскрытию проблем, поставленных в статье. 

Хронологические рамки исследования охватывают период с 50-х годов XIX века по 1939 год, 

где показано историческое и социально-демографическое развитие г. Алматы. 

Территориальный охват исследования, положенный в основу темы – это город Верный (Алма-
Ата, Алматы), тогда являвшийся административным центром Семиреченской области, а после 

столицей Казахской ССР. 

Обсуждение. История мегаполиса Алматы привлекала к себе внимание ученых, 
путешественников, чиновников, военных со второй половины XIX века. Исследователи изучали 

регион с разных сточек зрения, в том числе с экономической, географической, этнографической и др. 

Стратегически удобный плацдарм был удобен для чиновников Российской империи вести политику 

на юге Казахстана, с целью укрепления интересов царской России в Заилийском Алатау.  
Историография, посвященная изучению города, подразделяется на несколько периодов. 

Дореволюционные исследования второй половины XIX века – начала XX века охватывали причины 

возведения крепости Верный, которые отражены в трудах Леденева Н.А. (Леденев, 1909: 75), 
Иванова А. (Иванов, 1890: 98), Фридерикса Н. (1869: 696), Сорокина Н.В. (Сорокин, 1886: 361), 

Юдина М.Л. (Юдин, 1914: 956). И. Зарубин в ходе путешествия в Среднюю Азию опубликовал ряд 

своих путевых заметок в номерах «Русского вестника» (Зарубин, 1879: 653), Калитин П. и Сорокин 
Н.В. описывая Верный до революции затрагивают повседневность смешенного русско-казахского 

города (Калитин, 1890: 80; Сорокин, 1886: 369-370 ). Путешественник Гинс Г.К. обращает внимание 

на обычаи и образ жизни местного населения (Гинс, 1911: 700). Экономика и торговля Верного 

рассматривается в труде Ротчева А.Г. (Ротчев, 1870: 410-414). 
Об истории социального развития города Алма-Ата советского времени писали  Троицкая А.Л. 

(Троицкая, 1937) Голиков Н.Ф., Двоскин Б.Я., Спектор М.Д.  (Голиков, Двоскин, Спектор, 1989), 

Рабинович М. Г., Шмелева М. Н. (Рабинович, Шмелева, 1981: 23-34), Губогло М.Н. (Губогло, 1993), 
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Аккулов М. (Аққұлов, 1983), Аупбаев Ж. (Аупбаев, 1981). О социально-демографическом положении 
города в независимый период пиали Забирова А.Т. (Забирова, 2005), Бекмуратулы С. (Бекмұратұлы, 

2007), Ауелбекулы К. (Әуелбекұлы, 1995) и др.  

Результаты. О существовании поселения Алмату на Великом шелковом пути в своих трудах 
писали такие ученые как Настич В.Н. (Настич, 1993), Савельева Т.В. (Савельева, 1995), Байпаков 

К.М. (Байпаков, 2004) и др. На протяжении XX века археологи находили на территории города 

археологические артефакты, подтверждающие существование на территории города древнего 

поселения. В 1969 году найдены монеты периода Чагатайского ханства с наличием выгравированного 
названия поселения (Казахстан. Национальная энциклопедия, 2004). Русские путешественники в           

XIX веке, при строительстве крепости Верный, писали в своих записках об истории Яблоневого 

города, служившего станцией генуэзских купцов, следовавших в Китай. (Сорокин, 1886: 369)                     
В 1879 году И. Зарубин пишет характеристику города Верный, как «столицы Семиреченской области, 

построенной на месте туземного поселения Алматы» (Зарубин, 1879: 653). Г. Потанин в своей            

статье о торговле с бухарцами, указывает о поселениях-зимовках XVIII века, которые он обнаружил 

«в Алматах и на Таласе» (Потанин, 1868: 22) 
Намереваясь укрепить власть Российской империи в Семиреченской области в середине                

XIX века, генерал-губернатор Западной Сибири Г.Х. Гасфорд не ограничился возведением в этом 

регионе крепостей. По его приказу в этот регион было перенесено Пристаство казахов Старшего  
жуза с предложением разместить рядом с ним военных. 

Обследование новых территорий поручено капитану М.Д. Перемышльскому, который 

обследовал северную часть Алатау, районы Талгара, Большой и Малой Алматинки, Каскелена и 
Шамалгана. В ходе поиска подходящего места было рассмотрено казахское поселение Алматы, 

находящееся на левом берегу Малой Алматинки. Данное место посчитали удобным расположением 

со стратегической и экономической точек зрения. В своем донесении Г.Ф. Гасфорду от 8 августа     

1853 года М.Д. Перемышльский писал: «Когда мы вместе с инженер-лейтенантом Александровым 
посетили долину между первой и второй Алматинками, то убедились в том, что место, это очень 

богатое лесами и лугами, с каналами для посевов, превосходит Талгар и Иссык. Поэтому мы             

решили, что нашим будущим поселком будет Алматы. Кроме того, если мы поселимся в этом             
месте, то в наши руки перейдут богатейшие пастбища и урожаи дулатов» (ЦГА РК. Ф. 3. Оп. 1. Д. 71. 

Л. 23). 

Создание комплекса военно-административных центров Российской империи открыло широкие 
возможности для колонизации Илийского края. Инженер ведомства в своем заявлении № 64, 

отправленном военному министру 28 января 1854 года, говорит: «…недалеко от форта, на горе в 10 

километрах, находится лес с прямоствольными деревьями, обильными и удобными для 

транспортировки и обработки. Кроме того, имеются плитные камни гранитного происхождения, 
которые можно использовать для строительства фундамента» (ЦГА РУз. Ф. 715. Оп. 1. Д. 15. Л. 82-

84).  

22 апреля 1854 года в письме № 2230 исполняющий обязанности генерал-губернатора Западной 
Сибири Яковлев предложил министру обороны В.А. Долгорукому назвать крепость «Верный» в 

поселении великоордынских казахов, о чем получил одобрение (ЦГА РУз 715. Оп. 1 Д. 15. Л. 84). 

Таким образом, в 1854 году на месте древнего казахского поселения «Алматы» русскми военными 

началось строительство крепости Верный. 
Возведение Верненской крепости и превращение ее в мощную базу изменило экономическое 

положение края и сыграло важную роль в развитии торговли. Территория Верного постепенно 

становилась перспективным и безопасным местом для доставки товаров из внутренних губерний 
России в страны Средней Азии, а караваны из Средней Азии доставляли свои товары в крепости, 

расположенные дальше по Сибирской линии. Место было удобным не только с военной, но и с точки 

зрения торговли. Об этом говорится в докладе генерал-губернатора Западной Сибири Г.Х. Гасфорда 
царскому правительству. Он отмечал, что новая крепость будет иметь большое стратегическое, 

политическое и торговое значение: «Располагаясь в благодатном месте за рекой Или, крепость 

Верный... дает возможность контролировать караванные пути на Кашгар... ...на Ташкент и Коканд,              

в Семиреченский край» (Горячева, 1956:103).  
Новая крепость и ее окресности исследовались путешественником и ученым П.П. Семеновым 

(Тянь-Шанским станет намного позже). В своих воспоминаях он писал: «В экспедицию на Иссыккуль 

мы отправились вечером 2 сентября 1856 года. На выезде из Верного мы встретили только что 
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переехавших группу русских крестьян», так ученый стал свидетелем прибытия первых поселенцев 
(Семенов-Тян-Шанский, 1946: 94).  

В 1855 г. военных казаков-переселенцев в крепости Верный насчитывалось 199 человек, а в 

1856 г. – 189 человек. Из них обер-офицеров в 1855 г. – 3 чел., в 1856 г. – 15 чел., рядовых урядников 
в указанные годы, соответственно, 7 и 15, казаков – 129 и 121, приказчиков 9 и 11, музыкантов – 4 и 

0, учителей – 1 и 1; урядников запаса – 7 и 7, запасных казаков – 39 и 41. Численность населения 

насчитывало 6 164 человек, в том числе 4 322 мужчины и 1 842 женщины. Что касается 

вероисповедания, то католиков было 46 чел., 1 лютеранин, иудеев – 44 и мусульман – 33 (Галиев, 
2004: 54).  

Прочно утвердавшаяся в Семиречье русская военная администрация не считалась с местными 

казахами при расселении казаков в регионе. 16 мая 1857 года в инструкции о заселении казаков                        
№ 29 командиру Отдельного Сибирского корпуса подполковнику Абакумову говорилось следующее: 

«Ордынцы не должны знать о ваших мерах по увеличению числа казаков в Семиреченском крае,            

и не следует испрашивать их на то согласия. Что бы ни случилось, дайте им знать, когда все будет 

готово» (ЦГА РК. Ф. 3. Оп. 1. Д. 366. Л. 143).  
Казачьим семьям, переселявшимся в крепость, предоставлялась разного рода помощь и льготы 

за счет казны. Например, офицерам давали 100 руб., рядовым казакам – 50 руб., семена давались в 

долг на 4 года, кроме того – безвозмездно стройматериалы для постройки дома и земельные участки 
от 30 дес. на человека (ЦГА РК. Ф. 3. Оп. 1. Д. 6. Л. 5-8). 

В 1856 году центр Алатауского округа был перенесен из Капала в Верный. Местные жители 

называли поселение Алматинск, но 11 апреля 1867 года по указу царя Николая II Верненская 
крепость получила статус «город Верный». Летом 1867 года образовано Туркестанское генерал-

губернаторство состоявшее из Сырдарьинской и Семиреченской областей. Центром Семиреченской 

области был определен город Верный, первым военным губернатором края был назначен генерал 

Г.А. Колпаковский (История Aлмaты в документaх, 2008).  
Присоединение Семиреченского края к России открыло путь к усилению политики царизма в 

крае, строительству многочисленных военных крепостей в регионе, притоку русских казаков на 

казахские земли, захвату казахских пастбищ и другим последствиям. Казахи Старшего жуза 
окончательно оказались под колониальным гнетом Российской империи, иными словами, Российская 

империя вошла в регион Жетысу готовясь к последующей экспансии. С этой целью Жетысу 

превращался в военную базу, а Верный – в крупнейшую крепость в Казахской степи, в которой 
располагался сильный гарнизон, оснащенный самой современной военной техникой того времени. 

Задачей военного гарнизона было не только усиление власти Российской империи, но и готовность в 

любое время осуществить вторжение на территорию Средней Азии. Также регулярные казачьи 

войска направлялись на подавление выступлений коренного населения. 
Со второй половины XIX века Верный становится центром Семиреченского края, здесь 

функционировал с 1867 года Комитет по устройству города, являлся временным исполнительным 

комитетом городского самоуправления. Этот комитет занимался реализацией генерального плана и 
нормами строительства города, благоустройством, освещением и водоснабжением. Помимо этого 

комитета, в структуру управления входили важные хозяйственное управления: транспорта, 

здравоохранения, социально-экономической сферы, образования, находившиеся в ведении 

Верненской городской головы, Верненского городского управления, Городской думы и т.д. 
В декабре 1867 г., спросив разрешение у Туркестанского генерал-губернатора,                                  

Г.А. Колпаковский создал специальный комитет по строительству города. Комитету было поручено 

разработать план строительства нового города, а также решить проблему земельных площадей. 
Летом 1868 года готовый проект был отправлен на утверждение в Санкт-Петербург. Согласно 

проекту в территорию будущего города должны были войти земли возле станицы Большой Алматы, а 

также земельные владения казаков рядом со станицей, о чем губернатор подал в Минстерство 
государственного имущества заявку на выделение земли под строительство. Однако, не дожидаясь 

одобрения проекта и официального выделения земельных участков, администрация города 

приступила к строительству сооружений согласно плану.  

Развитие города и рост численности населения постоянно заботили городскую администрацию 
в части проблемы водоснабжения. В феврале 1868 года губернатор Г.А. Колпаковский издал 

распоряжение комитету по устройству города Верного: «В качестве благоустройства и гигиенической 

предосторожности в связи с приближением весны принять меры к починке и содержанию каналов в 
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чистоте...». При этом он потребовал от председателя окружного казачьего управления запретить 
сброс «грязи и прочих нечистот» возле рек и каналов (История Алматы в документaх, 2008: 27).  

По данным Л.О. Костенко, в 1863 году в Верненской крепости насчитывалось 6164 человек             

(из них мужчин - 4322, женщин – 1842). Что касается распределения жителей по религиозному 
признаку, то основное население было православным, к римско-католической церкви относились               

137 чел., 24 чел. протестантов, 14 евреев, 702 мусульманина, 203 буддиста и 28 раскольников.  

К 1871 году была проведена однодневная перепись населения, которая зафиксировала 

увеличение населения в два раза до 12 637 человек (8 186 мужчин, 4 451 женщин), преимущественно 
за счет военных. Если говорить о социальном составе населения города, то его основную часть 

составляли купцы, мещане, военные, казаки, дворяне, крестьяне и др. Хотя в городе проживали 

представители более 10 народностей и разных религий, 60% населения города составляли русские 
казаки. Затем шли украинцы, а также прибывшие из Поволжья чуваши, мордва и черемисы. Что 

касается татар, то в отдельной татарской слободе наряду с ними жили «сарты» (узбеки) из Аулие-

Аты, Чимкента, Ташкента, Коканда и казахи.  

В городе действовало 17 предприятий. На винном заводе работало 145 человек, производивших 
45 тыс. ведер вина в год, а их годовой доход составлял 171 тыс. рублей. 5 рабочих пивоваренного 

завода произвели 1755 ведер пива, годовой доход составил 2 540 рублей. Всего функционировало                

3 кожевенных завода, 11 кирпичных заводов и 1 спиртовой завод. На этих заводах работало 265 
человек. Выручка от их годовой продукции составила 270 638 руб. В городе была также хорошо 

развита и торговля, действовало два больших и малых базара, включавших 390 магазинов. 

Верный состоял из станицы Алматинской (старая часть города), Татарской слободки, где 
постройки были из еловых бревен, и нового строящегося города из каменных и кирпичных домов. 

Как старая, так и новая части города были правильно спланированы. Улицы были прямые, ровные, 

широкие, а во многих местах (хотя и крайне редко) были высажены деревья (Костенко, 1880: 420).  

По требованию военного губернатора, на всех бульварах высаживались два ряда деревьев. Еще 
в 1856 году по инициативе Г.А. Колпаковского ученый-садовод Марк Крестопенко создал план и 

заложил основы Верненского казенного сада (ныне Центральный парк отдыха). 

28 мая 1887 г. в районе Верного произошло землетрясение. Большинство зданий было 
разрушено, погибло 329 человек, в том числе 161 в самом городе. Военный губернатор 

Семиреченской области А.Я. Фриден в своем срочном письме генерал-губернатору Степного края 

Г.А. Колпаковскому сообщал следующее: «Сильное землетрясение, случившееся около пяти часов 
утра, разрушило многие здания в Верном, среди них: церкви, гимназии, дом губернатора; больница 

полностью разрушилась, что привело к огромному ущербу. По улицам ходят много раненых и 

напуганных жителей. Принимаются необходимые меры, для порядка вызваны военные. Как стало 

известно в 11 часов, погибли 112 человек, большинство из них – дети. Информация еще не полная. 
Слабые толчки продолжаются...». 

 

 
Рис. 1. Верненская женская гимназия после землятресения 1887 г.  

(«И вздрогнула земля», 2011) 
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После землетрясения 1887 года в Семиреченской области и окрестностях Верного в 1889 и 
1910 гг. произошло еще два крупных землетрясения. Они оказали большое влияние на выдвижение 

проекта переноса города от гор к реке Или. Однако губернатор Колпаковский высказался 

категорически против. в своем докладе российскому императору сенатор В.К. Плеве заявил, что 
губернатор Г.Х. Колпаковский «с уважением отнесся к письму с поддержкой от Думы и очень 

решительно настаивал на том, чтобы областной город оставался на своем прежнем месте». После 

долгих дебатов было принято решение оставить город там, где он располагался ранее (Сатенова, 

2014: 219-226).  
Семиреченская область и являлвшийся ее административным центром Верный, как и другие 

города Казахстана, имел свои особенности в развитии. Со времен царской колонизации город 

подвергался различным политическим, социальным и экономическим преобразованиям. В результате 
чего постоянно менялась численность, национальный, половой, возрастной состав населения, 

постепенно рос уровень образования населения города. В связи с тем, что в городе Верном были 

благоприятные природные условия это повлияло на увеличение миграционных процессов. Так, 

показатели механического и ественного прироста постепенно росли.   
С 70–80-х гг. XIX в. история Семиреченской область являла собой историю края, который 

непрерывно заселялся различными этносами. Поставив перед собой цель закрепиться в Жетысу, 

царское правительство старалось заселить его представителями самых разных народов. В этот период 
наряду с русскими, украинскими и белорусскими крестьянами из губерний Центральной России, на 

территорию Семиреченской области переселялись беженцы из Китая, Восточного Туркестана – 

уйгуры и дунгане. Переселение представителей этих этносов в свою очередь отразилось на 
демографической ситуации и существенно повлияло на условия жизни местного титульного 

населения. 

9 фераля 1897 года была проведена Первая Всероссийская перепись населения, охватившая и 

Казахский край. Программа единственной переписи населения Российской империи была 
разработана известным ученым-путешественником Семеновым-Тян-Шанским и проводилась в 

интересах царизма.  

Если сопоставлять национальный состав населения города с областью, то в Семиреченской 
области проживали 987 863 чел, из которых 93,6 % (924 889 чел.) размещались в селах и только                 

6,3 % (62 974 чел.) в городах. В основном национальном составе населения области преобладали 

казахи – 794 815 чел. (80,4 %) Среди представителей других этносов второе место занимали русские 
численностью 95 465 человек (9,66 %), за ними следовали таранчи – 55 999 (5,6 %), сарты – 14 895 

(1,5 %) и татары – 8 353 (0,84 %). (Кудайбергенова, 2015: 14)  

Более подробные сведения о населении г. Верного на конец XIX века мы имеем также из 

итогов указанной переписи населения Российской империи. Тогда в г. Верном проживало 22 744 чел., 
из них 54,3% (12 344 чел.) составляли мужчины, а 45,7% (10 400 чел) – женщины. Данные 

показывают, что в населении города доля мужчин существенно превышала долю женщин. По 

переписи 1897 года в городе Верном проживали представители нескольких народностей, в частности, 
русские, казахи, таранчи, дунгане, сарты, поляки, немцы и татары. Их национальная принадлежность 

определялась по родному языку, обычаям, традциям, стилю в одежде и ведении хозяйства. Напротив 

в населении Верного русские составляли 14511 чел. (63,8 %) населения города, таранчи (уйгуры) – 

1970 чел. (8,6 %), казахи – 1869 чел. (8,2 %), сарты – 1582 (6,9 %) и дунгане – 1220 чел. (5,3 %) 
(ПВПНРИ, 1905: 34). 

Такое же положение с городским населением было не только в Семиреченской области но и по 

всему Казахстану. По переписи 1897 года в состав Семиреченской области входили города Верный, 
Жаркент, Капал, Лепсы, Пишпек и Пржевальск. Если сравнить количество и долю русских и            

казахов в этих городах, то очевидно преобладание среди жителей городов лиц русской 

национальности. Больше всего русских проживало в г. Верном – 14 511 чел., Жаркенте – 3 575 чел., 
Пржевальске – 2 956 человек. Казахское городское население было сосредоточено в Капале – 2 093 

чел., Верном – 1 869, Пржевальске – 1 366 человек (Первая всеобщая перепись, 1905: 9). Казахи 

составляли 10,5 % всех городских жителей региона, а русские – 45,6 %, напротив, 85,2 % казахи 

составляли в сельской местности, русские же – 7,2 %. 
Анализ состава населения города в период 1901–1908 гг., показал, что хотя общая численность 

за семь лет несомненно увеличилась, доля казахов все же была низкой. Большую часть населения 

города образовывали русские – 67,4%. После них значились таранчи составлявшие 8,3% населения, 
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они превосходили по численности казахов. Казахи же были всего лишь 5,9% населения города. Росла 
и численность и других этнических групп: татары – 5,3%, дунгане – 5,2%, сарты – 4,6% (таб. 1).  

 

Таблица 1. Национальный состав населения г. Верного 1901-1908 гг. (ЦГА РК. Ф. 41. Оп. 1. Д. 755. 
Л. 1-12) 
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Муж. Жен. Всего 

1901 17643 1545 2197 1378 1 1393 1227 153 618 14629 11526 26155 

1906 17915 1402 2977 1077 10 1462 1302 128 461 14094 12640 26734 

1907 19490 1497 3134 1171 26 1585 1440 120 633 15518 13578 29096 

1908 12639 1627 3169 1245 18 1627 1543 139 736 17049 14268 31317 

 
Центральной улицей Верного была улица Колпаковского, в нижней части которой находился 

Гостевой дворец, богатый иностранными и местными товарами, в верхней части располагались 

знаменитые питейные заведения, пивоварни и мельницы наследников А.С. Гаврилева, 
промышленные площадки купцов В.П. Кузнецова и Н.И. Иванова. В центре города стояли здания 

государственных учреждений Верного, построен красивый православный собор, окруженный одно-

двухэтажными домами горожан, т.е. все важные и значимые строения располагались вдоль одной 
улицы. Постепенно город застраивался и расширялся в западном направлении. 

В 1913 году население Верного уже составляло 41,4 тыс. человек, существенных изменений в 

его социальном составе, роде занятий, половой принадлежности, возрастном и национальном составе 

не произошло. Тем не менее в результате значительных социальных потрясений, таких как Первая 
мировая 1914-1918 гг. и национально-освободительное восстание 1916 г., последовавшими за ними 

гражданской войны, «красного террора», принесших огромные людские потери, численность 

населения, особенно мужского, значительно сократилась. Под влиянием тяжелого лихолетья люди 
оказались в депрессивном состоянии, условия их жизни резко ухудшились.  

Результат повлиял на половозрастную структуру населения, снижение показателей 

рождаемости и увеличение смертности привело к значительному снижению естественного прироста 

горожан. Предреволюционные события, происходившие в политической и общественной жизни, 
привели к изменению социальной структуры городского населения.  

Рост численности населения Верного с 1987 по 1916 гг. не всегда был равномерным. В 

некоторые периоды можно заметить как рост, так и уменьшение в количестве (таб. 2). 
 

Таблица 2. Динамика численности населения г. Верного с 1987 по 1916 гг. (ЦГА РК. Ф.41. Оп. 1. 

Д.755. Л.1; ОСО, 1890) 

Город 

Верный  

Годы Муж. Жен. Всего  

1887 12 344 10 400 22 744 

1901 14 629 11 526 26 155 

1909 11 746 9 617 21 363 

1910 12 667 11 840 24 507 

1913 22 761 18 605 41 366 

1914 23 436 20 339 43 775 

1916 16 499 17 576 34 075 

 

Как следует из вышеприведенной таблицы, в период с 1897 по 1916 гг., за первые два 
десятилетия после первой Всероссийской переписи населения Российской империи, население города 

увеличилось с 22 744 до 34 075 тысяч человек, то есть на 11 331 человек. Несмотря на общий рост 
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численности горожан, в период с 1901–1909 число жителей сократилось на 4 782 человека. По 
сравнению с 1914 года в 1916 году население уменьшилось на 9 700 человек и составило 34 075 

горожан. 

В 20-30-е годы ХХ в. казахский народ пережил катострофические последствия советских 
преобразований, что несомненно привело к демографический спадам. Большое количество 

переселенцев восполняли ряды горожан в периоды голода 1921–1922 гг. и 1931–1933 гг. 

Прибывающие из деревень и аулов искали любые способы заработка в городе, в первую очередь на 

стройках административных учреждений и частных домов. Но скопление рабочих при низкой 
санитарной обстановке на крупных стройках привели к широкому распространению инфекционных 

заболеваний, которые стали распространяться на городское население. По статистическим данным 

ежегодно малярией заражалось 3500 чел. В связи с высоким уровнем заболеваемости жителей 
небольшой станицы санитарно-бактериологический институт направлял врачебных инструкторов для 

чтения жителям лекций, проводились противомалярийные мероприятия: все население подверглось 

обследованию, больные лечились до полного выздоровления. 

Проведенная в 1926 г. перепись населения была второй советской и первой всесоюзной 
переписью. Вопросы, включенные в переписные листы, были аналогичны вопросам переписи 1920 г.: 

они характеризовали население по полу, возрасту, национальности, родному языку, месту рождения. 

Были также вопросы о безработице, ее продолжительности, дополнительной работе респондента, его 
социальном положении, профессии и месте работы. В переписи населения 1926 г. методика ее 

проведения была специально отработана и тщательно выверена (табл. 3).  

 
Таблица 3. Национальный состав населения г. Алматы по переписи 1926 г. (Всесоюзная перепись 

населения, 1928: 2)  

 
Национальность Численность Доля от общего в количества 

населения (%) 

Русские 24996 55,1 

Казахи 3006 6,6 

Украинцы 4870 10,7 

Татары 2321 5,1 

Уйгуры 5459 12,0 

Евреи 

 

 

- - 

Мордовцы 131 0,3 

Белорусы 217 0,5 

Узбеки 1611 3,6 

 Другие национальности 2784 6,1 

Всего 45395 100,0 

 

Более развернута и продумана была методика сбора ответов на вопросы переписи, в том числе 
связанные с миграцией. В переписи с точки зрения методологии и организации использовались 

мировые научные и практические достижения учета населения. Подготовку программы переписи и 

работу по ее проведению возглавлял выпускник университета Сорбонна (Париж), математик, 
обучавшийся на медицинском факультете Московского государственного университета, медик           

О.А. Квиткин. Материалы этой переписи составили 56 томов и были полностью опубликованы в 

1927–33 гг. Казахстану был посвящен 8-й том (Кудайбергенова, 2015: 96).  

По итогам переписи 1926 года численность основных национальностей в г. Алма-Ате 
составляла: русские – 24 996 чел. (55,1 %) всех жителей города, казахов насчитывалось 3 006 чел.       

(6,6 %), далее шли украинцы – 10,7%, уйгуры 12%, татары – 5,1%, узбеки – 3,6%, белорусы – 0,5%, 

мордвины – 0,3% и представители других национальностей – 6,1%.  
Летом 1928 года произведено административно-территориальное районирование. От 

пятизвенной аул/село – волость – уезд – губерния – центр перешли к четырехзвенной аул/село – 

район – округ – центр. После райониования Казахстан представляет собой 1 автономную область, 
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поделенную на 13 округов и 193 района. К наиболее существенным итогам районирования относится: 
создание благоприятных условий для развития производственных сил края; правительство 

Казахстана стало ближе к массам населения;  созданы национально-однородные округа, вследствии 

чего укрепились возможности хозяйственного и культурного развития широких масс коренного 
населения; районирование создало ряд новых городских центров. (НА РК. Ф. 482. Оп. 10. Д. 737. Л. 

10.) 

В годы советской власти Алма-Ата процветала, стала столицей, крупнейшим образовательным, 

научным, культурным и политическим центром, а после завершения строительства Турксиба – и 
крупным железнодорожным узлом, соединявшим Сибирь и Среднюю Азию. Здесь работали 

правительство Казахской ССР, Верховный Совет, Центральный комитет компартии Казахстана в 

составе КПСС, министерства, Академия наук, крупные учебные заведения, производственные 
предприятия (комбинаты, заводы, фабрики, транспортные системы). Присвоение Алма-Ате статуса 

столицы способствовало росту численности населения. Например, если на 1 января 1929 г. в городе 

проживало 48,3 тыс. чел., то в конце года было зарегистрировано 71 тыс. чел., т. е. население 

увеличилось в 1,5 раза (Алма-Ата, 1960: 56). А в 1939 году в городе насчитывалось 230,5 тысяч. 
(Асылбеков, Асылбекова, 2016: 38-39) 

Если проанализироть первый межпериписной период, то в городе Верном в 1897 г. 

насчитывалось  22 744 чел., а в 1926 г. в городе Алма-Ате было зафиксировано уже 45 385 чел., 
увеличившись между двумя переписями на 22 641 чел. Казахи составляли в 1897 году 1 869 чел., т.е. 

всего лишь 8,2% населения города. В городах большинство составляли русские, затем шли уйгуры, 

дунгане, татары и др. национальности. По данным на 1897 г. доля русских в населении Верного 
составляла 58,3%, а в 1926 г. – 55,1%. И хотя доля русских начала снижаться, они оставались 

большинством населения города. Доля представителей уйгурской национальности также возросла: в 

1897 г. – 8,4%, 1926 г. – 8,7%, по численности и удельному весу они уступали только русским, но 

превосходили казахов. 
Согласно протоколу Народного комитета коммунального хозяйства РСФСР от 26 февраля 1932 

года была образована правительственная комиссия для проработки вопроса по целесообразности 

дальнейшего нахождения столицы Казахской АССР в городе Алма-Ате, ввиду наличия ряда 
отрицательных моментов. Тогда же было направлено письмо уполномоченного Народного 

комиссариата путей и сообщения при СНК РСФРС Народному комиссару комунального хозяйства 

Комарову Н.П., в котором упоминалось, что город Алма-Ата являясь столицей, все же находится на 
переферии, в отрыве от основных областей республики. Все железнодорожные узлы Казахской 

Республики обходят Алма-Ату, ближайшая линия железной дороги находится на расстоянии в 10 км 

от города, а также нет базы для строительства производства тяжелой индустрии, прокладка 

трубопровода затруднена и т.д. Город находится в неблагоприятных сейсмических условиях, кроме 
того, в Алма-Ате имели место селевые потоки и сильная заболоченность. Строительство зданий не 

могла превышать 2-х этажей. Учитывая что, местонахождение столицы Казахской ССР имеет не 

только техническое, но и политическое значение рассмотреть целесообразность дальнейшего 
строительства в г. Алма-Ате (НА РК. Ф. 314. Оп. 1. Д. 7426. Л. 2-7).  

Согласно постановлению СНК РСФРС от 1936 года вместимость города была рассчитана на 

300-320 тысяч человек. Основной промышленный район находился в северо-западной части, южнее 

Ташкентского шоссе. Трикотажная, швейные фабрики и типография находились в жилых районах 
города, биокомбинат вынесен за пределы города. Поселок у желездно-дорожной станции Алма-Ата 

сохранился как самостоятельный сателлит с населением 25 тысяч человек. Район индивидуального 

рабочего строительства был намечен к юго-западу от Баумановской рощи с населением в 10 тыс. 
человек. Помимо Центрального парка культуры и отдыха планировалось 10 парков, как на 

периферии, так и в жилых районах. В силу подверженности города селевым потокам 

предусматривался целый ряд мероприятий по защите города от селевых потоков. Система 
водоснабжения базировалась на заборе воды из реки Большая Алматинка. Предусматривалось 

канализование города с использованием сточных вод для целей орошения сельскохозяйственных 

территорий, расположенных к северу от города. Учтены сейсмические условия – 15-20% застройки. 

Допускалось 3-х этажное кирпичное и 2-х этажное деревянное строительство. Плотность населения 
при 3-х этажном кирпичном строительстве - 250-275 чел. на га, в районах 2-х этажного 175-200 чел. 

на га. Планировалось строительство вокзала Алматы II с максимальным приближением к 

Ташкентскому тракту (НА РК. Ф. 482. Оп. 10. Д. 7426. Л. 29-29 об.) С целью разработки 
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антисейсмических мероприятий, которые были предусмотрены при строительстве Алма-Аты и 
способов защиты от грязекаменных потоков, привлечены специалисты Академии наук СССР. 

Целесообразно было закрепить за городом экономический профиль, направленный на развитие 

легкой и пищевой промышленности, разместить промышленность согласно схеме распределения 
территории в северном направлении (НА РК. Ф. 482. Оп. 10. Д. 7426. Л. 15 об.) 

По статистическим данным, демографический рост ожидался не только в получившей статус 

столицы Алма-Ате, но и в пригороде, где шло возведение жилья из-за концентрации населения. 

Предполагалось, что число жителей города в течение трех лет удвоится, однако резкий 
демографический рост населения не соответствовал  социально-экономической ситуации, поэтому 

уровень жизни снижался.  

В период с 1929 по 1938 год число прибывших составило 396 601 чел., число выбывших – 180 
521 чел., механический прирост увеличился до 216 080 чел., продемонстрировав положительное 

сальдо миграции (табл. 4)  

 

Таблица 4. Миграционные процессы в г. Алма-Аты 1927–1938 гг. (ЦГА РК. Ф. 698. Оп. 14. Д. 204. Л. 
2–4) 

 
Годы Прибывшие Выбывшие Механический прирост 

1928 - - 1238 

1929 9600 2820 6780 

1930 31677 13268 18409 

1931 37706 14695 23011 

1932 55192 15521 39671 

1933 24696 9674 15022 

1934 9605 5584 4021 

1935 55168 20379 34789 

1936 58067 24212 33855 

1937 59820 28100 31720 

1938 55070 46268 8802 

Всего 396601 180521 216080 

  
Приведем общие цифры по росту населения в городе Алма-Ате в 1930-е годы. В начале 1929 г. 

насчитывалось около 50 тыс чел., то в 1930 г. – 108 200, 1931 г. – 115 тыс чел., 1932 г. -  132 594, 

1933г.  (январь) - 167 662, 1933 г. (декабрь) - 170 683, т.е. прирост в более чем в два раза привел, 

прежде всего, к нехватке жилья (ЦГА РК. Ф. 698. Оп. 14. Д. 185. Л. 1, 70). 
Согласно итогам следующей Всесоюзной переписи населения 1939 года население Казахстана 

составляло 798 718 человек, из них 401 617 мужчин и 397 101 женщин. Городское население по 

республике насчитывало 296 631 человек, из них 150 929 мужчин и 145 702 женщин. (РГАЭ. Ф. 1562. 
Оп. 336. Д. 264. Л. 1). Численность населения города Алма-Аты в 1939 году достигало 264 954 

человека, из них 132 657 мужчин, 132 297 женщин. В это время город был разделен на 4 района. В 

Ленинском районе (ныне Жетысуский) проживало 50 989 человек, из них 25 614 мужчин и 25 375 

женщин. В Сталинском районе (ныне Алмалинский) проживало 73 099 человек, из них 36 348 
мужчин и 36 751 женщин. В Кагановическом районе (ныне Турксибский) проживало 30 778 человек, 

из них 15 977 мужчин и 14 801 женщин. В Фрунзенском районе (ныне Медеуский) проживало 75 662, 

из них 37 604 мужчин и 38 058 женщин (НА РК. Ф. 1562. Оп. 336. Д. 174. Л. 2) 
Представители русской национальности составляли 72,21%, казахи 11,1%, украинцы 7,23%, 

татары 2,6%, уйгуры 1,38%, белорусы 0,63%, дунгане 0,27% от всего населения города (РГАЭ. Ф. 

1562. Оп. 336. Д. 391. Л. 1-5). К 1939 году население столицы Казахской ССР увеличилось по 
сравнению с 1926 годом с 45,3 тыс. до 264,9 тыс. человек, то есть в 5,8 раз, а в сравнении с 1897 

годом в 11,6 раз.  
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Диаграмма 1. Диаграмма национального состава населения города Алматы по данным 
переписей населения 1897, 1926 и 1939 гг. Диаграмма составлена авторами с использованием 

следующих материалов: (Первая Всеобщая перепись, 1897: 52-53; Статистический сборник 1917-

1923, 1923: 34, 40, 45; Всесоюзная перепись, 1928: 148-149).  

 
Коэффициент рождаемости на 1000 человек в Алма-Ате в 1939 году составляет 34,38. Согласно 

сведениям, в 1939 году родилосмь 7926 младенцев, по возрасту матери до 30 лет – 5746, что 

составляет 72,5% от общего числа рожденных. Число абортов за 1939 год по городе Алма-Ате 
составляло 2693 (33,9% к общему числу родившихся), из них криминальных абортов – 455 случаев. 

По всем произведенным абортам только 9 дел переданы в прокуратуру, при этом в 1937 году 

произведено 2 166 абортов, в 1938 году – 2 152, из них криминальных 133 случая. Передано в 
прокуратуру только 3 дела.  

Коэффициент брачности по Казахстану в 1939 году был на уровне 6,8, по городу Алма-Ата на 

1000 человек составлял 7,28, коэффициент разводимости 1,2 (НА РК Ф.1562. Оп. 20. Д. 148. Л. 1-33) 

В начале ХХ в. уровень грамотности среди казахов был низким. До революции 1917 года в            
г. Верном было всего 20 школ, в том числе 2 гимназии, в них обучалось всего 3 тыс. учеников. Эти 

школы и гимназии в основном давали религиозное образование. Детских садов не было вообще. В 

1917 году в Верном открылась первая детская площадка, позднее превратившаяся в детский сад 
(Великая Октябрьская, 1967: 25). 

После 1917 года началось проведение мероприятий по ликвидации безграмотности, в рамках 

обучения письму для взрослых и «Красных юрт». С начала 1918 года в г. Верном открыты курсы 

обучения письму. Городские советы рабочих и солдатских депутатов приняли специальные решения 
о выделении на эти цели необходимых средств. В 1920 годы при городском отделе народного 

образования была создана комиссия по ликвидации неграмотности, которая прежде всего провела 

перепись неграмотных среди жителей города, подготовила педагогов для их обучения, снабдив их 
учебными пособиями.  

В 1931 году СНК КазАССР принято постановление «Об обязательном семилетнем обучении», 

что привело к увеличению школ в 1927 году с 24 до 58 в 1940 году. Кроме того, в г. Алматы были 
открыты средние специальные учебные заведения (техникумы и школы), в 1930-е годы их 

насчитывалось шесть. Распахнули свои двери высшие учебные заведения, а именно, в 1928 г. 

нынешний Алматинский государственный институт им. Абая, в 1929 г. открылся Казахский 

ветеринарный, 1930 г. – сельскохозяйственный, а 1931 г. – медицинский, 1932 г. горно-
металлургический институты. В 1934 г. начал свою деятельность Казахский государственный 
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университет им. С. Кирова (Aлмaты энциклопедиясы, 1996: 29–30). Росла сеть средних учебных 
заведений, число которых в 1939 году составило 51, а число учащихся возросло до 10,9 тысяч. Около 

19 средних учебных заведений располагалось в Алма-Ате с учащимися в количестве 4,5 тыс. 

(Социалистическое строительство, 1940:211). Число столичных общеобразовательных школ в              
1939 году по сравнению с 1926 годом выросло 2,7 раза (с 27 до 60). Профессорско-преподавательский 

состав учеличился с 190 до 1 327 человек, то есть в 7 раз, а количество учащихся с 4,9 тысяч человек 

до 38,7 тысяч, то есть в 7,8 раз (Социалистическое строительство, 1940:176-197).  

Открывались и учреждения культуры. В 1933 году Л.И. Мирзоян в письме руководителю СНК 
СССР В. Молотову и секретарь ЦК партии Л. Кагановичу сообщал, что культурная и бытовая 

ситуация в Алма-Ате сложная: «В городе нет ни одного учреждения, театра или клуба, способных 

вместить 300–400 человек...» (Вершинин, 1936: 4).  
Заключение. В статье изучены и проанализированы изменения численности и состава 

населения города Алматы, рассмотрены показатели внешней и внутренней миграции, их влияние на 

последствия в исторической ретроспективе.  

За период с 1854 года по 1939 гг. в стране произошло ряд масштабных именений. На месте 
средневекового поселения Алмату была построена крепость Верный, с целью укрепления интересов 

Российской империи в Семиреченской области. Постепенно город стал расти, сюда отправлялось 

переселенческое население с России. По улицам города Верный ходили казахи в национальных 
костюмах и ездили русские приказчики на повозках. Постепенно инфраструктура стала улучшаться.  

В 1929 году состоялся перенос столицы из Кзыл-Орды в Алма-Ату, который привел к 

огромным изменениям. Численность жителей столицы возросла, постепенно повышался уровень 
образования населения, росли основные экономические показатели. Стало стягиваться население со 

всей Казахской ССР. 

Население города увеличивалось за счет внешней миграции, а не за счет естественных причин. 

Закономерно, что крупные мегаполисы республики росли путем  прибывших из других республик, то 
есть русских, украинцев, белорусов, татар, а также дунган, уйгуров, прибывших из Китая. Языком 

общения народов стал русский язык, на котором велось административное делопроизводство. В 

высших и средних специальных учебных заведениях, особенно в технической, медицинской и 
экономической сферах, обучение велось по российским учебникам и поэтому использовался русский 

язык. Можно сказать, что Алма-Ата советского периода стала центром русификации казахов. 

Активно проводилась политика мира и межнационального согласия, которая и продолжилась в 
начале XX века. 

На протяжении почти 70 лет город Алма-Ата (переименован с г. Верный в 1921 г.), затем 

Алматы (с 1993 г.) имел статус столицы (до 1997 г.). С ростом населения советской республики 

увеличилось и количество предприятий, фабрик, школ, высших учебных заведений, медицинских 
учреждений, больниц, родильных домов, детских поликлиник, развивалась городская 

инфраструктура. А за социально-экономическими показателями росла численность населения и его 

интеллектуально-культурный уровень.  
В последующем, население города к  переписи 1989 г. возростет с 45 тыс до 1 млн., то есть 

увеличится в 24 раза, город превратится в центр архитектуры, благоустроенный, политический, 

научный, образовательный, культурный, промышленный и транспортный узел. В СССР было 15 

городов-миллионников – Москва, Ленинград, Киев, Минск, Омск, Свердловск, Ташкент, Баку, 
Горький, Ереван, Казань, Куйбышев, Тбилиси, Харьков, Челябинск и Алма-Ата (РГАЭ. Ф.1562. Оп. 

336. Д. 391. Л. 5). 
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