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Аннотация. Казахстан - одно из географических пространств, где феномен его 

регионов наиболее развит.  С международной точки зрения страна представляет одну из 
самых разнообразных в геополитическом плане с учетом ее соседних государств. 
Исследования по Северному   Казахстану приобретают все большую актуальность в 
контексте современных глобальных изменений и растущего интереса к локальным 

особенностям развития.   
В статье рассматривается значение исследований Ивана Яковлевича Словцова, 

касающихся социально-экономического и культурного развития Северного Казахстана в 
конце XIX века. Целью исследования является анализ влияния социально-экономических и 

культурных факторов на развитие региона, с опорой на путевые заметки Словцова. 
Основные задачи включают оценку социально-политических и экономических условий 
региона и показ, как эти исследования могут способствовать дальнейшим изысканиям в 
области исторической географии и социально-экономической истории. Работа имеет 

значение как для понимания исторического контекста региона, так и для современного 
анализа стратегического развития Северного Казахстана. 

Методология исследования базируется на сравнительно-историческом подходе и 
включает анализ путевых заметок, а также сопоставление их с другими историческими 

источниками. Основные результаты исследования показывают, как Словцов детально 
анализировал экономические и социальные условия региона, что позволяет современным 
исследователям получить комплексное представление о жизни кочевых и оседлых обществ. 

Исследование вносит значительный вклад в понимание исторической географии и 

этнографии Северного Казахстана, отражая взаимодействие кочевых и оседлых культур. 
Практическая ценность работы заключается в возможности использования полученных 
данных для стратегического планирования и улучшения социально-экономической 
политики региона. 
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Введение 
Изучение истории регионов Казахстана приобретает все большую 

актуальность в контексте современных глобальных изменений и растущего 

интереса к локальным особенностям развития. Чисто формально, к северной 
части Республики Казахстан относят 4 области: Северо-Казахстанскую, 
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Костанайскую, Павлодарскую и Акмолинскую области, где по данным бюро 
национальной статистики проживает 2896314 жителей [1]. Математически 
Северный Казахстан – это 1300 км с востока на запад, и порядка 900 км с 
севера на юг [2]. Регион во многом определяет уникальный этнокультурный 
ландшафт Казахстана, где граница с Российской Федерацией формирует 
огромную зону рубежной коммуникативности, которая на протяжении веков 

служила мостом для культурного обмена и взаимодействия между народами. 
Здесь русские и казахи на протяжении столетий жили совместно, уважая и 
понимая друг друга, что способствовало взаимопроникновению и обогащению 
быта и традиций.  

Цель статьи – используя сравнительно-исторический подход оценить 
влияние социально-экономических и культурных факторов, связанных с 
завершением процесса вхождения Северного Казахстана в состав Российской 
империи на основе путевых записок Ивана Яковлевича Словцова.  

Исходя из указанной цели можно сформулировать набор 
исследовательских задач: 

− определить ценность путевых записок Словцова как исторического 

источника для изучения региональных особенностей Кокчетавского уезда 

Акмолинской области; 

− применив приемы контекстуализации оценить социально-

политические и экономические условия, существовавшие в регионе в конце 

XIX века, времени, когда завершалось присоединение территории Казахстана 

к Российской империи; 

− показать, как изучение научного наследия Словцова может быть 

полезно для дальнейших исследований в области исторического 

регионоведения и социально-экономической истории Северного Казахстана.  

При этом если смотреть на Северную часть Казахстана в XIX веке как на 
объект геополитических интересов и стратегического влияния Российской 
империи, то возможно лучше понять логику установления административного 
контроля над степью со стороны империи. 

 
Описание материалов и методов 

Исследовательская стратегия состоит в оценке значимости конкретного 
источника для реконструкции картины жизни в северных регионах Казахской 
степи. Научное наследие И.Я. Словцова позволяет сегодня в полной мере 
понять как Российская империя изучала новый для себя регион, чтобы 
сформировать устойчивую вертикаль власти.  

Основным источником при подготовке статьи стали путевые заметки 
краеведа И. Я. Словцова [3], дополнить историческую позволил «Обзор 
Акмолинской области» за 1878 год [4] и издание «Вся Россия» за 1895 год [5]. 

Понять значение путевых заметок можно дополнив картину анализа статьями 
краеведческого [6] и биографического характера о анализируемом периоде [7]. 

Статистические данные, которые позволят сравнить как изменился взгляд 
на Северный Казахстан в современный период доступны на портале Бюро 



национальной статистики [1] сайте Orexca, где размещены путеводители по 
регионам Казахстана [2] и электронной версии журнала  «Демоскоп» [8]. 
Указанный набор данных дает возможность сформировать комплексное 
представление о регионе в его исторической ретроспективе.  

Иван Яковлевич Словцов значимая фигура для краеведения Западной 
Сибири. Но в жизни ученого был период, когда он активно занимался 

изучением тех территорий, которые сегодня вошли в состав северных 
областей Республики Казахстан. 

Иван Яковлевич появился на свет 17 ноября 1844 года в семье 
священнослужителя. После окончания гимназии в Тобольске продолжил 
обучение на физико-математическом факультете Казанского университета, 
где увлекся статистикой. Этот интерес заложил основу его будущей 
профессиональной деятельности. В 1865 году получил должность помощника 
управляющего в имении П. А. Загибалова в окрестностях Казани, где 

занимался контролем и учетом сельскохозяйственных процессов. 
Следующий период жизни Словцова связан с государственной службой. 

Перебравшись в Омск, он становится помощником столоначальника в 
Главном управлении Министерства государственных имуществ по Западной 
Сибири. Желание делиться своими знаниями приводит его к преподаванию 
естественных наук в Сибирской военной гимназии. В этот же период он 
начинает на профессиональном уровне заниматься исследованиями в области 
истории и географии [7, с. 26-30]. 

Волей случая именно тогда, Общество исследователей Западной Сибири, 
в работе которого Словцов активно участвовал было преобразовано в Западно-
Сибирский отдел Императорского Русского Географического общества (ЗСО 
ИРГО). До 1917 года именно ЗСО ИРГО организовал несколько сотен 
экспедиций, не только по Западной Сибири, но и на Алтай, в глубь казахских 
степей, Монголию, Китай и даже Тибет. Западно-Сибирский отдел 
Императорского Русского Географического общества в 1878 году 
санкционировал путешествие Ивана Яковлевича Словцова в Кокчетавский 

округ Акмолинской области. Результаты своего путешествия ученый в 1881 
году опубликовал в работе «Путевые записки, ведённые во время поездки в 
Кокчетавский уезд Акмолинский области, в 1878 г.»  [6]. 

Переосмысливая историю казахстанско-российских отношений вообще, 
и место в этом процессе северных регионов Казахстана важно вспомнить об 
обстоятельствах появления путевых заметок Словцова.  

Обсуждение 
Как административная единица Кокчетавский уезд был образован в 1854 

году. Согласно данных Обзора Акмолинской области за 1878 год 
Кокчетавский уезд серьезно пострадал от неурожая хлеба [4]. По данным 
переписи 1897 года в уезде проживало 155,5 тыс. человек [8]. В 1895 году в 
«Русской книге промышленности, торговли, сельского хозяйства и 
администрации» (Вся Россия) территория казахских земель обозначается, с 
учетом популярного характера издания в большей степени как Степного 
генерал-губернаторства, включающего три области: Акмолинскую, 



Семипалатинскую и Семиреченскую, буквально по тексту: «региона, ранее 
известный как Киргиз-Кайсацкие орды или степи, был важной частью 
Сибири» [5, с.2218]. По аналогии с бескрайними пространствами Сибири, 
Казахстан в научно-популярном чтении конца позапрошлого века считался 
бескрайней территорией, которую нужно осваивать. Именно этим в том числе 
и обусловлен научный интерес к этой территории.  

Первичные источники, такие как работа Словцова, обладают важностью 
благодаря их аутентичности и непосредственному характеру наблюдений, 
предоставляя исследователям возможность изучать исторические события из 
первых рук. Такие заметки являются важным свидетельством, позволяющим 
исследователям лучше понять ситуацию в Кокчетавском уезде в конце XIX 
века, а также как строилось взаимодействие местного населения с природными 
и социальными условиями. 

Маршрут экспедиции охватывал значительную часть территории 

Акмолинской области, начиная от Омска и заканчивая окрестностями 
Кокчетавских гор. Словцов подробно описал каждую остановку, начиная с 
Петропавловска и продолжая путешествие через ключевые географические 
точки, такие как берег реки Ишим, озера Джалтыр и Балыкты-куль, а также 
горы Джеман-тау и Аир-тау. Эти описания не только фиксируют 
географические и природные особенности региона, но и предоставляют 
важные данные о местных жителях, их быте и традициях. 

Одним из примечательных аспектов путевых заметок является внимание 

к физико-географическим характеристикам региона. Словцов тщательно 
фиксировал орографический, гидрографический, фитогеографический и 
зоогеографический обзоры. В заметках можно найти список млекопитающих 
и птиц, обитающих в районе между Омском, Петропавловском, Акмолинском 
и Атбасаром, что делает значимым источник для зоологов и экологов. Даже 
сейчас в XXI веке изучая текст заметок можно получить ясное представление 
об экологических условиях северной части Казахской степи.  

Этнографически заслуживает внимание те заметки Словцова, где он 

приводит список родов, которые вошли в состав Кокчетавского уезда, 
подробно анализируя то какие места кочевок они занимают. Это дает 
детальное представление о социальной структуре региона. Особенно 
интересными и заслуживающими внимания выглядят описания, которые 
исследователь дает традиционным праздникам казахов. Приведем, близко к 
авторской редакции описание Словцова байге в Кокчетавском уезде и 
прошедшему после нее тое, который он имел возможность наблюдать. 

«Байга и той - народные праздники кочевых народов—относятся к 

глубокой древности. Необходимость в постоянной поддержке дружественных 
отношений к соседям, слава на далекие пространства [...] способствовали 
сохранению этого обычая. Степные байги устраиваются в память каких-
нибудь общественных или семейных событий и происходят на открытых 
более или менее красивых местностях. 

Каждый почетный гость, прибывший на байгу, помещается в особой юрте 
или в ташкентской палатке, которые располагаются то рядами, то дугою, 



обращенной к стороне, где начинаются лошадиные скачки. Сзади кругом юрт 
толпятся сотни пеших и конных киргиз, прибывших посмотреть на торжества, 
и в надежде полакомиться от стола богатых «детей соколиной породы». 
Накануне байги вечером, а иногда в тот-же день, ранним утром отправляют 
верст за 15 и далее призовых байговых лошадей туда, откуда предназначаются 
скачки [….] Как обыкновенно, действия начинаются борьбой киргизских 

силачей «батыров», затем происходить байга в запуски киргизских мальчиков, 
взлезание на вымазанный салом столб, чтобы снять с верхушки его 
назначенный приз, джигитовка на лошадях, соколиная охота и пение под 
аккомпанемент кобыза легенд о прежнем житье кочевников. Самый 
интересный для киргиза акт байги - это конская скачки. Молва о хорошей 
лошади идет в степи далеко: охотники спорта знают скакунов не только в  
Туркестане, но и в Бухаре. [….] В Кокчетавской байге многие увеселения 
киргиз, как-то: разрывание всадниками живого барана, брошенного в воздух, 

борьба полунагих атлетов, доставание ртом монет со дна чана, наполненного 
кислым молоком, и пр. - были заменены пением хоровых русских и киргизских 
песен киргизскими девочками и мальчиками, обучающимися в Кокчетавской 
школе - интернате. После байги и раздачи призов, началось угощение гостей, 
под необъятным небесным сводом голубого зала, на бархатных зелёных 
коврах из душистых трав. Приготовленный для киргиза ужин из конины, 
баранины, колбас и пилава разносился на деревянных блюдах. Кушанья 
ставятся на кошмы и текеметы против гостей, разместившихся кругом своих 

юрт.» [3, с. 72-73] 
Благодаря этим записям, современные исследователи могут лучше понять 

исторические особенности и обычаи кочевого общества того времени.  
Словцова интересно и просто читать. Ученый очень уважителен и сдержан в 
описаниях, а наличие большого числа деталей указывает на достоверность.  

Год, в который Словцов отправился в путешествие выдался не очень 
урожайным для земледельцев, соответственно его наблюдения особенно 
актуальны для историков, изучающих влияние природных факторов на жизнь 

местного населения.  
Особенно интересным выглядит подробное описание того, как 

экономически и статистически строилось хозяйство как кочевника-скотовода, 
так и земледельца. 

Присутствует упоминание о том, что в Акмолинской степи сезон 
перекочевок длился около пяти теплых месяцев, причем зимой, как отмечает 
ученый, скотоводы жили оседло. На основании своей беседы с казахом по 
имени Акылбек, Словцов делает детальнейший расчет того, какое количество 

скота и продовольствия необходимо рядовому кочевнику для жизни. 
Буквально по тексту: «Акылбек, что тебе нужно чтобы быть счастливым? -
Десять голов скота, пара жен, по двое ребят и юрта» [2, с. 24]. 

Далее Словцов рассчитывает как одна обычная семья кочевника из 5 
человек должна обеспечить себе существование, занимаясь традиционным для 
них промыслом- скотоводством. К основным предметам потребления Словцов 
отнес: хлеб, молоко, мясо и одежду. Сделав расчеты, исследователь выводит 



потребность в муке на летние месяцы в 15 пудов, по три пуда в месяц, зимой, 
с учетом более скудных возможностей пополнения рациона отмечает, что 
хлеба потребуется вдвое более. Соответственно на период оседлого 
пребывания на зимовке семья из 5 человек потребляла не менее 42 пудов муки, 
суммируя это теплым периодом получает цифру в 57 пудов. Далее делается 
подробный расчет по стоимости такого продукта, указывает если будет 

закуплена в половинной пропорции ржаная и пшеничная мука, со средней 
стоимостью по 40 и 60 коп, то необходимо будет потратить 28 руб. 50 коп. 

Потом Словцов переходит к анализу потребления молочных продуктов, 
указывая, на то, что летом обычно питаются продуктами лошадиного, 
молочного хозяйства, в зимнее время больше едят продуктов из коровьего 
молока. В расчёте на количество 5 человек указывает, что на каждый летний 
день необходимо ведро лошадиного молока и ½ ведра коровьего, в зимний 
день 1,5 ведра коровьего молоко. Потребность в год для питания одной семьи 

составит 150 ведер лошадиного и 390 ведер коровьего молока. При этом 
отмечается, что лошадь в день дает 3/10 ведра, что в расчёте на полугодовой 
период лактации составит 54 ведра, следовательно семье для того, чтобы 
получить минимально необходимое количество лошадиного молока 
необходимо иметь не менее 3 лошадей. Аналогичные расчеты проведены и по 
коровьему молоку. По мнению Словцова, чтобы получить минимально 
необходимое для пропитания количество коровьего молока казахской семье из 
5 человек необходимо 4 коровы. Не забыто и то, что для приготовления курта 

нужно овечье молоко, получить необходимое количество, которого можно не 
менее чем от 10 овец. Т.е. Словцов рассчитал, что семье кочевника 
необходимо, для обеспечения своих потребностей в молочных продуктах 
иметь минимально стадо из 3 кобыл, 4 коров и 10 овец. Принимая во внимание, 
что необходимо пережить 7 зимних месяцев, Словцов включает в расчет 
одного двухлетнего жеребенка, одного производителя и двух бычков 
различных возрастов. По его логике так семья получает возможность сделать 
запасы продовольствия и одежды на холодный сезон. Таким образом, в расчет 

стада, которое способно обеспечить существование одной семьи принимает: 
«5 лошадей, 6 коров и 10 баранов. [....] из приплода ежегодно два бычка могут 
быть отделяемы на мясо, которого необходимо до 30 пудов в зиму, а старая 
лошадь и корова, два жеребенка и теленок пойдут в продажу для покрытия 
расходов хозяйства. [...] расходы состоят из приобретения муки на 28 руб. 50 
коп, одежды приблизительно на 20 руб., уплаты земских и кибиточных сборов. 
[прибавим] на случай упадка скота, еще двух двухлетних лошадей, то 
получится хозяйство, вполне обеспечивающее семью из пяти душ» [2, с. 24-

25]. 
Заметки Словцова очень напоминают современные расчеты о 

минимальной продовольственной корзине, на основании которой 
формируется социально-экономический профиль государственных расходов. 
Такой расчет был особенно важен для современников, потому что позволял 
понимать принципы экономической организации общества на вновь 
включенных в состав империи территориях. Эти расчеты показывают, 



насколько важно было точно оценивать количество и стоимость необходимых 
ресурсов для выживания. Словцов тщательно анализирует минимально 
необходимый состав стада и расчеты на продовольствие, что подтверждает его 
понимание как важность рационального управления хозяйством, так и 
сакральную ценность скота для казахов. 

В своем путевом дневнике Словцов приводит статистику по жителям и 

поголовью скота в Кокчетавском уезде. Жителей на период его путешествия 
было 59145 человек, а скота 305520 голов. Фактически на одного человека 
приходилось по 5,1 животного. Интересно то, что эти данные вполне 
коррелируются с расчетами Словцова, который рассчитал минимально 
необходимое для жизни количество скота на одного кочевника в 4 единицы.  

А то, что расчет Словцова был релевантен подтверждается тем, что число 
зарегистрированных кибиток в Кокчетавском уезде составляло 11605 шт., и 
если рассчитать эту цифру к числу жителей, то получается то, что на каждую 

кибитку приходилось по 5 человек. А сам Словцов получает эту же цифру, 
разговаривая со своим информантом Акылбеком. Не обошел вниманием 
исследователь и то, что в Кокчетавском уезде проживают примерно 10% 
богатых казахов, чьи стада насчитывали тысячи голов. Соответственно 
уровень обеспечения продовольствием населения в уезде можно считать 
адекватным [2, с. 26]. 

Еще одно примечательное замечание Словцова это вычисление 
пространства в Кокчетавском уезде, которое необходимо для кочевого 

скотоводства, и эта площадь составляла для 5 человек обеспечиваемой 23 
животными не менее 184 десятин лугового пространства. Далее с учетом 
количества скота в Кокчетавском уезде Словцов делает вывод, что прокормить 
такое поголовье возможно на территории не менее 2442080 десятин. С учетом 
идущего уже переселения, тут же сделано сравнение с оседлым 
землепользованием. «Будь население оседлым с наделов в 20 десятин, для него 
бы потребовалось пространства в 9 раз меньше» [2, с. 41-42]. Причем тут 
Словцов не оригинален, уже шло переселение, и территории новых земель 

были нужны для размещения тех, кто покидал центральные губернии России, 
страдающие от земельного голода. 

Помимо оценки экономической эффективности хозяйства кочевника у 
Словцова есть аналогичные расчёты по земледельцам. Так, по его мнению, 
центром земледельческой промышленности всего Кокчетавского уезда нужно 
считать окрестности Щучинского поселка и близлежащей Котуркульской 
станицы. Уровень обработки почв он оценивает как примитивный. Приводятся 
расчеты наделов, указано, что казакам при условиях общинного владения 

полагалось по 40 десятин на каждую душу мужского пола. При этом наделы 
обрабатывались в отдельности, от 2 до 100 десятин. «На десятину (60 на 40 
саженей) высаживается пшеницы 8 и 10 мер, ячменя 10 и 12 мер, ярицы 8 и 10, 
ржи 6 и 7 и овсе 16 мер. При переложном хозяйстве на каждую десятину в 
течении 5 лет сеют пшеницу, затем рожь, овес, ячмень или ярицу и только 
после 8-летнего ежегодного посева на одной и той же земле она остается под 
паром» [2, с. 51]. 



Сравнение с кочевым образом жизни показывает, что у земледельцев есть 
потенциал для стабильного производства, но из-за недостаточной обработки и 
устаревших методов сельского хозяйства их продуктивность ограничена.  
Информация о распределении земли и методах ведения хозяйства помогла 
царской администрации в части выбора приоритетов для повышения 
продуктивности и интеграции различных форм хозяйствования в 

общеимперскую систему хозяйства. 
Результаты 
Статистика, как инструмент исследования, предоставляет точные данные, 

позволяющие глубже изучить структуру и динамику экономики. Изучая 
записки Словцова становится понятным то, как развивался Кокчетавский уезд, 
какая продукция производилась, как распределялся прибавочный продукт, что 
обуславливало тенденции потребления. Статистика потребления была 
важным инструментом для российского правительства, помогая определять 

нужды населения и планировать распределение ресурсов.  
Таким образом, путевые записки И.Я. Словцова представляют собой 

комплексный исторический источник, который сочетает в себе элементы 
географии, зоологии, ботаники и этнографии, статистики и экономики 
предоставляя всесторонний взгляд на Кокчетавский округ и его окрестности в 
конце XIX века.  

Можно отметить весьма примечательный аспект данных заметок. И.Я. 
Словцов был одной из ключевых фигур в Западно-Сибирском Отделении 

Императорского Русского Географического Общества. Понятно, что его труды 
– это работа ученого, на службе государства. Благодаря множеству 
экспедиций, который империя направляла в разные части своей 
увеличивающейся территории формировались не только управленческие 
принципы, но и понимание уникальности регионов. В случае с путешествием 
в Кокчетавский уезд можно даже видеть, как учитывались специфические 
особенности организации хозяйства.  

Земли Северного Казахстана были богаты пастбищами и природными 

ресурсами, что делало их привлекательными. Это способствовало 
экономическому освоению региона и усилению российского влияния. Изучая 
заметки Словцова можно сделать вывод о том, что для Российской империи 
Северный Казахстан имел стратегическое значение, важно было понять как 
организовать управление и экономическое планирование.  

Знание исторических особенностей и традиционных укладов жизни в 
регионе помогает лучше понять современные процессы и вызовы, стоящие 
перед Северным Казахстаном. Сохранение и изучение таких источников 

важно не только для исторической науки, но и для формирования 
стратегического подхода в современных казахстанско-российских 
отношениях. Исторические связи и понимание взаимовлияния двух стран 
помогают в развитии взаимовыгодного сотрудничества в экономике, культуре 
и политике. Понимание общей истории и опыта прошлого способствует 
укреплению доверия и формированию устойчивых партнерских отношений 
между Казахстаном и Россией в современном контексте. Такой подход 



способствует успешному решению общих проблем и реализации потенциала 
сотрудничества в условиях глобальных вызовов. 

 
Заключение 
Путевые заметки Словцова не только фиксируют исторические реалии, 

но и помогают выявить уникальные этнокультурные характеристики региона, 

что важно для его современного развития.  Словцов уделял большое внимание 
детальному анализу экономической деятельности, особенно в контексте 
кочевого и оседлого хозяйств, что позволяет лучше понять адаптацию 
местных обществ к природным и социальным условиям. Его расчеты, 
напоминающие современные методики оценки продовольственной корзины, 
подчеркивают необходимость рационального управления ресурсами и 
способствуют пониманию исторических основ социально-экономической 
организации. Это знание важно для формирования эффективных стратегий 

развития, учитывающих исторический опыт и традиционные уклады жизни. 
Изучая наследие Словцова в очередной раз важно поднимать вопрос 

всестороннего осмысления истории взаимодействия Казахстана и России, это 
способствует укреплению отношений, делая их более взаимовыгодными. Зная 
все исторические нюансы, можно формировать новые подходы к решению 
совместных задач, таких как развитие инфраструктуры и культурный обмен, 
что является важным элементом сотрудничества в рамках формирования 
многостороннего миропорядка. 

Так, работа статского советника И. Я. Словцова, изданная почти 200 лет 
назад, продолжает оказывать влияние на современные исследования, 
предоставляя богатый материал для анализа и понимания многогранности 
исторического развития региона. Эти исследования важны как для историков, 
так и для политиков и экономистов, занимающихся стратегическим 
планированием и развитием регионального сотрудничества между 
Казахстаном и Россией. 
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Аңдатпа. Қазақстан – өз өңірлерінің феномені барынша дамыған географиялық 
кеңістіктердің бірі.  Халықаралық тұрғыдан алғанда, ел көрші мемлекеттерді ескере 

отырып, геосаяси тұрғыдан алуан түрлі елдердің бірін ұсынады. Солтүстік Қазақстан 
бойынша зерттеулер қазіргі заманғы жаһандық өзгерістер мен дамудың жергілікті 
ерекшеліктеріне қызығушылықтың артуы тұрғысынан өзектілігін арттыруда. 

Мақалада Иван Яковлевич Словцовтың Солтүстік Қазақстанның XIX ғасырдың 

аяғындағы әлеуметтік-экономикалық және мәдени дамуына қатысты зерттеулерінің мәні 
қарастырылады. Зерттеу жұмысының мақсаты Словцовтың жол жазбаларының негізінде 
өңірдің дамуына әлеуметтік-экономикалық және мәдени факторлардың әсерін талдау 
болып келеді. Зерттеу жұмыстарының негізгі міндеттері оның шығармаларының тарихи 

дереккөз ретіндегі құндылығын анықтау, өңірдің әлеуметтік-саяси және экономикалық 
жағдайларын бағалау және осы зерттеулердің тарихи география мен әлеуметтік-
экономикалық тарихты бұдан әрі зерттеуге қалай ықпал ететінін көрсету мәселелерін 
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қамтиды. Зерттеу жұмысы Солтүстік Қазақстан өңірінің стратегиялық дамуын тарихи 
контексте түсіну үшін де, сондай-ақ оған бүгінгі күнгі талдау жасауы үшін де маңызды.  

Зерттеу әдістемесі салыстырмалы тарихи тәсілге негізделген, сондай-ақ саяхат 

жазбаларын талдауды, сонымен қатар оларды басқа тарихи дереккөздермен салыстыруды 
қамтиды. Зерттеудің негізгі нәтижелері Словцовтың өңірдің экономикалық және әлеуметтік 
жағдайларын қалай түпкілікті талдағанын көрсетеді, бұл қазіргі зерттеушілерге көшпелі 
және отырықшы қоғамдардың өмірі туралы жан-жақты түсінік алуға мүмкіндік береді.  

Зерттеу көшпелі және отырықшы мәдениеттердің өзара іс-қимылын көрсете отырып, 
Солтүстік Қазақстанның тарихи географиясы мен этнографиясын түсінуге елеулі үлес 
қосады. Зерттеу барысында қол жеткізілген деректерді жоспарлау және өңірдің әлеуметтік-
экономикалық саясатын жақсарту үшін пайдалану мүмкіндігі жұмыстың практикалық 

құндылығы боблып табылады.  
Тірек сөздер: Солтүстік Қазақстан, Иван Словцов, жол жазбалары, тарихи география, 

көшпелі қоғам, әлеуметтік-экономикалық даму, әкімшілік реформалар, этномәдени 
ландшафт 
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Abstract. Kazakhstan is one of the geographical spaces where the phenomenon of its regions 
is most developed.  From an international point of view, the country is one of the most diverse in 
terms of geopolitics, taking into account its neighboring States. Research on Northern Kazakhstan 

is becoming increasingly relevant in the context of modern global changes and growing interest in 
local development features. 

This article examines the significance of the research conducted by Ivan Yakovlevich 
Slovtsov regarding the socio-economic and cultural development of Northern Kazakhstan in the 

late 19th century. The study aims to analyze the impact of socio-economic and cultural factors on 
the region's development, drawing on Slovtsov's travel notes. The main objectives include 
determining the value of his work as a historical source, evaluating the region's socio-political and 
economic conditions, and demonstrating how these studies can contribute to further research in 

historical geography and socio-economic history. The work is significant for understanding both 
the historical context of the region and the contemporary analysis of Northern Kazakhstan's 
strategic development. 

The research methodology is based on a comparative-historical approach and includes an 

analysis of the travel notes as well as a comparison with other historical sources. The main findings 
of the study show how Slovtsov thoroughly analyzed the region's economic and social conditions , 
providing modern researchers with a comprehensive understanding of the lives of nomadic and 
sedentary societies. 

The study makes a significant contribution to the understanding of the historical geography 
and ethnography of Northern Kazakhstan, reflecting the interaction of nomadic and sedentary 
cultures. The practical value of the work lies in the potential use of the obtained data for strategic 
planning and improvement of the region's socio-economic policy. 

Keywords: Northern Kazakhstan, Ivan Slovtsov, travel notes, historical geography, 
nomadic society, socio-economic development, administrative reforms, ethnocultural landscape 
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