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Формирование многонационального состава населения на территории 

современного Казахстана началось в середине XVIII столетия. Со II тыс. до 

н. э. и вплоть до XVIII в. н. э. на территории Казахстана проживал 1 млн. 

человек. В первых веках н. э. ираноязычное население стало сменяться 

тюркоязычным Однако, до самого начала XX века казахи абсолютно 

преобладали в составе населения Казахстана. На протяжении конце XIX – 

начале ХХ веков размещенное в центре евразийского пространства, население 

Казахстана развивалось не только за счет внутренних факторов, но и в 

результате мощного влияния со стороны внешних воздействии, коренным 

образом изменивших ход этнодемографических и социально-культурных 

процессов в регионе. Одним из таких факторов является миграция населения. 

 Казахстан в силу своей геополитической расположенности никак не 

мог не испытывать влияния сопредельных территорий в историко-

демографическом аспекте, не говоря уже о превалирующей роли внутренних 

процессов в своеобразном эволюционном процессе. Современное население 

Казахстана сложилось в результате большого притока на его территорию 

переселенцев из других частей страны, начавшегося во второй половине XIX 

столетия и особенно интенсивно в начале ХХ в. 

На XV сессии Ассамблеи народа Казахстана отмечалось, что 

«…современный состав населения Казахстана сложился в результате того, 

что подавляющее большинство этносов, живущих в стране, появились здесь 

в сложных условиях стресса, различных форм вынужденной или 

принудительной миграции, включая депортацию. Историческая память – вот 

корень казахстанской модели межэтнической толерантности…» [1].  

Сегодня на нашей планете живут и трудятся более трех тысяч наций, 

народностей и племен, стоящих на разных ступенях демографического 

развития. Более 90% представителей разных народов мира входят в состав 

полиэтнических государств [2, с.267]. Следует отметить, что 

многонациональное население планеты в целом ежегодно увеличивается и к 

концу ХХI века, по прогнозам ученых, достигнет 12,5 млрд. человек. 

Население Казахстана составит 50 млн. человек. В конце ХХ - начале ХХI 

века в Казахстане стали стремительно развиваться этнодемографические 

процессы. В этот период была провозглашена независимость Республики 

Казахстан, означавшая возрождение национальной культуры, возвращение 

к своим истокам, языку [3, с.68-169] и т.д. Для казахстанского общества 

конца XX - начала XXI вв. характерны кардинальные трансформации в 

смене идентичностей, и этническая идентичность, наравне с другими, 

выходит на первый план.  

Миграционные процессы, происходившие в Казахстане на протяжении 

двух последних веков, сыграли значительную роль в жизни общества, в 

политическом, экономическом, социально-культурном развитии страны. 

Современные миграционные процессы невозможно понять, не зная истории 



миграций и истории депортаций народов в Казахстан.  

Еще до вхождения в состав России на территории современного Ка-

захстана проживали каракалпаки, калмыки, узбеки, таджики. Как отмечают 

историки М. Асылбеков и А. Галиев, после вхождения Казахстана в состав 

Российской империи в 1780 г. начался период закрепления этнической 

территории и в конце XVIII - начале XIX веков он сопровождался быстрым 

ростом населения. На протяжении XIX века шло переселение в регион 

представителей русской и украинской национальностей, стали появляться 

новые крепости и казачьи станицы. До второй половины ХIХ в. крестьянские 

переселения в Казахстан были незначительны. Сюда правительство 

переселяло некоторое количество "крепких крестьян", которые должны были 

служить опорой администрации в крае. Массовое переселение крестьян на 

территорию Казахстана началось во второй половине ХIХ в., после отмены 

крепостного права. Основным мотивом переселения было малоземелье в 

центральных и южных регионах России. 

С началом процесса раскрепощения крестьянства в России после  

1861 года увеличилось число переселенцев на южные рубежи империи. 

Стало резко возрастать количество крестьянских поселений. Переселялись. 

не только крестьяне, но и разорившиеся ремесленники, кустари, мелкая и 

средняя буржуазия, рабочие. Они оседали в городах, что вело к росту 

городского населения, а значит и к развитию городов, экономики в целом. 

Увеличивалась численность городского населения и за счет коренных 

жителей, переходивших к оседлости. В 1881-1984 гг. после заключения 

Санкт-Петербургского мирного договора из Кульджинского края на 

территорию юго-восточного Казахстана переселились более 45 тысяч 

таранчей (в 1921г. они приняли новое название - уйгуры) и более 4 тысяч 

дунган.) т В 1881 г. правительство ввело в действие "Временные правила по 

переселению в киргизские степи сельских обывателей". На основании этого 

закона крестьяне-переселенцы должны были получать на новых местах по 30 

десятин земли на душу и различные льготы. В 1891-1892 гг., после сильных 

неурожаев и голода в России массовые потоки переселенцев устремились в 

Казахстан - особенно в Тургайскую, Акмолинскую, Уральскую, 

Семипалатинскую и Семиреченскую области [4, с.80]. По данным переписи 

1897 г., в Акмолинской области русское население составляло 33%. Быстрый 

рост наблюдался и в других областях. Уже в 1890-е годы обнаружился 

недостаток свободных земель под переселенческие участки. Значительная 

часть казахских пастбищ было занято крестьянами-переселенцами под 

пашню. В 1895 г. в казахскую степь была отправлена экспедиция во главе с 

известным статистиком и этнографом Ф. Щербиной. Целью экспедиции было 

выявление земельных резервов для формирования переселенческого фонда. 

Обследованию подверглись девять уездов северного и северо-восточного 

Казахстана. Дополнительным фактором развития переселения стало 

завершение строительства Сибирской железной дороги. К концу ХIХ в. на 

территории Акмолинской, Семипалатинской, Уральской и Тургайской 

областей насчитывалось уже около 500 русских и украинских поселений.  



По данным переписи 1897 года, общая численность населения на 

сопоставимых территориях составляла 4 147,8 тыс. чел., из которых 

казахское население составляло 3 392,8 тыс. чел. или 82%, русское -11 %, 

украинское -2%, татары, узбеки, уйгуры составляли по 1 % и представители 

других национальностей - 2% [5, с. 13, 30].  

Начало ХХ века сопровождается ростом населения в результате 

миграций, коренное население также стабильно росло. Система 

нормирования казахских земель имела колониально-грабительский характер, 

она согласовывалась с интересами колониального государства, так как давала 

возможность первоначального, быстрого определения земельных излишков. 

Начало ХХ в. ознаменовалось обострением социальных противоречий в 

Российской империи, усилением колониальной политики в Казахстане, 

особенно в аграрном вопросе. Взгляд правительства на переселение круто 

меняется после аграрных волнений сначала в 1901-1902 гг. в Полтавской и 

Харьковской губерниях, а затем в 1905 - 1906 гг. охвативших почти всю 

Россию. Законом «О добровольном переселении сельских обывателей, 

мещан, землевладельцев» от 6 июня 1904 г. были несколько смягчены 

ограничения переселенческой политики в законодательстве о переселении.  

Переселенческое дело все возрастало: к 1906 г. оно более чем вдвое 

превышало максимальные размеры его за весь предшествующий период, 

достигая огромной цифры в 427 000 душ только семейных переселенцев. 

Однако, как показывает исследование, правительство не предпринимало 

необходимых мер для организованного, планомерного проведения 

переселения, тем более, что у него не было единого взгляда на 

государственное значение переселения. Это сказалось не только на его 

организации, но и на отпускаемых кредитах, не соответствовавших 

действительным потребностям переселения, объявленного инструкцией 10 

марта 1906 г. Переселение продолжало проводиться в таких условиях, при 

которых становилось для подавляющего большинства крестьянского 

населения недоступным, разорительным. В результате произошел резкий 

спад переселенческого движения в 1910 г. Численность крестьян, 

выселившихся в восточные районы составляла в этом году на 316 163 

человек меньше чем в 1909 г. на 49%. Число ходоков сократилось более чем 

на 58%, самовольных переселенцев – почти на 2/3, а самовольных ходоков - в 

3,5 раза. Снижение переселенческого движения в 1910 г. наблюдалось во 

всех районах выселения крестьян на окраины. В сложившихся условиях 

правительство все больше рассматривало переселение как самодовлеющую 

государственную важную задачу – заселение экономически крепкими, 

русскими людьми Зауралья - «района богатейших экономических, 

культурных и политических ценностей». Лозунг «заселение важнее 

переселения» становился все более доминирующим в переселенческой 

политике правительства. Новый этап переселения русских крестьян в 

Казахстан связан с реформами П.А. Столыпина. Переселение в Сибирь и 

Казахстан и Среднюю Азию было важнейшей составной частью аграрной 

политики правительства [6, с.45]. Для размещения и устройства вновь 



прибывающих в 1906 г. были учреждены Семиреченская, Сыр-Дарьинская, 

Тургайско-Уральская, Акмолинская и Семипалатинская переселенческие 

партии. Всего в период с 1906 по 1912 г. в северные - Акмолинскую, 

Тургайскую, Уральскую и Семипалатинскую области переселилось свыше 

438 тыс. крестьянских хозяйств. Для формирования переселенческого фонда 

была организована новая (после экспедиции Щербины) экспедиция. В 

результате повторного обследования нормы землепользования казахов 

подверглись сокращению. Земли для переселенцев изыскивались также 

путем обводнения новых участков.  

В результате Столыпинской переселенческой политики в Казахстане 

происходит значительный рост русско-украинского населения. К 1911 году 

доля казахов сократилась до 67,2 % населения. Переселенческое ведомство 

решительно вступило на путь нового эксперимента – создание хуторов и 

отрубов. Оно намеревалось 2/3 заготовляемого в 1912 г. земельного фонда 

превратить в хуторские и отрубные участки. Заготовлять эти хутора и отруба 

предполагалось все в той же наиболее заселенной полосе Сибири и Степного 

края, стесняя и уменьшая при этом земельное пользование местного 

старожилого населения. Согласно А.Я. Авреху, главным итогом 

переселенческой политики царизма стало «…массовое возвращение крестьян 

на родину, но уже без надежд на будущее, ибо прежнее хозяйство было 

продано…». За 1906-1910 гг. из-за Урала возвратились более 0,5 млн. 

человек или 17,5% всех переселенцев; в 1910 - 1916 гг. доля возвратившихся 

составила 30,9% [7, с.89]. 

На миграционные процессы последующего периода - с начала века до 

1930-х гг. существенно повлияли все важнейшие исторические события -  

1 мировая война, восстание казахов 1916 года, Октябрьская революция, 

гражданская война, НЭП, голод и неурожай 1921 года, образование 

Киргизской АССР, а также индустриализация и коллективизация, 

принуждение к оседлости, вызвавшее массовый голод. Эти тридцать лет 

отмечены значительными волнообразными колебаниями миграционных 

процессов.  

Октябрьская революция и гражданская война значительно ослабили 

хозяйство края, военные действия велись на территории Уральской, 

Букеевской, Оренбургской, Актюбинской, Семиреченской губерний, а в 

Акмолинской и Семипалатинской губерниях и Тургайском районе дей-

ствовали повстанческие отряды. Мобилизация населения, реквизиция, 

сельхозпродуктов меняли структуру экономики и социальных отношений. 

Движение населения этого периода не зафиксировано точно из-за военных 

действий, но реконструкция событий дает возможность сделать вывод, что 

миграции были очень значительными.  

Наибольшие миграционные движения вызвал голод и неурожай  

1921 года. Крестьянские хозяйства были ослаблены войной, разрухой, 

жесткой экономической политикой - продразверсткой, поэтому крестьяне 

стали стихийно переселяться в РСФСР и на Украину. Только в Степном крае 

число крестьянских хозяйств сократилось на 13 -15 %. Общее число 



потерянных хозяйств исчислялось десятками тысяч. Смертность в эти годы 

значительно превышала рождаемость.  

В годы советской власти был выпущен Декрет ВЦИК и СНК "О 

плановом переселении в 1925 - 1926 годах", что позволило улучшить 

ситуацию, и к середине 1920-х годов численность прибывших в республику 

превышает количество выбывших из нее. Для обеспечения переселившегося 

крестьянства землей в Земельный кодекс РСФСР была введена статья  

46, предусматривавшая обязательное обустройство переселенцев. Но 

стихийная миграция преобладала над организованной. Численность 

мигрантов к 1926 году превышала 1,5 млн. человек при общей Численности 

населения около 6,2 млн. человек.  

Этнический состав населения, по данным переписи 1926 г., был: казахи  

3, 627 млн. чел., русские - 1,275 млн. чел., украинцы - 860 тыс. чел., узбеки -

129 тыс., татары - 79 тыс., уйгуры - 63 тыс., немцы - 51 тыс., корейцы- 42 

тыс., белорусы- 25 тыс. и другие национальности - 86 тыс. чел [8, с.79]. Как 

отмечают историки, население Казахстана испытывало на себе 

положительные последствия социально-экономических преобразований 

первого десятилетия Советской власти. Особенность миграционных 

процессов периода двух первых пятилеток заключается в том, что они 

носили преимущественно индустриальный характер. Их основные потоки 

двигались в промышленные поселки и рудничные, шахтерские города. 

Большой приток индустриального населения и привлечение местного 

сельского населения позволили обеспечить очень высокие темпы развития 

промышленности. Численность городского населения увеличивалась за счет 

сельского. В 1939 г. удельный вес городского населения составлял 27,7 %; 

свыше 16 % казахского населения жило в городах (в 1926 г. этот показатель 

составлял всего 8,6 %).  

Однако уже с 1928 года меняется политика государства, начинается 

период массовой коллективизации сельского хозяйства, который носил 

принудительный характер. Происходит свертывание НЭПа, начинается 

раскулачивание, разукрупнение хозяйств, что приводит к массовому 

недовольству населения, забастовкам и другим формам сопротивления 

властям. Многие переселенцы, раскулаченные, беженцы из сел и аулов 

погибли, истощенные хроническим голодом, болезнями. Отсутствие 

социально ориентированной политики привело к смерти от голода, болезней, 

иммиграции, в частности, в Китай, по некоторым оценкам, до 1,6 млн. 

этнических казахов. В 1930-е гг. начались и более двухдесятилетий 

продолжались репрессивные кампании против местной интеллигенции, 

партийных кадров, представителей так называемых "враждебных" классов.  

В период с 1926 по 1939 гг. национальный состав населения 

республики изменился следующим образом. При общей численности 

населения республики 6,094 млн. чел. основные этнические группы 

составили: казахи 2,314 млн. чел., русские - 2,449 млн. чел., украинцы - 657 

тыс. чел., немцы 93 тыс., татары -1 07 тыс., узбеки – 103тыс., белорусы - 31 

тыс., уйгуры - 35 тыс., корейцы - 96 тыс., азербайджанцы - 12 тыс., другие 



национальности 197 тыс. чел. Как видим, общая численность населения за 

указанный период снизил ась на 105 тыс. чел. (1,7%). В 1930-егг. 

продолжалась иммиграция в республику, произошло увеличение русского, 

татарского, белорусского населения. В этот период было осуществлено 

массовое переселение 95 тысяч советских корейцев с Дальнего Востока в 

Казахстан. Таким образом, за 19261939тг., всего за  

14 лет, в республике сложилось иное численное соотношение этносов: 

казахи 38,0 %, русские - 40,2%, украинцы - 10,8 %, татары - 1,7 %, немцы 1,5 

%, белорусы - 0,5 %, уйгуры - 0,6 %, другие национальности - 3,2% [9, с.32]  

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. ярко продемонстрировала 

массовый героизм и единство народов СССР в борьбе против фашистской 

агрессии, закономерное доминирующее значение общегражданских, 

патриотических ценностей и критериев в массовом сознании и культуре 

советского общества. В то же время появился взрывоопасный потенциал 

нанесенного властью ущерба демократическим основам национальной 

политики. Одной из мрачных и трагических страниц истории 

многонационального Советского государства стала депортация народов, 

обвиненных в предательство.  

Еще накануне войны были депортированы в Казахстан более 300 

тысяч поляков, корейцев, немцев, курдов, иранцев, украинцев, выходцев из 

Прибалтики и др. Это не могло не способствовать обострению 

межнациональных отношений. Сама депортация как средство снятия 

социальной и межэтнической напряженности для административно -

командной системы оказалась наиболее удобной и эффективной.  

В годы войны население Казахстана выросло за счет специалистов и 

рабочих, эвакуированных вместе с заводами и фабриками, а также местного 

населения, и в результате, как уже было сказано выше, насильственного 

переселения целых народов. Динамика роста населения в 1939-1954 гг. была 

следующей: прирост населения составил 3,2 млн. чел., т.е. примерно в 

полтора раза.  

Таким образом, кампания по коллективизации и засуха в 30-х годах 

вызвала жестокий голод, который принято в народе называть 

«Голощекинский голод». Часть казахов ушла со стадами в Китай и соседние 

среднеазиатские республики и Россию. В 1931—1934 годах от голода и 

болезней погибло около полутора миллионов человек. Казахстан был 

единственной республикой на территории бывшего СССР, в которой 

коренное население долгое время составляло меньшинство; такое положение 

начало складываться в 30-е годы не только в результате больших потерь 

населения, но прежде всего ввиду переселения из других регионов СССР на 

территорию Казахстана сотен тысяч людей. В период с 1935 по 1940 годы 

имели место постоянные депортации поляков из Западной Украины, 

Белоруссии и Литвы (около 120 тысяч человек). В годы Второй мировой 

войны в Казахстан были насильственно переселены с Поволжья немцы, с 

Кавказа чеченцы, ингуши и другие народы, а в 1950—1960-е годы в связи с 

освоением целины сюда переехало более миллиона жителей России, 



Украины и Белоруссии. В результате удельный вес казахов, составлявших в 

1926 году 57,1 % от всего населения республики, снизился в 1939 до 38 %, а в 

1959 году не превышал и 30 %. Лишь в последние годы удельный вес казахов 

достиг 50 % отметки.  

Численность населения республики в 1959 г. составила около. 9,3 млн. 

чел. и превзошла довоенный уровень более чем в 1,5 раза. В период 

массового освоения целинных и залежных земель (1954-1956 гг.) рост 

сельского населения преобладал над городским, а в целом население 

увеличилось за счет организованной миграции более чем на 1,5 млн. чел. 

Вырос удельный вес 

20-3О-летних, т.е. людей активного трудоспособного возраста, а также 

удельный вес русского и украинского населения. В течение всей первой 

половины XX столетия вплоть до переписи 1959 года, когда относительное 

количество казахского населения достигло 30,02 %, удельный вес казахского 

населения неуклонно уменьшался как в силу мощного миграционного 

притока иноэтничного населения в Казахстан, так и по причине массовой 

гибели населения в годы Гражданской войны и коллективизации. В 1950-х — 

начале 1960-х годов в Казахстан приезжали в основном семьями и оставались 

там, однако к концу 1960-х стало больше приезжать одиночек с целью 

заработать деньги и вернуться на родину. В последующие годы в результате 

высокого естественного прироста численность и удельный вес казахов 

начинает постепенно увеличиваться. Одной из наиболее значительных групп 

населения Казахстана в XX веке стали депортированные в годы войны 

немцы, численность которых к 1989 году достигла 957 518 человек. Также 

значительно за период с 1926 по 1989 годы выросла численность татар, 

белорусов, уйгуров, корейцев и других. Сохранили своё достаточно 

значительное представительство узбеки. При этом только уйгуры и узбеки 

увеличили свою численность за счёт естественного прироста населения, все 

остальные народы выросли главным образом за счёт миграционного 

прироста. С 1968 года сальдо миграции становиться отрицательным, но 

население продолжает расти за счёт относительно высокого естественного 

прироста. 

Президент Казахстана Н.А. Назарбаев так сказал о поучительных 

уроках истории, необходимости сохранения позитивного исторического 

опыта: «В трудное время, когда казахскому народу грозило полное 

исчезновение, наши предки обратились к России и нашли в ней своего 

защитника. В нашей благодарной памяти должно всегда сохраняться, что 

Россия настежь открыта нам двери в учебные и научные заведения, помогла 

создать индустриальную базу экономики. Ее люди отдали немало сил 

становлению казахской культуры, формированию национальных кадров. При 

социализме не все было плохо, мы должны сохранить то лучшее, что создано 

народом». 

Сегодня, в условиях Независимости Казахстана, перед страной стоят 

новые задачи. Важнейшей задачей этнополитики является свободное 

развитие каждой этнической группы в составе полиэтнического населения 



страны. Гармонизация межэтнических отношений в независимом Казахстане 

во многом зависит от успехов укрепления рыночных основ экономики и 

совершенствования государственности как свободного сожительства 

населяющих его этносов, успешного решения всего комплекса проблем 

модернизации общества, полноценной интеграции страны в мировое 

сообщество на демократических началах.  

Таким образом, проблема межнациональных отношений в Казахстане 

уходит корнями глубоко в историю. Во многом это связано с тем, как 

происходил процесс формирования населения республики. Требуются время 

и определенное историческое развитие, чтобы решить проблему 

самоидентификации. Безусловно, нынешнее положение дел в тонкой сфере 

межэтнических взаимоотношений, самочувствие этнических групп в нашей 

республике не идет ни в какое сравнение с ситуацией во многих 

постсоветских республиках. Однако говорить о том, что национальный 

вопрос окончательно решен, еще рано. На протяжении всей истории 

человечества это никому не удавалось. Но, поскольку стратегической задачей 

страны определено достижение единства многочисленных национальных 

групп населения, необходимо на каждом этапе подвергать анализу 

эффективность реализации национальной политики государством и 

обществом. 

Любое реформирование сопровождается обострением социального 

самочувствия населения, тем более что бывшие советские страны 

столкнулись с реформой не только экономической. Национально-

государственное строительство усложнило проблему адаптации к новым 

условиям, так как значительной части людей, оказавшихся вдали от 

исторической родины, пришлось не только приспосабливаться к рынку, но и 

решать кардинальный вопрос о гражданской принадлежности в новом 

качестве. 

Казахстан отличается не только гигантским экономическим по-

тенциалом и неисчислимым богатством, но и красотой своей земли, 

уникальным идейным наследием, разнообразием ценностей и традиций 

культуры народов, всестороннее развитие которых в значительной степени 

будет зависеть от усилий республиканских и региональных национально-

культурных объединений. Примечательно, что такие структуры появляются 

не только в областных центрах и крупных городах, но в районах и даже 

селах.  

Сегодня Казахстан, как и другие страны Содружества, переживает 

ответственный этап государствообразования. Перед этническими 

меньшинствами во всей полноте встала проблема самоидентификации. 

Решать ее можно по-разному. И тем не менее значительная часть 

представителей этнических меньшинств осознает себя гражданами нового 

независимого государства и намерена решать свои проблемы только в его 

рамках. 

Гармонизация межнациональных отношений с первых дней 

независимости была стержнем внутренней политики государства. Мы не 



стремимся к ассимиляции всех в некий унифицированный единый народ и 

отвергаем любые формы искусственного выдавливания некоренного 

населения. Мы за то, чтобы каждая нация жила полнокровной жизнью, 

возрождала свои традиции, культуру, язык, чтобы все казахстанцы имели 

равные права и возможности независимо от нации и языка, ощущали себя 

гражданами суверенного Казахстана и гордились этим. Сегодня опыт нашей 

республики в этом отношении поддерживается и изучается в целом ряде 

стран Содружества и дальнего зарубежья. 

 

Есимханова Н.И. 


