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конца ХIХ века население Казахстана формирова-
лось как полиэтническое. Главным фактором превра-
щения некогда мононационального края в многона-

циональный стали активные миграционные процессы. Почти на
столетие Казахстан превратился в крупнейшего миграционного 
реципиента со значительным преобладанием в структуре пере-
селенческого населения. Несколько масштабных переселенчес-
ких волн, произошедших в дореволюционный и особенно в со-
ветский период, существенно расширили этнический состав на-
селения, которое активно включилось в социально-экономичес-
кие и культурные процессы. По существу, сегодня можно гово-
рить о том, что демографическая история Казахстана состоялась 
и развивается как история этносов.

Распад единого советского пространства и образование не-
зависимой Республики Казахстан вызвали мощнейший эмигра-
ционный отток русского и европейского населения. Тогда стра-
не предрекали развертывание межэтнических противоречий и 
даже конфликтов. Но, несмотря на все пессимистические прог-
нозы, удалось не только сохранить стабильность, но и превра-
тить полинациональность в фактор успешного развития. Совре-
менные достижения страны в политическом и социально-эконо-
мическом развитии связаны прежде всего с межнациональным
миром и стабильностью. В Казахстане в настоящее время
140 этносов обладают равными правами и возможностями.

С первых лет независимости национальная политика в РК 
строилась в соответствии с принципами равенства граждан неза-
висимо от национальной, расовой и конфессиональной принад-
лежности. Сегодня наступил новый этап – формирование новой
казахстанской гражданской идентичности, базирующейся на об-
щенациональной патриотической идее «Мəңгілік Ел», выдвину-
той Президентом страны Н.А. Назарбаевым.
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Консолидация казахстанского общества, формирование еди-
ной системы базовых ценностей при сохранении многообразия 
интересов различных сегментов общества являются сверхак-
туальной задачей, особенно в условиях глобализации. 

Сегодня в РК разработана и внедряется «Концепция укреп-
ления и развития казахстанской идентичности и единства», об-
условленная задачами Стратегии «Казахстан-2050»: новый по-
литический курс состоявшегося государства», а также четверто-
го направления «Идентичность и единство» Плана нации Прези-
дента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева «100 конкретных 
шагов: современное государство для всех» по формированию 
нации единого будущего. 

Концепция основывается на Конституции Республики Ка-
захстан, законах Республики Казахстан «Об Ассамблее народа 
Казахстана», «Об образовании», «О языках», «О культуре», 
Концепции формирования государственной идентичности Рес-
публики Казахстан, Доктрине национального единства Казах-
стана, Концепции развития АНК. 

Ключевыми принципами Концепции являются: 
«1. Базовый вектор – общенациональная патриотическая 

идея «Мəңгілік Ел», выдвинутая Президентом страны Н.А. На-
зарбаевым; 

2. Консолидирующие ценности общенациональной патриоти-
ческой идеи «Мəңгілік Ел» – гражданское равенство, трудолюбие, 
честность, культ учености и образования, светская страна; 

3. Фундамент казахстанской идентичности и единства – об-
щенациональные ценности, основанные на культурном, этничес-
ком, языковом и религиозном многообразии; 

4. Казахстанская идентичность и единство – это непрерыв-
ный поколенческий процесс. Он базируется на том, что каждый 
гражданин, независимо от этнического происхождения, свя-
зывает свою судьбу и будущее с Казахстаном. Единое прошлое, 
совместное настоящее и общая ответственность за будущее свя-
зывают общество в одно целое: «У нас одно Отечество, одна Ро-
дина – Независимый Казахстан». Осознанность этого выбора – 
главное объединяющее начало» [1]. 

Следовательно, на современном этапе актуальность иссле-
дуемой проблемы усиливается вдвойне и обусловлена задачами 
формирования новой гражданской идентичности. 
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Между тем конец ХХ века ознаменовался для Казахстана 
осложнением этнодемографической ситуации, которая характе-
ризовалась значительным сокращением общей численности и 
численности ряда наиболее крупных этносов в результате ми-
грационного оттока. Поэтому сохранение полиэтнического сос-
тава населения страны, объединение усилий всех этносов для 
создания гражданской идентичности, позволяющей обеспечить 
равенство всех граждан страны и возможность развития нацио-
нальных культур и языков, становится главной задачей государ-
ственной политики.  

Этническая история современного Казахстана становится 
все более значимой для представителей исторической науки. 
Данное учебное пособие поможет лучше узнать историю этно-
сов Казахстана, проследить изменения в национальной структу-
ре, выявить количественные и качественные характеристики 
наиболее крупных народов страны в период независимости.  

Издание не претендует на полный охват всех проблем истории 
этносов в РК, это попытка дать общее представление о проблеме. 

Практическая ценность пособия состоит в том, что обоб-
щенный материал, теоретические аспекты, выводы и рекомен-
дации могут быть использованы как в учебном процессе, так и в 
процессе самостоятельной работы студентов и магистрантов, а 
также послужат базовой основой для преподавателей вузов при 
подготовке и проведении лекционных и практических занятий.  

Пособие включает 5 разделов, рассчитанных на 3 учебных 
кредита. В них даны определения терминов «этнос», «нация», 
«этничность», «этническая политика», изучается национальная 
политика в полиэтническом Казахстане. Кроме того, исследо-
ваны изменения в численности, этнической структуре населения 
РК в 1991–2016 гг., численность и размещение наиболее круп-
ных этносов, охарактеризованы особенности появления круп-
нейших диаспор, их культурное и социальное развитие. Издание 
дополнено табличным и графическим материалом, объединен-
ным в 27 таблиц и 18 рисунков. 

Пособие адресовано студентам-историкам, магистрантам, а 
также всем, кто интересуется этнической историей Казахстана.  
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Прежде всего определимся с термином «этнос». Это поня-

тие является отправным в нашем пособии, поэтому необходимо
конкретизировать его для научного применения. Сложность фе-
номена «этнос» приводит к тому, что в исторической науке не 
существует единства позиций относительно его содержания, су-
ществует целый ряд мнений по этому вопросу. К примеру, авто-
ры «Этнополитического словаря», изданного в Республике Ка-
захстан, отмечают, что однозначного осмысления термина «эт-
нос» как в отечественной, так и в мировой этнологии еще нет. 
Согласно изданию, этнос – «это исторически сложившаяся на
определенной территории устойчивая общность людей, обла-
дающих общими чертами, стабильными особенностями культу-
ры, языка, самосознания истории» [2]. 

По определению Л. Гумилева, этнос (от греч. ethnos – пле-
мя, группа, народ) – исторически сложившаяся, достаточно ус-
тойчивая общность людей, обладающая едиными языком и 
культурой, а также общим самосознанием. «Именно в рамках 
этносов, контактирующих друг с другом, творится история, ибо 
каждый исторический факт есть достояние жизни конкретных 
народов» [3]. 

Наиболее распространено определение, данное Ю.В. Бром-
леем, в котором «собственно этнос может быть определен как 
исторически сложившаяся на определенной территории устой-
чивая межпоколенная совокупность людей, обладающих не 
только общими чертами, но и относительно стабильными осо-
бенностями культуры (включая язык) и психики, а также созна-
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нием своего единства и отличия от всех других подобных обра-
зований – самосознанием, фиксированным в самоназвании – эт-
нониме» [4]. Поэтому, по его мнению, этнос представляет толь-
ко та культурная общность людей, которая осознает себя как та-
ковую, отличая себя от аналогичных общностей. Это осознание 
членами этноса своего группового единства принято именовать 
этническим самосознанием, внешним выражением которого яв-
ляется общее самосознание. 

Между тем дискуссия по поводу терминов «этнос» и «на-
ция» в современный период обретает значительную остроту в 
связи с неоднозначными процессами, происходящими в различ-
ных странах мира. Проблемы мультикультурализма и влияния 
этнического фактора на современный политический процесс се-
годня являются одними из ключевых и актуальных для любого 
государства в условиях развивающихся полиэтничных обществ. 

Очень часто происходит смешение понятий «этнос», «на-
ция», «этничность», что приводит к тому, что они перестают 
иметь что-либо общее с научными определениями.  

Строго научно в структуре категорий «этнос» – «нация» – 
«национальная государственность» этническое является первич-
ным. Иными словами, этничность не всегда связана напрямую с 
необходимостью формирования собственного национально-го-
сударственного устройства. Эти соображения не вызывают воз-
ражений в литературе, когда речь идет о раскрытии содержания 
понятия «этническое».  

Но возникает резонный вопрос: как рассматривать понятие 
«нация», во всех ли случаях оно связано с понятием «государст-
венность»? Является ли она таким типом этнической общности, 
этносоциальным организмом, который и служит основой для ле-
гитимизации всей государственности, а также создания социо-
культурных институтов? Если проанализировать высказанные 
по этому вопросу точки зрения в научной литературе, то в об-
щем виде можно увидеть за ними разные исходные позиции уче-
ных, исследующих разные аспекты этой проблемы.  

В соответствии с первой позицией нация – это прежде всего 
«согражданство, социальное сообщество граждан, составляю-
щих государство». Именно эти государства-нации образуют ми-
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ровое сообщество государств, в том числе Организацию Объе-
диненных Наций. В этом контексте, по мнению В.А. Тишкова, в 
мировом политическом языке, международно-правовой практи-
ке и теории существуют и используются понятия «государства-
нации», «национальные интересы», «национальная армия», «на-
циональная безопасность», «национальная экономика» [5]. 

Это понимание нации являлось преобладающим в мире с 
эпохи Французской революции XVIII в. вплоть до национально-
освободительных движений XX в. в регионах Азии и Африки. 
Как создатели национальных государств в Европе в XVIII,  
XIX вв., так и лидеры антиколониальных движений (Ганди, Не-
ру, Мандела, Мугабе, Бхутто) никогда не ставили целью созда-
вать государство по этническому или расовому признаку и реа-
лизовывать принципы «один народ (в этнокультурном смысле) – 
одно государство», более того, они были решительными против-
никами трайбализма и этнического сепаратизма. Сильной сторо-
ной этой концепции является то, что она опирается на демо-
кратические и гуманитарные принципы цивилизационного про-
цесса, когда этнос рассматривается не как субъект политики, а 
как носитель определенной культуры.  

Именно так смотрят на этнос представители современных 
европейских государств, где весьма популярна идея «общеевро-
пейского дома». На этой основе собственно и строится политика 
межгосударственных и межрегиональных отношений в Евро-
пейском союзе.  

В противовес этой концепции сторонники другого направ-
ления задаются вопросом: как быть с теми народами, для кото-
рых характерны сегодня рост этнонационального самосознания, 
поиски этнонациональной идентичности? Нельзя игнорировать 
и тот факт, что идет очень глубокий, очень трудный и противо-
речивый процесс возрождения или нового формирования наций, 
рождающий и новое содержание этнонационального вопроса. 
Особенно это характерно для новых государств постсоветского 
пространства, а также бывшей Югославии и некоторых других 
постсоциалистических государств. Вот почему слабой стороной 
представленной выше концепции является чрезмерный акцент в 
определении «нации» только на «социальное согражданство». 
При таком подходе фактически исключается этническое начало, 



  

9 
 

не раскрываются специфические признаки нации как этносо-
циальной общности и государственного образования. Очевидно, 
что старые определения нации (в частности, сталинское, делав-
шее упор на территориально-языковых, экономических и куль-
турных признаках) слабо соотносимы с современными нациями, 
для которых осознанное историко-культурное единство и сфор-
мировавшееся национальное самосознание – не только приори-
тетный критерий национального самовыделения, но и мощный 
субъективный фактор этнической консолидации.  

В свете сказанного представляется научно более взвешен-
ной, а практически конструктивно оправданной иная позиция, в 
соответствии с которой к определению нации надо подходить в 
единстве объективных и субъективных признаков. А именно: 
нация – это этническое сообщество, сформировавшееся на осно-
ве единства языка, культуры, территории и национального само-
сознания, обладающее правом на самоопределение, на свою го-
сударственность, национально-территориальную и культурную 
автономию. Конечно, из этого не следует, что все существую-
щие в мире этнические сообщества воспользуются правом на 
самоопределение путем создания своей государственности. Фак-
тически все государства мира имеют сложный состав населения, 
и в этническом смысле народы не прошли и не собираются про-
ходить стадию самоопределения и создания своих националь-
ных государств. В современном мире, если придерживаться об-
щепризнанных оценок, существует 193 суверенных государства. 
При этом народов (этносов), по разным оценкам, насчитывается 
от 3 до 5 тысяч.  

В большинстве западных учебников политологии исходят 
из следующего определения понятия «нация» и генезиса этого 
понятия: «нации (от лат. nаsci – родиться) – это сложный фено-
мен, образуемый совокупностью культурных, политических и 
психологических факторов. В культурном измерении нации 
представляют собой общность людей, связанных между собой 
общими обычаями, языком, религией и исторической судьбой. В 
политическом измерении нация – это общность людей, осознаю-
щая себя как естественно сложившееся политическое сообщест-
во, что чаще всего находит выражение в стремлении к обрете-
нию или сохранению государственности, а также в присущем 
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этой нации гражданском самосознании. Наконец, в психологи-
ческом аспекте нации предстают общностью людей, связанных 
отношениями внутренней лояльности и патриотизма. Послед-
нее, однако, не является объективной предпосылкой принадлеж-
ности к нации, – человек принадлежит к ней и в отсутствии этих 
установок» [6].  

Идея о том, что нация прежде всего и главным образом яв-
ляет собой этническую и культурную общность, справедливо 
считается «первичной» концепцией нации. Своими корнями эта 
идея уходит в Германию XVIII в. – к работам Гердера и Фихте.  

Те, кто считает нацию исключительно политическим орга-
низмом, отличительным ее признаком видят не культурную 
общность, а гражданские связи и вообще присущую ей полити-
ческую специфику. Нация в этой традиции предстает общнос-
тью людей, связанных между собой гражданством вне какой бы 
то ни было зависимости от культурной или этнической принад-
лежности. Считается, что такой взгляд на нацию восходит к 
Жан-Жаку Руссо, которого многие исследователи считают пра-
родителем современного национализма. Но и, вынося за скобки 
вопрос о том, возникают ли нации из стремления к свободе и де-
мократии или это не более чем хитроумные изобретения поли-
тических элит и правящего класса, следует понимать, что неко-
торым из них присущ однозначно политический характер.  

В духе Майнеке такие нации вполне можно отнести к кате-
гории «политических» – таких наций, для которых момент граж-
данства имеет куда большее политическое значение, чем этни-
ческая принадлежность; часто такие нации состоят из несколь-
ких этнических групп и поэтому культурно неоднородны. Клас-
сическими примерами политических наций считаются Велико-
британия, США и Франция. Великобритания, скажем, по сути, 
является союзом четырех «культурных» наций: англичан, шот-
ландцев, валлийцев и северных ирландцев (хотя последних мож-
но разделить на две нации – протестантов-юнионистов и католи-
ков-республиканцев). Национальное чувство британцев, на-
сколько о нем можно говорить, имеет своей основой политичес-
кие факторы: преданность в отношении короны, уважение в от-
ношении парламента и приверженность идее исторически завое-
ванных прав и свобод британцев.  
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Ярко выраженный полиэтнический и поликультурный ха-
рактер имеют Соединенные Штаты – страна иммигрантов: пос-
кольку национальная идентичность здесь не могла развиться из 
каких-либо общих культурно-исторических корней, идея аме-
риканской нации сознательно конструировалась через систему 
образования и культивирование уважения к таким общим цен-
ностям, как идеалы Декларации независимости и Конституции 
США.  

Аналогичным образом национальная идентичность францу-
зов многим обязана традициям и принципам Французской рево-
люции 1789 г. Для всех этих наций, по крайней мере теоретичес-
ки, характерно одно: они сформировались путем добровольного 
следования каким-то общим принципам и целям, подчас даже в 
противоречии с существовавшей до того культурной традицией. 
Таким обществам присущ особый стиль национализма – то-
лерантный и демократический. Идея здесь одна: коль скоро 
нация – это прежде всего политический организм, доступ в нее 
заведомо открыт и не ограничен какими бы то ни было требова-
ниями по языку.  

Впервые теоретическая концепция этноса была представ-
лена в качестве лекции в Парижском университете французским 
историком Э. Ренаном, который выделил основные характерис-
тики, свойственные этносу. Для формирования последнего, по 
его мнению, определяющее значение имеют не общность языка, 
религии, расы, а возникновение единого духовного стремления 
жить вместе и претворять общую цель [7].  

Эта концепция имела широкое распространение в XIX веке. 
В XX в. популярность приобретает теория, выдвинутая такими 
учеными, как О. Бауэр и К. Реннер, которые считали, что нация, 
этнос должны быть определены не как объединение людей, жи-
вущих на одной территории, а как их личный, персональный 
союз, который должен быть юридически оформлен в качестве 
«экстерриториальной коллективной единицы» [8].  

Необходимо отметить, что в русскоязычной литературе по-
нятие «этнос» используется в значении «народ», «национальная 
общность». В англоязычной же литературе слово «этнос» встре-
чается редко. Основа же «этно» используется чаще всего в зна-
чении «народный», но в ином смысле, аналогичном тому, что 
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имеем в виду мы, говоря «народная медицина», «народная му-
зыка», то есть нечто принятое в народе. Значит, следует предпо-
ложить, что основа «этно» (ethno) имеет связь со словами ethnic 
(этнический), ethnicity (этничность) [9].  

Дискуссия вокруг понимания этничности развернулась в на-
чале 70-х гг. ХХ века. Интерес к данной проблеме обычно свя-
зывают с ситуацией в мире – распадом колониальной системы, 
образованием новых государств, обострением межэтнических 
отношений в самих индустриальных странах. Основные теории 
понимания этнического феномена можно свести к трем под-
ходам – примордиалистскому, конструктивистскому и инстру-
менталистскому.  

С точки зрения примордиалистского (от лат. primordiаl – 
первичный, исконный) подхода этничность является органич-
ным образованием. Это присущее человеку ощущение себя в 
качестве члена того или иного этноса и носителя той или иной 
культуры [10].  

Таким образом, примордиализм, к которому относится и 
Ю.В. Бромлей, рассматривает этносы и нации как непрерывно и 
преемственно возникающие и эволюционирующие социально-
исторические организмы [11]. Однако примордиализм более 
адекватно объясняет генез развития этносов на догосударствен-
ной и раннегосударственной стадиях, нежели особенности раз-
вития этноса на стадии индустриализма. 

Представители конструктивистского направления, которые, 
отождествляя этничность с национальностью, этнос с нацией, по 
существу, сводят природу нации исключительно к субъективно-
му моменту – самосознанию и чувству солидарности индивидов, 
относящих себя к той или иной этнической группе. С точки зре-
ния конструктивистского подхода этничность является новой со-
циальной конструкцией и не имеет культурных корней. Речь идет 
об искусственном политизированном образовании [10, с. 7–8].  

Конструктивизм в лице его представителей, таких как  
В.А. Тишков, рассматривает этнос и нацию как в основном ис-
кусственный политический и идеологический конструкт, созда-
ваемый и трансформируемый элитами в ходе государственного 
строительства и политической борьбы [12]. 
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Приверженцы инструменталистского подхода, так же как и 
конструктивисты, считают этносы (нации) искусственными об-
разованиями (существование объективных атрибутов этничес-
кой группы отрицается). 

Этническая группа трактуется как общность, объединяемая 
интересами, а этничность как средство достижения групповых 
интересов, мобилизации в политической борьбе [13].  

Промежуточными звеньями от этноса к нации ученые счи-
тают субэтнос и суперэтнос. Суперэтнос – социально-этничес-
кая система, возникающая в силу природных и социально-исто-
рических причин из нескольких этносов. Объединение этносов в 
суперэтнос происходит на базе определенной этнической до-
минанты. Так, арабский суперэтнос сформировался из отдель-
ных племен на базе ислама, византийский – на базе православия, 
российский – на основе российской государственности. Субэт-
нос – этническая система, возникшая внутри этноса и отличаю-
щаяся своими хозяйственными, бытовыми, культурными и дру-
гими особенностями. Так, субэтносами в истории русского на-
рода являются поморы, старообрядцы, казаки.  

Возвращаясь к раскрытию понятия «нация», необходимо от-
метить, что прежде всего под нацией понимается какой-либо 
народ. Нацию, в отличие от этноса, объединяет не столько кров-
нородственная связь, сколько, помимо экономических и полити-
ческих факторов, национальный характер и национальная пси-
хология, национальные идеалы и национальное самосознание. 
Проблема, возникающая при трансформации множества этни-
ческих общностей в нацию, заключается в том, чтобы взять ес-
тественным путем все богатство культурных форм, что было 
накоплено столетиями всеми предыдущими поколениями, в но-
вые нормативные и ценностные системы, адаптировать их к но-
вой жизни, не разрушая и не теряя.  

Мировое сообщество знает как этнически более или менее 
однородные (Япония, Китай) «нации-государства», так и поли-
этнические, более характерные для современного мира. Поэтому 
можно говорить о разных тенденциях, как в прошлом, так и в 
настоящем. Стало быть, логично по-разному подходить к пост-
роению национальной политики в каждом из этих видов госу-
дарственности.  



  

14 
 

Несколько особняком стоит близкая к примордиализму тео-
рия Л. Гумилева с характерным для нее экологическим детерми-
низмом, рассматривающая этнос как устойчивый социобиологи-
ческий субъект, проходящий сквозь социально-экономические 
формации [14]. 

К разновидности примордиализма следует отнести цивили-
зационный подход, фиксирующий и акцентирующий, но не 
объясняющий устойчивое сохранение этнокультурных особен-
ностей при смене экономических формаций и политических 
институтов. 

Своеобразным «нулевым», тривиальным вариантом теории 
генеза этноса и нации является неолиберальная доктрина, счи-
тающая этническое и национальное второстепенными и прехо-
дящими локальными особенностями, исчезающими по мере 
формирования глобальных рынков и глобальных элит и не 
влияющими на объективно предопределенный результат миро-
вого развития. 

Теория этноса, основанная на стадиальном (формационном) 
подходе, рассматривает национальное как позднюю историчес-
кую стадию развития этнического. Соответственно, этнос рас-
сматривается как потенциальная нация, находящаяся на ранне-
государственной стадии развития, не успевшая или не сумевшая 
развиться, а нация – как бывший государствообразующий этнос, 
трансформированный и адаптированный в ходе становления бо-
лее развитой общественно-экономической формации. Культур-
ная преемственность обеспечивается через механизм трансфор-
мации этноса в гражданскую нацию, в ходе которой этнос от-
мирает, оставляя историческую память, интегрированную в на-
циональную культуру [4, с. 109]. 

Формирование наций рассматривается как генетическое 
продолжение исторической эволюции первичного этноса в усло-
виях сначала феодального, а в дальнейшем буржуазного нацио-
нального государства, в результате чего этнос «отмирает», посте-
пенно перерождаясь в нацию, генетически связанную не с патри-
архальными, но с государственными социальными институтами. 

Соответственно этническая идентичность рассматривается 
либо как «пережиток» патриархальности, культурный атавизм, 
закрепившийся в культурной «надстройке», либо как «недораз-
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витое» национально-государственное сознание культур-аутсай-
деров. На этом убеждении, в частности, строилась концепция 
«национального строительства» в СССР на основе догосударст-
венных и раннегосударственных этносов, а также концепция 
«национального освобождения» бывших колоний, до колониза-
ции находившихся на догосударственной или раннегосударст-
венной стадии развития. 

Таким образом, основанная на экономическом детерминиз-
ме логика примордиально-стадиального подхода предполагает 
не только «отмирание» этноса по мере «превращения» в нацию, 
но и «отмирание» нации по мере становления глобального рын-
ка и глобального информационного пространства. Из тенденции 
экономической глобализации делается вывод о неизбежности 
глобальной и тотальной этнокультурой конвергенции. Тезис об 
отмирании этноса и нации характерен и для современного рос-
сийского конструктивизма [15]. 

Однако общественная практика последних двух десятиле-
тий предметно доказала, что упрощенная логика привязки этни-
ческого и национального сознания к экономическому строю не 
согласуется с тем, что по мере развития экономической глобали-
зации «пережитки» и «атавизмы» раннебуржуазной, феодальной 
и даже догосударственной эпох оказывают все большее влияние 
на массовое сознание и мировое развитие. 

Убеждение в экономически и технологически (информати-
зация) предопределенном «отмирании» этнической и нацио-
нальной идентичности с формированием глобально усредненно-
го, хотя и стратифицированного, мирового социума характерно 
не только для последовательных глобалистов и неолибералов (в 
варианте Ж. Аттали – «бедные кочевники» и «богатые кочевни-
ки»), но и для их оппонентов левомарксистского толка – антиг-
лобалистов и альтерглобалистов, предлагающих альтернативу 
неолиберальной социальной модели, но исключительно в рам-
ках неизбежной, по их мнению, однополярной глобальной «Им-
перии», тотальная власть которой не ограничена пространствен-
ными, социальными и даже временными рамками (М. Хардт,  
А. Негри) [16]. 

В Республике Казахстан, уже более столетия развивающей-
ся как полиэтническое государство, а сегодня воплощающей 
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идею «Мəңгілік Ел» – новую гражданскую идентичность, тема 
этноса и нации крайне актуальна. Понятие «нация» получило 
четкое выражение в генеральном направлении политики Лидера 
нации Н.А. Назарбаева, который подчеркивает, что необходимо 
гражданское и политическое единство [17, 18]. 

Определимся по поводу терминов «национальная политика» 
и «этнополитика». Следует разграничивать эти понятия. Так, на-
циональная политика – это всесторонне обоснованная система 
мер, осуществляемых государством в сфере национальных отно-
шений, направленной на реализацию национальных интересов и 
разрешение национальных противоречий. Следовательно, этот 
термин следует трактовать как составную часть политики госу-
дарства в отношении всех этносов, закрепленную в законодате-
льных актах и специальных национальных программах.  

«Этнополитика» должна рассматриваться как внутренняя 
политика государства по отношению к национальным меньшин-
ствам. Таким образом, этнополитика – это составная часть на-
циональной политики. 

В западной историографии встречается другая интерпрета-
ция понятия «этнополитика», к примеру, американский ученый 
П. Ван ден Берг исходит из превалирования в этнополитике ин-
тересов власти. По мнению исследователя, «этническая поли-
тика является приложением власти, особенно государственной 
власти, к группам, определенным и дифференцируемым этни-
чески или антропологически (по расовым признакам)» [19]. По 
нашему мнению, это искусственно суженная и политически не-
корректная формулировка. Кроме того, она недемократична и 
могла быть применима только в моноэтнических государствах, 
да и то на более ранних этапах развития. 

Мы полагаем, что этнополитика в современном полиэтни-
ческом государстве должна представлять практически полное 
тождество с социально-демографической политикой и ее глав-
ный вектор должен быть направлен в сторону обеспечения го-
сударством равных возможностей для развития всех этносов, 
населяющих страну.  

Мировая наука сегодня находится в поиске путей реализа-
ции демократических принципов в полиэтнических государс-
твах. Эти поиски связаны прежде всего с именем А. Лейпхарта. 
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В работе «Демократия в многосоставных обществах. Сравни-
тельные исследования» и последующих исследованиях [20] он 
обосновывает идею «демократии согласия, или участия», прин-
цип которой «соучастие во власти». В ней предусмотрены меха-
низмы, позволяющие даже небольшим по численности группам 
занимать место в системе управления, и не просто обладать 
правом вето по вопросам культурной автономии и «временного 
вето» по другим вопросам, затрагивающим их интересы, но и 
реализовать это право на практике. А. Лейпхарт предложил так-
же способы обеспечения возможности меньшинства участвовать 
в исполнительных органах власти; при этих способах несоотве-
тствие соучастия во власти воспринимается менее болезненно.  

Модель А. Лейпхарта предназначена для так называемого 
разделенного общества, иногда говорят о «глубоко разделенном 
обществе», или, мягче, плюралистическом. Имеется в виду, что 
в сегментах такого общества реализуется деятельность в сфере 
образования, в отстаивании трудовых интересов, культурной ак-
тивности, потреблении информации, политике. В модели  
А. Лейпхарта решающую роль играют элиты: именно от них 
зависят поиски соглашений и их реализация. Есть в модели  
А. Лейпхарта и, если можно так сказать, мины замедленного 
действия. Она ориентирует на закрепление этнической сегмен-
тации и может возвращать людей к акцентации этнической 
идентичности в ущерб другим идентичностям. Поэтому поиски 
путей построения демократии в полиэтнических обществах не 
прекращаются. В частности, в последнее время обсуждаются 
идеи так называемой интегральной демократии, при которой 
сегментирование общества не подкрепляется, но волей государ-
ственных деятелей обеспечивается соучастие этнических общин 
во власти. В качестве наглядного примера в этом случае обычно 
приводят политику Б. Клинтона, предусматривающую обеспече-
ние и демонстрацию присутствия во власти представителей 
меньшинств.  

В теории и на практике следует учитывать, что националь-
ная политика, региональная политика, демографическая поли-
тика и другие виды политико-управленческой деятельности тес-
но взаимосвязаны между собой. В различных системах связи 
они соотносятся как общее и особенное, целое и часть. Социаль-
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ные, экономические, языковые, региональные, миграционные, 
демографические аспекты национальной политики как цело-
стная система представляют собой концентрированное выраже-
ние социальной, экономической, языковой, региональной, миг-
рационной, демографической политики. 

Важной задачей многонационального государства является 
оптимизация межнациональных отношений, т. е. поиск и реали-
зация наиболее благоприятных вариантов взаимодействия  
субъектов межнациональных отношений. Главное в содержании 
национальной политики – отношение к национальным инте-
ресам с учетом их: а) общности; б) расхождения; в) столкнове-
ния. Общность коренных интересов отдельных субъектов меж-
национальных отношений и общенациональных интересов в 
масштабе государства имеет объективные основания. Расхожде-
ние интересов связано с объективно имеющимися специфичес-
кими условиями и потребностями развития национально-этни-
ческих общностей. При переплетении национальных и полити-
ческих интересов их расхождение может перерастать в столкно-
вение, конфликт. В этих условиях необходимы координация 
национальных интересов как предпосылка к их реализации, в 
чем и заключается смысл национальной политики. Ее главным 
назначением является управление интересами и через интересы 
национальностей. 

Вся деятельность государственных институтов власти и 
управления, обеспечивающая развитие социально-экономичес-
ких и духовно-политических процессов в многонациональной 
стране, должна строиться на ясно обозначенных научных прин-
ципах национальной политики, которая, по сути, является поли-
тикой тщательного и своевременного учета и разработки меха-
низмов согласованных национально-специфических интересов 
народов и территорий в тактике и стратегии всей страны.  

Национальная политика, как и всякая другая, может и долж-
на рассматриваться с точки зрения определения в ней тех или 
иных частей, этапов и приоритетов. Выделить их бывает непрос-
то. В реальной практике межэтнических отношений нередко 
складывается впечатление, что именно эта, а не иная проблема 
является первоочередной и требует немедленного внимания и 
разрешения. Каждому народу, национально-государственному 
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образованию, региону кажется, что именно их проблемы яв-
ляются самыми неотложными, требующими немедленного вме-
шательства и принятия мер. На самом деле с точки зрения обще-
государственных интересов это не всегда так. К этому вопросу 
нужно подходить с позиций диалектики целого и части, общего 
и особенного. 

В национальной политике следует различать стратегичес-
кие, рассчитанные на длительный период цели и задачи, тре-
бующие концептуального подхода, программного планирова-
ния, и задачи ближайшего характера. Так, в многонациональном 
Казахстане стратегической, программной целью является укреп-
ление единства и сплоченности всех народов на основе нацио-
нального возрождения и межнационального сотрудничества. 

Что касается политики, рассчитанной на ближайший пери-
од, то она является частью долговременной политики, вытекает 
из нее, но регулирует конкретные межнациональные проблемы, 
порожденные жизнью, возникшие в ходе текущих событий. В 
этом случае очень важно своевременно реагировать на нацио-
нально-этнические проблемы, возникающие в переломные пери-
оды, в результате изменения социально-экономических условий 
страны или геополитического положения. Так, актуальными за-
дачами национальной политики ближайшего периода является 
урегулирование межнациональных конфликтов, снижение на-
пряженности в межнациональных отношениях (там, где она 
есть), поддержка репатриантов, решение проблем беженцев и 
вынужденных переселенцев и др. 

При разработке национальной политики необходимо учи-
тывать определенные принципы и установки. Важнейшими из 
них являются следующие. 

Национальная политика должна разрабатываться, исходя из 
особенностей страны, уровня ее социально-экономического раз-
вития. Политика по отношению к национальностям должна 
быть сопряжена с экономической, социальной, культурно-обра-
зовательной, демографической и другими видами государствен-
ной политики, в комплексе с которыми и может быть реали-
зована национальная политика. Вместе с тем в многонациональ-
ном обществе указанные виды политического управления неп-
ременно должны учитывать национальный аспект. 
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Необходимым условием действенной, эффективной нацио-
нальной политики является ее научность, что предполагает  
строгий учет закономерностей и тенденций развития наций и на-
циональных отношений, научно-экспертную проработку вопро-
сов, связанных с регулированием межнациональных отношений. 
Определение целей национальной политики, выбор путей, форм 
и методов их достижения нуждаются в опоре на подлинно науч-
ный анализ происходящих процессов, на квалифицированные 
прогнозы, оценки имеющихся альтернатив политического курса. 
Там, где вопросы национальной политики рассматриваются не 
на основе научного подхода, а субъективистски, неизбежно до-
пускаются ошибки и перегибы. Учитывая соотношения, взаи-
мозависимость факторов объективного и субъективного поряд-
ка, нужно избегать в управлении национальными отношениями 
как абсолютизации, так и игнорирование этих начал. 

В практическом осуществлении национальной политики в 
регионах и республиках необходим дифференцированный под-
ход. При этом следует учитывать природно-климатические ус-
ловия, социально-исторические особенности формирования эт-
носа, его государственности, демографические и миграционные 
процессы, этнический состав населения, соотношение титуль-
ных и нетитульных национальностей, конфессиональную харак-
теристику, особенности национальной психологии, уровень эт-
нического самосознания, национальные традиции, обычаи, взаи-
моотношения этноса с другими социально-этническими общ-
ностями и т. д. 

Национальная политика должна охватывать все уровни и 
формы национальных отношений, включая межличностные от-
ношения. Она должна быть нацелена на каждого человека, каж-
дую этническую общность, группу независимо от того, имеет ли 
она свое национально-государственное образование, живет ли 
человек в «своей» республике или в инонациональной среде. 

Наконец, при формировании национальной политики, необ-
ходим учет мирового опыта регулирования межнациональных 
отношений, решения национальных проблем. Причем нужно 
иметь в виду как позитивный, так и негативный опыт. Вместе с 
тем принципы национальной политики должны соответствовать 
международно-правовым нормам и актам. 
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Управление национальными процессами – основное средс-
тво осуществления национальной политики. Оно представляет 
собой специфический вид деятельности государства, обществен-
но-политических организаций, планомерное, сознательное, це-
ленаправленное воздействие на развитие национальных отноше-
ний с целью достижения определенных целей. 

Формирование и функционирование механизма управления 
социальными процессами и их проявлениями в сфере нацио-
нальных отношений определяется законами общественного 
развития. Социальное назначение механизма управления – осу-
ществление требований этих законов. Последние предопреде-
ляют структуру механизма научного управления, набор и ис-
пользование составляющих его компонентов. 

Социальная действительность, сущность объективных зако-
нов, их требования глубже и богаче созданного в соответствии с 
ними механизма управления. Поэтому его «конструирование» 
должно максимально соответствовать законам развития управ-
ляемой системы – национальных отношений. Механизм управ-
ления национальными процессами имеет сложную структуру, 
включающую следующие компоненты: 

– управляемая система – объект управления (национальные 
процессы); 

– управляющая система – субъект управления (государство, 
политические партии, общественно-политические организации); 

– принципы, комплекс рычагов, методов, средств, приемов 
управления, система нормативов деятельности управляющей 
системы, необходимых для взаимодействия между управляю-
щей и управляемой системами; 

– управленческий процесс, его стадии, функции, оценка эф-
фективности и др. 

Структура механизма управления национальными процес-
сами во многом зависит от конкретной сферы их проявления, от 
конкретного объекта управления. Например, в механизм управ-
ления языковой жизнью, кроме традиционных структурных 
компонентов, включаются лингвистические учреждения, в меха-
низм управления духовной культурой народов – творческие 
союзы, в механизм урегулирования межнациональных конфлик-
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тов – средства массовой информации, общественные организа-
ции, научные институты. 

Особо отметим, что при любом типе государственного и по-
литического устройства политика государства, проводимая в от-
ношении нетитульных этносов, как, впрочем, и в целом этни-
ческая политика, касается и титульного этноса. При всем разно-
образии политики, проводимой правительством, в ней можно 
выделить два основных направления, которые касаются этни-
ческих групп: интегрирующая политика (ее иногда называют 
унифицирующей) и политика культурного плюрализма. Инте- 
грирующую политику сегодня демонстрирует, например, Эсто-
ния: тот, кто не знает эстонского языка и культуры, не является 
здесь гражданином государства. Но именно эта республика под-
вергается жесткой критике как изнутри, так и извне.  

Наиболее яркий пример плюралистической политики дает 
Казахстан, в котором принят нулевой принцип гражданства (т. е. 
все живущие на территории государства независимо от нацио-
нальности и времени проживания получили гражданство), ак-
тивно действует Ассамблея народов Казахстана и происходит 
формирование гражданской идентичности.  

 
 

Вопросы для самостоятельной работы 
 
1. Дайте определение этноса, сформулированное авторами «Этнополи-

тического словаря», изданного в Республике Казахстан. 
2. Что главное в этносе, по определению Л. Гумилева? 
3. Какие признаки этноса присутствуют в определении Ю.В. Бромлея? 
4. На чем основан примордиалистский подход к пониманию этноса? 
5. Какой элемент принадлежности к этносу считает ключевым  

В.А. Тишков? 
6. Чем термин «этнос» отличается от понятия «нация»? 
7. Следует ли разграничивать понятия «национальная политика» и «эт-

ническая политика»? Дайте определение обоим понятиям. 
8. Что представляет собой модель А. Лейпхарта? 
9. Какие принципы являются главными в содержании национальной по-

литики? 
10. Какие компоненты включает в себя механизм управления националь-

ными процессами? 
11. Какие основные направления выделяются в государственной нацио-

нальной политике? Охарактеризуйте их. 
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Формирование и развитие государственной национальной

политики Республики Казахстан с первых лет независимости 
осуществлялось на нескольких основных уровнях.  

Первый уровень – законодательный и доктринальный. Ос-
новные принципы национальной политики отражены в Консти-
туции Республики Казахстан, законодательных актах, нацио-
нальных стратегических программах, доктринах и концепциях.  

Второй уровень – институциональный. Цели реализации 
ключевых направлений государственной национальной полити-
ки служит специально созданная институциональная база, выра-
зившаяся в создании и функционировании Ассамблеи народа
Казахстана (АНК).  

В октябре 1990 г. была принята Декларация о государствен-
ном суверенитете Казахской ССР. Этот документ закреплял за
казахами роль государствообразующего этноса и этнокультур-
ного ядра казахстанского государства. Принятие Конституцион-
ного Закона «О государственной независимости Республики
Казахстан» 16 декабря 1991 г. зафиксировало «право казахской
нации на самоопределение». С этого момента берет свое начало 
период современной казахстанской государственности.  

Этот законодательный акт не отменял, а только блокировал
действие Конституции Казахской ССР 1978 г., поэтому на заре 
независимости Республика Казахстан оказалась перед необходи-
мостью формирования основных принципов и положений эко-
номического, политического, общественного развития страны.  

Согласно Конституции Республики Казахстан, принятой  
28 января 1993 года, Казахстан провозглашался демократичес-
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ким, светским, унитарным государством, обеспечивающим рав-
ные права всем своим гражданам [21].  

Таким образом, руководство Казахстана уделяло важное 
внимание формированию правовых основ, направленных на 
обеспечение прав и свобод всех граждан в независимости от их 
этнической или религиозной принадлежности.  

Создание национальной законодательной базы в сфере эт-
нической интеграции и конфессиональных отношений в Казах-
стане происходило в несколько этапов.  

I этап: 1991–1995 гг. – формирование базовых принципов 
межэтнического и межконфессионального взаимодействия (при-
нятие Конституции 1993 г. и первые законодательные акты в ре-
лигиозной, языковой, национальной и культурной сферах).  

II этап: 1995–1997 гг. – определение ключевых основ функ-
ционирования казахстанской модели межэтнической и межкон-
фессиональной толерантности (создание Ассамблеи народов 
Казахстана и принятие Конституции РК 1995 года).  

III этап: 1997–2007 гг. – развитие правовых норм, заложен-
ных в национальном законодательстве РК в сфере межэтничес-
ких и межконфессиональных отношений. Формирование дол-
госрочных принципов развития межэтнической сферы (приня-
тие Стратегии «Казахстан-2030» и ряд законов в сфере языковой 
политики, образования и др.).  

IV этап: 2007–2010 гг. – повышение роли Ассамблеи народа 
Казахстана в политической жизни страны, расширение полно-
мочий АНК с целью более эффективного обеспечения прав и 
свобод представителей различных этносов и народов Казахстана 
(принятие Закона «Об Ассамблее народа Казахстана», Доктрины 
национального единства Казахстана).  

V этап: 2010 – по настоящее время – создание нормативно-
правовой базы для формирования единой казахстанской нации 
как гражданской общности на основе патриотической идеи 
«Мəңгілік Ел». (Принятие Стратегии «Казахстан-2050»: новый 
политический курс состоявшегося государства», четвертого на-
правления «Идентичность и единство» Плана нации Президента 
Республики Казахстан Н.А. Назарбаева «100 конкретных шагов: 
современное государство для всех» по формированию нации 
единого будущего, Концепции укрепления и развития казах-
станской идентичности и единства).  
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Основополагающую роль в процессе становления и разви-
тия казахстанской модели межэтнического взаимодействия ока-
зали первые годы государственной независимости республики – 
с 1991 по 1995 год.  

Именно на этот период пришлась основная часть процесса 
формирования гражданской нации в Казахстане. Если в 1992 го-
ду в «Стратегии становления и развития Казахстана как суве-
ренного государства» представлены основные измерения обще-
ственного согласия, то в 1993 году идейная консолидация обще-
ства провозглашается условием прогресса Казахстана как го-
сударства с полиэтническим и поликонфессиональным устрой-
ством. И уже в 1996 году была представлена новая модель обще-
ственного устройства, рассматривающая народ Казахстана как 
общность граждан разных национальностей [22].  

В начале 1990-х годов с обретением государственного суве-
ренитета в Казахстане были приняты ряд законов, внесших су-
щественные изменения в Конституцию 1978 года. В этот период 
реформы были направлены главным образом на введение новых 
демократических принципов в систему государственной власти 
и управления Республики Казахстан.  

Так, одним из первых документов после издания Закона  
«О государственной независимости Республики Казахстан» от  
16 декабря 1991 года стал Закон «О гражданстве Республики 
Казахстан»  № 1017-XII от 20 декабря 1991 года. В этом документе 
за всеми гражданами РК закреплена обязанность «уважительно от-
носиться к обычаям, традициям, государственному языку и языкам 
всех национальностей, проживающих на ее территории» [23].  

В ст. 5 Закона «О гражданстве Республики Казахстан» осо-
бо подчеркивается: «Граждане Республики Казахстан равны пе-
ред законом, независимо от происхождения, социального и иму-
щественного положения, расовой и национальной принадлеж-
ности, пола, образования, языка, отношения к религии, полити-
ческих и иных убеждений, рода и характера занятий, места жи-
тельства или любых иных обстоятельств» [23].  

В 1992 году была сформулирована официальная стратеги-
ческая линия во внутренней и внешней политике, цель которой 
– «построение демократии, правового государства и рыночной 
экономики».  
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Ключевые задачи данного курса были изложены в опубли-
кованной 16 мая 1992 года «Стратегии становления и развития 
Казахстана как суверенного государства» и закреплены зако-
нодательно в Постановлении Президента РК «О мерах по 
реализации Стратегии становления и развития Казахстана как 
суверенного государства» от 15 июля 1992 года № 853.  

Основные положения этого документа в сфере достижения 
межнационального и межконфессионального согласия и обеспе-
чения равных прав граждан независимо от их этнической и ре-
лигиозной принадлежности, предполагали:  

– создание общества, в котором на деле будет обеспечено 
благосостояние всех;  

– обеспечение каждому желающему предпринимательской 
свободы и возможности приложения сил в любой другой сфере 
деятельности;  

– развитие этнической самобытности и сохранение нацио-
нально-культурного многообразия Казахстана, укрепление на 
этой основе его престижа в мире как региона со стабильным об-
щественно-политическим климатом [24].  

Таким образом, концептуальная модель развития Казахста-
на предусматривала создание общества открытого типа, демо-
кратического, миролюбивого государства, гарантирующего пра-
ва и свободы человека, обеспечивающего стабильный гражданс-
кий мир и межнациональное согласие, создающего всем без иск-
лючения равные условия и возможности для применения своих 
способностей и материально благополучного существования. В 
«Стратегии становления и развития Казахстана как суверенного 
государства» особо подчеркивалась важность сохранения и под-
держания национальной самобытности каждого народа, прове-
дения политики национального консенсуса как основы стабиль-
ного развития.  

В своем выступлении в декабре 1992 года на Форуме наро-
дов Казахстана, посвященном первой годовщине Независимости 
республики, Н.А. Назарбаев отмечал: «Не одно поколение казах-
станцев создавало наше главное достоинство – дружбу народов. 
И сегодня, многое переосмысливая заново в нашей истории, мы 
не вправе растрачивать это богатство, перечеркивать добрые 
традиции. Надо повседневно слышать голос человека, голос 
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каждого народа, каждой национальности. Именно поэтому необ-
ходимо перевести форум на постоянную основу, создать новый 
общественный институт» [25].  

Эти установки определили долгосрочный вектор развития 
Казахстана, связанный с переходом к практическим мерам в ре-
шении проблем межэтнических и межконфессиональных отно-
шений в стране.  

Важной частью социальных преобразований стало форми-
рование цивилизованной законодательной базы в религиозной 
сфере. Большое значение в этом контексте имел Закон РК  
«О свободе вероисповедания и религиозных объединениях» от 
15 января 1992 года № 1128-XII.  

В cтатье 3 данного закона подчеркивается: «Граждане Рес-
публики Казахстан, других государств и лица без гражданства 
вправе свободно исповедовать как единолично, так и совместно 
с другими любую религию или не исповедовать никакой, какое-
либо принуждение в определении отношения к религии, к учас-
тию или неучастию в богослужениях, религиозных обрядах и 
церемониях, в обучении религии не допускается» [26].  

Определяя функции государства во взаимодействии с рели-
гиозными организациями, закон устанавливал, что «государство 
способствует установлению отношений взаимной терпимости и 
уважения между гражданами, исповедующими религию и не ис-
поведующими ее, а также между различными религиозными 
объединениями» [26, с. 8].  

Наиболее важным шагом в этом направлении стало приня-
тие 28 января 1993 года Конституции РК. С появлением Основ-
ного закона Казахстан закрепил за собой статус суверенного де-
мократического государства. В Конституции были четко опре-
делены основные гражданские, политические, экономические и 
социальные права и свободы, основные обязанности граждан, 
гарантии прав и свобод, основы устройства общества, система 
государственных органов.  

Основной закон определял национальный характер казах-
станской государственности, представив ее формулой «государ-
ственность самоопределившейся казахской нации». При этом в 
тексте Конституции фиксировались равные права для всех граж-
дан Казахстана. Правовые положения Конституции регулиро-
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вали взаимоотношения в национальной и религиозной сферах, а 
также гарантировали свободное развитие всех наций и конфес-
сий [21].  

Согласно Конституции казахский язык объявлялся государ-
ственным, русский – языком межнационального общения. Конс-
титуция Республики Казахстан 1993 года, помимо прочего, за-
крепляла появление новой культурной общности – казахстанс-
кого народа как совокупности представителей многочисленных 
этносов, населяющих республику.  

Такой подход, предполагающий единство и равноправие 
всех этносов Казахстана, нашел яркое отражение в характере 
деятельности политических партий и общественных движений, 
которые начали интенсивно формироваться в 1993–1994 годах. 
Так, в Верховном совете 13-го созыва, выборы в который прош-
ли в 1994 году, были созданы и действовали депутатские фрак-
ции Союза «Народное единство Казахстана», партии «Народный 
конгресс Казахстана» и Республиканского общественного сла-
вянского движения «Лад».  

Таким образом, закрепление в основных политико-право-
вых актах Республики Казахстан в первые годы независимости 
государствообразующей роли казахского этноса было вызвано 
объективными задачами государственного строительства и про-
исходило одновременно с мерами по консолидации всех наро-
дов Казахстана в единую общность. Несмотря на попытки неко-
торых политических сил спекулировать на проблеме межна-
циональных отношений, а также тяжелый социально-экономи-
ческий фон, казахстанские власти с первых лет суверенного су-
ществования государства отвергли идею создания национально-
го государства, Казахстана для казахов.  

Дальнейшая эволюция национального законодательства в 
межэтнической и межконфессиональной сферах в значительной 
степени определялась положениями новой Конституции Респуб-
лики Казахстан от 30 августа 1995 года. Кроме того, были введе-
ны новые институциональные основы регулирования процессов 
межэтнической интеграции и межрелигиозных отношений.  

Второй важный этап формирования национальной законо-
дательной базы Республики Казахстан в межэтнической и меж-
конфессиональной сферах охватывает период с 1995 по 1997 
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год. Именно тогда были осуществлены ключевые шаги, во мно-
гом предопределившие дальнейший вектор развития независи-
мого Казахстана. Были предприняты важные шаги в направле-
нии формирования общеказахстанской идентичности, в го-
сударственную национальную политику введен принцип 
«единство в многообразии».  

Так, в 1995 году был сформирован консультативно-сове-
щательный орган при Президенте страны – Ассамблея народов 
Казахстана (АНК), призванная способствовать формированию 
работающих механизмов и законодательных актов для регули-
рования межнациональных отношений в Республике Казахстан.  

О значимости роли, которая отводилась АНК в политичес-
кой и общественной системе Казахстана, говорит уже тот факт, 
что во главе этой структуры встал Первый Президент РК  
Н.А. Назарбаев.  

С первых дней создания Ассамблея народа Казахстана по-
лучила широкие полномочия для решения целого комплекса 
задач: содействие в разработке и реализации государственной 
национальной политики; содействие формированию казахстанс-
кого патриотизма; развитие государственного языка и других 
языков народа Казахстана; совершенствование региональной 
политики в межэтнической сфере; участие в разработке и реали-
зации планов и мероприятий в области демографии и миграции; 
пропаганда казахстанской модели межэтнического и межкон-
фессионального согласия в стране и за рубежом; осуществление 
просветительской и издательской деятельности, направленной 
на достижение межэтнического согласия; осуществление мони-
торинга состояния межэтнических отношений, в том числе в 
области применения государственного языка и других языков 
народа Казахстана; участие в общественно-политической экс-
пертизе законопроектов по вопросам государственной нацио-
нальной политики; поддержка казахской диаспоры в зарубеж-
ных странах в вопросах сохранения и развития родного языка, 
культуры и национальных традиций, укрепления ее связей с ис-
торической родиной [27].  

Перечисленные задачи стали основным фактором участия 
АНК в строительстве модели «межэтнического согласия» в Ка-
захстане, в том числе через формирование эффективной норма-
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тивно-правовой базы, регулирующей межкультурное взаимо-
действие в стране.  

Сам Президент Казахстана в момент создания АНК опреде-
лял предназначение новой структуры значительно шире, нежели 
решение текущих тактических задач. Н.А. Назарбаев неодно-
кратно отмечал, что Ассамблея народа Казахстана призвана спо-
собствовать формированию единой казахстанской нации, в си-
лах которой адекватно отвечать на вызовы и угрозы, как внут-
ренние, так и внешние. Поэтому уже в 1996 году на III Сессии 
Ассамблеи народа Казахстана была представлена новая модель 
общественного устройства, рассматривающая народ Казахстана 
как общность граждан разных национальностей.  

Именно этот подход составил основу новой Конституции 
Республики Казахстан, положения которой формировались при 
непосредственном участии Ассамблеи народа Казахстана. Пока-
зательно, что первыми словами Основного закона Независимого 
Казахстана стали слова: «Мы народ Казахстана, объединенный 
общей исторической судьбой» [28].  

Принятие 30 августа 1995 года на республиканском рефе-
рендуме новой Конституции РК стало центральным звеном ре-
формирования политической системы Казахстана на основе де-
мократических принципов. В Конституции Республики Казах-
стан закреплен принцип равноправия независимо от националь-
ности и указания лицом своей национальности, что означает 
уважительное отношение к лицу любой национальной принадлеж-
ности и стремление к искоренению национальных предрассудков.  

В тесной взаимосвязи с правом каждого без принуждения 
определять свою национальность находится закрепленное в 
Конституции РК право каждого гражданина на пользование род-
ным языком, на свободный выбор языка общения. Согласно 
статье 19 Конституции РК граждане Казахстана «имеют право 
на пользование родным языком и культурой, на свободный вы-
бор языка общения, воспитания, обучения и творчества» [28].  

Русский язык обрел статус официального языка, то есть по-
лучил право использоваться наравне с государственным. При 
этом статья 7 определяет, что «государство заботится о созда-
нии условий для изучения и развития языков народа Казахста-
на» [28].  
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Языковая политика в образовательных учреждениях также 
регулируется конституционными нормами. Все учебные заведе-
ния, независимо от формы собственности обеспечивают знание 
и развитие казахского языка как государственного, а также изу-
чение русского языка в соответствии с государственным об-
щеобязательным стандартом для каждого уровня образования.  

В 1996 году Президентом Республики Казахстан было дано 
поручение о приеме на каждую специальность государственных 
высших учебных заведений представителей национальных 
меньшинств по 10-процентной квоте. В 1999 году квотирование 
было отменено в связи с введением новых правил поступления в 
вузы, основанных на тестировании, однако за четыре года дей-
ствия квоты в вузы страны поступило около 7,8 тыс. молодых 
людей разных национальностей, что явилось серьезным сдер-
живающим фактором миграции из республики, а также спосо-
бствовало созданию многонационального интеллектуального 
потенциала.  

В статье 14 Конституции РК также закреплено равенство 
всех перед законом и судом. Равенство всех перед законом и су-
дом уточняется через конституционные установления о том, что 
никто не может подвергаться какой-либо дискриминации по мо-
тивам происхождения, социального, должностного и имущест-
венного положения, пола, расы, национальности, языка, отноше-
ния к религии, убеждений, места жительства или по любым 
иным обстоятельствам [28].  

Это положение Конституции Республики Казахстан пол-
ностью соответствует принципам, закрепленным в международ-
ных правовых актах, согласно которым каждый человек должен 
обладать всеми правами и свободами независимо, в частности, 
от расы, цвета кожи, национального и социального происхожде-
ния. Такое требование содержится в статье 2 Всеобщей деклара-
ции прав человека, статье 2 Международного пакта о гражданс-
ких и политических правах, статье 5 Международной конвенции 
о ликвидации всех форм расовой дискриминации.  

Пункт 2 статьи 39 Конституции РК устанавливает, что «при-
знаются неконституционными любые действия, способные на-
рушить межнациональное согласие» [28]. В связи с этим, в част-
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ности, не допускается создание политических партий на основе 
расовой, этнической и религиозной принадлежности.  

Об определенных результатах предпринятых в этот период 
мер в политико-правовой и законодательной сфере свидетельст-
вуют данные статистики. Так, в 1996 году число выезжавших из 
Казахстана русских сократилось по сравнению с наиболее нега-
тивным в этом отношении 1994 годом в 3,2 раза. Важное влия-
ние на постепенное преодоление негативной динамики в мигра-
ционной сфере оказали и благоприятные тенденции социально-
экономического развития Казахстана в середине 1990-х гг., а 
также и сохранением относительной политической стабиль-
ности в республике.  

Таким образом, на протяжении 1995–1997 гг. были сформи-
рованы основы законодательно-нормативного регулирования 
межэтнических и межконфессиональных отношений в Респуб-
лике Казахстан. Следует учитывать, что проводимые преобразо-
вания были вписаны в общий контекст процесса демократи-
зации общественно-политической жизни государства. В то же 
время новая политическая модель в силу различных внутренних 
и внешних факторов в тот период не могла быть достаточно ус-
тойчивой и эффективной.  

Преобразования начала 1990-х годов носили во многом под-
готовительный характер и были призваны сформировать основу 
для дальнейшего институционального и законодательного раз-
вития казахстанской государственной национальной политики.  

Третий этап создания национальной законодательной базы 
Республики Казахстан в сфере межэтнических и межконфес-
сиональных отношений охватывает период с 1997 по 2007 г. 
Именно в этот период были сформулированы долгосрочные и 
краткосрочные приоритеты эволюции общественно-политичес-
кой системы страны, включающей задачи по гармонизации сфе-
ры межнациональных отношений, сохранению социально-поли-
тической стабильности и консолидации казахстанского обще-
ства на принципах общегражданского патриотизма.  

Стратегия долгосрочного развития Казахстана была изло-
жена Президентом Казахстана Н.А. Назарбаевым 10 октября 
1997 года в Послании народу Казахстана «Казахстан-2030. 
Процветание, безопасность и улучшение благосостояния всех 
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казахстанцев». Этот документ, вошедший в историю независи-
мого Казахстана под названием «Стратегия «Казахстан-2030», 
определил ряд приоритетных направлений долгосрочного разви-
тия республики, в том числе:  

1. Национальная безопасность, призванная обеспечить раз-
витие Казахстана как независимого суверенного государства 
при сохранении полной территориальной целостности.  

2. Внутриполитическая стабильность и консолидация обще-
ства, ориентированные на сохранение и укрепление внутриполи-
тической стабильности и национального единства, что позволит 
Казахстану претворить в жизнь национальную стратегию в тече-
ние нынешнего и последующего десятилетий.  

3. Профессиональное государство, предполагающее созда-
ние эффективного и современного корпуса государственных 
служащих Казахстана, преданных делу и способных выступать 
представителями народа в достижении приоритетных целей 
страны [29].  

Отмечая важность достижения консолидации казахстанско-
го общества, Н.А. Назарбаев, в частности, подчеркнул: «Наша 
задача заключается в том, чтобы разрушить старые и предо-
твратить появление новых барьеров, которые создают трудности 
на пути к единству, независимо от того, на чем эти барьеры ос-
новываются, – на привычках, привязанностях, особых интере-
сах, предвзятом отношении, религии, возрастной общности или 
других факторах. Путем поощрения всевозможных форм диа-
лога, а также усиления взаимных связей и отношений между 
людьми мы постепенно, шаг за шагом будем углублять нашу 
национальную солидарность и увеличивать наш национальный 
потенциал» [29].  

В связи с этим ключевыми задачами в рассматриваемом 
направлении были определены развитие единой гражданствен-
ности на основе равенства возможностей для всех граждан рес-
публики, устранение причин межэтнических разногласий, пре-
доставление всем этническим группам равных прав, укрепление 
взаимоуважения, терпимости и доверительных отношений меж-
ду различными конфессиями и т. д.  

Одним из ключевых направлений Стратегии «Казахстан-
2030» было объявлено духовное развитие народов Казахстана и 
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осуществление триединой языковой политики. С этой целью ру-
ководством Казахстана в 2007 году была инициирована куль-
турная программа «Триединство языков». В своем Послании 
народу Казахстана «Новый Казахстан в новом мире», озвучен-
ном 28 февраля 2007 года, Н.А. Назарбаев так сформулировал 
свою позицию по этому вопросу: «Во-первых, продолжая прове-
денную работу в рамках программы «Культурное наследие», 
следует изучить вопрос о создании Фонда духовного развития 
народов Казахстана. Фонд должен вести регулярный монито-
ринг и поддержку развития культурных ценностей и традиций 
наших народов при помощи государственно-частного партнер- 
ства и привлечения соответствующих общественных организа-
ций. Управление Фондом должно осуществляться на основе 
принципов корпоративного управления. Во-вторых, предлагаю 
начать поэтапную реализацию культурного проекта «Триединс-
тво языков». Казахстан должен восприниматься во всем мире 
как высокообразованная страна, население которой пользуется 
тремя языками. Это казахский язык – государственный язык, 
русский язык как язык межнационального общения и английс-
кий язык – язык успешной интеграции в глобальную экономи-
ку» [30].  

Новые принципы языковой политики нашли отражение в 
Законе «О языках в Республике Казахстан» № 151 от 11 июля 
1997 года. В соответствии с Конституцией статья 6 данного 
закона фиксирует право каждого гражданина «на свободный вы-
бор языка общения, воспитания, обучения и творчества.  

Государство заботится о создании условий для изучения и 
развития языков народов Казахстана» [31]. Согласно закону 
долгом каждого гражданина республики называется овладение 
казахским языком, являющимся важным фактором консолида-
ции народа Казахстана. В то же время в государственных орга-
низациях и органах местного самоуправления наравне с казахс-
ким официально употребляется русский язык.  

В результате предпринятых мер, к середине 2000-х годов 
проявились значительные позитивные сдвиги в языковой сфере. 
Президент Казахстана так охарактеризовал итоги проделанной 
работы: «Мы добились проведения сбалансированной языковой 
политики. Казахстан один из немногих в постсоветском про-
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странстве разрешил эти проблемы без острых конфликтов и об-
щественных потрясений. А вы знаете, что они были на постсове-
тском пространстве. Идет естественный процесс овладения го-
сударственным языком гражданами страны, особенно молоде-
жью. Это происходит не насильственно, а по добровольному  
стремлению людей, чувствующих потребность в знании го-
сударственного языка. Я уверен, что такое стремление с каждым 
годом будет повышаться» [32]. Казахстан может быть конкурен-
тоспособным только в том случае, если новое поколение будет 
трехъязычным. В свое время великий Абай связывал будущее 
казахов в XIX веке с билингвизмом, через который казахи могут 
приобщиться к русской науке, русской культуре, а через них к 
мировой науке и культуре. А в эпоху глобализации, когда 
Казахстан начинает интегрироваться в мировую экономику че-
рез те же банковские артерии и так далее, для нас чрезвычайно 
важным является знание еще и английского языка.  

Декларация принципа языкового триединства стала прояв-
лением взвешенного и рационального подхода руководства Ка-
захстана к регулированию национальной политики. Был выбран 
наименее болезненный и бесконфликтный поэтапный путь рас-
ширения присутствия государственного языка в повседневной 
жизни и официальном делопроизводстве, в том числе через раз-
витие методологической и образовательной базы изучения язы-
ка. Роль русского языка не ограничивалась масштабными запре-
тительными мерами, как это происходило в ряде других бывших 
союзных республиках.  

Напротив, казахстанские власти в своей законотворческой 
деятельности исходили из объективных реалий – широкой рас-
пространенности русского языка как основного инструмента об-
щения в казахстанском полиэтническом обществе. Второй 
объективной данностью, которую невозможно было игнори-
ровать, являлось предпочтительное использование русского 
языка в повседневной жизни представителями титульного казах-
ского этноса.  

Руководство Казахстана понимало, что принудительное су-
жение русскоязычного пространства грозит не только утратой 
межэтнической стабильности, но и потерей многих возможнос-
тей для граждан Казахстана, связанных с бизнес-интересами и 
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научной деятельностью, доступом к многочисленным образова-
тельным программам.  

Постепенное внедрение английского языка явилось отраже-
нием общемировых тенденций на доминирование английского 
языка как инструмента глобального общения и стремлением 
Казахстана к повышению собственной конкурентоспособности, 
расширению спектра возможностей молодого поколения казах-
станцев.  

Обозначенные принципы языковой политики были отраже-
ны и в Законе Республики Казахстан «Об образовании» от  
27 июля 2007 года, согласно которому все организации образо-
вания, независимо от форм собственности, должны обеспечить 
знание обучающимися казахского языка как государственного, а 
также изучение русского языка и одного из иностранных язы-
ков.  

В соответствии со статьями 4 и 36 данного закона государ-
ство гарантирует всем гражданам Республики Казахстан, вклю-
чая представителям всех национальных меньшинств, получение 
бесплатного среднего общего образования в пределах государ-
ственных общеобязательных стандартов образования. На прак-
тике дети иностранных граждан, оралманов, лиц без гражданст-
ва, беженцев, постоянно проживающих в Казахстане, получают 
бесплатное среднее общее образование в государственных учеб-
ных заведениях.  

Принцип равенства граждан Казахстана в независимости от 
национальной или религиозной принадлежности распростра-
няется и на сферу трудоустройства. В соответствии с Конститу-
цией и Законом РК «О государственной службе» от 23 июля 
1999 года граждане республики, включая представителей всех 
национальных меньшинств, имеют право на равный доступ к го-
сударственной службе. Требования, предъявляемые к кандидату 
на должность государственного служащего, обуславливаются 
только характером должностных обязанностей и устанавли-
ваются законом.  

Все эти последовательно претворенные в жизнь шаги яви-
лись отражением системного подхода к проведению преобра-
зований в межэтнической и межконфессиональной сферах.  
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28 июня 2006 года постановлением Правительства Респуб-
лики Казахстан утверждена Программа совершенствования ка-
захстанской модели межэтнического и межконфессионального 
согласия на 2006–2008 годы.  

Программа была направлена на комплексную систему мер 
гармонизации этнических и конфессиональных отношений, вне-
дрение принципов и норм толерантного поведения, профилакти-
ки экстремизма и усиления сотрудничества государственных 
органов, национально-культурных, религиозных и неправитель-
ственных объединений в продвижении духовных ценностей и 
культуры диалога с целью обеспечения гражданского мира и об-
щественного согласия.  

В целом с середины 2000-х годов начинается постепенный 
процесс эволюции Ассамблеи народа Казахстана из консуль-
тативно-совещательного органа при Президенте Республики 
Казахстан в орган с широким кругом полномочий и обязаннос-
тей, закрепленных в Конституции РК.  

Четвертый этап создания нормативно-правовой базы в сфе-
ре межэтнической интеграции и конфессиональных отношений 
относится к 2008–2010 гг.  

В мае 2007 года в Республике Казахстан была осуществлена 
конституционная реформа, по итогам которой Ассамблея народа 
Казахстана получила право избирать 9 депутатов Мажилиса 
Парламента РК. Затем, 20 октября 2008 года, был принят Закон 
РК «Об Ассамблее народа Казахстана», который определил ста-
тус, порядок формирования и организацию работы АНК, на-
правленных на реализацию государственной национальной по-
литики, обеспечение общественно-политической стабильности в 
республике и повышение эффективности взаимодействия го-
сударственных и гражданских институтов общества в сфере ме-
жэтнических отношений [33].  

Благодаря шагам, предпринятым в этом направлении, 
Ассамблея народа Казахстана стала полноправным субъектом 
политической системы страны.  

Начиная с 2007 года интересы этнических групп обеспе-
чиваются через парламентское гарантированное представитель-
ство Ассамблеи в Парламенте Республики Казахстан. Эта мера 
позволила Казахстану реализовать главный принцип пункта  
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31 Документа Копенгагенского совещания Конференции по че-
ловеческому измерению СБСЕ, подписанного в июне 1990 года, 
а также Лундских рекомендаций от сентября 1999 года относи-
тельно специальных мер обеспечения этнического представи-
тельства в органах власти [34].  

К концу первого десятилетия 2000-х гг. в дискурсе вокруг 
национальной политики четко обозначился тренд на формули-
рование основ национальной идеологии. Своеобразной рефлек-
сией власти на этот запрос стало обсуждение на протяжении 
2009–2010 гг. и принятие в апреле 2010 года Доктрины нацио-
нального единства Казахстана. Как следует из этого документа: 
«…исходя из стремления к созданию равных возможностей и 
достойных условий жизни для всех граждан Казахстана, призна-
ния Всеобщей декларации прав человека, осознания ответствен-
ности за судьбу нации, созидания и укрепления национальной 
государственности на исконной казахской земле и других осно-
вополагающих принципов, изложенных в Декларации о государ-
ственном суверенитете, Конституционном законе о государст-
венной Независимости и в Конституции Республики Казахстан» 
[35].  

Доктрина провозгласила задачу создания таких условий, 
при которых представители всех этносов и народностей, про-
живающих в Казахстане, смогут преодолеть в своем сознании 
доминант идеи национальной принадлежности и ощутить себя 
представителями единого целого, которое можно определить 
как казахстанскую нацию. При этом формирование общеграж-
данской казахстанской идентичности, согласно тексту Доктри-
ны, не должно умалять значения национального самосознания и 
социокультурных ценностей казахов как титульной нации и дру-
гих народов, проживающих на территории Казахстана.  

Эти положения определили структуру Доктрины, основан-
ную на следующих трех ключевых принципах:  

1. «Одна страна – одна судьба». В основе данного принципа 
лежит осознание общности судьбы каждого гражданина и его 
Родины – Республики Казахстан. Тем самым национальное 
единство базируется на высокой степени соотнесения гражда-
нами себя, независимо от своей этнической и иной принадлеж-
ности, с Казахстаном и его будущим. Как следует из доктрины: 
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«Наша великая цель – независимо от своего этнического проис-
хождения, сплотиться и стать Великой Нацией, бережно сохра-
нив и передав нашим потомкам самое дорогое, что у нас есть, – 
суверенный и независимый Казахстан. Во имя этого мы должны 
преодолеть все предрассудки и надуманные барьеры, которые 
до сих пор мешают нашему единству» [35].  

2. «Разное происхождение – равные возможности». Данный 
принцип национального единства предполагает равенство воз-
можностей для всех граждан республики, независимо от их эт-
нической принадлежности, вероисповедания, социального поло-
жения и иных признаков. В связи с этим он исключает наличие 
у казахстанцев изначальных преимуществ друг перед другом. 
При этом реализация этого принципа, в частности, предполагает 
дальнейшее совершенствование механизмов реализации граж-
данского равноправия; ускоренное формирование среднего 
класса как социальной базы укрепления национального единс-
тва; обеспечение равного уровня жизни и культуры сельских 
жителей и горожан, а также коренных граждан республики и 
вновь прибывших из-за рубежа соотечественников (оралманов).  

3. «Развитие национального духа». Данный принцип ос-
нован на укреплении и развитии «Духа Нации» как объеди-
няющего и укрепляющего начала. Его реализация, в частности, 
включала в себя такие моменты, как: приоритетность развития и 
распространения государственного языка как важнейшего фак-
тора укрепления национального единства; сохранение и укреп-
ление традиций, духовных и нравственных ценностей и мирово-
ззренческих устоев, нацеленных на сплоченность нации, госу-
дарства, общества и семьи; забота о национальных ценностях и 
достоянии; воспитание молодого поколения в духе взаимного 
уважения, патриотизма, честного служения Родине и своему на-
роду; постоянное совершенствование каждым гражданином 
своих знаний, навыков, способностей, профессионализма и кон-
курентоспособности; совместная последовательная работа граж-
дан по дальнейшей модернизации всех сфер жизнедеятельности 
общества; создание интеллектуальной нации как залога успеш-
ной конкурентоспособности Казахстана.  

На пути создания казахстанской нации документ выделяет 
несколько основных задач: укрепление общеказахстанской 
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идентичности, формирование эффективной системы взаимодей-
ствия госорганов и гражданских институтов в сфере межэтни-
ческих отношений, развитие государственного языка, сохране-
ние и развитие этнокультурной, языковой самобытности наро-
дов, а также борьба с экстремизмом, радикализмом и наруше-
ниями прав человека [35].  

При этом при реализации основных положений Доктрины 
национального единства Казахстана предполагалось в качестве 
консолидирующего ядра опираться на казахскую культуру и 
язык при сохранении условий для гармоничного развития язы-
ков и традиций всех этносов, проживающих на территории Ка-
захстана. Определяя ключевые установки по содержательному 
наполнению Доктрины национального единства, Президент Ка-
захстана в своем выступлении на XIV сессии АНК отмечал: «В 
разные периоды истории, в том числе в трагические годы поли-
тических репрессий, казахи принимали на своей земле предста-
вителей многих народов, оказывали им братскую поддержку. 
Казахский народ всегда был интегратором. Он и в будущем дол-
жен оставаться ядром, консолидирующим наше общество» [32].  

Доктрина национального единства стала первым в истории 
государственной национальной политики РК документом, в ко-
тором была предпринята попытка обосновать принципы разви-
тия казахстанской нации, основанные не на этнической, а на 
гражданской идентичности. Однако тот факт, что разработка 
текста Доктрины изначально осуществлялась государственными 
органами без широкого привлечения гражданских институтов, 
привел к достаточно критическому восприятию документа боль-
шинством общественных групп после его публикации в СМИ.  

Тем не менее Доктрина национального единства Казахстана 
ознаменовала собой этапный проект в развитии нормативно-
правового регулирования межнациональных отношений в Ка-
захстане, ключевые положения этого документа впоследствии 
легли в основу целого ряда стратегических концепций и про-
грамм.  

Пятый этап. Ознаменовался созданием нормативно-право-
вой базы для формирования единой казахстанской нации как 
гражданской общности на основе патриотической идеи «Мəңгі-
лік Ел». В этот период произошло принятие Стратегии  
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«Казахстан-2050»: новый политический курс состоявшегося  
государства», Плана нации Президента Республики Казахстан  
Н.А. Назарбаева «100 конкретных шагов: современное государ-
ство для всех» по формированию нации единого будущего, Кон-
цепции укрепления и развития казахстанской идентичности и 
единства.  

На новом этапе главными целями социально-демографичес-
кой и национальной политики в РК являются политическая кон-
солидация всех этносов, выработка в их политическом сознании 
тождества с гражданством страны. Для Казахстана как страны с 
ярко выраженным полиэтническим и мультикультурным соста-
вом населения проблема достижения и укрепления социальной 
стабильности, гармонизации интересов личности, отдельных со-
циальных групп и государства неизбежно увязывается с задачей 
нахождения оптимальных форм политического управления про-
цессами взаимодействия этнических общностей. 

В интервью агентству «Хабар» глава государства Н.А. Назар-
баев у подножия священной горы Улытау высказал свои сокро-
венные суждения о Казахстане и его будущем. Президент РК 
высказал свою самую сокровенную мечту: «Моя мечта и мысли 
о том, чтобы Казахстан существовал вечно. Поэтому я предло-
жил идею «Мəңгілік Ел» («Вечная страна»). Мы делаем все, что-
бы стать таковой. Я верю, что нынешнее молодое поколение – 
это патриоты, которые способны помочь развитию Казахстана. 
Я надеюсь, что наши дети и внуки будут жить еще лучше». 

В своей статье о новой казахстанской мечте Н.А. Назарбаев 
назвал всенародное одобрение Плана нации историческим актом 
рождения нашей Нации Единого Будущего. Президент подчерк-
нул: «Мы создали новый Казахстан – Ұлы Дала Елі, Страну 
Преображенной Великой Степи». 

«100 конкретных шагов – это ответ на глобальные и внут-
ренние вызовы и одновременно план нации по вхождению в 
тридцатку развитых государств в новых исторических условиях. 
100 конкретных шагов придадут Казахстану такой запас проч-
ности, который позволит уверенно пройти сложный период ис-
пытаний, не сбиться с пути реализации «Стратегии-2050» и ук-
репить казахстанскую государственность. План закладывает ко-
ренные преобразования в обществе и государстве, главная цель 
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которых – лечение системных заболеваний, а не сглаживание их 
внешних симптомов», – говорится в публикации. 

В основу плана вошли пять институциональных реформ: 
– формирование профессионального госаппарата; 
– обеспечение верховенства закона; 
– индустриализация и экономический рост; 
– идентичность и единство; 
– формирование подотчетного государства [36].  
Представляя пять реформ, Президент отметил укрепление 

казахстанской идентичности, движущей силой которой должен 
стать средний класс. В этой связи будут разработаны ряд про-
грамм: патриотический акт «Мəңгілік Ел», масштабный проект 
АНК «Большая страна – большая семья» и др. 

В 2015 году была принята Концепция укрепления и разви-
тия казахстанской идентичности и единства. 

«Якорные принципы единства и согласия сформулированы 
как «Единство в многообразии», «Одна страна – одна судьба». 

Фундамент нового казахстанского патриотизма – это равно-
правие всех граждан и их общая ответственность за успешное 
развитие Казахстана. 

Общенациональная патриотическая идея «Мəңгілік Ел» – 
это система ценностей, формирующих казахстанскую идентич-
ность и единство, общественное согласие. 

Первое. Независимость Казахстана и Астана. 
Второе. Общенациональное единство, мир и согласие в на-

шем обществе. Гражданское равенство – это фундамент успеш-
ного и устойчивого государства. 

Третье. Светское общество и высокая духовность. 
Четвертое. Экономический рост на основе индустриализа-

ции и инноваций. 
Пятое. Общество Всеобщего Труда, где ценности трудолю-

бия, честности, культ учености и образования являются основой 
благополучия. 

Шестое. Общность истории, культуры и языка. 
Седьмое. Национальная безопасность и активное участие на-

шей страны в решении общемировых и региональных проблем. 
Сегодня Казахстан вышел на качественно новый этап разви-

тия и укрепления казахстанской идентичности и единства» [1].  
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Переход к новому этапу государственного строительства 
определен пятью институциональными реформами, выдвинуты-
ми Президентом Н.А. Назарбаевым.  

Цель нового этапа – формирование нации единого будущего. 
Современные тенденции развития глобальной экономики и 

мировой политики порождают новые вызовы и риски. 
Одним из ключевых направлений политики государства в 

этих условиях является консолидация нации, которая наиболее 
эффективно может быть осуществлена на гражданской основе. 

Президент Республики Казахстан Н.А. Назарбаев заложил 
магистральные направления по формированию нации единого 
будущего: 

1) базовое ядро – казахстанская идентичность на принципе 
гражданства и общенациональная патриотическая идея «Мəңгi-
лiк ел»; 

2) утверждение общенациональных ценностей верховенства 
права; 

3) укрепление межконфессионального согласия; 
4) средний класс – основа формирования казахстанской 

идентичности и единства; 
5) формирование эффективных социальных лифтов для всех 

граждан Казахстана без каких-либо различий и ограничений; 
6) развитие триединства языков: казахского, русского и анг-

лийского [1].  
Казахстанская идентичность строится на системе равных 

возможностей для личного и профессионального роста, гаран-
тий безопасности для себя и своих детей, качества жизни, ста-
бильности. 

 
 

Вопросы для самостоятельной работы 
 

1. Каков главный принцип национальной политики, отраженный в 
Стратегии «Казахстан-2050»? 

2. Какое событие Президент РК назвал историческим актом рождения 
нашей Нации Единого Будущего? 

3. Какие реформы заложены в основу Плана Нации «100 конкретных 
шагов»? 

4. Кто является автором уникальной казахстанской модели обществен-
ного согласия и общенационального единства? 
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5. Каковы якорные принципы единства и согласия в РК? 
6. В каком документе закреплено развитие трехъязычного образования 

на казахском, русском и английском языках? 
7. Что является фундаментом нового казахстанского патриотизма? 
8. Что представляет собой система ценностей «Мəңгілік Ел»? 
9. Какова цель нового этапа развития и укрепления казахстанской иден-

тичности и единства? 
10.  Каковы магистральные направления по формированию нации едино-

го будущего, сформулированные Президентом РК? 
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3.1. Динамика численности населения Казахстана 
 
Для Казахстана, страны с огромной территорией и малочис-

ленным населением, проблема его прироста стоит крайне остро. 
Эффективное решение задач модернизации и индустриально-ин-
новационного развития невозможно без достаточного объема
человеческих ресурсов. Между тем уже в конце 80-х годов  
ХХ века стали набирать силу процессы международной эмигра-
ции, связанные с возвращением немцев на историческую роди-
ну. Этот процесс значительно активизировался в 90-х годах, 
когда масштабные волны эмиграции охватили миллионы чело-
век, в основном русско-славянского населения. Если, согласно 
Всесоюзной переписи населения 1989 года, в Казахстане насчи-
тывалось 16 464 464 человека, то, по данным Первой Националь-
ной переписи 1999 года, численность сократилась до 14 953 126, то 
есть на 1 511 338 человек.  

Причины такого сокращения заключались в массовом эми-
грационном оттоке и резком сокращении естественного при-
роста населения.  

Таблица 1  
Изменение численности населения Казахстана в 1991–2017 годах,  

(тыс. чел.) 
 

 Численность населения Общий прирост 
1 2 3 

1991 16 793 170,5 
1992 16 964 171.0 
1993 16 986 22,0 
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1 2 3 
1994 16 942 -44,0 
1995 16 679 -263,0 
1999 14 953 -1 726.0 
2000 14 889 -64,0 
2001 14 842 -47,0 
2005 15 074 232,0 
2008 15 571 497,0 
2009 15 982  411,0 
2010 16 203 221,0 
2011 16 440 237,0 
2012 16 673 233,0 
2013 16 910 237,0 
2014 17 208 298,0 
2015 17 418 210,0 
2016 17 671 253,0 
2017 17 918 247,0 

 
Рассматривая тенденции изменения численности населения 

в 1991–2017 гг., можно выделить несколько периодов, характе-
ризующихся разнонаправленными векторами. Так, до 1994 года 
численность населения Казахстана показывала рост, замедляв-
шийся с каждым годом. В 1992 г. по сравнению с 1991 г. рост 
составил 171,0 тыс. чел., в 1993 г. по сравнению с 1992 г. – 22,0 
тыс. В 1993 году была отмечена наиболее высокая численность 
населения в 16 986 тыс. чел. После этого до 2005 г. происходит 
убыль населения. В 1999 г. сокращение населения по сравнению 
с 1995 годом составило -1 726 тыс. чел. В 2000 и 2001 гг. убыль 
населения замедлилась и стала уменьшаться. Это второй пери-
од, ознаменовавшийся высоким сокращением численности, пик 
которого пришелся на середину 90-х годов. 

С 2005 и по настоящее время – это третий период, характе-
ризующийся ростом численности населения. При этом некото-
рые темпы роста увеличились, но затем вновь сократились, 
установившись на примерно равных показателях. К примеру, ес-
ли в 2008 г. по сравнению с 2005 г. рост составил 497,0 тыс. 
чел., то только за год, с 2008 до 2009 г., он составил почти такой 
же результат – 411,0 тыс. С 2010 года и по 2017 г. рост числен-
ности населения страны находился в диапазоне 221,0–298,0 тыс. 
чел. При этом самый высокий показатель за этот период при-
шелся на 2014 год. 
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Следует учитывать, что в 2002–2004 гг. рост численности 
населения Казахстана происходил в основном за счет естествен-
ного прироста, который частично перекрывал отрицательное 
сальдо внешней миграции. Но с 2004 г. ситуация меняется, и 
рост обеспечивался уже в результате включения обоих факторов 
– естественного прироста и растущего положительного мигра-
ционного сальдо.  

В 2005–2009 годах произошло окончательное закрепление 
этой тенденции, выразившееся в более высоких темпах роста. 
Так, среднегодовые темпы роста в 2005–2010 годах были почти 
в 10 раз выше, чем в 1999–2005 годах. Тем не менее основным 
фактором роста численности являлся естественный прирост. К 
примеру, в 2008–2009 годах он обеспечивал до 98% прироста.  

По результатам второй Национальной переписи 2009 года 
численность постоянно проживающего на территории Казахста-
на населения составила 16 009 597 человек. За период между пе-
реписями 1999 и 2009 гг. численность населения республики 
увеличилась на 1 028 316 человек. Прирост численности населе-
ния по сравнению с 1999 г. составил 6,9%. 

В дальнейшем сохранялась тенденция увеличения численнос-
ти населения, которое, по данным на 2015 год, составило  
17 418 тыс. человек, то есть превысило максимальную численнос-
ть, зафиксированную в 1993 году. В 2016 г. численность населения 
страны достигла 17 671 тыс. чел., увеличившись за год на  
253,0 тыс., а в 2017 г. превысила 17 918 тыс., вплотную приблизив-
шись к рекордной для Казахстана численности в 18 млн человек.  

В целом современная ситуация характеризуется увеличе-
нием численности многонационального населения Республики 
Казахстан, главным образом за счет естественного прироста. 
Так, в 2009–2016 гг. происходило погодовое увеличение этого 
показателя – с 213 378 до 267 647 чел. При этом сальдо мигра-
ции, имевшее до 2011 года положительнее значение, затем 
вновь сменилось отрицательным. К примеру, если в 2010 г. был 
зафиксирован самый высокий показатель положительного ми-
грационного сальдо в 15 516 чел., то в 2016 г. наблюдался наи-
более высокий показатель отрицательного миграционного саль-
до -21 145. Причинами отрицательного миграционного сальдо 
стали последствия мирового финансово-экономического кри-
зиса, отрицательно сказавшегося и на экономике Казахстана. 
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Представим графически изменение численности населения 
Казахстана в 1999–2017 гг. 

 

 
 

Рис. 1. Динамика изменения численности населения РК в 1991–2017 гг. 
 
На рисунке наглядно видно, что обвальное падение числен-

ности населения произошло в период между 1995 и 1999 г. С 
2005 г. тенденция снижения численности сменилась трендом 
постепенного роста. Однако если в целом сегодня по стране вы-
рисовалась положительная динамика, то этого нельзя сказать о 
численности населения по областям.  

Динамику изменения численности населения Казахстана
можно разделить на несколько периодов – первый с 1989 по 
1999 г. и второй – с 1999 до 2003 г. и третий – с 2003 г. по 
настоящее время. Первый период характеризовался снижением 
численности населения почти во всех областях, кроме Атыраус-
кой, Южно-Казахстанской и г. Алматы. Наибольшее сокраще-
ние коснулось Акмолинской (-828,6) почти вдвое, Карагандинс-
кой (-431,0) и Восточно-Казахстанской (-234,7).  

Если же рассматривать данные за весь период 1999–2017 
гг., то все области можно разделить на две группы: с растущей
численностью и уменьшающейся. К первой относятся все облас-
ти Южного и Западного Казахстана, а также Астана и Алматы.  
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Вторую группу составляют области Восточного, Централь-
ного и Северного Казахстана. Если в Центральном Казахстане 
(Карагандинской области) с 2003 года наблюдается небольшой 
рост с 1333,6 чел. до 1384,889 в 2016 г. (1410,0 тыс. в 1999 г.), то 
затем опять фиксируется снижение (-2155). Такая же ситуация 
наблюдается и в Восточно-Казахстанской области. Что касается 
областей Северного Казахстана, то здесь картина отличается 
большей вариативностью. В Северо-Казахстанской области весь 
указанный период отличается сокращением численности населе-
ния – с 726,0 тыс. в 1999 г. до 563,300 тыс. чел. в 2017 году. В 
Акмолинской области небольшой рост в 2016 г. опять сменился 
снижением в 2017 году. Аналогично развиваются процессы в 
Костанайской и Павлодарской областях.  

Если разбить период 1999–2017 гг. на несколько этапов, то 
ситуация выглядит следующим образом. Так, в 2005 году по 
сравнению с результатами переписи 1999 года наибольшее паде-
ние численности населения (на 6–11%) произошло в Акмолинс-
кой, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Кара-
гандинской и Восточно-Казахстанской областях. Во всех них 
доля русских, по данным переписи 1999 года, была наибольшей 
и превышала среднюю по стране на 9–20%.  

Наибольший рост населения (на 5–15%) произошел в Аты-
рауской, Южно-Казахстанской и Мангистауской областях, где 
доля русских в 1999 году была на 15–22% ниже средней по стра-
не. На 7% выросло население прежней столицы – города Алма-
ты и на 66% – Астаны: этот рост произошел почти исключитель-
но за счет казахов (доля которых в населении Астаны в 1999 го-
ду была ниже средней по стране на 11%, а теперь превышала 
среднюю по стране). В 2009 году численность населения в 6 об-
ластях стала увеличиваться, наибольший прирост продемонс-
трировали Мангистауская, Западно-Казахстанская и Атырауская 
области. Сокращение численности продолжалось в Восточно-
Казахстанской, Северо-Казахстанской, Карагандинской, Коста-
найской, Павлодарской областях. Прирост населения на западе 
республики шел за счет трудовой миграции в бурно развиваю-
щихся нефтедобывающих регионах, а на востоке, севере и в цен-
тре уменьшение происходило в основном из-за оттока русскоя-
зычного населения.  
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К 2015 году наблюдался рост населения по всем областям, 
кроме Северо-Казахстанской. В южных областях темп роста на-
селения уже не столь высок, все они показали увеличение чис-
ленности в пределах 40 тысяч.  

Население Южно-Казахстанской области выросло с 1978,3 
тыс. в 1999 г. до 2878,636 тыс. в 2017 г. (почти в полтора раза). 
На сегодняшний день население этой области является наиболее 
многочисленным.  

Сегодня в региональном разрезе быстрыми темпами увели-
чивается население областей Западного Казахстана, с 1989 г. 
оно выросло с 2111,1 тыс. чел. до 2737,544 тыс. человек. При 
этом только за 1999–2017 гг. население Мангистауской области 
выросло более чем вдвое – с 314,6 до 642,824 тыс. чел. Наблю-
дается значительное увеличение численности в Астане и Алма-
ты. Особенно это касается столицы, численность которой вы-
росла с 319,3 тыс. в 1999 г. до 972,692 тыс. в 2017 году – более 
чем в три раза. При этом власти Астаны заявляют о численности 
свыше 1 млн человек. 

Темпы роста населения Алматы не столь высоки, но город 
продолжает оставаться крупнейшим мегаполисом страны, по 
официальным статистическим данным, оно составило 1751,308 
человека. По другим данным, оно превысило два миллиона.  

В целом можно говорить о том, что Казахстан вышел из си-
туации демографического кризиса, сегодня происходит стабиль-
ное увеличение численности населения страны. Главную роль в 
этом продолжает играть естественный прирост. Кроме того, не-
которое время наблюдалось положительное миграционное саль-
до как за счет сокращения эмиграции, так и в основном за счет 
притока иммигрантов-оралманов. 

В 2014 году в стране наконец удалось не только восстано-
вить численность, зафиксированную переписью 1989 года, но и 
превзойти ее, перешагнув порог 17 млн. По прогнозам специа-
листов, численность казахстанцев к 2020 году должна увели-
читься до 20 млн человек, что позволит обеспечить националь-
ную и демографическую безопасность РК, успешно решать зада-
чи индустриально-инновационного развития страны. Предста-
вим графически динамику изменения численности населения по 
отдельным областям Северного, Западного, Центрального и 
Южного регионов. 
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Рис. 2. Динамика численности населения Карагандинской,  
Мангистауской, Северо-Казахстанской и Южно-Казахстанской областей  

в 1999, 2009 и 2017 гг. 
 
На рисунке видно, что наиболее многочисленная Южно-

Казахстанская область за 1999–2017 гг. выросла наиболее значи-
тельно – на 900,3 тыс. чел. За этот же период произошел рост 
населения в Мангистауской области – на 328,2 тыс. В Караган-
динской области в 2017 году наблюдалось небольшое сокраще-
ние по сравнению с 1999 г., но некоторое увеличение по сравне-
нию с 2009 г. 

Население Северо-Казахстанской области продолжало 
уменьшаться, в 2017 г. по сравнению с 1999 г. оно сократилось 
на 162,7 тыс. человек. Единственным позитивным моментом по 
этой области можно считать уменьшение объемов и темпов 
сокращения. Однако в 2017 году возобновилась эмиграция из 
области прежде всего русскоязычного населения. Это не может 
не настораживать, и правительство сегодня предпринимает ряд 
мер по переселению в Северный Казахстан населения из трудо-
избыточных областей страны.  

Как сегодня выглядит доля регионов в общей численности 
населения Казахстана? Это соотношение представлено на рис. 3. 
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Рис. 3. Доля регионов в общей численности населения РК на 01.01.2017 
 
Таким образом, на 01.01.2017 45% населения РК составляет 

Южный Казахстан, почти в равных долях представлены Север-
ный и Западный регионы – 19 и 18%, и в равных пропорциях по 
9% – Восточный и Центральный Казахстан. Имеется крупный 
территориальный дисбаланс, когда почти половина населения 
сконцентрирована в южных областях. Если же приплюсовать 
население крупнейших мегаполисов юга – Алматы и Шымкента, 
то для южного региона превысит 60%. 

С середины 70-х годов ХХ века Казахстан относится к 
странам с довольно высоким уровнем урбанизации. В период 
независимости тенденции урбанизации стали расти более высо-
кими темпами. При этом в стране наблюдается серьезная диф-
ференциация по уровню урбанизации по разным регионам.  

Рассмотрим динамику этого процесса по областям страны.  
В 2016 году по сравнению с 2009 г. численность городского

населения выросла как в целом по стране, так и по регионам. 
Так, количество горожан в РК увеличилось за этот период с  
8 741 269 чел. до 10 142 840 человек, или на 1 401 571 чел.  

В Южном Казахстане наиболее высокий прирост наблюдал-
ся в Южно-Казахстанской области, где с 2009 по 2016 г. число 
горожан выросло с 979 442 до 1 289 908 чел. (+310 466).  
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Довольно высокие темпы роста численности городского
населения показала Кызылординская область, где за 2009–2016 гг.
оно увеличилось с 290 482 до 325 060 чел., что было вызвано ин-
дустриальными процессами в области. Менее динамично 
развивалась урбанизация в Жамбылской области. 

На втором месте по численности городского населения 
находится Карагандинская область, в которой в 2016 году про-
живало 1 097 620 горожан. Третье место занимает Восточно-
Казахстанская область с 837 147 горожанами. 

Наибольший прирост городского населения отмечался в 
Западном Казахстане, что связано с бурным развитием неф-
тегазовой промышленности в регионе.  

Таким образом, на сегодняшний день, помимо ранее более 
урбанизированных регионов, таких как Центральный и Восточ-
ный Казахстан, идет рост численности горожан и в бывших 
аграрных регионах. 

В разрезе экономических районов городское население 
преобладает в центре, на западе и востоке Казахстана. Южный и 
северный регионы по-прежнему являются наименее урбанизи-
рованными в стране.  

 

 
 

Рис. 4. Динамика численности городского населения  
в разрезе регионов в 2009 и 2016 гг. 
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Как мы видим, рост численности городского населения в 
2009–2016 гг. имелся во всех регионах страны. Так, если общая 
численность населения Казахстана в 2009 г. составляла 15 982,4 
тыс., в 2016-м выросла до 17 670,6 тыс., то численность горожан 
увеличилась с 8741,3 до 10142,8 тыс. человек соответственно. В 
целом по стране в 2016 году уровень урбанизации составил 57%. 

При этом, если в целом Восточный, Западный, Северный и 
Центральный Казахстан показали небольшие объемы роста, то в 
Южном Казахстане число горожан за этот период выросло на
436,7 тыс. чел. В Северном Казахстане численность горожан с 
2009 по 2016 г. увеличилось с 1526,8 до 1601,7 тыс. чел. В 
Западном регионе городское население выросло с 1252,2 до 
1407,6 тыс. чел., в Центральном – с 1043,5 до 1097,6 тыс., в Вос-
точном – с 802,8 до 837,1 тыс. чел.  

 

 
 

Рис. 5. Численность и доля городских жителей регионов в общем количестве 
горожан РК в 2016 году 

 
Хотя по численности городского населения в абсолютном и 

долевом выражении Южный Казахстан опережает все осталь-
ные регионы – 34% всех горожан проживают именно в этом ре-
гионе. Но по уровню урбанизации регион является по-прежнему
аутсайдером. Так, в 2016 г. этот показатель составил всего 38%.  
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Второе место по численности горожан среди всех городских 
жителей Казахстана занимает Северный регион, который также 
по уровню урбанизации сильно проигрывает Центральному и 
Восточному. 

А лидером по уровню урбанизации является Центральный 
Казахстан, в котором в 2016 г. этот показатель составил 79%. На 
втором месте Восточный с 60%, и на третьем со значительным 
отставанием – Западный регион с 51%. 

На сегодняшний день в стране насчитывается 87 городов, из 
них 27 имеют статус моногородов, или каждый третий (32%). 
В городах проживает 56% населения республики. Три города на 
первом, 38 городов на втором, 46 городов на третьем уровне  
административного деления. Больше всего городов в Кара-
гандинской области – 11. В 2017 году в Казахстане имелся  
21 город с населением более 100 тысяч жителей, в них прожи-
вало 45,4% населения страны. 

Таблица 4 
Численность населения крупнейших городов Казахстана на 01.07.2017 

 
Название Численность  Расположение 
Алматы 1 772 779 Алматинская область 
Астана 1 006 570 Акмолинская 
Шымкент 932 415 Южно-Казахстанская 
Караганда 501 129 Карагандинская 
Актобе 414 511 Актюбинская 
Тараз 359 972 Жамбылская 
Павлодар 335 989 Павлодарская 
Усть-Каменогорск 327 039 Восточно-Казахстанская  
Семей 320 725 Восточно-Казахстанская  
Костанай 237 962 Костанайская  
Уральск 233 932 Западно-Казахстанская  
Атырау 235 171 Атырауская  
Кызылорда 234 719 Кызылординская  
Петропавловск 216 608 Северо-Казахстанская  
Актау 183 348 Мангистауская  
Темиртау 178 553 Карагандинская  
Туркестан 159 914 Южно-Казахстанская  
Кокшетау 145 763 Акмолинская  
Талдыкорган 145 474 Алматинская  
Экибастуз 133 786 Павлодарская  
Рудный 115 443 Костанайская  
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Два города имеют статус республиканского значения: 
Алматы и Астана. Заметим, что два из трех самых населенных 
городов Казахстана – Алматы и Шымкент расположены в Юж-
ном Казахстане. При этом население южной столицы прибли-
жается к 2 млн чел., а Шымкента, третьего по величине мегапо-
лиса, вскоре, по оценкам, должно достигнуть миллиона человек.  

Наиболее высокими темпами росла численность населения 
Астаны, с 1999 г. она увеличилась в три раза.  

14 крупных городов с населением свыше 100 тысяч имеют 
статус областных центров. Это Актау, Актобе, Атырау, Караган-
да, Кокшетау, Костанай, Кызылорда, Павлодар, Петропавловск, 
Талдыкорган, Тараз, Уральск, Усть-Каменогорск и Шымкент. 
Большинство остальных крупных городов являются городами 
областного подчинения: Семей в Восточно-Казахстанской об-
ласти; Туркестан, Кентау в Южно-Казахстанской области; Эки-
бастуз в Павлодарской области; Рудный и Аркалык в Костанайс-
кой области; Жанаозен в Мангистауской области; Темиртау, 
Жезказган, Балхаш, Сатпаев, Шахтинск в Карагандинской об-
ласти. Города Каскелен в Алматинской области и Кульсары в 
Атырауской области являются городами районного подчинения. 

В Казахстане в настоящее время насчитывается 59 городов, 
население которых не превышает 50 тысяч человек. Эти города 
официально называются малыми. Из них 41 малый город яв-
ляется административным центром соответствующих районов, 
что составляет 68% от числа малых городов и 25% от числа 
сельских районов.  

19 малых городов не являются центрами районов: Степно-
горск, Темир, Эмба, Жем, Капшагай, Текели, Чарск, Серебрянск, 
Курчатов, Шу, Шахтинск, Сарань, Приозерск, Каражал, Лиса-
ковск, Аркалык, Аксу, Казалинск. Часть из них является го-
родами областного значения, часть потеряла статус районных 
центров в результате слияния районов. Численность малых го-
родов резко сократилась в 90-е годы ХХ века в силу целого ряда 
социально-экономических причин. Оживление экономики при-
вело к стабилизации и улучшению ситуации в некоторых из них, 
чему способствовала государственная программа развития 
малых городов.  
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Но и сегодня 13 малых городов по численности населения 
не соответствуют городскому статусу: Державинск, Ерейментау, 
Степняк, Жем, Темир, Курчатов, Чарск, Каркаралинск, Каза-
линск, Форт-Шевченко, Булаево, Мамлютка, Сергеевка.  

Таким образом, в период 1991–2017 гг. общая численность 
населения Казахстана увеличилась на 1125,0 тыс. человек. При 
этом рост численности был обеспечен более чем на 60% перио-
дом 2005–2016 гг. В это время численность росла во всех облас-
тях, кроме Северо-Казахстанской. Динамику увеличения чис-
ленности населения определяли южные области.  

Численность населения страны на 1 декабря 2017 года 
составила 18 137,3 тыс. человек, в том числе городского –  
10 413,2 тыс. человек (57,4%), сельского – 7 724,1 тыс. человек 
(42,6%). По сравнению с 1 декабря 2016 года численность насе-
ления увеличилась на 231,3 тыс. человек, или 1,3%. 

Рост городского населения происходил во всех областях и 
регионах без исключения, но в уровне урбанизации по-прежне-
му сохранялось лидерство индустриальных Центрального и Вос-
точного Казахстана и аутсайдерство аграрных Южного и Север-
ного регионов. 

 
 Вопросы для самостоятельной работы 

 
1. Какова была динамика изменения численности населения в РК в 

1991–2017 годах? 
2. На какие этапы по динамике изменения численности населения мож-

но разделить период 1991–2017 гг.? 
3. За счет каких факторов и в какой мере обеспечивался рост численнос-

ти населения в 2005–2016 гг.? 
4. Какой фактор и сколько процентов прироста он обеспечивал в 2008–

2009 гг.? 
5. Какое значение имеет сальдо миграции в 2011–2017 гг.? 
6. Какие различия имеет изменение численности населения по областям 

Казахстана? 
7. Когда удалось превысить максимальную численность населения, 

зафиксированную переписью 1989 года? 
8. Какой регион является самым густонаселенным? 
9. Какой регион имеет наименьшую численность населения? 
10. Охарактеризуйте региональную дифференциацию городского населе-

ния страны на настоящий момент? 
11. Какой регион является лидером по уровню урбанизации? 
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12. Какой регион является наименее урбанизированным? 
13. Сколько городов насчитывается в РК? 
14. Сколько городов имеют численность свыше 100 тысяч? 
 
 

3.2. Этническая структура населения РК 
 
Большинство современных государств отличается полиэт-

ническим составом населения. Казахстан также относится к их 
числу, в нем, согласно данным последней переписи РК, про-
живает около 130 этносов. По своему этническому составу стра-
на относится к наиболее полиэтническим. Формирование мно-
гонациональной структуры населения страны происходило в те-
чение длительного периода, берущего свое начало с конца  
ХIХ века, когда в результате переселенческой политики Рос-
сийской империи в Казахский край стали прибывать сотни ты-
сяч русских, украинцев, белорусов, немцев и других этносов. В 
годы столыпинской реформы этот процесс активизировался, ко-
лонизировать земли Казахстана отправились значительные мас-
сы мигрантов из центральных губерний империи. В результате 
моноэтнический состав быстро стал меняться в направлении по-
лиэтнического, а казахское коренное население терять свое до-
минирование. 

В советский период полиэтнический характер структуры 
населения существенно расширился в результате нескольких 
волн миграций организованного и принудительного характера. 
В конце ХХ века он полностью сформировался как многонацио-
нальный с значительным присутствием русско-славянского ком-
понента, в отдельные периоды даже превышавшего численность 
и удельный вес казахов.  

Провозглашение независимости и последовавшие за ним 
миграционные процессы кардинально изменили соотношение 
этносов в структуре населения Республики Казахстан. Страна 
полностью сохранила и даже расширила свою полинациональ- 
ность, притом что казахи вернули свое численное преимущество. 

Сегодня этническая картина Казахстана отличается от той, 
которая наблюдалась в 1989 году. Так, идет рост численности 
одних этносов и сокращение других, ранее бывших более мно-
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гочисленными. Если в 1989 г. численность казахов и русских 
была почти равной, то сейчас казахов почти в три раза больше.  

 
Таблица 5  

Численность этносов РК в 1989–2016 гг. 
 

Национальность 1989 1999 2009 2016 
Казахи 6 534 616 7 985 039 10 096 763 11 748 179 
Русские 6 227 549 4 479 620 3 793 764 3 644 529 
Узбеки 332 017 370 663 456 997 548 841 
Украинцы 896 240 547 052 333 031 289 724 
Уйгуры 185 301 210 365 224 713 256 295 
Татары 327 982 248 954 204 229 202 934 
Немцы 957 518 353 441 178 409 181 754 
Корейцы  103 315 99 665 100 385 107 169 
Турки 49 567 75 900 97 015 107 944 
Азербайджанцы  90 083 78 295 85 292 103 514 
Белорусы  182 601 111 927 66 476 58 062 
Дунгане  30 165 36 945 51 944 66 209 
Курды  25 425 32 764 38 325 43 974 
Таджики  25 514 25 657 36 277 44 738 
Поляки 59 956 47 297 34 057 31 938 
Чеченцы  49 507 31 799 31 431 32 695 
Киргизы 13 718 10 925 23 274 н.д. 
Башкиры 41 847 23 224 17 263 16 885 
Ингуши 19 914 16 893 15 120 н.д. 
Молдаване  33 098 19 458 14 245 н.д. 
Греки  46 746 12 703 8846 н.д. 
Мордва 30 036 16 147 8013 н.д. 
Чуваши  22 305 11 851 7301 н.д. 
Евреи 18 492 6743 3485 н.д. 
Другие 174 670 н.д. н.д. 185 195 
Всего 16 464 464 14 953 126 16 009 597 17 670 579 

 
В рассматриваемый период наблюдалось увеличение чис-

ленности одной группы этносов и сокращение другой. К первой 
группе растущих этносов относятся прежде всего казахи, чис-
ленность которых с 1989 г. по 2016 г. повысилась с 6 534 616 до 
11 748 179 чел., почти в 1,8 раз. При этом наибольший прирост 
пришелся на период между переписями 1999 и 2009 гг., когда 
число коренного этноса выросло на 2 111 724 чел. 
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К группе растущих этносов относятся узбеки, численность 
которых увеличилась с 332 017 до 548 841 чел., в 1,7 раза. И в 
этом случае наибольший прирост был достигнут в межперепис-
ной период, когда численность узбеков выросла на 86 334 чел. 

Третий этнос из растущей группы представляют уйгуры, 
численность которых в 1989–2016 гг. выросла в 1,4 раза –  
с 185 301 до 256 295 чел.  

Также серьезный рост численности показали турки  
(+58 377), азербайджанцы (+ 13 431), дунгане (+36 044), курды 
(+18 549), таджики (+19 224). При этом некоторые из этих этно-
сов увеличили свою численность даже больше, чем казахи, 
например, более чем вдвое выросло число турок, дунган. В 1,75 
раза увеличилось количество таджиков, в 1,7 – курдов. 

То есть группу растущих представляют главным образом 
тюркские этносы, а также отдельные азиатские и кавказские. 
Рост численности этносов первой группы был обеспечен прежде 
всего за счет высокого естественного прироста. Увеличение ка-
захов происходило за счет двух факторов – естественного при-
роста и иммиграции оралманов. 

Вторую группу с сокращающимся населением составляют в 
основном европейские и славянские этносы – немцы, поляки, 
русские, украинцы, белорусы. Наибольшему сокращению под-
верглись немцы, массово уезжавшие в 90-е и начале 2000-х гг. 
на историческую родину. За 1989–2016 г. их численность умень-
шилась в 5,3 раза – с 957 518 до 181 754 чел. Следует отметить, 
что после 2009 года количество немцев стало понемногу расти, 
рост за 2009–2016 гг. составил +3345.  

Более чем в три раза уменьшилось количество украинцев, в 
1989 г. располагавшихся на четвертом месте по численности 
после казахов, русских и немцев. В абсолютных цифрах сокра-
щение составило 606 515 чел. Численность белорусов также со-
кратилась втрое – с 182 601 до 58 062 чел. 

Самый крупный по численности этнос – русский, с 1939 и 
до 1989 г. опережавший даже казахский, в рассматриваемый пе-
риод уменьшился в 1,7 раза. В абсолютных цифрах это свыше 
2,5 млн человек.  

Причин сокращения численности этносов две – миграцион-
ный отток и низкий уровень естественного прироста. Первый 
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фактор является определяющим, именно он стал причиной зна-
чительного сокращения русского, других славянских и евро-
пейских этносов.  

Отдельно отметим, что массовая эмиграция, в особенности 
в 1990-е годы, не имела под собой каких-либо причин для диск-
риминации по национальному и тем более конфессиональному 
признаку. Это подтверждается тем, что эмиграция затронула не 
только славянские и европейские этносы, но и родственные 
казахам – тюркские. Например, в этот период произошло сниже-
ние численности татар и башкир. Так, численность татар сокра-
тилась с 327 982 до 202 934 чел., башкир – с 41 847 до 16 885 чел.  

Чеченцы, исповедующие ислам, также показали уменьше-
ние численности – с 49 507 до 32 695 чел. А корейцы, являю-
щиеся в основном приверженцами буддизма, показали лишь не-
большое сокращение, после 2009 г. сменившееся ростом.  

На 2016 год этническая структура населения Казахстана 
представлена более чем 130 этносами, 10 из которых имеют чис-
ленность свыше 100 тысяч и более. 

 
Таблица 6  

Динамика численности крупнейших этносов Казахстана в 1989–2016 гг. 
 

Национальность 1989 2016 Прирост 
Казахи 6 534 616 11 748 179 5 213 623 
Русские 6 227 549 3 644 529 -2 583 020 
Узбеки 332 017 548 841 216 824 
Украинцы 896 240 289 724 -606 516 
Уйгуры 185 301 256 295 70 994 
Татары 327 982 202 934 - 125 048 
Немцы 957 518 181 754 - 775 764 
Корейцы  103 315 107 169 3854 
Турки 49 567 107 944 58 377 
Азербайджанцы  90 083 103 514 13 431 
Белорусы 182 601 58 062 124 539 

 
В 1989 г. в Казахстане имелось 7 этносов, помимо казахов и 

русских, численность которых превышала 100 тысяч. Два из них 
– немцы и украинцы численностью достигали 957 518 чел. и  
896 240 чел., то есть являлись почти миллионными диаспорами. 
Свыше 332 тыс. представляли узбеки, свыше 327 тысяч – та-
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тары, а численность белорусов превышала 180 тысяч чел. В 
2016 г. в этнической структуре населения РК было уже 8 этно-
сов с численностью свыше 100 тысяч.  

В 1989 году первое место по численности занимали казахи, 
второе – русские, третье – немцы, четвертое – украинцы, следом 
шли узбеки, татары, уйгуры, белорусы, корейцы. Азербайджан-
цы по численности составляли около 90 тысяч, а турки всего  
49 тыс. и не относились к наиболее крупным этносам страны. В 
2016 г. при сохранении этнического состава населения РК изме-
нилось их представительство в структуре. Так, узбеки перешли 
на третье место по численности, четвертое заняли украинцы, пя-
тое – уйгуры, шестое – татары, седьмое – немцы, восьмое – тур-
ки, девятое – корейцы, десятое – азербайджанцы. Таким обра-
зом, на настоящий момент представительство этносов в структу-
ре населения РК расширилось по сравнению с 1989 годом. При 
этом в составе населения имеются как славянские и европейские 
этносы, так и тюркские и азиатские. Говорить о возвращении к 
моноэтничности не только некорректно, но и необоснованно. 

Рассмотрим, какие изменения происходили в соотношении 
удельного веса этносов в структуре населения страны. Наиболее 
низкий удельный вес казахов зафиксирован в 1959 г. – всего 
30,02%, затем началось его постепенное повышение, достигшее 
на момент последней советской переписи 1989 г. 39,69%. Пер-
вая национальная перепись 1999 года отметила повышение доли 
казахского населения до 53,4%, по переписи 2009 г. она увели-
чилась до 63,07%. На 01.01.2016 удельный вес казахов составил 
66,48%. 

Самый высокий удельный вес русских в общей численности 
населения Казахстана также отмечен в 1959 г., когда он сос-
тавил 42,69%. Затем идет постепенное снижение доли русских. 
Так, в 1989 г. она уменьшилась до 37,82%, в 1999 – до 29,96, в 
2009 – до 23,7 и в 2016 – до 20,61%. Как видим, сокращение 
удельного веса русских началось еще в советское время, а не яв-
ляется тенденцией, характерной только для периода независи-
мости.  

Интересно, что наиболее высокий удельный вес украинцев 
и узбеков в составе населения Казахстана отмечался в 1926 го-
ду, тогда он составил соответственно 13,88 и 2,09%. С 1939 г. 
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отмечалось постоянное снижение доли украинцев. Уже в 1989 г. 
она уменьшилась до 5,44%, затем оно продолжилось на 2016 г. 
составляет 1,64%. 

Удельный вес узбеков начинается с 1970 г. и на сегодняш-
ний момент составляет 3,11% – третий показатель после казахов 
и русских. 

Доля немцев росла до 1959 года, в котором зафиксирован 
максимальный результат в 7,09%, затем происходит сначала не-
высокое, а затем все ускоряющееся снижение удельного веса. В 
1989 г. доля немцев составляла 5,82, а в 2016 г. – всего 1,03%. 

Представим графически удельный вес наиболее многочис-
ленных этносов в общей численности населения Казахстана. 
Для этого сравним данные по 1989 и 2016 годам. 

 
Таблица 7  

Удельный вес этносов в общей численности населения  
Казахстана в 1989–2016 гг. 

 
Этносы 1989 1999 2009 2016 

% № % № % № % № 
Казахи 39,69 1 53,40 1 63,07 1 66,48 1 
Русские 37,82 2 29,96 2 23,70 2 20,61 2 
Узбеки 2,02 5 2,48 4 2,85 3 3,11 3 
Украинцы 5,44 4 3,66 3 2,08 4 1,64 4 
Уйгуры 1,13 7 1,41 7 1,40 5 1,45 5 
Татары 1,99 6 1,66 6 1,28 6 1,15 6 
Немцы 5,82 3 2,36 5 1,11 7 1,03 7 
Корейцы 0,63 9 0,67 8 0,63 8 0,61 8 
Турки 0,30 11 0,51 11 0,61 9 0,61 9 
Азербайджанцы 0,55 10 0,52 10 0,53 10 0,59 10 
Дунгане 0,18 12 0,25 12 0,32 12 0,37 11 
Белорусы 1,11 8 0,75 9 0,42 11 0,33 12 

 
Казахи и русские в 2016 г. сохранили свои первое и второе 

места. В 2016 г. узбеки, располагавшиеся в 1989 г. на пятом мес-
те, обошли немцев и украинцев и переместились на 3-е место. 
Украинцы остались на 4-м месте. Уйгуры с 7-го места в 1989 г. 
перешли на 5-е в 2016 г. Татары сохранили 6-е место, а азер-
байджанцы 10-е. Немцы с 3-го места опустились на 7-е. Корей-
цы поднялись на одну ступень, расположившись в 2016 г. на 8-м 



  

66 
 

месте. Турки с 11-й позиции переместились на 9-ю строчку.  
Белорусы заняли 12-е место, опустившись по сравнению с  
1989 г. на 4 строчки, их обошли дунгане, поднявшись с 12-го
места на 11-е. 

По удельному весу этносов в общем составе населения 
Казахстана с 1989 по 2016 г. произошли заметные перестановки. 
Так, если в 1989 г. доля казахов составляла 39,69%, то в 2016 г. 
– уже 66,48%. Удельный вес русских снизился с 37,82 до 
20,61%, немцев – с 5,82 до 1,03%, украинцев – с 5,44 до 1,64%, 
белорусов – с 1,11 до 0,33%, татар – с 1,99 до 1,15%. Повысился 
удельный вес узбеков – с 2,02 до 3,11%, уйгур – с 1,13 до 1,45%. 

 

11748179

3644529

548 841
289 724

256 295

202 934

181 754 107 169 107 944
103 514 58062 казахи

русские

узбеки

украинцы
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Рис. 6. Удельный вес этносов в общем составе населения РК в 2016 году 
 
На 01.01.2016 пять этносов, кроме казахов и русских, имеют 

удельный вес более 1% в общем составе населения РК. Так, сре-
ди этих пяти этносов наиболее высокую долю представитель-
ства имеют узбеки – 3,11%, украинцы – 1,64%, уйгуры – 1,45%, 
татары – 1,15 и немцы – 1,03%. 

Доля казахов превысила 66%, а доля русских составляет 
немногим более 20%, то есть сегодня казахи не только вернули
свое численное преимущество, но и превратились в домини-
рующую группу. В целом страна сохраняет свой полиэтничес-
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кий состав с двумя наиболее крупными этносами – казахами и 
русскими. 

За рассматриваемый период произошли серьезные измене-
ния и в территориальном размещении этносов. Если, по данным 
Всесоюзной переписи 1989 года, казахское население преобла-
дало по численности и удельному весу только в двух из 19 су-
ществовавших тогда областей: в Кзыл-Ординской (ныне Кызы-
лординской) – 82,7%) и Чимкентской (ныне Южно-Казахстанс-
кой) – 76,5%. В семи областях – Кокчетавской, Павлодарской, 
Восточно-Казахстанской, Целиноградской (Акмолинской), Кус-
танайской (Костанайской), Карагандинской и Северо-Казахстан-
ской доля неказахского населения составляла от 2/3 до 4/5 всего 
населения. В остальных областях эта доля колебалась в пре-
делах от 27,5% в Гурьевской (ныне Атырауской) до 47,1% в Се-
мипалатинской.  

Первая национальная перепись 1999 г. показала рост доли 
казахов во всем населении республики до 53,4%. При этом как 
по абсолютной численности, так и в долевом соотношении ка-
захское население показало рост во всех областях, не только 
южных и западных, но и в северных и восточных. Эта тенден-
ция продолжается и сегодня, что продемонстрировали данные 
второй переписи 2009 года и статистика 2016 года. 

Тем не менее и в настоящее время сохраняются сформи-
ровавшиеся в течение длительного периода устойчивые ареалы 
обитания основных этносов. Однако следует отметить, что сло-
жившаяся в стране в результате крупных миграционных движе-
ний этноструктура населения не являлась и не является неиз-
менной. В течение ХХ века формирование населения Казахстана 
в большой степени зависело от внешней миграции, представлен-
ной в основном русскими. Сформировались регионы кон-
центрации основных этносов: казахи в большинстве своем про-
живали на юге (современные Алматинская, Жамбылская, Кызы-
лординская, Южно-Казахстанская области) и западе республи-
ки (Актюбинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Мангис-
тауская области); русские – на севере (Акмолинская, Костанай-
ская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области), востоке 
(Восточно-Казахстанская область) и в центре (Карагандинская 
область).  
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Основная масса русских в конце 80-х годов ХХ века обос-
новалась в городах (77% по переписи 1989 года). Вследствие этого 
динамика численности населения в первое суверенное десятилетие 
определялась регионально выраженным этническим фактором. 

Миграционный отток населения в последнем десятилетии 
минувшего века, а также этнические различия в рождаемости 
привели к заметным изменениям в этническом составе населе-
ния Казахстана. Наибольшие сокращения наблюдались в облас-
тях с преобладающим русским (европейским в целом) населе-
нием. Здесь в 1999 году в сравнении с 1989-м жителей стало 
меньше на 17,3%. В остальных областях (без учета северной и 
южной столиц Казахстана – Астаны и Алматы) численность 
населения сократилась на 1,1%. Таким образом, население 
уменьшалось почти исключительно за счет русскоязычных ре-
гионов. В то же время именно в этих регионах интенсивность 
потерь русского населения значительно ниже, чем в областях, 
где преобладает казахский этнос. Это различие было наиболее 
заметно в первой половине 1990-х годов, затем отток русских 
интенсифицировался и в северо-восточном Казахстане. Но тен-
денция первой половины 1990-х годов оказала решающее влия-
ние на результат, зафиксированный переписью 1999 года. 

В свою очередь, интенсивность роста титульного населения 
в южном и западном регионах была почти в два раза выше, чем 
в северном, восточном и центральном. Таким образом, наблюдает-
ся условная этническая поляризация населения: казахи концентри-
руются на западе и юге, русские – на северо-востоке Казахстана. 

Увеличение удельного веса сельского населения и уменьше-
ние городского в 1989–1999 годах также объясняется прежде 
всего этническим фактором. В период кризиса 1990-х годов 
сельское население, представленное преимущественно казахс-
ким этносом, хлынуло в города, жителями которых до этого 
в основном были русские, и не сумело еще компенсировать 
эмиграцию горожан. К 2005 году европейский компонент еще 
более сократился, вследствие чего его влияние на демографи-
ческие процессы уменьшилось. Продолжающийся миграцион-
ный поток из села привел к росту городского населения. Сельс-
кое же по-прежнему сокращается. 

Проведем анализ этнического состава населения в 1989–
2016 годах в разрезе областей и регионов.  
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Казахи в 1989 году имели наибольшую численность в Чим-
кентской – 1 012 265, Кзыл-Ординской – 511 976, Семипалатин-
ской – 432 763, Актюбинской – 407 222 и Алма-Атинской –  
406 823 чел. областях. Русские обладали более высокой числен-
ностью в Карагандинской – 703 588, Восточно-Казахстанской – 
613 846, Кустанайской – 534 715, Целиноградской – 447 844 и 
Семипалатинской – 300 533 областях. Немцы концентрирова-
лись в Карагандинской – 143 529, Целиноградской – 123 699, 
Кустанайской – 110 397, Павлодарской – 95 342 и Кокчетавской 
областях – 81 985 чел. Основной ареал расселения украинцев 
представляли следующие области: Кустанайская – 177 986, Ка-
рагандинская – 107 098, Целиноградская – 94 455, Павлодарская 
– 86 651 и Актюбинская – 74 547 чел. Узбеки достаточно ком-
пактно были в основном расселены в двух областях – Чимкентс-
кой – 285 042 и Джамбульской – 21 512. Татары проживали во 
всех областях, главными центрами их сосредоточения являлись 
Актюбинская – 46 924, Карагандинская – 45 811 и Чимкентская 
области – 34 615. Уйгуры в 1989 г. локализовались в двух облас-
тях: Алма-Атинской – 103 704 и Талды-Курганской – 30 469 чел. 
Наибольшая численность белорусов присутствовала в Кустанай-
ской – 35 356, Карагандинской – 30 971 и Целиноградской об-
ластях – 28 683. Корейцы располагались главным образом в че-
тырех областях: Джамбульской – 13 360, Кзыл-Ординской –  
12 182, Карагандинской – 11 541 и Чимкентской – 11 430. Наи-
большая численность поляков расположилась в Кокчетавской 
области – 25 400, в 2,2 раза их было меньше в Целиноградской 
области – 11 504. 

В 2010 г. произошло изменение соотношения и численности 
основных этносов и в областном разрезе. В первую очередь сле-
дует отметить рост численности казахов по всем областям 
страны. 

В 2010 году наибольшее количество казахов проживало в 
Южно-Казахстанской и Алматинской областях – 1 706 334 и 1 
094 934 чел. По сравнению с 1989 г. они увеличили свою чис-
ленность в Восточно-Казахстанской области более чем в три 
раза (с 253 706 до 773 233 чел.), в Акмолинской – в 1,5 (с 224 
809 до 330 835), Карагандинской – в 1,4 (с 231 782 до 317 762) и 
Павлодарской – в 1,3 раза (с 268 512 до 346 554).  
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На начало 2016 года лишь в Костанайской и Северо-Казах-
станской областях численность казахов меньше численности 
русских. Если в 1989 г. русское и неказахское население состав-
ляло большинство почти во всех областях, за исключением двух 
южных, то теперь казахи составляют большую часть населения 
12 из 14 областей РК.  

В настоящее время численность русского населения наибо-
лее высока в Восточно-Казахстанской (574 704), Карагандинс-
кой (529 555) и Костанайской областях (360 976). Основная 
масса узбеков сосредоточена в Южно-Казахстанской области, 
где проживает 425 110 чел. из 475 354 их общего числа по 
стране. Более 60% уйгуров концентрируется в Алматинской 
области – 155 158 из 246 449. 

Наиболее многочисленная украинская диаспора проживает 
в Костанайской области – 102 070 чел., что составляет почти 
четверть от всего украинского населения в Казахстане. Основ-
ной ареал расселения немцев представляют Карагандинская, 
Костанайская и Акмолинская области, в которых насчитывается 
39 582, 33 421 и 30 124 чел. соответственно. Из 105 235 казах-
станских корейцев 16 331 чел. проживают в Алматинской и  
12 452 в Жамбылской областях.  

 Азербайджанцы и турки по численности приближаются к 
миллиону по стране. Среди областей, в которых сосредоточена 
наибольшая численность азербайджанцев, Южно-Казахстанская 
– 30 689 и Алматинская области – 19 237 чел. Самая высокая 
численность турок в Алматинской области – 32 221, Жамбылс-
кой – 29 354 и Южно-Казахстанской – 21 055. 

Сравним численность этносов в Казахстане по данным 
1989 и 2016 гг. 

В 1989 г. общая численность казахов составляла 4 177 180 
чел., 2 798 819 из которых, или 67%, проживали в Южном 
Казахстане, 1 257 886 – в Западном, 1 075 686 – в Северном, 686 
469 – в Восточном и 459 174 – в Центральном. Из 5 564 146 
русских, проживавших в Казахстане, 2 044 277, или 37%, кон-
центрировалось в Северном регионе, 1 169 504 – в Южном, 914 
381 – в Восточном, 875 715 – в Центральном. Меньше всего чис-
ленность русских была в Западном Казахстане – 560 269 чел. 
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Третий по численности в 1989 г. этнос – немцы. Наиболь-
шее в абсолютном значении количество их проживало в Север-
ном – 450 716, Центральном – 331 210 и Южном Казахстане – 
213 390 чел.  

Украинцы также в большом количестве расселялись в Се-
верном – 434 170, Центральном – 136 565 и Западном регионах – 
116 547 чел. Свыше ста тысяч украинцев проживало в Южном 
Казахстане.  

В Северном Казахстане имелось 101 264 белоруса, второй 
по населенности этим этносом представлял Центральный регион 
– 37 766. Подавляющая часть узбеков населяла Южный Казах-
стан – 306 554 чел. Именно в этом регионе концентрировалась 
большая часть уйгуров – 134 173, корейцев – 55 455, поляков – 
42 155 и греков – 20 856.  

В региональном разрезе на настоящий момент сформи-
ровалась следующая картина. На юге проживает почти 43% от 
всего казахского населения страны, составляющее 74,7% населе-
ния региона. Более 2 млн, или почти 20%, казахов сосредоточе-
ны в Западном Казахстане. Они составляют более 84% от всего 
населения региона. Доля казахов в составе населения Северного, 
Восточного и Центрального Казахстана составляет 43,7, 58,8, 
49,8% соответственно. То есть, несмотря на увеличение числен-
ности казахов в северных областях, они по-прежнему не являют-
ся большинством в Северном Казахстане. 

Численность русских по регионам распределяется сле-
дующим образом. В Северном Казахстане их численность 
составляет 1 184 911 чел., что составляет 40,2% от населения ре-
гиона и 32,3% от количества русского этноса в Казахстане. Доля 
русских в Восточном, Центральном, Западном и Южном 
Казахстане составляет 37,6, 36,9, 11,5 и 8,3%. По-прежнему 
русские сосредоточены в Северном, Восточном и Центральном 
регионах, где их удельный вес выше трети от всего населения. 
172 451 украинец концентрируется на севере страны – это 58,4% 
от всего этноса в стране. Вторая по численности группа украин-
цев проживает в Центральном, а третья – в Западном регионе. 
Немцы также по большей части локализуются на севере и в 
гораздо меньшей степени в Центральном Казахстане. 
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Узбеки – третий по численности этнос в Казахстане и юж-
ном регионе, где проживает их большая часть – 501 010 чел. На 
западе, востоке и в центре они представлены несколькими ты-
сячами, а на севере их нет. То же касается уйгуров, корейцев, 
турок и чеченцев, которые концентрируются на юге страны. Бо-
лее равномерно расселены татары, значительная часть которых 
проживает в Северном, Центральном и Южном регионах. 

За 1989–2016 гг. кардинальным образом изменилась этни-
ческая структура городского населения. В этническом составе 
городского населения произошли существенные изменения, 
связанные с продолжающимися процессами урбанизации казах-
ского этноса. Так, с 1989 года казахи увеличили свое представи-
тельство в городах на 75,6%. А к 2006 году удельный вес каза-
хов в составе всего городского населения поднялся на 24 пункта 
и составил 50,6%. В настоящее время титульный этнос состав-
ляет больше половины численности населения городов Казах-
стана. 

Об активизации процессов урбанизации казахов свидетель-
ствует также удельное соотношение горожан и сельчан в сос-
таве населения самого этноса, которое в 2006 г. приблизилось к 
равным показателям: 49,4% и 50,6%. В сравнении с 1989 г., 
когда доля городских жителей в составе казахского населения 
равнялась 38,4%, можно наблюдать увеличение удельного веса 
на 11 пунктов, или на 28,6%, при аналогичном уменьшении его 
у сельчан. 

У прочих этносов отмечалось сокращение численности в го-
родах Казахстана. Здесь можно выделить русских, число кото-
рых сократилось на 36,6%, немцев – на 74,8% и украинцев – на 
53,1%. 

В 2013 году большинство горожан составили казахи. Только 
за 2010–2013 гг. численность казахского городского населения 
увеличилась с 4 833 131 до 5 456 746, численность же русских 
снизилась с 2 767 037 до 2 710 396 чел. Русские теперь состав-
ляют 29,1% в городском населении, казахи же сегодня представ-
лены 58,82%. 

Сравним данные по численности разных этносов в составе 
населения Алматы.  
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В 1989 г. все население Алматы составляло 1 121 395, из
них казахи – 252 072, русские – 663 251, немцы – 20 117, 
украинцы – 45 598, узбеки – 4996, татары – 27 288, уйгуры –  
40 880, белорусы – 7459, корейцы – 16 073, поляки – 1875 чел. В 
процентном соотношении казахи едва достигали 22,5%, русских
было больше в 2,6 раза – почти 60%. К 2016 г. соотношение из-
менилось коренным образом, теперь казахи представляют 
57,2%, это 939 063 чел. За это время количество казахов увели-
чилось в 3,7 раза. Доля русских снизилась до 28,5%, они за-
нимают в настоящее время вторую по численности группу. 
Третью по численности группу представляют уйгуры, которых
сегодня в Алматы 88 926 чел. На четвертом месте – корейцы, 
численность которых составляет 26 628 чел. 

 

 
Рис. 7. Динамика численности этносов в составе населения  

Алматы в 1989 и 2016 гг. 
 
За указанный период выросла численность казахов, уйгуров

и корейцев, произошло снижение русских, украинцев и немцев. 
Алматы остается самым многонациональным городом страны, 
его этнический состав расширяется за счет прибытия новых эт-
носов, ранее не присутствовавших в нем. Наиболее крупными
этносами являются казахи и русские. 
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Еще более показателен рост численности казахов в Астане. 
Так, к 2016 году их доля превысила 75%, удельный вес русских 
составляет 15,6%. Среди других наиболее многочисленных эт-
носов, представленных в столице, украинцы, татары, немцы.  

Тенденцией настоящего времени является сокращение чис-
ленности городского русского и других европейских этносов, 
высокие темпы роста численности горожан коренного населе-
ния. Состав населения становится все более моноэтническим в 
силу преобладания в поло-возрастной структуре казахского и 
других восточных этносов населения в молодом возрасте. Рус- 
ское же и европейское население представлено более зрелым 
возрастом.  

Таким образом, структура этнического расселения в 
Казахстане продолжает сохраняться, европейское население по-
прежнему концентрируется в северных и восточных областях, а 
казахское и тюркское – в южных.  

 
 

Вопросы для самостоятельной работы 
 

1. Какое соотношение казахов и русских имелось на 1989 год? 
2. Назовите наиболее многочисленные этносы на 1989 год. 
3. Какое соотношение казахов и русских имеется на 2016 год? 
4. Назовите наиболее многочисленные этносы на 2016 год. 
5. Какие этносы относятся к растущим в период 1989–2016 гг.? 
6. Какие этносы относятся к снижающимся по численности в период 

1989–2016 гг.? 
7. Как изменилось соотношение различных этносов в период 1989–2016 гг.? 
8. Как происходило изменение в удельном весе основных этносов в 

1989,1999, 2009 и 2016 гг.? 
9. В каких областях наблюдалось доминирование казахов на 1989 год? 
10. В каких областях наблюдалось доминирование казахов на 2016 год? 
11. Какое соотношение этносов наблюдается на 2016 год в региональном 

разрезе? 
12. Какие тенденции присутствуют в изменении этнического состава в 

городах Казахстана? 
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4.1. Казахи 
 
Казахи являются коренным народом, этносом, более 550 лет

назад образовавшим Казахское ханство. К середине ХIХ века в 
связи с активизацией миграции из европейских регионов Рос-
сийской империи начинается размывание этнической однород-
ности казахского общества. Несколько последующих волн пере-
селения привели к тому, что казахи утратили доминирование на
своей исторической территории.  

До самого начала XX века казахи абсолютно преобладали в 
составе населения Казахстана. В начале ХХ века в результате 
столыпинской переселенческой политики в Казахстане происхо-
дит значительный рост русско-украинского населения. К 1911 
году доля казахов сократилась до 67,2% населения. 

Кампания по коллективизации и засуха в 30-х годах вызвала
жестокий голод, который принято в народе называть «Великий
джут». Часть казахов ушла со стадами в Китай, соседние сред-
неазиатские республики и Россию. О численности погибших в 
результате голода существует значительный разброс мнений. С 
90-х годов ХХ века самый серьезный исследовательский инте-
рес у казахстанских историков вызывает одна из наиболее слож-
ных, практически ранее не изученных, более того, находивших-
ся под запретом, трагических страниц истории Казахстана, –
проблема насильственной коллективизации и связанный с нею 
катастрофический голод (Великий джут). С целью ее глубокого 
изучения в 1992 г. была создана специальная Комиссия при Пре-
зидиуме Верховного Совета Республики Казахстан, которая 
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назвала цифру в 1,8 млн казахов, погибших в результате голода. 
После этого появились целый ряд исследований на русском и 
казахском языках, в которых даются различные оценки потерь 
казахского народа от голода. Т. Омарбеков, основываясь на 
материалах секретных архивов НКВД/ОГПУ/КГБ Казахстана, в 
своей монографии дает цифру в 3,379 млн человек [37]. М. 
Татимов считал, что потери среди казахов составили 2 300 тыс. 
чел. [38,39]. Он считает это актом геноцида, в чем его поддер-
живает В. Михайлов в книге «Великий джут» [40, 41]. Более 
низкую цифру называет А.Н. Алексеенко, который считает, что 
с учетом всех возможных поправок потери казахского населе-
ния составили 1 840 тыс. человек, или 47,3% от численности эт-
носа в 1930 г. [42].  

Султан Хан Аккулы, основываясь на расчетах выдающегося 
казахского общественно-политического деятеля А. Букейхана, 
называет цифру в 4 млн 68 тысяч погибших казахов [43]. 

Западные исследователи также расходятся во мнениях по 
количеству жертв. С. Уиткрофт считает, что казахский голод 
унес жизни примерно 1,5 миллиона человек, при этом подав-
ляющее большинство этих смертей составляют этнические каза-
хи [44]. С. Камэрон считает, что погибло 2,5 миллиона этничес-
ких казахов [45]. М.Б. Олкотт считает, что потери казахов от го-
лода составляют от трети до половины от всей их численности, 
в чем с ней согласен Р. Конквест [46, 47]. 

Кроме того, откочевало, спасаясь от голода и преследова-
ний, более миллиона казахов.  

Казахская ССР наряду с Киргизской (а также ликвидиро-
ванной в 1956 году Карело-Финской ССР) была одной из союз-
ных республик СССР, в которой титульная нация долгое время 
составляла меньшинство. Такое положение начало складываться 
в 30-е годы не только в результате больших потерь казахского 
населения в результате голода, но и из-за переселения на терри-
торию Казахстана из других республик СССР нескольких мил-
лионов людей.  

В период с 1935 по 1940 год имели место постоянные де-
портации поляков из Западной Украины, Белоруссии и Лит-
вы (около 120 тысяч человек). В годы Второй мировой вой-
ны в Казахстан были насильственно переселены с Поволжья   
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немцы, с Кавказа – чеченцы, ингуши и другие народы, а в 1950–
1960-е годы в связи с освоением целины в республику переехало 
более миллиона жителей России, Украины и Белоруссии.  

В результате удельный вес казахов, составлявших в 1926 го-
ду 57,1% от всего населения республики, снизился в 1939 г. до 
38%, а в 1959 году не превышал и 30%. Лишь в 1990-е удельный 
вес казахов превысил 50%-ную отметку. При этом в послевоен-
ный период для казахов (как и для других коренных народов 
Центральной Азии) была характерна относительно высокая 
рождаемость, при этом рождаемость русских и других европейс-
ких народов Казахстана (составлявших в 1930–1980-е годы свы-
ше 60% населения республики) неуклонно снижалась, особенно 
в хрущевское и горбачевское время. Уже в конце 1960-х мигра-
ционное сальдо Казахстана стало отрицательным, но массовый 
отток европейского населения начался в конце 1980-х. К концу 
1980-х в казахских семьях рождалось больше половины детей 
республики. В конце 1980-х – начале 1990-х рождаемость всех 
народов СССР значительно снизилась, но если у русских она 
снизилась с уровня простого воспроизводства до сильно сужен-
ного воспроизводства, то у казахов с уровня расширенного вос-
производства до уровня простого, что привело только к незначи-
тельному замедлению естественного прироста и небольшому 
возрастанию среднего возраста.  

Если в середине ХХ в. казахи составляли лишь треть от об-
щей численности населения, то благодаря естественному при-
росту в 70-х годах начинается тенденция восстановления чис-
ленности. В 1989 г. численность казахов составляла 6 534 616 чел, 
в 1999 г. – 7 985 039, в 2009 г. – 10 096 763 и в 2016 г. – 
11 748 179 чел. 

 По результатам первой переписи РК 1999 года в стране 
проживало 4480 тыс. русских (29,9%) и 7985,0 тыс. казахов 
(53,4%). Следовательно, уже к 1999 году казахи вернули свое 
демографическое преимущество, утраченное в период силовой 
модернизации. Казахи показали высокий прирост, с 1989 года 
их численность увеличилась в 1,8 раза – с 6 534 616 до 
11 748 179 чел. в 2016 году. 
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Рис. 8. Динамика численности казахов в 1989–2016 гг. 
 
Как мы видим, с 1989 года и по настоящее время идет ус-

тойчивый процесс роста численности казахов. Между перепися-
ми 1989 и 1999 гг. прирост составил 1 450 423. Основной при-
рост казахского населения пришелся на период между перепися-
ми 1999 и 2009 г., когда он составил 2 111 724 чел. С 2009 по 
2016 год численность казахов выросла на 1 651 416. Судя по 
темпам роста, можно предполагать, что к моменту следующей
национальной переписи, планируемой на 2019 год, общий при-
рост превысит показатели 1999–2009 гг. В целом за весь период 
с 1989 по 2016 г. численность казахского населения увеличилась 
на 5 213 563, или на 44,4%. 

Происходит рост численности и повышение удельного веса
и численности казахов во всех областях РК.  

 
Таблица 12  

Численность казахов по областям в 1989–2016 гг. 
 
Область 1989 Доля в 

% в 1989 
2016 Доля в 

% в 2016 
1 2 3 4 5 

Казахстан 6 535 616 39,7 11 748 179 66,48 
Акмолинская 224 809 13,5 375 156 50,40 
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1 2 3 4 5 
Актюбинская  407 222 55,6 681 880 81,68 
Алматинская  767 276 45,3 1 376 925 70,71 
Атырауская 338 998 79,8 547 677 92,12 
Восточно-Казахстанская 686 469 45,3 828 343 59,37 
Жамбылская 507 302 48,8 805 956 72,55 
Западно-Казахстанская 351 123 55,8 478 638 75,16 
Карагандинская 459 184 24,9 697 275 50,35 
Костанайская 279 459 22,9 350 905 39,71 
Кызылординская 511 976 79,4 734 376 95,98 
Мангистауская 165 043 50,9 565 721 90,26 
Павлодарская 268 512 28,5 385 794 50,87 
Северо-Казахстанская 111 631 18,6 197 037 34,62 
Южно-Казахстанская 1 012 265 55,7 2 072 281 72,93 

 
С 1989 по 2016 г. произошло значительное увеличение чис-

ленности и удельного веса казахов во всех областях. В 1989 г. 
только в двух областях – Атырауской и Кызылординской доля 
казахского населения превышала 79%, в Актюбинской, Западно-
Казахстанской и Южно-Казахстанской была немногим больше 
50%, а в северных областях – Северо-Казахстанской и Акмолин-
ской находилась на минимуме – всего 18,6 и 13,5%. К 2016 году 
удельный вес казахов в Атырауской области достиг 92,12%, 
Мангистауской – 90,26%, а в Кызылординской – 95,98%. Во 
всех остальных областях доля казахов составляет в настоящее 
время от 59,37 до 81,8%. Только в двух областях – Северо-
Казахстанской и Костанайской удельный вес казахского населе-
ния по-прежнему невысок – от 34,62 до 39,71%. Но даже в них 
прирост составил за 1989–2016 гг. – от 16,02 до 16,81%. А в 
Акмолинской области казахам удалось увеличить свой удель-
ный вес с самого низкого в 1989 г. показателя по республике 
13,5 до 50,40%, более чем в 3,7 раза.  

Таблица 13  
Численность казахов в регионах Казахстана в 2016 году 

 
 Все население Казахи Доля в % 
РК 17 670,6 11 497,4 65,07 
Север 2 956,214 1 308,9 44,3 
Запад 2693,054 2 273,9 84,4 
Восток 1396,019 828 343 59,3 
Юг 6664,866 4 989,5 74,9 
Центр 1384,889 697 275 50,4 
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Если рассматривать расселение казахов по регионам, то се-
годня оно более сбалансированное. Хотя по-прежнему они кон-
центрируются в Западном и Южном Казахстане, где их удель-
ный вес составляет 84,4 и 74,9%, во всех других регионах идет 
рост. Так, в Восточном регионе в 2016 году доля казахов превы-
сила 59%, в Центральном – выше 50%. Только в Северном Ка-
захстане удельный вес казахского населения составляет 44,3%. 

То есть во всех регионах, кроме Северного, где до 1989 года 
численность русских значительно превышала численность каза-
хов, теперь это соотношение изменилось в пользу казахского 
населения.  

Четко выраженной тенденцией стал рост численности горо-
дского населения среди казахов. Так, с 1989 года казахи увели-
чили свое представительство в городах на 75,6%, а к 2006 году 
удельный вес казахов в составе всего городского населения под-
нялся на 24 пункта и составил 50,6%. В настоящее время титуль-
ный этнос составляет больше половины численности населения 
городов Казахстана. 

Об активизации процессов урбанизации казахов свидетель-
ствует также удельное соотношение горожан и сельчан в со- 
ставе населения самого этноса, которое в 2006 г. приблизилось к 
равным показателям: 49,4% и 50,6%. В сравнении с 1989 г., 
когда доля городских жителей в составе казахского населения 
равнялась 38,4%, можно наблюдать увеличение удельного веса 
на 11 пунктов, или на 28,6%, при аналогичном уменьшении его 
у сельчан. 

В 2013 году большинство горожан составили казахи. Только 
за 2010–2013 гг. численность казахского городского населения 
увеличилась с 4 833 131 до 5 456 746. На 2016 год казахи состав-
ляют 58,82% горожан. Особенно изменение соотношения рус- 
ских и казахов заметно по населению столицы Астаны, где в  
2016 году из 872 619 горожан 658 901, или 75,5%, составляли казахи. 

Интересна динамика трансформации соотношения казахов в 
населении Алматы. Представим ее графически.  

Если в 1989 году доля казахов еле доходила до 22,7%, то в 
2010 г. она поднялась до 51,1%, а на 2016 год казахи составляют 
более 58% – 991 314 из 1 703 482 жителей южной столицы. Рост 
за этот период – в 2,6 раза. 
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Рис. 9. Динамика роста численности казахов в населении  
Алматы в 1989–2016 гг. 

 
Тенденции современности заключаются в быстрых темпах 

роста численности горожан среди казахов, которые становятся 
преобладающими в общей численности, сельском и городском
населении. При этом важным фактором роста численности каза-
хов стал процесс иммиграции, за 1991–2016 гг. иммигранты-ка-
захи обеспечили 1 млн прироста, что составляет около 10% от 
численности всех казахов РК. С самого начала независимости 
государственная миграционная политика в Республике Казах-
стан одним из ключевых направлений определяет репатриацию 
этнических казахов на историческую родину.  

Для того чтобы иметь четкое представление о том, кого оп-
ределяют репатриантом – оралманом. Оралманы – это этничес-
кие казахи –репатрианты, переселяющиеся в Казахстан из сосед-
них стран (Узбекистан, Китай, Туркмения, Россия, Киргизия), а
также ряда других стран Азии (Монголия, Иран, Афганистан, 
Пакистан и др.).  

В настоящее время за пределами Казахстана проживает, по 
разным оценкам, от 4 до 5 млн этнических казахов, которые в 
некоторых странах представляют довольно многочисленные 
диаспоры. Определимся с понятием «диаспора». Г.М. Мендику-
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лова полагает: «В современной политической науке понятие 
«диаспора» относится к одной из шести категорий этнической 
политики и характеризует «группу этнического меньшинства, 
переселившуюся, проживающую и действующую в принявшей 
ее стране, но имеющую сильные сентиментальные и материаль-
ные связи со страной происхождения». Что касается казахской 
диаспоры, то, по ее мнению: «Казахская диаспора была создана 
миграциями на длинные расстояния, имевшими временную, за-
тем перешедшую в постоянную продолжительность; с пересече-
нием внешних границ, сначала из Казахстана в Китай, Россию, 
государства Средней Азии, Афганистан и Иран, а затем далее по 
всему миру» [48]. 

При этом исследователь подчеркивает, что нельзя смеши-
вать понятия «диаспора» и «ирредента». Под ирредентой она под-
разумевает казахов, «проживающих на сопредельных с Казах-
станом территориях в России (Астраханская, Оренбургская, 
Курганская, Омская, Горно-Алтайская Автономная области), 
Узбекистане (районы Сырдарьи, Чирчика, Кызылкумов, Мырза-
шола) и Китае (районы Алтая, Тарбагатая, Или, Кульджи, Ерен-
кабырги, Барколь-Кумула в СУАР)». Отличие в том, что они 
появились там не в результате зарубежной миграции, а про-
живают на своей собственной территории.  

«Под термином «ирредента, или невоссоединенные нации» 
в современной зарубежной политической науке подразумевают 
этнические меньшинства, населяющие территорию, смежную с 
государством, где доминируют их соотечественники. За пре-
делами своей страны невоссоединенные нации (в отличие от 
диаспор, которые создаются путем миграций этнических групп 
в другие страны, не являющиеся их исторической родиной) ока-
зались вследствие войн, аннексий, спорных границ или комп-
лекса колониальных моделей» [48]. 

По данным Г.М. Мендикуловой, на начало ХХ века за пре-
делами Казахстана проживало свыше 4 млн 142 тыс. казахов. 
Больше всего казахов насчитывалось в Узбекистане – 1 500 000, 
КНР – около 1 500 000, РФ – 800 000. В странах СНГ – 187 000. 
В дальнем зарубежье наиболее многочисленные казахские диас-
поры проживали в Монголии – 83 000, Афганистане – 30 000. 
По 10 000 насчитывали казахи в Турции и Иране, 7000 – в 
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Канаде, 5000 – в Пакистане, по 2000 – в Германии и Франции, 
по 1000 – в США, Саудовской Аравии. В Австралия – 900, Авст-
рии – 700, Аргентине – 500, Великобритании – 300, Швеции и 
Иордании – 200, Израиле, Сирии – 100, в Дании, Швейцарии, 
Голландии, Норвегии, Марокко, Египте, Бельгии, Тайване менее 
чем 100 в каждой.  

В своем выступлении на III Всемирном курултае казахов в 
2005 году Президент Казахстана Н.А. Назарбаев привел сле-
дующие оценки: «В настоящее время зарубежные казахи про-
живают в более чем 40 странах мира, причем подавляющее их 
большинство – в соседних и сопредельных с Казахстаном го-
сударствах. По последним сведениям, в Узбекистане проживает 
полтора миллиона казахов, в Китае – 1 миллион 500 тысяч, в -
России – около миллиона, в Туркменистане – 100 тысяч, в Мон-
голии – 80 тысяч, в Кыргызстане – 45 тысяч казахов. Из других 
стран казахи наиболее многочисленны и проживают компактно 
в Турции, Иране и Афганистане. В странах Европы казахи пред-
ставлены сотнями, а в странах Северной и Южной Америки их 
насчитываются единицы [49]. 

29 сентября 1992 года по решению 1-го Всемирного ку-
рултая казахов были созданы Всемирная Ассоциация каза-
хов (ВАК), Всемирное сообщество казахов – международная не-
государственная организация республиканского значения. 800 
делегатов из 33 стран мира учредили Всемирную Ассоциацию 
казахов и единогласно избрали Н.А. Назарбаева Председателем 
Президиума. Ассоциация имеет подразделения и представитель-
ства в 19 странах мира. Согласно данным Ассоциации, за пре-
делами Казахстана в 43 странах мира проживает более 5 млн 
казахов. 

Самый большой процент этнических казахов за рубежом – 
это потомки тех, кто покинул Советский Союз в 20–30-е годы, 
спасаясь от репрессий, насильственной коллективизации и го-
лода, принесших страдания большей части казахского населе-
ния. Считается, что 200 000 казахов покинули Советский Союз, 
переехав преимущественно в Китай, Монголию, Индию, Афга-
нистан, Иран и Турцию, в то время как число казахов в соседних 
советских республиках в период с 1926 по 1930 г. увеличилось в 
2,5 раза, составив свыше 794 000 человек. 
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Основные страны отбытия оралманов расположены на тер-
риториях от Восточной Азии до Ближнего Востока и Западной 
Европы. За период с 1991 по 2005 г. основными странами отбы-
тия оралманов стали Узбекистан (285 409), Монголия (71 507), 
Туркменистан (41 787), Китай (22 117) и Россия (18 632). Среди 
стран отбытия следует назвать Киргизию, Иран, Турцию, Афга-
нистан, Пакистан и Таджикистан; некоторое число оралманов 
прибыло из других стран СНГ, Восточной Европы, Дании и 
Израиля. 

С 1991 по 2015 год в Казахстан репатриировались 953 908 
казахов. Большинство оралманов – 61,5% – прибыли из Узбе-
кистана, 14,3% являются выходцами из Китая, 9,3% – из Монго-
лии, 6,8% – из Туркменистана, 4,6% – из России и 3,5% – из дру-
гих стран.  

В 2005 г. численность оралманов составила около 80% от 
количества всех иммигрантов, прибывших в страну.  

За период c 1991 по 2010 г. по миграционной программе в 
республику прибыло свыше 192 тыс. семей, или 750 тыс. орал-
манов, в том числе по новой программе «Нұрлы көш» («Светлое 
кочевье»).  

Численность переселившихся за период с 1991 по 2014 г. в 
Казахстан оралманов составляет более 952 тыс. человек. 

За 25 лет (с 1991 года на 1 января 2016 года) в Казахстан 
приехали 957 764 оралмана.  

Официально квоты и критерии статуса оралмана были утве-
рждены только в 1997 году. В 2009 году президент Нурсултан 
Назарбаев увеличил количество репатриируемых семей до 20 
тыс. с 15 тыс. в год. Правительство заложило в бюджет 17 млрд 
тенге (около 130 млн долл. США) на поддержку репатриантов. 

Максимальное число лиц, которые могут получить этот 
статус и переселиться в Казахстан, ежегодно определяется пре-
зидентом страны (с указанием стран, из которых они прибы-
вают, и регионов Казахстана, где они должны поселиться).  

Вместе с тем законодательство Казахстана позволяет этни-
ческим казахам – гражданам иностранных государств пересе-
ляться самим без помощи государственной программы по пере-
селению соответственно без права на получение каких-либо суб-
сидий или льгот, вместе с тем по прибытии в Казахстан такие 
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оралманы получают гражданство в ускоренные сроки, в среднем 
за три-четыре месяца. Количество таких лиц, переселившихся 
самостоятельно, больше, чем прибывших по государственной 
программе, особенно переселяются таким образом граждане из 
стран СНГ, а также финансово обеспеченные лица. 

Репатрианты имеют единое общее – они составная часть 
казахского народа и являются носителями казахского языка. Од-
ной из существенных причин, мешающих репатриированным 
казахам быстро адаптироваться на земле Казахстана, является 
незнание русского языка. Отсутствие знаний русского языка бо-
лее характерно для китайских, иранских и афганских репатриан-
тов. Для монгольских казахов данная проблема не настолько 
остра, так как многие из них получали высшее образование в 
бывшем СССР или странах СЭВ, как было сказано выше. 

Наиболее высокой концентрацией оралманов отличают-
ся Южно-Казахстанская область, Алматинская область, Мангис-
тауская область, в том числе город Жанаозен, а также горо-
да Алматы, Астана и Тараз. Большая часть оралманов последней 
волны стремится поселиться в столице или крупных областных 
центрах, где легче найти работу. С 2014 года для переселения 
были исключены города Астана и Алматы. 

 
 

Вопросы для самостоятельной работы 
 

1. Когда в Казахстане начался переход от моноэтнического общества к 
полиэтническому? 

2. Какие события и процессы привели к масштабному сокращению чис-
ленности казахов? 

3. Какие потери понес казахский этнос во время Великого джута? 
4. Какое влияние оказали процессы депортации в 30–40-е годы на чис-

ленность и удельный вес казахов? 
5. Когда был самый низкий удельный вес казахов в общей численности 

населения республики? 
6. Когда начинается процесс восстановления и роста численности 

казахов? 
7. В каком году казахам удалось вернуть свое демографическое преиму-

щество и стать первыми по удельному весу? 
8. В каких областях Казахстана казахи составляют свыше 80% населе-

ния? 
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9. В каких регионах страны казахи имеют численное и процентное 
преимущество? 

10. В каком году удельный вес казахов в составе всего городского населе-
ния составил более половины? 

11. Какова доля казахов среди горожан республики на 2016 год? 
12. Как происходило изменение численности и удельного веса казахов в 

составе населения Алматы в 1989–2016 гг.? 
13. Кто такие оралманы и какое влияние они оказали на рост численности 

казахов? 
14. В каких областях наблюдается концентрация оралманов? 
 
 

4.2. Русские 
 
Русское население Казахстана формировалось в течение 

длительного исторического времени, в результате чего на сегод-
ня оно является крупнейшим по численности этносом после 
казахского. 

С середины ХIХ и в течение всего ХХ века формирование 
населения Казахстана в большой степени зависело от внешней 
миграции, представленной в основном русскими. Первая круп-
ная переселенческая волна пришлась на конец ХIХ – начало  
ХХ века. Уже по данным Всеобщей переписи населения Рос-
сийской империи, численность русских составила 454 402 чел. В 
1926 г. выросла более чем вдвое и достигла 1 275 055 (20,57%), 
в 1939 г. – в два раза, до 2 458 687 (39,97%), в 1959-м – 3 974 229 
(42,69%), в 1970-м – 5 449 826 (42,42%), в 1979-м – 5 991 205 
(40,80%), и пик численности русских пришелся на 1989 год, 
когда они составили 6 227 549 чел. (37,82%). В 1989 г. впервые 
за долгий период русские уступили первенство по численности 
и удельному весу казахам. По данным переписи 1989 г., неболь-
шой численный перевес оказался на стороне казахов.  

С 1959 по 1979 год численность и удельный вес русского 
населения значительно превосходили численность казахов. В 
стране сформировались целые регионы, где полностью домини-
ровал русский этнос. В основном это северные, восточные и 
центральные области – Акмолинская, Костанайская, Павлодар-
ская, Северо-Казахстанская, Восточно-Казахстанская и Караган-
динская. При этом русские составляли большую часть городско-
го населения республики.  
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Удельный вес русских в 2016 году приблизился к показате-
лям 1926 года, 20,61 и 20,57% соответственно. Самая высокая 
доля русского населения в Казахстане пришлась на 1959 год – 
42,69%, затем начинается сначала постепенное, а затем все бо-
лее ускоряющееся снижение.  

С конца 80-х годов формируется вектор миграции, направ-
ленный за пределы Казахстана, в 1994 году он достиг пиковых 
значений. Основную группу эмигрантов составили русские: с 
1989 до 1999 год их численность сократилась на 29%. Основны-
ми причинами массовой эмиграции русского населения стали 
факторы социально-экономического характера и морально-пси-
хологического порядка.  
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Рис. 10. Численность русских в 1989–2016 гг. 
 
В 1989 году в Казахстане насчитывалось 6227,5 тыс. русс-

ких, составлявших 37,8% от общей численности. За 1989–1999 
годы численность всего населения страны сократилась на 1511,4 
тыс. чел. Наибольшее сокращение коснулось русских, числен-
ность которых за этот период уменьшилась на 1747,9 тыс. чел. 
Главной причиной уменьшения численности русского этноса яв-
лялся масштабный миграционный отток. 

По результатам первой переписи РК 1999 года, в стране 
проживало 4480 тыс. русских (29,9%).  
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Численность населения республики с 1993 года ежегодно 
сокращалась вплоть до 2003 года. В целом она уменьшилось на 
13%. С 2003 года население Казахстана перестало уменьшаться, 
миграционное сальдо приняло позитивные значения. Соответст-
венно уменьшился миграционный отток русских, стабилизи-
ровавшийся на уровне 40–50 тыс. чел.  

Численность русского населения продолжает сокращаться и 
после 2000-х годов. По переписи 2009 года, в Казахстане проживало 
3 793 764 русских, в 2016 году их число сократилось до 3 644 529. 

С 1999 года население Казахстана стабильно растет, в  
2009 г. оно составило 16 009 597 чел., в 2013 г. – 16 909 776 и в 
2016 г. – 17 670 579 чел. Сегодня оно достигло исторического 
максимума свыше 17 млн чел., наивысшая численность, зафикси-
рованная в 1989 г. – 16 464 464 чел., превышена на 1 206 115 чел. 

Численность русского населения демонстрировала уменьшение, 
но гораздо меньшими темпами, чем в 1989–1999 гг. Так, в 2009 г. 
русских насчитывалось 3 793 764 чел., в 2013 г. – 3 701 713 и в 2016 
г. – 3 644 529. По сравнению с 1989 годом к 2016 г. численность 
русских сократилась в 1,7 раза – с 6 227 549 до 3 644 529 чел. 

В 2016 году удельный вес русских в общем составе населения 
значительно отличается от ситуации 1989 г. Если в целом в 1989 г. 
численность казахов и русских была почти равной, то сейчас русс-
ких в три раза меньше. Численность русского и других европейс-
ких этносов сократилась прежде всего за счет миграционного от-
тока, а также из-за невысокого естественного прироста.  

По-прежнему русское население остается самым многочис-
ленным после казахского, сохраняется территориальное разме-
щение, при котором русскоязычное население концентрируется 
на севере и востоке страны.  

Таблица 14  
Численность русских в регионах Казахстана в 1989–2016 годах 

 
 Все население Русские Доля русских, % 

1989 2016 1989 2016 1989 2016 
РК 16 464,9 17 670,6 5564,2 3644,5 33,8 20,61 
Север 4429,6 2956,2 2044,3 1177,5 46,2 39,8 
Запад 2111,1 2693,1 560,3 301,8 26,5 11,2 
Восток 1765,7 1396,0 914,4 518,0 51,8 37,1 
Юг 5195,3 5783,3 1169,5 538,9 22,5 9,3 
Центр 1841,2 1384,9 875,7 506,0 47,6 36,5 
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Как видно из цифровых данных, приведенных в таблице, 
доля русского населения в Казахстане сократилась до 20,61%. В 
абсолютных цифрах больше всего русских в Северном регионе, 
где их численность составляет 1177,5 тыс. чел., а удельный вес 
превышает 39%, а в 1989 г. – 46%. На втором месте по числен-
ности русских Южный Казахстан, но их доля всего 9,3%, в  
1989 г. 22,5%. В Восточном Казахстане проживает 518,0 тыс. 
русских, показатель по удельному весу составляет 37,1%, тогда 
как в 1989 г. – 51,8%. В Центральном Казахстане численность 
русских составляет 506,0 тыс. (36,5%), снижение на 11,1 пункта. 
В Западном Казахстане доля русских снизилась с 26,5% в  
1989 г. до 11,2%. Таким образом, на 2016 год в трех регионах – 
Северном, Восточном и Центральном – наиболее высокий 
удельный вес русского населения – 39,8, 37,1 и 36,5%. В Южном 
и Западном Казахстане доля русских существенно снизилась бо-
лее чем в два раза и на настоящий момент в первом едва пре-
вышает 9% при достаточно высокой абсолютной численности, 
во втором немногим выше 11%. В разрезе областей русское 
население представлено в следующей таблице.  

 
Таблица 15  

Численность русских в областях Казахстана в 1989 и 2016 гг. 
 

Области  Численность русских 
1989 2016 

Всего 6 227 549 3 644 529 
Акмолинская  709641 250 028 
Актюбинская 173 281 100 906 
Алматинская 294 236 279 050 
Атырауская 63 673 33 723 
Восточно-Казахстанская 914 379 518 038 
Западно-Казахстанская 216 514 128 954 
Жамбылская 275 424 114 054 
Карагандинская 875 860 506 056 
Костанайская 534 715 367 335 
Кызылординская 86 042 15 162 
Мангистауская 106 801 38 244 
Павлодарская 427 658 276 799 
Северо-Казахстанская 372 263 283 370 
Южно-Казахстанская 278 473 130 697 
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По данным Всесоюзной переписи 1989 года, русское и иное 
неказахское население составляло большинство почти во всех 
областях, кроме Кзыл-Ординской (17,3%) и Чимкентской (ныне 
Южно-Казахстанской) (23,5%). В семи областях – Кокчетавс-
кой, Павлодарской, Восточно-Казахстанской, Целиноградской 
(Акмолинской), Кустанайской, Карагандинской и Северо-Казах-
станской – на долю этой части нетитульного населения прихо-
дилось от 2/3 до 4/5 всего населения. В остальных областях эта 
доля колебалась в пределах от 27,5% в Гурьевской (ныне 
Атырауской) до 47,1% в Семипалатинской. 

В 1989 году наибольшее количество русского населения 
проживало в Восточно-Казахстанской (вместе с Семипалатинс-
кой) – 914 379, Карагандинской – 875 860 и Акмолинской (тогда 
Целиноградской) – 709 641 чел. В 2016 году география концен-
трации русских не изменилась, большинство русского населения 
концентрируется в Восточно-Казахстанской – 518038, Караган-
динской – 506 056 и Костанайской областях – 367 335 чел.  

В 1989–1999 гг. численность русских в городах Казахстана 
снизилась с 6062 тыс. чел. до 4479,6 тыс. – на 1582,4 тыс. А за 
2010–2013 гг. численность русских снизилась с 2 767 037 до  
2 710 396 чел. В 2016 году русские составляют 29,1% в городс-
ком населении. Особенно изменение доли русских заметно по 
населению столицы Астаны, где в 2016 году из 872 619 горожан 
русские составляют 133 587, то есть доля русского населения в 
Астане немногим больше 15%. 

Интересна динамика трансформации соотношения казахов и 
русских в Алматы, если в 1989 году доля русского населения 
превышала 59%, то на 2016 год русские составляют лишь 28%. 
То есть на сегодня численность русских в Алматы вдвое меньше 
численности казахов – соответственно 939 063 и 467 541.  

Тенденции современности заключаются в сокращении чис-
ленности городского русского этноса. В целом состав населения 
Казахстана становится все более моноэтническим в силу пре-
обладания в поло-возрастной структуре казахского этноса насе-
ления в молодом возрасте. Русское население представлено бо-
лее зрелым возрастом. Русские по-прежнему являются наиболее 
многочисленным после казахского этносом, а в некоторых реги-
онах (северных областях) их численность немногим ниже, чем 
коренного. 
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Вопросы для самостоятельной работы 
 

1. Когда началась активная миграция русского населения в Казахстан? 
2. Когда численность русских превысила численность казахов? 
3. В каком году был самый высокий удельный вес русских? 
4. Когда русские вернулись на второе место по численности после 

казахов? 
5. Какие процессы повлияли на снижение численности русских в РК? 
6. Какой процент составило сокращение русского населения в 1989–

1999 гг.? 
7. В какой период наблюдался максимум сокращения численности рус-

ских? 
8. Когда процесс сокращения численности русских стал снижаться? 
9. Какой процент населения на 2016 год русские оставляют в 

Казахстане? 
10. В каких регионах имеется наибольшая численность русского населе-

ния? 
11. В каких областях в настоящее время наблюдается самая высокая чис-

ленность русских? 
12. Как изменилось соотношение русских и казахов с 1989 по 2016 год в 

Алматы? 
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5.1. Славянские этносы 
 
Украинцы  
Украинцы – одна из крупных этнических общин на террито-

рии Казахстана. На начало 2016 года численность казахстанских
украинцев равнялась 289 724 – это четвертая по численности эт-
ническая группа страны. Однако, как считают представители по-
сольства Украины в РК и украинских национально-культурных 
центрах, с учетом всех граждан Казахстана, имеющих украинс-
кое происхождение (в т. ч. частичное в межнациональных се-
мьях), включая носителей исконно украинских фамилий, это 
число значительно превышает официальные данные, достигая 
более 1 млн человек. 

Первыми украинцами на казахской земле считаются выс-
ланные в Северный Казахстан участники подавленного в 1768 
году гайдамацкого движения, известного в истории под назва-
нием «Колиивщина». Сюда же была выслана и часть запорожс-
ких казаков после ликвидации в 1775 году «Запорожской Сечи» 
российской императрицей Екатериной II. Эти первые массовые 
переселения, относящиеся ко второй половине ХVІІІ века, име-
ли депортационный характер [50]. 

Один из значительных этапов переселения украинцев при-
шелся на конец XIX – начало XX века и связан в первую оче-
редь с открытием Сибирской железной дороги и Столыпинской
аграрной реформой. Именно в этот период и был заложен фун-
дамент украинской общины в Казахстане. По результатам этих
переселений украинцы составляли большинство населения се-
верных регионов Казахстана на обширной территории Степного
края, именуемого в историографии как «Серый Клин» [51]. 
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По результатам Всеобщей переписи Российской империи в 
Казахстане проживало 79 573 украинца. Перепись 1926 года 
насчитала 860 201 украинца, их доля составляла 13,88%. 

В конце 20-х – начале 30-х годов XX века в связи с ликвида-
цией кулацких хозяйств и коллективизацией многие области 
республики пополнились украинскими семьями, среди которых 
были не только так называемые кулаки, но и середняки, а также 
много интеллигенции, лишенные всех прав и выселенные в 
Казахстан. Перепись 1939 года отметила снижение численности 
украинцев до 658 319 (10,7%) в результате голода и реэмигра-
ции. 

После 1939 года из Западной Украины: Галиции, Волыни-
 и Северной Буковины было переселено в СССР 100 310 чело-
век, большая часть из которых была расселена в Казахстане, в 
основном в Карагандинской области и других северных регио-
нах республики. Крупнейшей операцией по депортации граж-
данского населения Западной Украины была «Операция Запад», 
по итогам которой десятки тысяч украинских семей оказались в 
Казахстане. Депортированные украинцы активно работали на 
шахтах Караганды: по данным на январь 1945 года, в Караган-
динском угольном бассейне трудился 4071 украинец, что сос-
тавляло 10,8% всех рабочих бассейна. В 1949 году в области на 
спецучете находилось 3019 семей численностью 7433 человека, 
а в 1948–1952 годах списки спецпереселенцев пополнились 
украинцами, освобожденными из Карлага и Степлага. Помимо 
трудпереселенцев и спецпереселенцев, на территории Караган-
динской области находились ссыльные и административно-
высланные украинцы [15]. 

Самая большая по численности иммиграция в республику 
была обусловлена освоением целинных и залежных земель, ко-
торое шло одновременно с крупным промышленным строитель-
ством, преимущественно в Акмолинской, Костанайской, Кара-
гандинской, Актюбинской, Северо-Казахстанской областях. 
Следует подчеркнуть, что во многом благодаря переселенцам-
целинникам украинская диаспора Казахстана сохраняет свои 
национальные черты. По результатам Всесоюзной переписи 
1959 г. численность украинцев составила 762 131, 8,19% от об-
щей численности населения Казахстана. Самая высокая числен-
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ность украинцев зафиксирована переписью 1970 г. – 930 158 
чел., 7,24%. После этого начинается процесс снижения их чис-
ленности до 289 724 и удельного веса до 1,64% в 2016 году.  
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Рис. 11. Динамика численности украинцев в 1989–2016 гг. 

 
 За 1989–2016 гг. численность украинцев в Казахстане со-

кратилась с 896 240 до 289 724 чел. – на 606 515 и более чем в 
три раза. Наибольшее сокращение произошло в период между 
1989 и 1999 гг., когда потери составили 349 188 чел. С 2009 г. 
темпы снижения численности украинцев заметно снизились, и 
на сегодняшний момент ситуация стабилизировалась. Рассмот-
рим, как происходили изменения в численности украинцев в 
1989–2016 гг. по регионам Казахстана. 

Таблица 16  
Численность украинцев в регионах Казахстана в 1989–2016 годах 

 
 Все население Украинцы Доля украинцев, % 

1989 2016 1989 2016 1989 2016 
РК 16 464,9 17 670,6 832,1 262,6 5,44 1,64 
Север 4429,6 2956,2 434,2 169,4 9,8 5,7 
Запад 2111,1 2693,1 116,5 36,1 5,5 1,3 
Восток 1765,7 1396,0 356,9 4,660 20,2 0,33 
Юг 5195,3 5783,3 109,1 9,181 2,1 0,16 
Центр 1841,2 1384,9 136,6 43,29 7,4 3,1 
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В 1989 году украинцы составляли 20,2% от всего населения 
Восточного Казахстана, к 2016 г. их доля обрушилась до 0,33%. 
Катастрофически низко упал удельный вес украинцев в Южном 
регионе, где сегодня он составляет всего 0,16%.  

Сегодня 169,4 тысячи украинцев проживают в Северном 
Казахстане, где их удельный вес составляет 5,7%, тогда как в 
1989 г. – 9,8%. Самая большая украинская диаспора (25,93% от 
населения района) проживает в Федоровском районе Костанайс-
кой области.  

Процесс количественного уменьшения представителей ук-
раинского этноса на территории Казахстана, очевидно, следует 
увязывать в первую очередь с двумя главными факторами – 
миграционными и ассимилятивными процессами.  

Вместе с тем наряду с уменьшением количества проживаю-
щих в Казахстане украинцев после распада СССР и образования 
на его пространствах новых независимых государств в Респуб-
лике Казахстан возникают украинские этнокультурные орга-
низации, усиливается интерес к украинскому языку, культуре, 
традициям. 

В независимом Казахстане происходит активный процесс 
национально-культурного возрождения представителей украин-
ского этноса, которое опирается на положение Конституции 
Республики Казахстан относительно свободного развития куль-
тур этносов страны. Многочисленные общественные организа-
ции и национально-культурные центры при поддержке казах-
станских властей и бизнес-структур способствуют объединению 
украинской диаспоры, препятствуют размытию украинской 
самоидентификации и процессам ассимиляции среди этничес-
ких русских, утере украинской культуры, истории, традиций, 
языка и других важнейших национальных атрибутов: украин-
ская кухня, народные танцы, литература, музыкальное творчест-
во, песенное творчество на украинском языке. Национально-
культурные организации объединяют всех любителей украинс-
кой культуры, среди которых, помимо этнических украинцев, 
много граждан Казахстана разных национальностей, выходцев 
из Украины и их потомков. 

В Казахстане официально зарегистрированы и действуют 2 
республиканских общественных объединения: «Рада украинцев 
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Казахстана» и Ассоциация «Украинцы Казахстана», а также 
множество национально-культурных центров, украинских воск-
ресных школ и факультативов, творческих объединений [52]. 

Одним из крупнейших является республиканское объедине-
ние «Рада украинцев Казахстана», в состав которой входят 11 
национально-культурных центров: действующих в Акмолинс-
кой, Актюбинской, Мангистауской, Северо-Казахстанской, Пав-
лодарской и Восточно-Казахстанской областях. 

В ассоциацию «Украинцы Казахстана» входят следующие 
национально-культурные центры: Украинский культурный 
центр «Ватра» в г. Астане; Общество украинского языка «Род-
ное слово» им. Т.Г. Шевченко в Караганде; Павлодарское Обще-
ство украинской культуры им. Т.Г. Шевченко; Украинский 
культурный центр «Світанок» в Семипалатинске; Украинский 
культурный центр в Алматы; Украинский культурный центр 
им. Т.Г. Шевченко в г. Сатпаеве Карагандинской области; Куль-
турно-просветительское общество «Единение» в Уральске; 
Украинский культурный центр «Жетысу-Просвита» им. Т.Г. Шев-
ченко в Алматинской области (председатель – Татьяна Гри-
горьевна Криворучко); Украинский культурный центр «Сві-
танок» в г. Экибастузе Павлодарской области; Украинский куль-
турный центр «Криница» в г. Аксу Павлодарской области; 
Украинский городской национально-культурный центр «Надеж-
да» в г. Шымкенте и Центр украинской культуры Северо- 
Казахстанской области «Світанок» в г. Петропавловске. 

Работают также единственные в Центральной Азии государ-
ственное среднее учебное заведение – Украинская школа-комп-
лекс № 47, республиканский еженедельник «Українські Нови-
ни» (тираж – 1200 экз.), которые финансируются государствен-
ными институтами Казахстана. Ежемесячно издается газета 
«Вести Украины» (тираж 4000 экземпляров), функционирующая 
при республиканском объединении «Рада украинцев Казахста-
на» и финансируемая бизнес-структурами республики. 

Символом дружбы между народами является Тарас Гри-
горьевич Шевченко, оставивший заметный след в не только в 
украинской, но и в казахской культуре. На казахстанской земле 
украинский поэт провел 10 лет, находясь в ссылке по царскому 
указу. Эти годы были наиболее трудными в его биографии, но в 
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то же время и очень плодотворными. В Казахстане он смог не 
только реализоваться как творческая личность, но также ярко 
запечатлел жизнь местного населения. Местное население ува-
жало Тараса Григорьевича, называя его акын Тарази. Общаясь с 
местным казахским населением, Шевченко находил много об-
щего в исторических судьбах казахского и украинского народов. 
Его творчество стало неотъемлемой частью истории и культуры, 
важной страницей истории духовного родства народов Казах-
стана и Украины.  

В названном в честь украинского поэта казахстанском горо-
де Форт-Шевченко создан уникальный и самый крупный за пре-
делами Украины музей Тараса Шевченко. 

Помимо города Форт-Шевченко, имя украинского поэта но-
сят улицы многих городов Казахстана, в том числе Астаны, кро-
ме того, в его честь воздвигнуты памятники в городах Алма-
ты, Актау, Форт-Шевченко и поселке Карабутак. 

Известными казахстанскими украинцами являются Сергей 
Терещенко – первый премьер-министр независимого Казахстана 
(1991–1994), Владимир Божко – министр по чрезвычайным си-
туациям Республики Казахстан, Григорий Марченко – финан-
сист, банкир, экономист, дважды председатель Национального 
банка Республики Казахстан. Уроженцем Казахстана является 
прославленный советский летчик-ас, дважды Герой Советского 
Союза Леонид Беда. Спортивную славу Казахстана приум-
ножали Юрий Мельниченко – борец греко-римского стиля, тре-
нер, двукратный чемпион Азии (1996, 1997), двукратный чем-
пион мира (1994, 1997), чемпион Олимпийских игр (1996). 
Главный тренер сборной Казахстана по греко-римской борьбе 
(2000–2004); Иван Дычко – боксер, бронзовый призер Олим-
пиады 2012 года в Лондоне и Рио-де-Жанейро 2016, трехкрат-
ный призер чемпионатов мира (2011, 2013, 2015), чемпион Азии 
2013 года, чемпион Азиатских игр 2014 года в Инчхоне; Анато-
лий Храпатый – тяжелоатлет, победитель Олимпийских игр 
1988 года в Сеуле, призер Олимпийских игр 1996 года в Атлан-
те, пятикратный чемпион мира и пятикратный чемпион Европы 
по тяжелой атлетике; Андрей Финонченко – многолетний 
член сборной Казахстана по футболу, лучший футболист Казах-
стана 2013 года; Виктор Демьяненко – серебряный призер лет-
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них Олимпийских игр в Москве (1980), чемпион Европы; Алек-
сандр Мирошниченко – боксер, трехкратный чемпион СССР 
(1986, 1988, 1989), двукратный призер чемпионата Европы 
(1983, 1989), призер чемпионата мира (1989), призер Олимпийс-
ких игр (1988) в супертяжелой весовой категории; Василий Ле-
вит – боксер, серебряный призер Олимпийских игр 2016 года, 
чемпион Азии (2009 года); Олег Литвиненко – с 1996 по  
2006 г. нападающий сборной Казахстана по футболу; Алексей 
Сивоконь – пауэрлифтер, многократный чемпион мира; Ольга -
Довгун – стрелок из пневматической винтовки, двукратная чем-
пионка мира; Николай Чеботько – лыжник, призер чемпионата 
мира 2013 года, участник трех Олимпиад; Сергей Хижниченко – 
нападающий сборной Казахстана по футболу в 2011, 2012 гг.; 
Юрий Логвиненко –  футболист, защитник сборной Казахстана, 
пятикратный чемпион Казахстана; Дмитрий Шомко – футбо-
лист, защитник сборной Казахстана, трехкратный чемпион Ка-
захстана (2014, 2015, 2016). 

Украинцами, родившимися и выросшими в Казахстане, яв-
ляются и многие деятели культуры, такие как Олег Степченко – 
известный кинорежиссер и сценарист фильма «Вий» по мотивам 
повести Н.В. Гоголя, Анатолий Пидгородецкий – артист му-
зыкального театра и кино, общественный деятель. 

Уроженцем Казахстана был и Алексей Зарицкий,  греко-
католический священник, в 2001 году причислен папой Иоан-
ном Павлом II к лику блаженных. 

 
 

Вопросы для самостоятельной работы 
 

1. Когда впервые и в связи с чем украинцы появились в Казахстане? 
2. В какой именно период был заложен фундамент украинской общины 

в Казахстане? 
3. Что представляла собой «Операция Запад»? 
4. Когда в Казахстане и в связи с чем появилась самая крупная по чис-

ленности группа украинцев? 
5. Когда в Казахстане имелась самая высокая численность украинского 

населения? 
6. В какой период наблюдалось самое сильное сокращение численности 

украинцев? 
7. В каких регионах в 1989 г. имелась самая высокая доля украинцев? 
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8. В 2016 году в каких регионах концентрировалось большинство 
украинцев? 

9. В каком районе сегодня проживает самая большая украинская диас-
пора? 

10. В каких областях действуют украинские национально-культурные 
центры? 

11. Назовите известных казахстанских украинцев. 
 
 
Белорусы  
Первые белорусы появились на территории современного 

Казахстана после восстания Кастуся Калиновского (Бронислав 
Залесский и др.). В начале ХХ века во время столыпинской 
аграрной реформы в Казахстан переселялись белорусские крес-
тьяне. А согласно данным переписи 1926 года, их насчитыва-
лось уже 25 584 чел. (0,41%). 

Переселение белорусов продолжилось в период силовой мо-
дернизации и насильственной коллективизации. Помимо раску-
лаченных крестьян, в Казахстан были сосланы белорусские дея-
тели культуры – Владимир Дудичский, Петро Битель, Ян Скры-
ган, Симон Хурсик и др. Кроме того, тысячи белорусов прибыли 
в связи с организованным переселением, что увеличило их чис-
ленность в 1939 году до 31 614 чел. 

С началом Великой Отечественной войны из Беларуси были 
эвакуированы 10,7 тыс. рабочих и служащих, членов их семей. 
Сюда были вывезены коллективы Белорусского театра оперы и 
балета, драматического театра им. Якуба Коласа.  

Значительный приток белорусского населения прибыл во 
время освоения целинных земель в Казахстане. Уже к 1959 г. их 
численность превысила 107 463. Особенно существенным был 
прирост белорусов в целинных областях, где их количество уве-
личилось в 7 раз. В конце 1950-х годов почти 60% белорусов 
проживало на севере республики. Всего среди десятков тысяч 
посланцев Беларуси насчитывалось 25 тыс. механизаторов и  
3 тыс. строителей, укомплектовавших 24 целинных совхоза [53]. 

О вкладе белорусов в освоение целины можно судить по 
таким фактам. Когда в 1956 г. за успехи в освоении целинных 
земель, создание крупной зерновой базы в стране Казахская 
ССР была награждена орденом Ленина, и свыше 40,5 тыс. чело-



  

105 
 

век награждены орденами и медалями, среди них имелись имена 
белорусов, удостоенных звания Героя Социалистического Тру-
да. Это машинист путеукладочного крана на строительстве же-
лезной дороги Актогай – Госграница А.П. Амбросенко, дирек-
тор целинного совхоза «Московский» А.В. Гаурлик, директор 
целинного совхоза «Буревестник» Кустанайской области  
Н.Г. Козлов, комбайнер совхоза «Борковский» Кустанайской об-
ласти И.Л. Крупский, бригадир тракторно-полеводческой бри-
гады совхоза им. Ушакова Октябрьского района Тургайской 
области Н.Н. Куриленок, председатель свекловодческого кол-
хоза Джамбулской области; А.Л. Нахманович, заведующий Чуй-
ского райобъединения «Казсельхозтехника»; А.К. Соболевский, 
доярка совхоза «Джамбулский» Свердловского района Джам-
булской области Е.И. Свинковская, бригадир полеводческой 
бригады совхоза «Энтузиаст» Жаксынского района Тургайской 
области А.А. Старостин и тракторист-комбайнер совхоза «От-
радный Державинского района Целиноградской области  
Г.И. Ткачук. 

Наибольшая численность белорусов в Казахстане отмечена 
переписью 1970 года, согласно ее данным, она составила  
197 592 чел. В 1970 г. белорусы являлись седьмым по числен-
ности этносом после русских, казахов, украинцев, немцев, узбе-
ков и татар, их доля в общей численности населения составила 
1,54%. После достижения максимальной численности после 
1970 г. количество белорусов начинает снижаться и на 2016 год 
достигло минимума в 58 062, а доля упала до 0,33%. 

Представим графически изменение численности белорусов 
в 1989–2016 гг. 

С 1989 по 2016 г. произошло сокращение численности бело-
русов в 3,14 раза – с 182 601 до 58 062 чел. При этом темпы сни-
жения были особенно высокими в 1989–1999 гг. (-70 674). В 
1999–2009 гг. темпы сокращения снижаются, за этот период по-
тери составили 45 451 чел. После 2009 года темпы сокращения 
снижаются существенно, так, за 2009–2016 гг. численность бе-
лорусов уменьшилась на 8414 чел. Территориальное размеще-
ние белорусов, как и русских и украинцев, было обусловлено 
особенностями крестьянской колонизации в дореволюционный 
период, а затем миграционными процессами во время индуст-
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риализации, насильственной коллективизации и освоения це-
линных земель.  

 

 
 

Рис. 12. Изменение численности белорусов в 1989–2016 гг. 
 

Таблица 17  
Расселение белорусов по регионам Казахстана в 1989–2016 гг. 

 
 Восточный Западный Северный Центральный Южный 

1989 2016 1989 2016 1989 2016 1989 2016 1989 2016 
Белору-
сы 

9085 1355 12 638 3351 101 264 34 468 37 766 11 468 14 374 1656 

 
В 1989 году 101 264 из 18 2601, или 55,5% казахстанских

белорусов, проживали в Северном Казахстане. В 2016 г. их чис-
ло в регионе снизилось до 34 468, почти в 3 раза. Вторым по 
численности проживающих в 1989 г. белорусов был Централь-
ный Казахстан – 37 766 чел. К 2016 г. она снизилась до 11 468, 
более чем в три раза. В 1989 г. в Южном регионе насчитывалось
14 374 белоруса, в Западном – 12 638 и менее всего в Восточном 
– 9085. В 2016 году их число снизилось в Южном Казахстане в 
8,7, в Восточном – в 6,7 и Западном – в 3,8 раза. И в настоящее 
время наибольшая численность белорусов концентрируется в 
Северном Казахстане, она составляет 34 468 чел., 59,4% от 
числа всех казахстанских белорусов. 
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В областном разрезе наибольшее представительство белору-
сов наблюдается в современный период в Карагандинской и 
Акмолинской областях. 

Таблица 18  
Белорусы в разрезе областей в 1989–2016 гг. 

 
Область 1989 2016 
Казахстан 182 601 58 062 
 Акмолинская  45 911 10 435 
Актюбинская  4763 1216 
Алматинская  4727 628 
Атырауская 1066 209 
Восточно-Казахстанская  9085 1355 
Жамбылская 3986 451 
Западно-Казахстанская  5112 1890 
Карагандинская 37 766 11 468 
Костанайская  35 356 13 568 
Кызылординская  2173 91 
Мангистауская  1697 216 
Павлодарская  12 293 4708 
Северо-Казахстанская  7704 5757 
Южно-Казахстанская  3488 486 

 
В 1989 году 45 911 белорусов проживали в Акмолинской,  

37 766 в Карагандинской и 35 356 человек в Костанайской об-
ластях. В 2016 г. произошла некоторая областная рокировка, 
так, наиболее населенной белорусским населением стала Коста-
найская область – 13 568, на втором месте Карагандинская – 
11 468, и на третьем Акмолинская – 10 435 чел. Меньше всего 
белорусов, всего 91, населяют Кызылординскую область, 209 – в 
Атырауской и 216 – в Мангистауской области. То есть и в об-
ластном разрезе белорусы тяготеют к северным и центральным 
областям. 

Сегодня Казахстан и Беларусь являются партнерами по 
Евразийскому экономическому союзу, активно развивают меж-
государственные связи по всем направлениям, в том числе и 
культурным. 

По данным посольства РБ, в РК этому способствует белору-
сская диаспора, численность которой оно оценивает в 100 тысяч 
человек. А 3 тысячи казахов проживает в Беларуси. 
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Почти во всех областях Казахстана действуют белорусские 
национально-культурные центры. Уже к концу девяностых го-
дов XX века национальные культурные центры белорусов были 
созданы в Павлодаре, Усть-Каменогорске, Астане, Костанае, 
Караганде, Кокшетау, Петропавловске. Сегодня их в республике 
зарегистрировано более десяти. Примером хорошо органи-
зованной работы национально-культурных объединений являет-
ся Алматинский региональный НКЦ, Павлодарский НКЦ, Кара-
гандинский «Фонд белорусской культуры «Наследие», Северо-
Казахстанский областной НКЦ, Костанайский НКЦ, НКЦ «Бе-
ларусь» в г. Астане.  

Ассоциация белорусов Казахстана зарегистрировала официаль-
ное название на учредительной конференции в 2002 году [18]. 

К тому времени 10 лет действовал национальный культур-
ный центр «Беларусь». Его основателем и первым руководите-
лем являлся сенатор Павел Атрушкевич. 

 
 

Вопросы для самостоятельной работы 
 

1. Когда впервые белорусы появились в Казахстане? 
2. Каковы были численность и удельный вес белорусов в Казахстане в 

1926 году? 
3. Каковы были численность и удельный вес белорусов в Казахстане в 

1939 году? 
4. Когда в Казахстане и в связи с чем появилась самая крупная по чис-

ленности группа белорусов? 
5. Когда в Казахстане имелась самая высокая численность белорусского 

населения? 
6. Какое место по численности белорусы занимали в Казахстане по 

данным переписей 1970, 1979 и 1989 гг.? 
7. В какой период наблюдалось самое сильное сокращение численности 

белорусов? 
8. В каких регионах в 1989 г. имелась самая высокая доля белорусов? 
9. В 2016 году в каких регионах концентрировалось большинство бело-

русов? 
10.  Какие области на 2016 год имели наиболее высокую концентрацию 

белорусского населения? 
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5.2. Тюркские этносы Казахстана 
 
Узбеки  
Узбеки в Казахстане – один из самых крупных этносов, третий 

по численности на сегодняшний день в Республике Казахстан. Как 
и казахи, узбеки тюркоязычны и также исповедуют ислам.  

Как показывают исторические материалы, переселение уз-
беков в Казахстан имеет свои исторические, политические, эко-
номические предпосылки. В истории формирования и развития 
казахов и узбеков есть много общего: во-первых, они принад-
лежат к единой этногенетической семье; во-вторых, их взаимов-
лияние в хозяйственной и социальной жизни, быту и обычаях, 
традициях и культуре достигло значительной степени еще в до-
революционный период; в-третьих, у этих народов общий язык 
(тюркский) и общая история. В связи с этим Президент РК  
Н.А. Назарбаев отмечает: «С конца ХV века происходит этни-
ческое размежевание казахов, узбеков и других, что было следс-
твием многовековых, глубинных этногенетических процессов. С 
ХVІ века можно говорить не только о племенах и племенных 
союзах Центральной Азии, но и о новом этнополитическом 
качестве этой территории – образования народностей со своим 
собственным этнонимом (самоназванием) и государственным 
оформлением тюркоязычных народов» [55]. 

Особые исторические условия и крупные политические со-
бытия, происходившие на юге Казахстана, способствовали фор-
мированию узбекских поселений на этой территории. Этот про-
цесс усилился к началу ХІХ века в результате ряда историчес-
ких событий. В 1810 году произошло завоевание юга Казахстана 
Кокандским ханством. Кокандские беки для защиты от джун-
гаров начали восстанавливать военные крепости. Одним из пер-
вых было восстановлено село Сайрам. Рядом с военными кре-
постями возникают поселения, которые в дальнейшем разрас-
таются в крупные кишлаки с узбекскими названиями. В 1826 го-
ду были построены крепости Аулие-Ата, Ак-Мечеть, Мерке, а 
также восстановлены крепостные стены древнего Туркестана и 
Сузака. Часть узбеков переселяется как строители, вслед за 
военной колонизацией начинается переселение юга Казахстана 
мирными переселенцами-узбеками, которые продолжают освое-



  

110 
 

ние плодородных земель долины реки Сыр-Дарьи, Арыси, Чу и 
Талас.  

К концу ХІХ века процесс миграции узбеков в южные об-
ласти Казахстана активизировался, потому что Российская им-
перия создавала режим безопасности, а также благоприятные 
условия для занятия торговлей, земледелием и ремеслами. Все-
общей переписью населения Российской империи отмечено
29 564 узбека в Казахстане. 

В советский период миграция узбеков в Казахстан не поощ-
рялась в связи с переселенческой политикой, ориентированной
на русско-славянское население, поэтому до 1959 г. особо зна-
чительных изменений в численности узбеков в Казахстане не 
наблюдалось. Так, численность узбеков в 1926 г. составила  
129 399, в 1939-м – она снизилась до 120 655, в 1959 г. увели-
чилась до 136 570. Более чем полуторный двукратный рост от-
мечает перепись 1970 года, по ее данным, численность узбеков
достигла 207 514. В последующем идет постоянный и сущест-
венный рост до 263 295 в 1979 г., 332 017 – в 1989-м, 370 663 – в 
1999-м, 456 997 – в 2009-м и 548 841 – в 2016 году. Динамику
численности узбеков Казахстана в 1989–2016 гг. можно 
представить графически. 

 

 
 

Рис. 13. Динамика численности узбеков в 1989–2016 г. 
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В 1989–1999 гг. численность узбеков в Казахстане выросла 
с 332 017 до 370 663 чел., а доля в общей численности населения 
страны увеличилась до 2,5%. В 2009 г. рост составил 86 334, а 
удельный вес достиг 2,8%. В 2013 г. доля узбеков поднялась до 
3%, в 2016 г. – до 3,11%. 

При этом узбеки увеличили свою численность за счет есте-
ственного прироста населения, тогда как почти все остальные 
этносы росли главным образом за счет миграционного прироста.  

Темпы прироста численности узбеков вновь ускорились в 
последнее десятилетие (с 1,2% в год в 1990-х до 2,3% в год в 
2000-х годах). Возрастная структура узбеков даже более мо-
лодая, чем у казахов. Темпы их естественного прироста также 
несколько выше; миграционный прирост имеет положительное 
сальдо.  

После 2000 года в связи с распространением трудовой 
миграции диаспоры, состоящие из этнических узбеков из Узбе-
кистана, появились в других городах и регионах Казахстана – в 
Астане и Алматы, а также в Алматинской, Карагандинской, 
Мангистауской, Кызылординской областях. По языку, культуре 
и традициям мигранты последней волны отличаются от автохон-
ного узбекского населения Южно-Казахстанской области. 

 
Таблица 19  

Численность узбеков по областям РК в 2016 г. 
 

Область Численность Доля узбе-
ков в насе-
лении, % 

Доля области в 
общей числен-
ности узбеков 
Казахстана, % 

1 2 3 4 
Акмолинская область 1329 0,18 0,24 
Актюбинская область 1300 0,16 0,24 
Алматинская область 4665 0,24 0,85 
Атырауская область 1459 0,25 0,27 
Западно-Казахстанская область 587 0,09 0,11 
Жамбылская область 27 487 2,47 5,01 
Карагандинская область 4256 0,31 0,78 
Костанайская область 1245 0,14 0,23 
Кызылординская область 1498 0,21 0,27 
Мангистауская область 2148 0,35 0,39 
Южно-Казахстанская область 479 958 16,87 87,44 
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1 2 3 4 
Павлодарская область 1318 0,17 0,24 
Северо-Казахстанская область 527 0,09 0,10 
Восточно-Казахстанская 
область 1411 0,10 0,26 

Астана 9150 1,05 1,67 
Алма-Ата 10 503 0,62 1,90 

 
Традиционный район компактного проживания казахстанс-

ких узбеков – Южно-Казахстанская область, где их доля в насе-
лении в 2016 году составляла 16,87% (479 958 чел). 27 487 узбе-
ков населяют Жамбылскую область, где их доля в 2016 г. соста-
вила 2,47%. В других областях численность узбеков составляет 
от нескольких сотен до нескольких тысяч. Так, в Северо-Ка-
захстанской области их всего 527, в Западно-Казахстанской – 
587. В последние годы растет присутствие узбеков в Астане и 
Алматы, где их доля составляет 1,05 и 0,62 % соответственно. 

Несмотря на рост доли узбеков по Казахстану в целом, их 
доля в большинстве районов Южно-Казахстанской области в 
последние десятилетия подвержена постепенному снижению. 
Определенную роль в этом процессе сыграло возвращение орал-
манов и их расселение. Так, в Сайрамском районе доля узбеков 
между 1999 и 2014 годами сократилась с 62% до 60,8% от всего 
населения, в Сарыагашском – с 4,2% до 3,8%, в городе Тур-
кестане – с 43,7% до 35,3%. Исключением стал г. Шымкент, в 
котором доля узбеков выросла с 12,1 % до 13,5%, что отражает 
тенденцию к повышению урбанизации среди азиатских этно-
сов Казахстана. 

Таблица 20  
Численность узбеков по населенным пунктам  

Южно-Казахстанской области на 2014 г. 
 
 Численность узбеков Доля узбеков  

в населении, % 
1 2 3 

г. Шымкент 92 338 13,53 
г.а. Арыс 276 0,40 
г.а. Кентау 23 954 26,42 
г.а. Туркестан 87 740 35,27 
Байдибекский район 40 0,07 
Казыгуртский район 5970 5,54 
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1 2 3 
Мактааральский район 10 997 3,67 
Ордабасинский район 268 0,23 
Отырарский район 0 0,00 
Сайрамский район 194 320 60,81 
Сарыагашский район 11 040 3,57 
Сузакский район 4369 7,49 
Толебийский район 19 803 14,85 
Тюлькубасский район 5188 4,80 
Шардаринский район 156 0,20 
Южно-Казахстанская 
область 456 459 16,70 

 
 Наиболее многочисленные группы узбеков проживали в 

Сайрамском (194 320 человек – 95% от всего населения) и 
Сарыагашском (11 040 человек – 3,57%) районах Южно-Казах-
станской области, городе Шымкенте (92 338 человек ‒ 13,53%), 
городе Туркестане (87 740 человек – 35,27%). 

 
Таблица 21  

Численность узбеков по населенным пунктам  
Жамбылской области на 2014 г. 

 
 Численность  

узбеков 
Доля узбеков  

в населении, % 

г. Тараз 21 745 6,19 
Байзакский район 533 0,56 
Жамбылский район 753 0,96 
Жуалынский район 174 0,34 
Кордайский район 292 0,22 
Меркенский район 1785 2,17 
Мойынкумский район 73 0,22 
Сарысуский район 76 0,18 
Таласский район 62 0,12 
Рыскуловский район 359 0,55 
Шуский район 692 0,71 
Жамбылская область 26 544 2,45 

 
Как говорилось выше, второй по численности узбеков яв-

ляется Жамбылская область, в которой также выделяются райо-
ны их концентрации и компактного проживания. 
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Самая высокая численность узбеков в областном центре – 
Таразе, где их 21 745, что составляет 6,15% от населения города. 
На втором месте – Меркенский район с 1785 узбеками (2,17%), 
и на третьем Жамбылский район – 753 и 0,96%. 

Узбекское население имеет все возможности для развития 
культуры и образования. Представители узбекской диаспоры 
вполне интегрированы в общеказахстанскую социально-эконо-
мическую и культурную среду и ощущают себя полноправными 
гражданами страны. Особо отметим, что не наблюдается их 
репатриация в Узбекистан. При этом все узбеки сохраняют тес-
ные связи с исторической родиной, имея там многочисленных 
родственников.  

В республике действуют два узбекских театра. С 1972 года в 
городе Туркестане функционирует Узбекский народный театр  
с. Карачик (Карашык). Одним из главных событий в жизни узбе-
ков Южного Казахстана стало открытие в 2003 году в древнем 
городе Сайраме Узбекского драматического театра после  
62-летней паузы. В церемонии открытия театра принял участие 
Президент РК Н.А. Назарбаев.  

Сегодня в Южно-Казахстанской области издаются более  
10 газет и журналов на узбекском языке: государственные – 
Южно-Казахстанская областная общественно-политическая га-
зета «Жанубий Козогистон», общественно-политическая газета 
акимата г. Туркестана «Туркистон»; частные газеты – «Сайрам 
садоси», «Сайрам сабоси» и «Жамият ва маърифат», «Адабиет 
ва санъат», «Жануб жарчилари», «Исфижоб», «Робита» (Фаз-
лиддин Идинов), «Иқоним-иймоним», а также частные журналы 
– «Саодат сари», для детей «Бойчечак» и «Камалак», «Болажон» 
и «Болалар олами». На телеканале «Казахстан-Шымкент» выхо-
дит один раз (один раз с повтором) в неделю телепередача на уз-
бекском языке «Юртимиз жамоли». На частном телеканале 
«Сайрам» имеются телепередачи на узбекском языке. 

В местах компактного проживания узбекского населения 
насчитывается 78 школ с преподаванием на узбекском языке, 
где обучается 74 000 школьников. Из них 58 являлись исключи-
тельно узбекоязычными (2011/2012) [56]. В 2009/10 учебном 
году число школьников узбекской национальности в Казахстане 
достигло 101,4 тыс. чел., хотя некоторые из них (26%) получают 
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образование на других языках (русском и казахском). Узбекские 
дети составляют 4,0% от общего числа детей, получающих обра-
зование в дневных общеобразовательных государственных школах 
республики (для сравнения, казахов – 71,8%, русских – 14,4%). 

Активно работают узбекские национально-культурные цен-
тры. Узбеки Южно-Казахстанской области создали свой нацио-
нальный культурный центр еще в ноябре 1989 года в городе 
Шымкенте, преобразовав его в феврале 1992 года в областной. 
На территории ЮКО действуют 16 узбекских НКЦ: в Сайрамс-
ком, Тюлькубасском, Толебийском, Казыгуртском, Арысском, 
Сарыагашском, Сузакском, Мактааральском р-нах и в г. Шым-
кенте, Туркестане и Кентау. В Шымкенте функционируют две 
узбекские НКЦ – Шымкентский филиал Узбекского НКЦ ЮКО 
и Узбекский НКЦ г. Шымкента. В Сарыагашском районе ныне 
тоже действуют две узбекские НКЦ – Узбекский НКЦ Сары-
агашского района (г. Сарыагаш) и Узбекское ЭКО Сарыагашс-
кого района (с. Абай). В мае 1992 года был образован Узбекский 
НКЦ Джамбульской области. Филиалы Узбекского НКЦ успеш-
но действуют в городе Таразе, Меркенском, Байзакском, Джам-
бульском, Чуйском и Куланском районах. Позже такие куль-
турные центры были созданы в Кызылординской (1994 г.), 
Актюбинской (2000 г.), Мангистауской (2001 г.), Костанайской 
(2003 г.), Алматинской (2006 г.), Карагандинской (2007 г.), Пав-
лодарской (2013 г.), Восточно-Казахстанской (2013, г. Семипа-
латинск) областях, в городах Астане (2005 г.) и Алматы  
(2006 г.). В состав Узбекского НКЦ Кзыл-Ординской области 
входят Узбекские НКЦ Шиелинского, Жанакурганского райо-
нов и г. Казалинска. В 1995 году была создана Ассоциация узбе-
ков «Дустлик» РК. Первыми учредителями Ассоциации узбеков 
«Дустлик» РК были узбекские НКЦ Южно-Казахстанской, 
Джамбульской и Кызылординской областей. В 2011 году Ассо-
циация была перерегистрирована уже с учредителями из 10 уз-
бекских НКЦ. При каждом узбекском НКЦ областей действуют 
танцевальные группы, которые участвуют во всех мероприятиях 
под эгидой АНК. Танцевальные группы «Юлдузча», «Садаф», 
«Гунча», «Туркистон», «Бахор», «Феруз» стали лауреатами Фес-
тивалей дружбы народов. Узбекским НКЦ ЮКО ежегодно про-
водится конкурс плова «Дастархан дружбы», акция-профориен-
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тация для выпускников школ «Счастливый путь, выпускник!», 
шахматный турнир, посвященный памяти международного 
гроссмейстера Юлдаша Ишанкулова, бильярдный турнир, пос-
вященный памяти известного нейрохирурга Рустама Атаханова, 
областной форум узбекских женщин «Общество и женщина», 
конкурс красоты «Голуби – послы мира», а также проводится 
международный спортивный турнир, посвященный памяти чле-
на сборной Казахстана по боксу Фарруха Шаназарова. 

В январе 2003 года был создан Союз узбекской молодежи, 
который является молодежным крылом Узбекского НКЦ ЮКО 
и Ассоциации «Дустлик». Союз объединил более 100 активных 
молодежи и осуществил ряд проектов. 26 марта 2003 года при 
Союзе была образована Узбекская Лига КВН из 44 команд узбе-
кских школ и вузов области. С 2003 по 2006 год ежегодно были 
проведены чемпионаты и фестивали Узбекской Лиги КВН. Лига 
была признана Союзом Лиги КВН Казахстана и Акиматом 
ЮКО. 1 мая 2004 года сборная узбекская команда «Нагашылар» 
(«Дядьки»), состоящая из учащихся узбекских школ города 
Чимкента, стала победителем IV чемпионата Республиканской 
Казахской Лиги КВН в городе Алматы. А в мае 2006 года сбор-
ная узбекская команда «Нагашылар», состоящая из участников 
команд «Жасорат» и «Туран» города Туркестана, стала чемпио-
ном Союза Казахской Лиги КВН РК в городе Астане. Команда-
чемпион «Нагашылар» была единственной командой среди дру-
гих национальностей, выступавшей на государственном языке. 

Заслуженной известностью в Казахстане пользуются имена 
выдающихся писателей, ученых, деятелей культуры, героев Ве-
ликой Отечественной войны, певцов и спортсменов из числа 
казахстанских узбеков. Это Герои Советского Союза Зиямат 
Хусанов, Таштемир Рустемов, Ботабай Садыков, народный 
писатель Узбекистана Адыл Якубов, ученые Акбар Атаходжаев, 
Ялкин Туракулов, Бахтияр Исмаилов, певцы Атхамбек Юлда-
шев и Алишер Каримов, спортсмены Фархадбек Ирисметов, 
Улугбек Асанбаев, Гафуржан Суюмбаев, Надирхан Кадирха-
нов и многие другие.  

 
 

Вопросы для самостоятельной работы 
 

1. Каковы особенности формирования узбекской диаспоры в Казахстане? 
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2. Почему в советский период не поощрялась миграция узбеков в Казахстан? 
3. Какова численность узбеков по переписям 1959, 1970 1979 годов? 
4. Какие изменения произошли в численности узбеков в период 1989–

1999 гг.? 
5. Какова доля узбеков в населении Казахстана в 2016 году? 
6. Какие факторы стали источником роста численности узбекского насе-

ления? 
7. В каких областях концентрируется узбекское население в 2016 году? 
8. Какие изменения в территориальном размещении узбеков произошли 

в 1989–2016 гг.? 
9. В каких населенных пунктах Южно-Казахстанской области наблю-

даются наибольшая численность и доля узбеков? 
10. Как реализуется сохранение и развитие узбекского языка и культуры 

в Казахстане в современный период? 
11. Назовите известных казахстанских узбеков. 
 
 

Уйгуры  
На сегодняшний день уйгуры в Казахстане являются пятым 

по численности этносом и при этом быстро растущим.  
Впервые уйгуры появились на территории Казахстана 

в 1860–1880-х годах, после подавления уйгурского восстания в 
Китае. В 1897 г. их число составило 55 815.  

В советский период численность уйгуров в стране росло до-
вольно быстрыми темпами. В 1926 г. она составила 62 313, в 
1939 г. снизилась до 35 409, затем следует быстрый рост. В  
1959 г. численность уйгуров составила 59 840, в 1970 г. – уже 
120 784. Такой высокий прирост был обусловлен тем, что в пе-
риод открытых границ между СССР и КНР в 1960-х и  
1970-х годах в Казахскую ССР прибыли две новые волны уйгур-
ских переселенцев. Они расселились в основном в селах и рай-
центрах Алматинской и Талды-Курганской областей.  

По переписи 1979 года в республике проживало 147 943 уй-
гура (1,01%), по данным переписи 1989 года, 185 301 уйгур 
(1,13% населения республики).  

Уйгуры составляли 7,8% населения Алматинской области в 
ее современных границах и 3,5% населения Алма-Аты. По пере-
писи 1999 года их численность достигла 210 тысяч (1,4% насе-
ления), при этом в Уйгурском районе Алматинской области 
уйгуры составляли большинство населения (56%). По области 
доля уйгуров поднялась до 9%, в Алма-Ате достигла 5,8%. 
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Перепись населения Казахстана 2009 года зафиксировала
присутствие в стране 227 000 уйгуров, что составляет 1,39% 
населения всей страны.  

В 2016 году численность уйгуров составила 256 295 чело-
век, 1,45%. Графически динамику численности уйгуров можно 
представить следующим образом. 

 

 
Рис. 14. Динамика численности уйгуров в 1989–2016 гг. 

 
Из рисунка видно, что рост численности уйгуров в Казах-

стане после 2009 года ускорился. С 2009 по 2016 год прирост
составил 71 582. В современный период только у уйгуров, так
же как и узбеков, рост численности происходит главным обра-
зом за счет довольно высокого естественного прироста. 

Как уже указывалось, уйгуры в основном проживают в 
Алматинской области. В последние годы наблюдается их рассе-
ление по другим регионам Казахстана. 

Таблица 22  
Численность уйгуров по регионам в 1989 и 2016 гг. 

 
 Восточный Западный Северный Центральный Южный 

1989 2016 1989 2016 1989 2016 1989 2016 1989 2016 
Уйгу-
ры 

- 967 - 489 - 756 - 646 134173 160379 
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Если в 1989 г. уйгуры проживали только в Южном Казах-
стане, то в 2016 г. они появились, хоть и в небольшом количест-
ве, и во всех других. Так, на востоке страны проживает 967 
уйгуров, на севере – 756, в центре – 646 и на западе – 489. Об-
щая численность уйгуров по всем регионам, кроме Южного, 
составляет 2858 чел. В Южном Казахстане по-прежнему кон-
центрируется подавляющая часть уйгурского населения –  
160 379 чел.  

В Казахстане имеется сеть уйгурских школ. Так, в 2012 году 
14 школ республики были исключительно уйгуроязычными. 
Кроме этого, в рамках образовательной программы, а также 
факультативно и/или как самостоятельный предмет уйгурский 
язык изучали 4076 детей уйгурской национальности, обучавшихся 
на других языках. Издается уйгурская газета «Уйғур авази». 

Среди уйгуров много известных в стране имен, и советской 
эпохи, и современности. Все слышали об Абдулле Розыбакиеве 
– участнике борьбы за установление власти Советов в Казахста-
не, затем видном советском партийном и общественном деятеле. 
То же можно сказать об Исмаиле Юсупове, занимавшем пост 
первого секретаря ЦК Компартии Казахстана с 1962 по 1964 год. 
Писатели Хизмет Абдуллин, Изим Искандеров и Зия Самеди 
внесли значительный вклад в развитие советской литературы. 
Куддус Кужамьяров – советский, казахстанский, уйгурский ком-
позитор, педагог, общественный деятель, основатель уйгурской 
профессиональной музыки. Народный артист СССР. А кто на 
постсоветском пространстве не знает имена популярных певцов 
Мурата Насырова, Дильназ Ахмадиевой.  

 
 

Вопросы для самостоятельной работы 
 
1. Когда уйгуры появились на территории Казахстана? 
2. Чем был обусловлен рост численности уйгуров в 60–70-х годах ХХ века? 
3. Какова численность уйгуров по переписям 1970, 1979 годов? 
4. Какие изменения произошли в численности уйгуров в период 1989–

1999 гг.? 
5. Какова доля уйгуров в населении Казахстана в 2016 году? 
6. Какие факторы стали источником роста численности уйгурского насе-

ления в современный период? 
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7. В каком районе и области уйгуры составляли большинство населения 
по данным 1999 года? 

8. В каких областях концентрируется уйгурское население в 2016 году? 
9. Какие изменения в территориальном размещении уйгуров произошли 

в 1989–2016 гг.? 
10.  Какие регионы являются центрами концентрации уйгурского населе-

ния в настоящее время? 
11. Назовите известных казахстанских уйгуров. 
 
 
Татары  
В Казахстане сегодня проживает вторая по численности 

татарская диаспора в зарубежье. В 2016 году в стране насчи-
тывалось 202 934 татар, населяющих все области и регионы.  

Татарская диаспора в Казахстане формировалась в течение 
длительного времени. Как и все диаспоры в Средней Азии, она 
многослойна по времени расселения и по исходным местам жи-
тельства. Здесь живут потомки казанских, уфимских и касимо-
вских татар, мишар из бывших нижегородской и Саратовской 
губерний. Имеется особая прослойка илийских татар, репатрии-
рованных в 50-х годах XX столетия из Синьцзян-Уйгурского 
автономного района Китая (СУАР). Все они составляют единую 
диаспору. 

Первые сведения о массовых миграциях татар в Казахстан 
относятся к середине ХVIII века. Земля казахов привлекала 
татар благожелательным отношением коренного населения, бли-
зостью языка, единой верой. Первоначальными точками рассе-
ления татар во второй половине ХVIII века был Уральск, с 1760 
года царским правительством было разрешено заселение Ирты-
шской линии, и татары устремляются в построенные на ней кре-
пости Петропавловск и Семипалатинск. В конце следующего 
столетия в этих городах существовала развитая сеть татарских 
кварталов, мечетей, медресе и школ-мектебов. В 1862 году в Се-
мипалатинске жили 6 тысяч человек, треть из них – татары. По 
переписи 1897 года общая численность татар в Казахстане со- 
ставляла 55 984. 

В 1915 году из 65 тысяч жителей Петропавловска 1/3 пред-
ставляли татары. Потомки первых татарских переселенцев весь 
XIX век следовали дальше, в глубь казахской степи. Так возник-
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ли крупные диаспоры в Кокчетаве, Акмолинске, Павлодаре, 
Атбасаре. Во второй половине XIX века татары из Семипа-
латинска и Петропавловска стали селиться в Верном  
(Алматы). 

В 1926 году численность татар выросла до 79 758, в 1939-м
– до 108 127. В послевоенное время притягательным мотивом
для переселения татар стало бурное промышленное строитель-
ство во всех республиках Центральной Азии. В Казахстане та-
тары устремились в шахты Караганды и Усть-Каменогорска, 
горнорудные комбинаты Темиртау, Джезказгана, Шымкента, 
Джамбула (современный Тараз). Пиковым временем массового
переселения татар из центральной части страны стали годы ос-
воения казахской целины. В степи были созданы даже отдель-
ные татарские совхозы. 

По данным переписи 1959 года, численность татар достигла
191 925, в 60-е, 70-е и 80-е годы продолжался ее рост. Пик чис-
ленности татар пришелся на 1989 год, когда она составила 327
982 чел., 2,19%. 

С 1989 г. и по настоящее время идет снижение численности 
татар, но не столь обвальное, как, к примеру, украинцев или бе-
лорусов.  

 

 
 

Рис. 15. Динамика численности татар в 1989–2016 гг. 
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Наибольшему сокращению татарская диаспора в Казахстане 
подверглась в период между 1989 и 1999 гг., когда оно состави-
ло 79 028 чел. С 1999 г. процесс снижения замедляется, а с 2009 
г. почти затухает. Так, уменьшение численности в 2009–2016 гг. 
составило 1295 чел. В целом удельный вес татар сократился с 
1,99% в 1989 г. до 1,15 в 2016 г. 

Татары в отличие от узбеков и уйгуров расселены во всех 
областях и регионах Казахстана. 

 
Таблица 23 

Численность татар по регионам в 1989 и 2016 гг. 
 

 Восточный Западный Северный Центральный Южный 

1989 2016 1989 2016 1989 2016 1989 2016 1989 2016 
Татары 27 971 16 776 69 733 21 902 98 765 56 248 56 133 31 538 77 192 42 027 

 
Наибольшая численность татарской диаспоры в Северном 

Казахстане наблюдалась в 1989 году. К 2016 г. сократилась в 
1,75 раза. Второй по населенности татарами – Южный Казах-
стан, где их численность за рассматриваемый период снизилась 
в 1,8 раза.  

Западный Казахстан, в 1989 г. занимавший третье место по 
численности татар, к 2016 г. показал наибольшее их сокращение 
– в 3,2 раза.  

Татары внесли большой вклад в развитие культуры Казах-
стана. Одним из основоположников казахской профессиональ-
ной музыки является выдающийся татарский композитор Латыф 
Хамиди, создавший Государственный гимн Республики Казах-
стан. В оперном искусстве преуспевали Ришад и Муслим 
Абдуллины, Шамиль Шагалимов. Казахская земля является ро-
диной крупнейших деятелей музыкального искусства Татарста-
на Назиба Жиганова и Джаляла Садрижиганова, здесь расцвел 
талант главного дирижера Государственного симфонического 
оркестра Республики Татарстан и оркестра Большого театра в 
Москве Фуата Мансурова. Всенародное признание в Казахстане 
получили писатели Ибрагим Салахов, Тауфик Айди, Гриф Хай-
руллин, Гаммар Исхаков, Асгадулла Хамидуллин, Мунир Ерзин. 
Ряд крупных средств массовой информации республики воз-
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главляли видные журналисты Ялкин Вафин и Вали Хуснутди-
нов. 

В историю казахской науки и техники вписаны имена быв-
шего вице-президента Академии наук Республики Казахстан, 
директора Института ядерной физики Шавката Ибрагимова, ди-
ректора Института микробиологии и вирусологии Альфарида 
Илялетдинова, директора Казахского НИИ офтальмологии 
Галима Ульданова, биолога Рауфа Гареева, участвовавшего в 
подготовке полетов человека в космос. Их имена занесены в 
«Татарский энциклопедический словарь».  

В настоящее время в Казахстане действует 26 татарских и 
татаро-башкирских национально-культурных организаций. Та-
тарскими обществами Казахстана проводится значительная ра-
бота по сохранению и развитию языка, культуры и традиций 
татарского народа. 

Самое крупное национальное объединений татар Казахстана 
– Ассоциация татарских и татаро-башкирских общественных и 
культурных центров Казахстана «Идел». Она объединяет 18 на-
ционально-культурных центров в 15 областях РК и является од-
ним из соучредителей и полноправным членом Ассамблеи наро-
дов Казахстана. 

Ассоциация «Идел» организует научно-практические кон-
ференции по проблемам сохранения татарской культуры, прово-
дит республиканские Сабантуи, ежегодный музыкальный фес-
тиваль «Мелодии Иртыша», который проходит в Семипалатинс-
ке и Усть-Каменогорске. Председателем Ассоциации «Идел» яв-
ляется профессор-онколог, депутат Мажилиса казахстанского 
Парламента Мурад Каримов. В Семипалатинске Татарским об-
щественным центром руководит Габдулхак Ахунзянов – один из 
основателей фестиваля «Мелодии Иртыша». После ликвидации 
Семипалатинской области ему удалось перерегистрировать и 
сохранить единственную в Казахстане иноязычную школу иску-
сств, где обучение ведется на татарском языке. Выпускники 
школы поступают в лучшие учебные музыкальные заведения 
Казахстана, Москвы, Казани. Национальные центры Петропав-
ловска, Алматы, Павлодара, Усть-Каменогорска, Астаны откры-
ли воскресные школы и классы по изучению татарского языка. 
Интересный опыт использования административных ресурсов 
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для создания татарских классов в рамках государственной про-
граммы РК «Воскресная школа «Возрождение» накоплен и в 
других городах. 

В Уральске создан центр Габдуллы Тукая, который является 
научно-методическим центром изучения и пропаганды твор-
чества поэта. Эту благородную работу много лет ведет подвиж-
ник Разак Абузяров. При поддержке Республики Татарстан в 
Уральске создается музей Г. Тукая. 

Большое внимание сохранению музыкальных традиций и 
наследия татарского народа уделяется татарскими обществами 
Алматы. Здесь вышли книги по истории и быту казахстанских 
татар, издан сборник их песен. Художественная проза и стихи, 
документальные очерки о татарах также созданы Менгали Му-
синым (Усть-Каменогорск), Грифом Хайруллиным, Равилем 
Гузаировым (Алматы), Раисой Бикмухаметовой (Петропав-
ловск). В 90-х годах Ассоциация «Идел» издавала газету «Фи-
кер-Умет», существовали татарские приложения в некоторых 
областных газетах. Сейчас сохранилась лишь одна газета «Яшь-
лек», издаваемая на собственные средства председателя татаро-
башкирского национально-культурного центра «Тан» города 
Астаны Равиля Манашова. Место национальных периодических 
изданий все больше занимают передачи татарстанского спутни-
кового телеканала «Новый век», корпункт которой открывается 
в столице Казахстана Астане. 

Следует отметить, что благодаря демократическому законо-
дательству Казахстана, толерантным традициям казахского об-
щества, в том числе равному функционированию двух государ-
ственных (казахский и русский) языков, татары в стране чув- 
ствуют себя довольно комфортно, о чем свидетельствует не-
большой поток миграции. 

 
 

Вопросы для самостоятельной работы 
 
1. В чем заключаются особенности формирования татарской диаспоры в 

Казахстане? 
2. К какому времени относятся первые массовые миграции татар в Казахстан? 
3. Какова общая численность татар в Казахстане, по данным переписи 

1897 года? 
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4. Какие изменения в численности татар произошли в период 1926–1939 гг.? 
5. Чем был обусловлен рост численности татар в послевоенный период? 
6. Какова численность татар по переписям 1970, 1979 годов? 
7. Когда в Казахстане была отмечена наиболее высокая численность 

татар? 
8. Какие изменения произошли в численности татар в период 1989–1999 гг.? 
9. Какова доля татар в населении Казахстана в 2016 году? 
10. Какие тенденции отмечаются в изменении численности татар с 2009 года?  
11. Какова численность татар в разрезе регионов Казахстана? 
12. Назовите известных казахстанских татар. 
 
 

5.3. Депортированные в Казахстан народы 
 
Немцы  
Казахстанские немцы представляют одну из многочислен-

ных диаспор в Казахстане, в отдельные периоды их количество 
приближалось к 1 млн человек. История их появления в стране 
связана с двумя крупными волнами миграции в дореволюцион-
ный и советский периоды – в результате добровольного пересе-
ления немцев на территорию Казахстана в конце ХIХ – начале 
ХХ в., в ходе принудительного переселения (депортации) нем-
цев в 1930–1940-е гг. 

Первые немцы появились на территории Казахстана еще в 
конце XVIII века, когда они начали принимать активное участие 
в переселенческой политике Российской империи. Первым не-
мецким селом в Казахстане считается Рождественское (Фриденс-
фельд), основанное в 1885 году. К первым колониям относятся 
Мариенбург и Фриденсталь.  

В период столыпинской реформы в 1905–1911 годах на се-
вере Казахстана были уже десятки немецких поселений: Алек-
сандрталь, Алтенау, Кенигсгоф, Пруггергоф. 

Таким образом первый этап формирования немецкой 
диаспоры в Казахстане приходится главным образом на ХIХ в. – 
1917 г. Основными источниками формирования немецкого насе-
ления Казахстана стали крестьяне-переселенцы, государствен-
ные чиновники царской администрации, военнослужащие, пред-
приниматели, военнопленные Первой мировой войны, а также 
такие категории населения, как врачи, учителя, священники. Пе-
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реселение и положение одних регламентировалось целями и 
задачами колониальной политики царской России, переселение 
же других было обусловлено личными мотивами. 

Уже по переписи 1897 года отмечено 2613 немцев в Казах-
стане, что составляло 0,06% от общей численности населения. 
Основная часть немецких поселений располагалась в Северном 
и Центральном Казахстане. Из-за сложных природно-климати-
ческих условий региона первоначально происходит заселение 
немцами южной части Акмолинского уезда Акмолинской облас-
ти, и с 1911–1913 гг. начинается заселение немцами территории 
Каркаралинского уезда Семипалатинской области. Крупными 
немецкими селениями Центрального Казахстана в первой чет-
верти ХХ в. являлись Долинское, Майоровское, Покорное, Са-
маркандское, Ново-Узенское, Сарепта, Красно-Кутское, Волы-
нское. Отличительными чертами первых немецких селений яв-
лялись социально-экономическая и культурно-конфессиональ-
ная обособленность. В целом в начале ХХ в. были созданы пред-
посылки для закрепления и дальнейшего формирования немец-
кого населения Казахстана. С установлением советской власти в 
местах компактного проживания немцев в республике были 
созданы национальные немецкие районы, а само население от-
несено к национальным меньшинствам. Согласно данным пере-
писи 1926 года, в Казахстане проживало уже 51 094 немца, 
0,82% – рост по сравнению с 1897 г. почти в 20 раз.  

До середины 20-х гг. ХХ в. вмешательство партийных и го-
сударственных органов во внутреннюю жизнь немецких селе-
ний не носило агрессивного трансформационного характера. Се-
ления сохраняли традиционный уклад жизни и быта. В после-
дующие годы в связи с инициированием партийными струк-
турами лозунга о «вовлечении нацменьшинств в социалистичес-
кое строительство» началось вовлечение немцев в звенья советс-
кого государственного аппарата. 

В начале 1930-х гг. Президиумом КазЦИК был поднят воп-
рос о создании на территории Центрального Казахстана само- 
стоятельного немецкого района (на основе Промышленного и 
Революционного районов). Подобный шаг можно расценивать как 
первую попытку партийно-государственных структур создать на 
территории республики самостоятельный немецкий район.  
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В 30-е годы в Казахстан стали приезжать немцы из сел 
на Украине, в Крыму, в Поволжье, в Ленинградской области и 
из Азербайджана. В основном это были крестьяне, высланные в 
результате раскулачивания и репрессий. 

В октябре 1918 года на Волге была создана рабочая немецкая 
коммуна, а в 1924 году на ее основе была провозглашена Авто-
номная Республика Немцев Поволжья. Кроме того, на Украине бы-
ли образованы немецкие районы и немецкие сельсоветы. Но уже с 
конца 20-х годов начинаются репрессии против российских нем-
цев, достигшие большого размаха в 1936–1939 годах. Огромный 
ущерб немецким селам нанесло раскулачивание, повлекшее за со-
бой разорение хозяйства, высылку, а иногда и физическое уничто-
жение людей. Кроме того, многие немцы были обвинены в 
шпионаже в пользу Германии, арестованы, сосланы или расстреля-
ны. Перепись 1939 года показала рост численности немцев в 
Казахстане до 92 571, прирост по сравнению с 1926 г. составил  
41 477, 1,51% от всего населения республики. 

1930–1940-е гг. – период принудительной миграции немец-
кого населения в Казахстан. В первую очередь это было связано 
с выселением кулаков из районов сплошной коллективизации в 
начале 1930-х гг., затем, в 1936 г., с выселением польских и не-
мецких хозяйств с территории Украины как политически небла-
гонадежных и в 1941 г. с депортацией немецкого населения. 

Ликвидация Автономной Республики немцев Поволжья, 
уничтожение немецких сел на Волге, на Украине, в Азербайд-
жане, Ленинградской области и других местах, изгнание и физи-
ческое уничтожение тысяч ни в чем не повинных людей рас-
сматриваются сегодня как один из не имеющих ни правовых, ни 
тем более моральных оправданий актов сталинских репрессий, 
жертвой которых часто становились целые народы.  

Депортация российских немцев из европейской части Сове-
тского Союза и с Кавказа была начата в июле 1941 года и прохо-
дила в несколько этапов. В августе 1941 года немцы были выс-
ланы с Крымского полуострова, причем депортация осуществ-
лялась под видом эвакуации из опасной вследствие военных 
действий зоны. Затем немецкое население было депортировано 
с Украины и Волги. 28 августа 1941 года был опубликован Указ 
«О переселении немцев, проживающих в районах Поволжья».  
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Местами для «расселения» волжских немцев должны были 
стать «изобилующие пахотной землей районы Новосибирской-
 и Омской областей, Алтайского края, Казахстана и другие со-
седние местности». Другая часть российских немцев оказалась 
на территории, оккупированной вермахтом, и была вывезена в 
Германию и Польшу. После войны большинство из них были 
возвращены в Советский Союз и тоже оказались в Сибири, 
Казахстане и прочих местах ссылки, на «спецпоселении», под 
надзором НКВД. По данным, приведенным И. Флей-
шхауэром и Б. Пинкусом, в 1945–1946 годах в Казахстане про-
живало около 530 тыс. немцев.  

Местами проживания немцев в Казахстане были в основном 
Карагандинская, Кустанайская, Целиноградская, Павлодарская, 
Семипалатинская, Кокчетавская, Джамбулская области. Вопрос 
о возвращении российских немцев в места их прежнего про-
живания в течение длительного времени не стоял. Согласно 
Указу Президиума Верховного Совета от 26 ноября 1948 года 
немцы, как и чеченцы, калмыки, финны, латыши, должны быть 
«переселены в предоставленные им районы навечно», их «выезд 
с мест поселения без особого разрешения органов МВД» 
карался «каторжными работами до 20 лет». 

В 1949 году появилась ГДР, однако советские немцы были 
сняты с учета спецпоселений лишь 30 декабря 1955 года. Они 
получили право переезжать в другие районы страны, за исклю-
чением мест, где они жили до войны. В указе 1955 года подчер-
кивалось, что речь не идет о возвращении немцам конфис-
кованного при переселении имущества или об их возвращении в 
места, откуда они были выселены. 

Дальнейшая реабилитация немцев последовала в 1964 году, 
когда появился указ от 29 августа, в котором утверждалось, что 
«огульные обвинения» немцев Поволжья в пособничест-
ве фашистским захватчикам «были неосновательными и явились 
проявлением произвола в условиях культа личности Сталина». 
Наряду с отменой Указа 1941 года «О переселении немцев, про-
живающих в районах Поволжья», отмечалось, что «немецкое 
население укоренилось по новому месту», то есть речь не шла о 
возвращении переселенцев или о создании каких-либо го-
сударственно-административных структур. Лишь указ от ноября 
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1972 года, не подлежавший опубликованию, снимал ограниче-
ния в месте проживания немцев. Тем не менее ни республика на 
Волге, ни немецкие районы в других местах не были восстанов-
лены.  

С началом перестройки российские немцы усиливают борь-
бу за восстановление автономии, прежде всего речь идет о вос-
создании республики на Волге. Эти попытки наталкиваются на 
существенные трудности и не приводят к желанному резуль-
тату. Одновременно ведется работа по приобщению немцев, жи-
вущих в странах бывшего СССР, к немецкой культуре, улучше-
нию преподавания немецкого языка. Правительство ФРГ выде-
ляет значительные средства на помощь в этом деле. Регионами, 
которые получили значительную помощь из ФРГ в 1990 году, 
были Северо-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Акмоли-
нская, Карагандинская и Кустанайская области в Казахстане.  

29 октября 1992 года состоялся 1-й съезд немцев Казахстана 
в Алматы, было принято решение о создании республиканской 
общественной организации «Возрождение», объединяющей все 
региональные общества для представления интересов всех нем-
цев Казахстана. 25 июня 1995 года прошел 2-й съезд, на котором 
был избран Совет немцев Казахстана.  

Падение «железного занавеса» и объединение Германии 
привели к оттоку немцев Казахстана на историческую родину. 
В 1992 году Казахстан покинуло 80 тыс. немцев, в 1993 году ко-
личество выехавших немцев достигло 100 тыс. человек, а за 
1994 год в Германию отбыло 120 тыс. немцев. Лишь в 1997 году 
миграционный поток начал иссякать. 

Во время визита в Казахстан канцлера ФРГ Гельмута Коля в 
мае 1997 года Президент Республики Казахстан Нурсултан На-
зарбаев отметил большое значение немецкой диаспоры для сот-
рудничества между двумя странами. Одновременно он призвал 
казахстанских немцев не покидать «свою родину Казахстан», а 
строить вместе с другими народами лучшее будущее. 

Пик немецкого присутствия в Казахстане пришелся на 1989 
год, когда, по переписи 1989 года, в нем проживало 958 тыс. 
немцев (5,8% населения республики). Немцы, таким образом, 
являлись третьим по численности народом после русских и ка-
захов, оттеснив украинцев на 4-е место. 
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После провозглашения в 1991 году суверенитета Казахстана
и либерализации миграционного законодательства численность 
немцев в стране сокращалась особенно быстро. Перепись 1999 
года зафиксировала 353 тыс. немцев (2,4% населения). По дан-
ным переписи 2009 года в республике Казахстан оставалось все-
го 178,2 тыс. немцев (1,1% населения), несмотря на то что в 
прессе появились сведения о возвращении небольшой части 
эмигрантов в Казахстан после 2000 года. Несмотря на высокую 
эмиграцию, у немцев в республике на всем протяжении 1990-х и
2000-х годов сохранялся, в отличие от русских и украинцев, не-
большой естественный прирост в пределах от +1 до +2 чел. на
1000 немецкого населения. До начала 1990-х годов естествен-
ный прирост немцев (+6 +8 чел.), большую часть которых со-
ставляли сельские жители северных областей Казахстана, был
заметно выше, чем у русских, в большинстве своем горожан.  

Доля немцев в республике падала с 1959 года (7,1%), не-
смотря на рост абсолютной численности. Так, в 1970 г. она сни-
зилась до 6,53%, в 1979 – 6,13%, в 1989 – 5,82%, в 1999 – 2,36%, 
в 2009 – 1,11% и в 2016 – 1,03%. 

Графически динамика изменения абсолютной численности 
немцев в Казахстане в 1989–2016 гг. представлена на рис. 16.  

 

 
 

Рис. 16. Динамика численности немцев в 1989–2016 гг. 
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Самое большое падение численности немцев в Казахстане 
происходило в 1989–1999 гг., когда она сократилось в 2,7 раза. 
В 1999–2009 гг. сокращение составило 175 032 чел. В 2009–2016 
гг. наметился процесс роста численности немцев, который за 
этот период составил 3345 чел. Цифры небольшие, но настраи-
вающие на появление и продолжение позитивной тенденции. В 
региональном разрезе большая часть немцев сегодня проживает 
в Северном и Центральном Казахстане. 

 Таблица 24  
Численность немцев по регионам Казахстана в 1989–2016 гг. 

 
 Восточный Западный Северный Центральный Южный 

1989 2016 1989 2016 1989 2016 1989 2016 1989 2016 
Немцы 66 881 13 398 38 715 7799 450 716 95 630 167 708 33 121 213 390 15 583 

 
В 1989 г. на первом месте по численности немцев находился 

Северный регион, в котором их проживало 450 716 чел. На вто-
ром месте находился Южный Казахстан с 213 390 немцами, на 
третьем Центральный Казахстан – 167 708. Довольно большие 
группы немцев проживали в восточном и западном регионах – 
66 881 и 38 715 чел. соответственно. В 2016 г. Северный 
Казахстан сохранил свое первенство по численности немцев, но 
сокращение было серьезным – в 4,7 раза. Тем не менее 52% от 
общей численности немцев проживает именно на севере страны. 
Вторая по численности группа немецкого этноса проживает в 
Центральном Казахстане – 33 121, третья располагается в Юж-
ном регионе – 15 583. При этом сокращение в Южном Казах-
стане было наиболее значительным – в 13,7 раза. Почти в пять 
раз уменьшилась численность немцев в Восточном и Западном 
Казахстане. 

На настоящий момент численность и удельный вес немцев 
серьезно варьируются и по областям.  

Самая крупная по численности группа немцев проживает в 
настоящее время в Карагандинской области – 33 121, но их доля 
в 2,39% уступает доле немцев в Акмолинской и Северо-Казах-
станской областях, где она достигает самого высокого значения 
по республике – 3,54%. Второе место по удельному весу немцев 
занимает Костанайская область – 3,17%, третье – Павлодарская 
– 2,79%. 
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Таблица 25  
Численность и удельный вес немцев по областям РК в 2016 г. 

  
 2016 % 

Казахстан 181 754 1,03 
Акмолинская 26 361 3,54 
Актюбинская 5703 0,68 
Алматинская 48 0,45 
Атырауская 484 0,08 
Восточно-Казахстанская 13 398 0,96 
Жамбылская 4433 0,40 
Западно-Казахстанская 1318 0,21 
Карагандинская 33 121 2,39 
Костанайская 16 301 3,17 
Кызылординская 160 0,02 
Мангистауская 294 0,05 
Павлодарская 21 110 2,79 
Северо-Казахстанская 20 135 3,54 
Южно-Казахстанская 2512 0,09 
Астана 8679 0,99 
Алматы 7274 0,43 

 
Самая низкая доля немцев в Кызылординской – 0,02, Ман-

гистауской – 0,05 и Атырауской области – 0,08%. 
Среди казахстанских немцев много государственных, обще-

ственных и религиозных деятелей, в их числе римско-католи-
ческий епископ. Титулярный епископ Целерины Атаназиус 
Шнайдер, бывший министр экономического развития и торгов-
ли Российской Федерации Герман Греф, заместитель руководи-
теля Федеральной службы государственной статистики РФ 
Константин Лайкам, депутат Мажилиса, первый заместитель 
акима Костанайской области Евгений Аман, аким Акмолинской 
области, депутат Верховного Совета Республики Казахстан, 
организатор сельскохозяйственного производства в Казахской 
ССР, Герой Социалистического Труда Яков Геринг, занимав-
ший должности акима Акмолинской области, вице-министра  
индустрии и новых технологий Республики Казахстан Алберт 
Рау и многие другие. Известны и любимы всеми казахстан- 
цами писатели Герольд Бельгер, Гуго Вормсбехер, Элеонора  
Хуммель. 
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Вопросы для самостоятельной работы 
 
1. С какими событиями и процессами связано формирование немецкой 

диаспоры в Казахстане? 
2. В каких регионах отмечалась концентрация немецких поселений к 

концу XIX века? 
3. Какое влияние оказала депортация немцев в годы Великой Отечест-

венной войны на их численность в Казахстане? 
4. Когда была зафиксирована наиболее высокая численность немцев в 

Казахстане? 
5. Какие изменения происходили в динамике удельного веса немцев в 

Казахстане во второй половине ХХ века? 
6. Какие события обусловили массовый отток немцев из Казахстана? 
7. Какие изменения произошли в численности немцев в 1989–1999 гг.? 
8. Какова численность и доля немцев в населении Казахстана в 2016 го-

ду? 
9.  Какие тенденции отмечаются в изменении численности немцев с 

2009 года?  
10. Какова численность немцев в разрезе регионов и областей Казах-

стана? 
11. Назовите известных казахстанских немцев. 
 
 
Корейцы  
Согласно данным Фонда зарубежных корейцев за 2001 год, 

5,6 млн корейцев проживают в 151 стране мира. Больше всего 
их проживает в Китае – около 2 млн, в США – 1,8 млн, Японии 
– 800 000, и около 450 тысяч в странах бывшего СССР.  

В Казахстане корейцы представляют одну из крупнейших 
этнических диаспор республики численностью около 100 тыс. 
человек, что ставит их по на 8-е место. Появление корейцев в 
Казахстане приходится еще на конец ХIХ века. В 1929 году  
220 корейцев прибыли в Казахстан по советскому госзаказу по 
добровольной программе развития рисоводства.  

Но большинство современных корейцев Казахстана являют-
ся потомками депортированной по указу Сталина общины даль-
невосточных корейцев. В 1937 году корейцы стали первой этни-
ческой диаспорой, массово депортированной в Казахстан (наря-
ду с курдами, выселенными из Закавказья).  

Начиная с 1959 года и по настоящее время численность ко-
рейцев в Казахстане показывает стабильный рост. Так, если в 
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1959 году их насчитывалось 74 019, в 1970 – 78 078, в 1979 –  
91 984, в 1989 – 103 315, в 1999 г. имелось некоторое снижение 
до 99 665, затем вновь рост до 100 385 в 2009 г. и 107 169 чел. в 
2016 году. 

В 1989 году наиболее компактно они были расселены в 
Алматинской, Жамбылской, Карагандинской, Кзыл-Ординской, 
Талдыкорганской и Шымкентской областях. Здесь было сосре-
доточено 76% всех корейцев Казахстана. Среди других народов, 
проживающих в Казахстане, корейцы по своей численности за-
нимали 9-е место. В городах жили 84,2% корейцев Казахстана, 
остальные 15,8% – в сельской местности [57]. 

В 1999 г. корейцы проживали по-прежнему в основном 
(около 83,7%) в пяти областях: Алматинской, Жамбылской, 
Карагандинской, Кзыл-Ординской и Южно-Казахстанской и го-
роде Алматы. Самый высокий удельный вес в общей численнос-
ти населения области корейцы занимали в Алматы – 1,7%, Кы-
зылординской области – 1,5% и Жамбылской – 1,4%, а самый 
низкий, по 0,1%, – в Восточно-Казахстанской, Западно-Казах-
станской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях. В 
столице Астане он составил 0,6% – 2028 человек.  

В целом по республике почти каждый пятый кореец (19,2%) 
проживал в Алматы. В Алматинской области этот показатель 
составил 17,5%, Карагандинской и Жамбылской – соответствен-
но 14,2 и 14,1%. 

Значительно возросла корейская диаспора за межперепис-
ной период в столице республики Астане – на 52,6%, в Алматы 
– на 27,9%. Вместе с тем произошел отток корейцев из Алма-
тинской области – на 5,4%, из Карагандинской – на 3,9%, Кызы-
лординской – на 25,4%, из Южно-Казахстанской – на 14,4%, а из 
самой малочисленной по числу корейцев Северо-Казахстанской 
области (543 человека) – на 28,4%. 

Период между переписями 1989 и 1999 гг. для корейцев 
Казахстана был характерен увеличением численности городско-
го населения на 1,9% при относительном уменьшении числен-
ности всего корейского населения на 1,1%. Прирост горожан 
обусловлен естественным приростом численности, значительная 
доля приходилась на миграционный приток из сельской мест-
ности. В 1999 г. 86,6% корейцев Казахстана проживали в го-
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родах, остальные 13,4% – в сельской местности. Таким образом, 
можно говорить о том, что корейцы относятся к наиболее урба-
низированным этносам страны.  

 

 
 

Рис. 17. Динамика численности корейцев в РК в 1989–2016 гг. 
 
Некоторое снижение численности корейцев в период между 

1989 и 1999 г. сменилось тенденцией роста. С 2009 по 2016 год
она выросла на 6674. А по сравнению с 1989 годом – на  
3854 чел. Корейцы представляют единственный нетюркский  
этнос с растущей численностью. 

Территориальное размещение корейцев в 2016 году сохра-
нило тенденции концентрации в южных областях и городах 
Алматы и Астане.  

Таблица 26  
Численность и удельный вес корейцев в областях РК в 2016 г. 

 
 2016 % 

1 2 3 
Казахстан 107 169 0,61 
Акмолинская 1433 0,19 
Актюбинская 1465 0,18 
Алматинская 15 809 0,81 
Атырауская 3145 0,53 
Восточно-Казахстанская 1459 0,10 
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1 2 3 
Жамбылская 9210 0,83 
Западно-Казахстанская 932 0,15 
Карагандинская 13 359 0,96 
Костанайская 3865 0,44 
Кызылординская 7774 1,02 
Мангистауская 847 0,14 
Павлодарская 1091 0,14 
Северо-Казахстанская 465 0,08 
Южно-Казахстанская 8977 0,32 
Астана 5867 0,67 
Алматы 31 471 1,85 

 
В 2016 году почти 30% всех корейцев Казахстана про-

живали в Алматы. 15 809 чел., вторая по численности группа, 
населяли Алматинскую область. Третья по численности группа 
– 13 359 чел. – находится в Карагандинской области. В долевом 
выражении корейцы составляют 1,85% населения Алматы, 
0,96% – Карагандинской и 0,83% в Жамбылской области. Мень-
ше всего процент корейского населения в Северо-Казахстанской 
области – всего 0,08, в Павлодарской и Мангистауской областях 
– по 0,14%. 

За свою относительно недолгую историю на территории 
Казахстана корейцы успели сильно измениться в культурном, 
экономическом и демографическом отношениях. Исторически 
главным пунктом размещения корейцев была Кзыл-Ординская 
область Казахстана, куда была переселена самая большая группа 
корейцев. Именно в Кзыл-Орде поначалу размещался корейский 
театр, там же выпускалась корейская газета «Ленин кичи» («Ле-
нинское знамя»). Связано это было с тем, что на корейцев 
возлагались надежды в подъеме казахстанского рисоводческого 
хозяйства (план «Казрис»), которые первые поселенцы действи-
тельно оправдали. Но очень скоро новые поколения корейцев 
вовлекаются в урбанизационные процессы в республике, осваи-
вают науку, становятся социально мобильными и активно пере-
селяются в экономически динамичные города, в первую очередь 
в Алматы и, после 1997 года, в Астану.  

Несмотря на свое азиатское происхождению, казахстанские 
корейцы по своему поведению стали близки к европейскому 
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населению Казахстана: их естественный прирост невелик по 
причине высокой урбанизации. 

Большинство корейцев хорошо владеют русским языком 
(97,7%). В последние десятилетия уровень знания ими корей-
ского языка падает, а казахского – растет. К началу 2000-х годов 
большинство казахстанских корейцев лучше владели казахским, 
нежели корейским.  

В 2011/12 учебном году в школах республики в рамках 
образовательной программы, а также факультативно и/или как 
самостоятельный предмет корейский язык изучали 228 детей ко-
рейской национальности. Этот показатель был в десятки раз 
меньше, чем число детей, изучавших дунганский язык, турецкий 
или уйгурский языки. Низкий уровень интереса к современному 
корейскому языку со стороны молодых корейцев, возможно, 
объясняется их давней переориентацией на европейскую систе-
му ценностей, а также и тем, что их предки являются выходцами 
из Северной Кореи, которая имеет мало общего с современной 
Южной Кореей. Ситуация с изучением корейского языка в вузах 
лучше, чем в школах. Так, уже в 1991 г. Алматинский государ-
ственный университет им. Абая (теперь Казахский националь-
ный педагогический университет) первым в Казахстане открыл 
корейское отделение на своем филологическом факультете. От-
деление готовило переводчиков и преподавателей корейского 
языка. В 2000 г. на базе отделения был открыт Корейско-Ка-
захстанский научный центр, который занимается разнообразной 
научно-исследовательской работой. В 1996 г. Казахский нацио-
нальный университет им. аль-Фараби открыл единственную в 
Казахстане кафедру корееведения на факультете востоковеде-
ния. Данная кафедра готовит филологов, историков, странове-
дов и переводчиков. Первым заведующим кафедрой стал доктор 
исторических наук Ким Герман николаевич. К концу 2000-х го-
дов семь вузов республики предоставили своим ученикам воз-
можность изучать корейский язык как иностранный. 

В плане миграции корейцы Казахстана сильно отличаются 
от немцев и евреев, которые, несмотря на большую степень ру-
сификации, стремились выехать из Казахстана на свои истори-
ческие родины. Внешняя миграция корейцев Казахстана слабо-
отрицательна. Внешний вектор миграции направлен на 90% в 
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крупные города РФ. Возвращение на Дальний Восток имеет 
место, но корейцы в целом предпочитают концентрироваться в 
экономически более динамичных городах европейской и сиби-
рской частей РФ, равно как и в обеих столицах Казахстана. Сла-
бый отток из Казахстана во многом перекрывается миграцией 
корейцев из экономически депрессивных и перенаселенных 
среднеазиатских стран вроде Таджикистана и Узбекистана. 
Этим объясняется то, что число корейцев в Казахстане в послед-
ние три десятилетия стабильно держится на уровне около  
100 тыс. человек. Внутри Казахстана корейцы, как и казахи, отли-
чаются высоким уровнем миграционной активности (что отличает 
их от русских): они покидают депрессивные сельские области с 
низким уровнем подушевого дохода и устремляются в крупные го-
рода, предлагающие больше экономических возможностей. 

Корейцы представлены в Мажилисе Казахстана в группе 
Ассамблеи народа Казахстана. Еще 3 июня 1990 г. была основа-
на Ассоциация корейцев Казахстана (АКК), которая вносит 
большой вклад в сохранение культурного наследия корейской 
диаспоры республики.  

 
 

Вопросы для самостоятельной работы 
 
1. Когда корейцы были депортированы в Казахстан? 
2. Какие изменения происходили в динамике удельного веса корейцев в 

Казахстане во второй половине ХХ века? 
3. Какую динамику показывает численность корейцев в 1959–2016 гг.? 
4. В каких областях имелась наибольшая концентрация корейцев в 1989 году? 
5. Какие изменения произошли в территориальном размещении корейцев в 1989–

1999 годах? 
6. В каких регионах, областях и городах отмечается концентрация корейцев в 

2016 году? 
7. Когда была зафиксирована наиболее высокая численность корейцев в Казахстане? 
8. Какие изменения произошли в численности корейцев в 1989–1999 гг.? 
9. Какова численность и доля корейцев в населении Казахстана в 2016 году? 
 
 
Курды 
Курды в Казахстане появились в 30-е годы ХХ века и за не-

сколько десятилетий превратились в одну из самых многочислен-
ных и быстрорастущих этнических общин республики. По оцен- 
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ке на 1 января 2016 года в республике проживало 43 974 курда, 
которые занимали 13-е место по численности населения. По 
сравнению с переписью населения 1989 года их число в респуб-
лике увеличилось более чем на 68%. Казахстанские курды в ос-
новной своей массе являются уроженцами республики во вто-
ром и более поколениях и имеют закавказское происхождение. 

Курды стали одной из первых наряду с корейцами депорти-
рованных диаспор, появившихся в Казахстане. При этом ста-
линские депортации курдов происходили в несколько этапов: 
в 1937 г. были выселены собственно курды из приграничных с 
Турцией районов и в 1944 г. вместе с турками-месхетинцами. 
Депортированные курды были расселены группами в селах  
Южного Казахстана.  

В 1939 году численность курдов в Казахстане составила 2387, 
в 1959 г. – 6109, в 1970 – 12 299, в 1979 – 17 692, в 1989 г. – 25 425. 

К концу ХХ века казахстанская диаспора стала самой мно-
гочисленной: позднее ее дополнили волны курдской иммигра-
ции в ходе армяно-азербайджанского конфликта, когда практи-
чески все мусульмане, включая многих курдов, покинули терри-
тории Армении и НКО в 1989–1992 годах. Перенаселенность 
Ферганской долины, где поселились первые депортированные 
курды, со временем привела к росту конфликтного потенциала с 
местным титульным населением (киргизами и узбеками). Собы-
тия в Оше, Джалал-Абаде и Фергане подтолкнули и подтал-
кивают часть местных курдов к переселению в более экономи-
чески развитый Казахстан. Не стоит забывать и о том, что ос-
новную массу прироста данного этноса обеспечивают высокий 
естественный прирост и традиции сельской многодетности.  

По данным первой национальной переписи 1999 г., в Ка-
захстане проживало 32 764 курда, согласно второй переписи 
2009 г. – 38 325 и на 2016 г. их численность составила  
43 974 чел. В последние два десятилетия курды стали гораздо 
более заметным этносом на карте Казахстана, особенно на фоне 
значительного сокращения белорусов, молдаван, украинцев, по-
ляков, татар и немцев. Рассмотрим динамику изменения числен-
ности курдов в период 1989–2016 гг. 

Курды представляют единственный нетюркский этнос в 
Казахстане, численность которого показывает стабильный и до-
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вольно высокий рост на протяжении всего периода с 1989 по 
2016 год. По сравнению с 1989 г. численность курдского населе-
ния увеличилась на 18 851, или в 1,7 раза. На сегодняшний день 
курды 14-й по численности этнос в Казахстане. 
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Рис. 18. Динамика численности курдов в Казахстане в 1989–2016 гг. 
 

Таблица 27  
Численность и удельный вес курдов в областях РК в 2016 г. 

 

 2016 %  
Казахстан 43 974 0,25 
Акмолинская 607 0,08 
Актюбинская 8 0,00 
Алматинская 14 450 0,74 
Атырауская 19 0,00 
Восточно-Казахстанская 45 0,00 
Жамбылская 14 958 1,35 
Западно-Казахстанская 2 0,00 
Карагандинская 348 0,03 
Костанайская 31 0,00 
Кызылординская 12 0,00 
Мангистауская 13 0,00 
Павлодарская 50 0,01 
Северо-Казахстанская 370 0,06 
Южно-Казахстанская 9237 0,33 
Астана 418 0,05 
Алматы 3406 0,20 
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В региональном разрезе присутствие курдов наиболее ощути-
мо в Жамбылской области, где проживает почти 15 тысяч курдов, 
что составляет 1,35% от всего населения. В Алматинской области 
живет 14 450 курдов, а в самом городе Алматы – еще 3406. В сово-
купности это самая большая по численности группа курдов по 
областям РК. Курдская диаспора Южно-Казахстанской области 
превысила 9 тыс. человек. В остальных областях число курдов 
насчитывает единицы, максимум несколько десятков и сотен.  

Известные курды Казахстана – Н.К. Надиров – доктор хими-
ческих наук, профессор, академик Национальной академии 
наук, Инженерной академии Республики Казахстан и ряда зару-
бежных академий наук, заслуженный деятель науки, лауреат Го-
сударственной премии, К.И. Мирзоев – доктор филологических 
наук, профессор, академик Академии социологических наук 
Республики Казахстан, Г.А. Мусаев – доктор технических наук, 
профессор, член-корреспондент Международной академии ми-
неральных ресурсов, А.А. Мамедов – член Союза писателей 
СССР и Республики Казахстан, К.И. Мирзоев – член Союза 
писателей СССР и Республики Казахстан, доктор филологичес-
ких наук, профессор, академик МАН ВШ, заведующий кафед-
рой восточных языков КазНПУ им. Абая, Микаил Надиров – 
восьмикратный чемпион Казахстана, чемпион Европы, чемпион 
мира по кикбоксингу, основатель бойцовского клуба Sаlаdin,  
З. Худатаева – оперная певица курдского происхождения. 

 
Вопросы для самостоятельной работы 

 
1. Каким образом и когда происходило формирование курдской диаспо-

ры в Казахстане? 
2. Как изменялась численность курдов в 1939, 1959, 1970, 1979, 1989 гг.? 
3. Какие факторы обусловили рост курдской диаспоры в Казахстане к 

концу ХХ века? 
4. Какие изменения произошли в численности курдов в 1989–2016 гг.? 
5. В каких областях имелась наибольшая численность курдов в 1989 году? 
6. Какие изменения произошли в территориальном размещении курдов в 

1989–2016 годах? 
7. В каких регионах и областях отмечается концентрация курдов в 2016 

году? 
8. Какое место по численности в Казахстане занимает курдский этнос? 
9. Где проживает самая крупная по численности курдская диаспора? 
10. Назовите имена известных казахстанских курдов 



  

142 
 

 
 
 

 
 
В конце ХХ века распад СССР, образование новых госу-

дарств вызвали мощные миграционные процессы, привели к 
усилению этнической напряженности в обществе и увеличению
очагов этнических конфликтов. Республика Казахстан оказалась 
в числе небольшого количества государств, которым удалось из-
бежать конфликтов на этнической почве, обеспечить мир и спо-
койствие в обществе, а в дальнейшем консолидировать потен-
циал всех этносов для решения задач успешного развития.  

При этом следует отметить, что особенностью Казахстана
является исторически сложившийся полиэтничный состав насе-
ления республики, который мог стать как благом, так и источни-
ком напряженности. Поэтому с самого начала обретения Казах-
станом независимости одной из важнейших внутриполитичес-
ких задач молодого государства явилось формирование благо-
приятных условий для совместного проживания разных народов
в едином социокультурном пространстве.  

В течение 1990-х годов в республике были созданы инсти-
туциональные и правовые основы для этнических диаспор, 
представителей всех этносов и конфессий для полного и равно-
правного развития.  

Результатом государственной национальной политики в РК 
стало формирование уникальной модели межэтнического взаи-
модействия. Опыт нашей страны наглядно продемонстрировал, 
что этнические общности, отличающиеся по культуре, могут
благополучно жить и устанавливать конструктивные связи, пе-
рерастающие в отношения дружбы и духовной близости. К чес-
ти казахского народа на протяжении всей своей истории он 
всегда гостеприимно принимал другие народы и этносы, в силу
различных объективных исторических причин оказавшихся на
казахской земле. Это было в конце ХIХ в., когда на территорию 
Казахстана переселились уйгуры и дунгане, и в ХХ в., когда бы-
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ли депортированы немцы, чеченцы, ингуши, азербайджанцы, ко-
рейцы и др. Как следствие, историческая земля казахов стала 
Родиной для представителей более чем 130 народов и наций, 
представляющих сегодня 17 различных конфессий. 

В казахстанской модели заложен консолидирующий прин-
цип – «Единство – через многообразие». Сегодня в РК идет ус-
пешное формирование новой гражданской идентичности, бази-
рующейся на общенациональной патриотической идее «Мəңгі-
лік Ел».  

В Послании Президента РК Н.А. Назарбаева «Новые воз-
можности развития в условиях четвертой промышленной рево-
люции» указывается, что вхождение нашей страны в число ли-
деров нового мира может обеспечить глубокая философская и 
мировоззренческая идея «Рухани жаңғыру». Ее смысл заклю-
чается, отметил Президент, в «дальнейшем развитии нашей 
культуры и идеологии. Идеалом нашего общества должен стать 
казахстанец, знающий свои историю, язык, культуру, при этом 
современный, владеющий иностранными языками, имеющий 
передовые и глобальные взгляды» [58]. 

Свободное владение тремя языками – это путь формирова-
ния настоящего гражданского общества и создания единой 
нации – казахстанцев, относящихся к разным этносам, конфес-
сиям, но объединенных общей историей, а главное, целью,  
устремленной в лучшее будущее страны.  

Поэтому в настоящем пособии акцент делается на изучении 
истории казахов, русских, немцев, поляков, корейцев и других 
национальностей, проживающих сегодня на территории Респуб-
лики Казахстан. Полагаем, что такое исследование необходимо 
в плане изучения закономерностей, объективных причин про-
цесса формирования и развития полиэтнической структуры 
населения Казахстана. Только так, через призму истории этно-
сов, возможно создание целостной картины истории независи-
мого Казахстана. В социокультурном и политическом аспектах 
оно призвано способствовать формированию казахстанского 
патриотизма, межэтнического согласия и толерантности. 
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1. Кому принадлежит цитата: «Именно в рамках этносов, контакти-
рующих друг с другом, творится история, ибо каждый исторический факт 
есть достояние жизни конкретных народов». 

А. Л. Гумилев  
B. Ю. Бромлей 
C. В. Тишков 
D. Ж. Руссо 
E. М. Ганди 
Ответ А 
 
2. Кто из исследователей считал главным в этносе этническое само-

сознание? 
А. Л. Гумилев  
B. Ю. Бромлей 
C. Э. Реннан 
D. Ж. Руссо 
E. О. Бауэр 
Ответ B. 
 
3. Кому принадлежит тезис о превалирования в этнополитике инте-

ресов власти? 
А. М. Хардту  
B. А. Негри 
C. Ван дер Бергу 
D. А. Лейпхарту 
E. О. Бауэру 
Ответ С. 
 
4. Какое постсоветское государство проводит жесткую интегри-

рующую этническую политику? 
А. Россия  
B. Азербайджан 
C. Беларусь 
D. Эстония 
E. Казахстан 
Ответ D. 
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5. Какое постсоветское государство дает наиболее яркий пример 
плюралистической этнической политики? 

А. Россия  
B. Азербайджан 
C. Беларусь 
D. Эстония 
E. Казахстан 
Ответ E. 
 
6. Сколько этапов включает создание национальной законодатель-

ной базы в сфере этнической интеграции и конфессиональных отношений 
в Казахстане? 

А. 5  
B. 3 
C. 4 
D. 2 
E. 1 
Ответ А. 
 
7. Когда была представлена новая модель общественного устрой-

ства, рассматривающая народ Казахстана как общность граждан разных 
национальностей? 

А. 1991  
B. 1996 
C. 1994 
D. 1999 
E. 2003 
Ответ B.  
 
8. В каком документе особо подчеркивалась важность сохранения и 

поддержания национальной самобытности каждого народа, проведения 
политики национального консенсуса как основы стабильного развития 
РК? 

А. Закон «О государственной независимости Республики Казахстан»  
B. Закон № 1017-XII «О гражданстве Республики Казахстан»  
C. Стратегия становления и развития Казахстана как суверенного го-

сударства  
D. Конституция 1993 года 
E. Закон «Об Ассамблее народа Казахстана» 
Ответ С.  
 
9. В каком году была инициирована культурная программа «Три-

единство языков»? 
А. 1991  
B. 1995 
C. 1999  
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D. 2007 
E. 2003 
Ответ D. 
 
10.  Какой закон гарантирует всем гражданам Республики Казахстан 

независимо от этнической принадлежности получение бесплатного сред-
него общего образования?  

А. Закон «О государственной независимости Республики Казахстан»  
B. Закон № 1017-XII «О гражданстве Республики Казахстан»  
C. Конституция 1995 года 
D. Закон «Об Ассамблее народа Казахстана» 
E. Закон «Об образовании» от 27 июля 2007 года 
Ответ E.  
 
11. Когда был принят Закон РК «Об Ассамблее народа Казахстана»?  
А. 20 октября 2008  
B. 1 февраля 1995 
C. 16 декабря 1999  
D. 7 мая 2007 
E. 30 августа 2003 
Ответ А. 
 
12. Когда была принята Доктрина национального единства Казахстана? 
А. 20 октября 2008  
B. Апрель 2010 
C. 16 декабря 1999  
D. 7 мая 2007 
E. 30 августа 2003 
Ответ B.  
 
13.  В каком году была принята Концепция укрепления и разви-

тия казахстанской идентичности и единства? 
А. 2008  
B. 2010 
C. 2015  
D. 2012 
E. 2016 
Ответ С.  
 
14. В каком году была отмечена самая низкая численность населе-

ния Казахстана? 
А. 1995  
B. 1999 
C. 2003  
D. 2001 
E. 1991 
Ответ D.  
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15. Когда удалось превысить максимальную численность населения, 
зафиксированную в 1993 году? 

А. 1999  
B. 2009 
C. 2003  
D. 2010 
E. 2014 
Ответ E.  
 
16. Какой регион Казахстана сегодня является самым густонаселен-

ным? 
А. Южный  
B. Северный  
C. Восточный  
D. Западный 
E. Центральный 
Ответ А.  
 
17. Какой регион имеет наименьшую численность населения? 
А. Южный  
B. Северный  
C. Восточный  
D. Западный 
E. Центральный 
Ответ E.  
 
18. Какой регион является лидером по уровню урбанизации? 
А. Южный  
B. Северный  
C. Восточный  
D. Западный 
E. Центральный 
Ответ E.  
 
19. Какой регион является наименее урбанизированным? 
А. Южный  
B. Северный  
C. Восточный  
D. Западный 
E. Центральный 
Ответ А.  
 
20. Сколько городов насчитывается в РК? 
А. 95  
B. 87  
C. 112  
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D. 56 
E. 69 
Ответ B.  
 
21. Какое соотношение казахов и русских имелось на 1989 год? 
А. 40,6/29,5  
B. 28,7/35,9  
C. 39,69/37,82 
D. 56,5/27,6 
E. 66,48/20,61 
Ответ С.  
 
22. Какое соотношение казахов и русских имелось на 2016 год? 
А. 40,6/29,5  
B. 28,7/35,9  
C. 39,69/37,82 
D. 56,5/27,6 
E. 66,48/20,61 
Ответ Е.  
 
23. Какая область имела наиболее высокое представительство 

казахов по численности в 1989 году? 
А. Чимкентская  
B. Северо-Казахстанская  
C. Восточно-Казахстанская  
D. Гурьевская 
E. Карагандинская 
Ответ А.  
 
24. Какая область имела наиболее высокое представительство 

казахов по численности в 2016 году? 
А. Карагандинская  
B. Южно-Казахстанская  
C. Восточно-Казахстанская  
D. Атырауская 
E. Карагандинская 
Ответ B.  
 
25. Какая область имела наиболее высокое представительство русс-

ких по численности в 1989 году? 
А. Чимкентская  
B. Северо-Казахстанская  
C. Восточно-Казахстанская  
D. Гурьевская 
E. Карагандинская 
Ответ E. 
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26. Какая область имела наиболее высокое представительство рус- 
ских по численности в 2016 году? 

А. Карагандинская  
B. Южно-Казахстанская  
C. Восточно-Казахстанская  
D. Атырауская 
E. Карагандинская 
Ответ С.  
 
27. Когда был самый низкий удельный вес казахов в общей числен-

ности населения республики? 
А. 1939  
B. 1970 
C. 1989  
D. 1959 
E. 1999 
Ответ D.  
 
28. Какова доля казахов среди горожан республики на 2016 год? 
А. 50,5  
B. 40,3 
C. 65,7  
D. 49,59 
E. 58,82 
Ответ E.  
 
29.  Когда численность русских превысила численность казахов? 
А. 1959  
B. 1970 
C. 1979  
D. 1989 
E. 1999 
Ответ А.  
 
30. В каком году имелся самый высокий удельный вес русских? 
А. 1970  
B. 1959 
C. 1979  
D. 1989 
E. 1999 
Ответ B.  
 
31. Какой процент населения на 2016 год русские составляют в 

Казахстане? 
А. 30,5  
B. 40,3 
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C. 20,6  
D. 49,5 
E. 58,8 
Ответ С.  
 
32. В каком регионе имеется наибольшая численность русского насе-

ления? 
А. Южный  
B. Северный  
C. Восточный  
D. Западный 
E. Центральный 
Ответ B. 
 
33. Когда в Казахстане имелась самая высокая численность украин-

ского населения? 
А. 1959  
B. 1970 
C. 1979  
D. 1989 
E. 1999 
Ответ В.  
 
34. В каком регионе в 2016 году была самая высокая численность 

украинцев? 
А. Юг  
B. Восток  
C. Север  
D. Центр 
E. Запад 
Ответ С.  
 
35. В 2016 году в каком регионе концентрировалось большинство бе-

лорусов? 
А. Юг  
B. Восток  
C. Север  
D. Центр 
E. Запад 
Ответ С.  
 
36. Какая область на 2016 год имела наиболее высокую концентра-

цию белорусского населения? 
А. Карагандинская  
B. Южно-Казахстанская  
C. Восточно-Казахстанская  
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D. Акмолинская  
E. Павлодарская 
Ответ D.  
 
37. Какова доля узбеков в населении Казахстана в 2016 году? 
А. 2.5  
B. 4,8  
C. 1,2  
D. 5,6 
E. 3,1 
Ответ E.  
 
38. В какой области наибольшая концентрация узбекского населе-

ния в 2016 году? 
А. Костанайская  
B. Южно-Казахстанская  
C. Восточно-Казахстанская  
D. Акмолинская  
E. Карагандинская 
Ответ B. 
 
39. Какова доля уйгуров в населении Казахстана в 2016 году? 
А. 2.5  
B. 4,8  
C. 1,45  
D. 5,6 
E. 3,1 
Ответ С.  
  
40. В какой области концентрируется уйгурское население в 2016 го-

ду? 
А. Костанайская  
B. Южно-Казахстанская  
C. Восточно-Казахстанская  
D. Алматинская  
E. Карагандинская 
Ответ D. 
 
41. Когда в Казахстане была отмечена наиболее высокая числен- 

ность татар? 
А. 1959  
B. 1970 
C. 1979  
D. 1989 
E. 1999 
Ответ D. 



  

155 
 

42. Какова доля татар в населении Казахстана в 2016 году? 
А. 1,15  
B. 4,8  
C. 1,45  
D. 5,6 
E. 3,1 
Ответ А.  
 
43. Какова численность немцев в Казахстане в 2016 году? 
А. 115,7  
B. 181,8  
C. 145,2  
D. 255,6 
E. 333,1 
Ответ B.  
 
44.  В какой области на 2016 год самая высокая численность немцев? 
А. Костанайская  
B. Южно-Казахстанская  
C. Восточно-Казахстанская  
D. Акмолинская  
E. Карагандинская 
Ответ E. 
 
45. В каком регионе на 2016 год самая высокая численность немцев? 
А. Север  
B. Юг  
C. Восток  
D. Запад  
E. Центр 
Ответ А. 
 
46. Какое место по численности занимают корейцы в Казахстане в 

2016 году? 
А. 11  
B. 8  
C. 9  
D. 5 
E. 3 
Ответ С.  
  
47. Где проживает самая многочисленная группа корейцев? 
А. Костанайская  
B. Южно-Казахстанская  
C. Восточно-Казахстанская  
D. Астана  
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E. Алматы 
Ответ E. 
 
48. Какое место по численности в Казахстане занимает курдский  

этнос? 
А. 14  
B. 8  
C. 9  
D. 5 
E. 3 
Ответ А.  
 
49. Где проживает самая крупная по численности часть курдской 

диаспоры? 
А. Костанайская  
B. Южно-Казахстанская  
C. Восточно-Казахстанская  
D. Жамбылская  
E. Мангистауская 
Ответ D. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

157 
 

 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
 
 

Введение ................................................................................................... 3 
 
1. Понятия «этнос», «нация» и «этническая политика» ....................... 6 
 
2. Государственная национальная политика  
в Республике Казахстан ........................................................................... 23 
 
3. Динамика численности и этнического состава населения РК .......... 45 
3.1. Динамика численности населения Казахстана ............................... 45 
3.2. Изменения в этнической структуре населения РК ......................... 60 
 
4. Крупнейшие этносы Республики Казахстан ...................................... 80 
4.1. Казахи ................................................................................................ 80 
4.2. Русские ............................................................................................... 91 
 
5. Основные этносы Казахстана ............................................................. 97 
5.1. Славянские этносы ........................................................................... 97 
Украинцы  ................................................................................................. 97 
Белорусы ................................................................................................... 104 
 
5.2. Тюркские этносы Казахстана ........................................................... 109 
Узбеки  ...................................................................................................... 109 
Уйгуры ...................................................................................................... 117 
Татары  ...................................................................................................... 120 
 
5.3 Депортированные в Казахстан народы ............................................ 125 
Немцы ....................................................................................................... 125 
Корейцы  ................................................................................................... 133 
Курды ........................................................................................................ 138 
 
Заключение ............................................................................................... 142 
 
Библиографический список .................................................................... 144 
 
Тесты ......................................................................................................... 147 
 
 
 
 



158

Учебное издание

Алтаев Аскар Шаукатович

ИСТОРИЯ ЭТНОСОВ КАЗАХСТАНА
(1991–2016 гг.)

Учебное пособие

Редактор З. Рахимбаева
Компьютерная верстка

и дизайн обложки Г. Калиевой

В оформлении обложки использованы фотографии с сайтов
http://www.liter.kz

ИБ №12121
Подписано в печать 02.07.2018. Формат 60х84 1/16. Бумага офсетная.

Печать цифровая. Объем 9,87 п.л. Тираж 100 экз. Заказ4186.
Издательский дом «Қазақ университетi»

Казахского национального университета им. аль-Фараби.
050040, г. Алматы, пр. аль-Фараби, 71.

Отпечатано в типографии издательского дома «Қазақ университетi».


