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ЭТНОДЕМОГРАФИЧЕСКОЕ И ЭТНОСОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ВОСТОЧНОГО 

КАЗАХСТАНА (1937-2005 ГГ.) 

 

Бұл мақалада 1937-2005 жж. аралығында Шығыс Қазақстандағы этникалық 

диаспораларының әлеуметтік-демографиялық дамуының мәселелері қарастырылған. 

In this article there are considered the problems of social-demographic development of the ethnic 

diasporas of Eastern Kazakhstan in 1937-2005 years. 

В социально-демографическом развитии этнических диаспор Восточного Казахстана в 

рассматриваемый период можно выделить три периода: 1) 1937-1956 гг.; 2) 1956-1991; 3) 1991-

2005 гг.  

В течение 1937-1956 гг. на изменение демографической структуры населения 

существенное влияние оказала депортация, в результате которой сотни тысяч людей разных 

национальностей были насильственно выселены из родных мест. Это были чеченцы, немцы, 

ингуши, крымские татары и др. имевшие статус «спецпоселенцев» и контролировались органами  

НКВД [1, с. 5].  

Самыми острыми проблемами с первых же дней прибытия спецпоселенцев в Восточный 

Казахстан стали продовольственная и жилищная. Население совершенно не обеспечивалось со 

снабжением продуктами первой необходимости. [2, л. 43].  

Прибывших спецпереселенцев поселили в холодные дома «без печей плит, котлов» [3]. По 

данным архива на 1946 г. в ВКО из 6180 семей спецпоселенцев только 5741 семей были 

обеспечены жилплощадью, по Семипалатинской области из 5859 – 5276 семей, остальные 

вынуждены были проживать во временных помещениях, которые в большинстве случаев не 

соответствовали к требованиям количества душ в семье [4]. Таким образом, Казахстан 

совершенно не был подготовлен к приему переселенцев. 

Одновременно шло плановое переселение семей и оргнабор рабочих. С 1953 по 1958 годы 

было переселено 68200 семей или 101,8% плана. Вместе с тем в этот же период времени среди 

прибывших переселенцев происходил отток населения. Основными причинами выбытия 

переселенцев являлись: неудовлетворительное обеспечение жильем, низкое материальное 

положение, отсутствие бытовых условий  для устройства на новых местах жительства и др. [5, с. 

204].  

2) После XX съезда КПСС в 1956 г., начинается массовая эмиграция из Казахстана многих 

депортированных еще в годы войны северокавказских народов, которые возвращаются на свою 

историческую родину. Особенно массовой была эмиграция чеченцев и ингушей [6, с. 394-395].  

По переписи 1959 г. общее количество чеченцев по Восточно-Казахстанской области 

составило 11317 человек [7], что несколько меньше оценочных данных на середину 1950-х г. 

Сокращается численность и других этносов. Значительно в межпереписной период (1959-

1979 гг.) сократилось численность украинского и немецкого населения, исключением для 

представителей данных этносов, как и многих других немногочисленных народов, проживающих 

в Восточном Казахстане, стал межпереписной период (1979-1989 гг.), когда их удельный вес 

оставался неизменным 1,8%:2,4; и 1,8%:2,4% соответственно [6, с. 591-597].  

Обратимся к анализу миграционных связей Казахстана. Регион на всех этапах своего 

социально-экономического развития имел миграционные связи со всеми союзными и 

автономными республиками. Однако до 1959 г. РСФСР, Украина, Белоруссия и Молдавия были 

основными местами выхода мигрантов. Доля их выходцев составляла 90%. Характерной 

особенностью миграции в последующие годы является постоянный рост населения за счет 

мигрантов из других районов страны, хотя удельный вес прибывших постепенно сокращался. 

Начиная с 1961 г. постоянно снижались абсолютные цифры мигрантов из РСФСР, хотя в 

миграционном контингенте они по-прежнему оставались самой большой группой.  

Следует отметить интенсивность миграционных связей Казахстана и Сибири. В 1956-1960 

гг. мигранты из Западной Сибири составляли 13,5%, Восточной Сибири – 5,3%. В то же время 

доля выходцев из Казахстана направлялась в города Украины. Однако разница между 

численностью прибывших в Украинскую ССР и выбывших в Казахстан не была положительной 
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для последнего. В 1977 г. механический прирост городского населения Украины за счет 

Казахстана составил 17,3% (в 1971 г. – 11,8%). По числу выбывших в Узбекистан республика в 

1964 г. заняла второе место после РСФСР, что составило 16,5%. В то же время число узбеков в 

миграционном движении в Казахстан дало только 4%. [8, с. 123]. Отмечался большой отлив 

населения в города Поволжья. Интенсивный обмен происходил между Казахстаном и 

Карельской АССР.  

Начиная с 1968 г. число выезжающих из Казахстана постоянно превышает число 

прибывающих. До середины 1970-х г. (1968-1975 гг.) миграционный отток был не очень велик. В 

следующее пятилетие (1975-1980 гг.) процесс стал более интенсивным. Затем вновь некоторый 

спад. И, наконец, с конца 1980-х г. все более явно наблюдается тенденция роста миграционной 

активности [9, с. 57]. 

Миграционные процессы оказали существенное влияние на демографическую структуру 

населения. В этом смысле наиболее сильно повлияла целина. Десятки тысяч молодых людей 

прибыли в республику [9, с. 45]. Мигранты в большинстве своем были в детородном возрасте. 

Хотя многие из них ориентировались на среднедетную или даже малодетную семью, - общий 

коэффициент рождаемости в республике оставался высоким в силу многочисленности 

репродуктивной части населения. 

Важным фактором повышения естественного прироста в 1950-х – начале 1960-х гг. явилось 

и то, что значительное число казахстанских семей попали в сферу действия государственной 

системы социального обеспечения. Бесплатное обслуживание значительно уменьшили расходы 

на содержание и воспитание детей для семьи, что, в сочетании с сельским образом жизни, 

способствовало сохранению высокого уровня рождаемости. [9, с. 51-52]. 

К тому же в 1950-е – начале 1960-х гг. миграционный приток европейских этносов 

сохранял показатели рождаемости на высоком уровне, так как большинство мигрантов 

находились в репродуктивном возрасте. Постепенно они выходят из этого возраста, тип 

воспроизводства приближается к простому, а с течением времени к суженному. Массовые 

миграционные поступления в Казахстан иссякают, с конца 1960-х гг. начинается миграционный 

отток. Чем больше прослойка такого населения, тем более существенно их демографическое 

поведение на показатели воспроизводства. В то же время улучшение медицинского 

обслуживания вело к сокращению смертности (прежде всего младенческой), большей 

выживаемости детей. В целом по Казахстану в 1958-59 гг. он составил 4,4, а у казахов вообще 

был самым высоким в СССР – 7,4. Многодетные семьи стали распространенным явлением, 

социальные гарантии советского государства до конца 1980-х г. давали право на жизнь именно 

такому типу демографического поведения [10, с. 35]. 

К тому же в 1950-е – начале 1960-х гг. миграционный приток европейских этносов 

сохранял показатели рождаемости на высоком уровне, так как большинство мигрантов 

находились в репродуктивном возрасте. Постепенно они выходят из этого возраста, тип 

воспроизводства приближается к простому, а с течением времени к суженному. Массовые 

миграционные поступления в Казахстан иссякают, с конца 1960-х г. начинается миграционный 

отток. Чем больше прослойка такого населения, тем более существенно их демографическое 

поведение на показатели воспроизводства. 

На снижение рождаемости в середине 1960-х гг. повлияли и сдвиги в структуре населения: 

уменьшение доли женщин фертильного возраста, начальные этапы старения населения и др. 

Наиболее важной причиной повлиявшей на сокращение рождаемости населения являются 

изменения социально-экономического характера: увеличивающийся темп урбанизации, явления 

новых потребностей у населения, изменение роли женщины в обществе и, как следствие, 

набирающий силу планирования семьи.  

В 1960-е г. наблюдается быстрое снижение общих коэффициентов рождаемости и 

смертности. В результате естественный прирост сократился в 1,8 раза (в 1960 г. – 30,6%, в 1970 г. 

– 47,4%) [11, с. 100-101]. 

В 1979 году в Казахстане проживало 7071 тыс. русских, украинцев и белорусов, что 

составляло 48,2% всего населения республики. Значительное численное преобладание данной 

группы в этот период объясняется естественным приростом. Однако в последующие годы 

формируется прогрессирующая тенденция, которая характеризуется снижением численности 

этого компонента в этноструктуре области.  
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По переписи 1989 г. – их удельный вес составил 43,9% [12, с. 45]. В Восточно-

Казахстанской области – 68,2%. За десять лет в межпереписной период 1979-1989 гг. их доля 

снизилась с 70% до 68,2%, т.е. на 1,8% . Это объясняется сокращением темпов естественного 

прироста данных этнических групп, низкой рождаемостью, высокой смертностью и 

сравнительно старой возрастной структурой. В Семипалатинской области доля пожилого 

населения (60 лет и старше) в 1959 г. составило 8,1%. К тому же, этот показатель с каждым 

годом увеличивался. Если в 1959 г. их доля составляла 8,1%, то в конце 1990 гг. – 13%. Демограф 

С. Баклей считает, что рост удельного веса населения пенсионного возраста в этом регионе 

происходил в основном за счет славянского населения.  

В соответствии со шкалой степени «старения населения», для населения Казахстана в 1959 

г. была характерна стадия «демографическая молодость». С 1970-го по 1989 г. возрастная 

структура характеризовалась как «преддверие старости», а в конце 1990-го гг. наступил этап 

«собственно старение» [13, с. 44-45]. 

3) На современном этапе сокращается численность всех традиционно больших диаспор 

Казахстана. Этому во многом способствовал миграционный отток, ежегодно поглощающий 

значительную часть естественного прироста и, наконец, в 1993 г. полностью «поглотивший» его 

[14, с. 39].  

Согласно статистике за период с 1996 по 2004 гг. в миграционном потоке ВКО участвовало 

– 146143 чел., из них выбыло 35037 (23,9%) казахов, 78777 (53,9%) русских, 22873 (15,6%) 

немцев, 2079 (1,4%) украинцев, 1506 (1,03%) татар, 549 (0,3%) белорусов, 100 (0,07%) 

азербайджанцев, 114 (0,3%) узбеков и 5166 (3,5%) прочих национальностей [15, с. 353].  

Сокращение этнических диаспор Казахстана было детерминировано не только массовой 

эмиграцией, но и ухудшением демографических показателей, которые были обусловлены 

экономическим и социальным кризисом в обществе. Ухудшение этих показателей в регионе 

выразилось в значительном падении темпов естественного прироста населения.  

За десятилетие (1989-1999 гг.) суммарный коэффициент рождаемости в ВКО сократился с 

2,8 ребенка на одну женщину до 1,4, то есть в 2 раза и в 1998-2000 гг. он стабилизировался на 

уровне 1,4 [16, с. 149]. В 2000 г. доля новорожденных казахов составила 63,5%, русских – 31,9%, 

немцев – 1,5%, татар – 1,2%, при удельном весе этих национальностей в общей численности 

соответственно 48,5; 45,4; 2,1 и 1,6. При этом отец другой национальности – у 2,2% 

новорожденных казахов, 15,4% русских, 77,7% татар и 87,1% немцев, что свидетельствует также 

о высоком распространении межнациональных браков в Восточном Казахстане [16, с. 147].  

В 2004 г. в расчете на 1000 жителей одноименной национальности родилось 17 казахов, 13 

немцев, по 10 русских и татар, 6 украинцев (в 2003 г. соответственно 16, 13, по 9 и 7) [17, с. 245]. 

Таким образом, увеличение рождаемости за год отмечено у казахов, русских и татар, у украинцев 

этот показатель уменьшился. Представители казахского этноса предпочитают иметь двух, трех и 

более детей, в то время как остальные национальности нормой детности считают одного-двух 

детей. Как показывает проведенный по итогам 2004 г. анализ, доля первенцев у казахов 

составляет 42%, а на рождение второго, третьего и более ребенка приходится 58%. Для 

сравнения у русских удельный вес родившихся первыми по счету составляет 62%, у татар – 55%, 

у немцев – 63%. Доля третьих по счету детей у казахов – 16%, у русских – 6%, у немцев – 5,7% 

[17, с. 246].  

 

Таблица 1 - Динамика численности новорожденных по основным национальностям ВКО 

[17, с. 246]. 

 

Этносы 1999 г. 2000 г. 2001 г.  2002 г. 2003 г.  2004 г. 

Казахи 10542 10621 10118 10826 11627 12560 

Русские  5473 5560 5343 5434 5878 6006 

Немцы  350 331 322 275 278 280 

Татары 209 186 179 203 201 225 

Украинцы  92 100 105 85 93 73 
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Таким образом, в Восточном Казахстане уровень рождаемости невысокий, однако с 2002 г. 

отмечены позитивные сдвиги в сторону увеличения числа рождений, особенно у 

повторнородящих женщин [17, с. 248]. 

Некоторое улучшение в начале XXI в. демографических показателей рождаемости, 

смертности, естественного прироста населения объясняется объективным улучшением 

социально-экономической обстановки в республике, определенной стабилизацией материального 

положения казахстанцев и в то же время инертностью демографических волн в процессах 

воспроизводства населения.  
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