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Актуальность темы. Актуальность темы исследования определяется 

целым рядом факторов, которые изложены в Послании Президента 

Республики Казахстан народу страны «Казахстан-2030. Процветание, 

безопасность и улучшение благосостояния всех казахстанцев». В нем 

отмечается необходимость анализа исторического прошлого, где имелись 

свои сильные и слабые стороны. В частности, подчеркивается, что одним из 

преимуществ народа Казахстана и прежней системы, в условиях которой 

жила страна, является качество населения. «У нас высокообразованное 

население с высоким уровнем научного и творческого потенциала. У многих 

стран этого нет, и достижение такого качества они считают одной из своих 

стратегических целей». Ориентируясь на стратегическую задачу – единство 

многочисленных групп населения, необходимо видеть истоки и пути 

развития нынешнего поколения казахстанцев, живущих в нашей большой, но 

малонаселенной стране. В этом плане в настоящее время исследование 

особенностей преодоления последствий тоталитарной этносоциальной 

политики в Республике Казахстан представляет собой большую 

актуальность. Республика Казахстан относится к числу государств, в которых 

существенное воздействие на этнический состав населения оказывают 

миграционные процессы. На протяжении более четверти века численность 

населения республики, несмотря на высокий естественный прирост, 

характерный для «титульной» этнокультурной общности, сокращается в 

результате миграционного оттока. В последние годы миграция приобретает 

все большую политическую значимость и все теснее связывается в 

политической риторике с государственной безопасностью Казахстана. Как и 

все новые независимые государства бывшего постсоветского пространства, 

Республика Казахстан поставлена перед необходимостью формирования 

этнической и миграционной политики, адекватной ее национальным 

интересам.  

На протяжении ХХ в. происходили неоднократные преобразования в 

политической, экономической жизни и социально-демографическом 

развитии страны. ХХ столетие отмечено глубокими изменениями в 

демографической истории населения – это мировые войны, революция, 

гражданская война, индустриализация, насильственная коллективизация, 

политические репрессии, голод и другие катаклизмы, приведшие к 

перемещению многомиллионных людских масс. Особенно огромное влияние 

на изменение численности населения Казахстана, его этнического и 

социального состава оказывала депортации народов, эвакуация населения в 

Казахстан в годы Великой Отечественной войны, освоение целины и 

направление в республику квалифицированных кадров для поднятия 

экономики.  В результате население Казахстана развивалось не только за счет 

внутренних факторов, но и  за счет  мощного влияния со стороны внешних 

воздействий, которые коренным образом изменили ход этнодемографических 

и социально-культурных процессов  в регионе. И наша республика стала 

центром притяжения многомиллионных переселенцев. Следовательно, 
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особенностью демографического развития Казахстана в ХХ веке является 

рост населения в большей части не за счет естественного прироста, а за счет 

миграционных процессов, что привело к усилению его многонационального 

состава. Со второй половины ХХ в. миграционные процессы обретают 

глобальные масштабы, охватив различные сферы общества. Сегодня 

миграция стала одним из главных факторов социального преобразования и 

развития во всех регионах мира, в том числе и в Республике Казахстан.  

При этом, следует отметить, что в зависимости  от особенности 

географического расположения, от уровня социально-экономического 

развития этнодемографические процессы имеют существенное региональное 

различие в Западном, Восточном, Южном, Центральном и Северном 

Казахстане. Кроме этого, существующие своеобразия и особенности 

демографической структуры населения по регионам республики еще  имеют 

и внутри региональные различия. Различия в этнодемографических 

процессах по областям, относящихся к регионам, имеют свои исторические 

корни, которые сложились  в результате социально-экономических, 

культурных и политических условий функционирования населения, в первую 

очередь,  проводимой  политикой советского государства.   

Становление Республики Казахстан, как независимого государства, 

поиск модели государственного развития и эффективной модернизации 

общества способствовали актуализации проблем исследования 

народонаселения. Сегодня, не имея и не используя достоверные данные о 

численности населения страны, его уровне, нельзя проводить выверенную 

социально–экономическую и демографическую политику в стране. 

Современная обстановка в обществе такова: снижение естественного 

прироста из-за низкого уровня рождаемости и высокой смертности, 

отрицательное сальдо миграции, безработица, ухудшение здоровья 

населения. С 1992 года (впервые за пятьдесят послевоенных лет) и вплоть до 

2004 года население республики постоянно сокращалось.  

Исходя из вышеизложенного, для обеспечения демографической 

безопасности Республики Казахстан, исследования основных тенденций 

развития этнодемографической ситуации, с учетом внутри региональных 

особенностей, является актуальной  проблемой. 

Связь темы диссертации с крупными научными программами, 

основными научно-исследовательскими работами, проводимыми 

научными учреждениями. Диссертация выполнена по инициативе 

соискателя под руководством научного руководителя. Тема диссертации 

входила в план научно-исследовательских работ кафедры Отечественной 

истории и исторических дисциплин Актюбинского государственного 

педагогического института.  

Цель и задачи исследования. Цель диссертации состоит в выявлении 

особенностей этнодемографической ситуации в Западном Казахстане во 

второй половине ХХ в. на примере Актюбинской области.  

В соответствии с поставленной целью, ставятся следующие задачи: 
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1. Провести анализ степени научной разработанности и обосновать  

необходимость проведения исследования в данной области. 

2. Обосновать выбор объектов исследования, дать характеристику 

источниковой базы и методов их исследования. 

3. Выяснить особенности структуры населения Актюбинской области 

Западного Казахстана в начале 50-х годов ХХ в. 

4. Исследовать этносоциальную структуру населения области в годы 

освоения целинных и залежных земель. 

5. Изучить динамику этнической картины области, связанную с 

промышленным и транспортным строительством в 60-80-е годы ХХ в. 

6. Исследовать особенности этнодемографической ситуации в 

Западном Казахстане в 90-е годы ХХ в. на примере Актюбинской области. 

  Научная новизна работы состоит в следующем: 

 предпринят комплексный анализ этнодемографической ситуации в 

Западном регионе республики на примере Актюбинской области на основе 

новых исторических источников, ранее не вводившихся в научный оборот; 

 раскрыт механизм регулирования советским правительством 

миграционных потоков в Казахстан в 50-60-е годы ХХ в.; 

 выделены особенности этнодемографической ситуации в 70-90-е 

годы ХХ в., которые отмечены изменением численности населения региона, 

превращением Казахстана в резервуар, исторгающий иноэтническое 

население в трансграничные зоны. 

Практическая значимость полученных результатов. Фактический 

материал, выводы, оценки исследования могут быть использованы для 

обоснования государственной национальной политики РК по сохранению 

полиэтничного состава населения республики, в качестве вспомогательного 

образовательного материала: при чтении спецкурсов по соответствующей 

тематике общественных дисциплин, изучении этнодемографической истории 

Казахстана, а также исторических разделов смежных дисциплин. 

Основные положения, выносимые на защиту. 

1. На сегодня, в сложившейся ситуации в демографической 

безопасности Казахстана исследование истории населения регионов 

республики является одной из приоритетных направлений исторической 

науки. Выявление неоднородности внутри региональных различий в 

развитии населения РК позволят разработать более эффективную политику, 

обеспечивающую демографическую безопасность страны. 

2. В истории населения Западного Казахстана во второй половине ХХ 

в. следует выделить  пять периодов, когда миграционные процессы по 

характеру были идентичны общереспубликанскому.   

3. В зависимости от масштаба регионов, от особенностей 

экономического развития и по степени вовлекаемости в общесоюзные планы 

по освоению залежных, целинных земель и промышленного строительства 

имелись внутри региональные значительные различия  в количественном и 

качественном составе  населения. 
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4. В 50-х годах, с разоблачением культа личности и сталинских 

беззаконий против советского народа, изменилось направление 

миграционных потоков. Появилось новое направление из Казахстана на 

Северный Кавказ, которое не получило дальнейшего развития, как по 

причине малочисленности депортантов, так и в связи с прекращением 

политических кампаний Советского государства.  

5. Определенную роль в конце 50-х годов ХХ в. в изменении 

этнодемографической ситуации в Актюбинской области сыграли партийно-

хозяйственные кампании по рекрутированию «добровольных» мигрантов для 

участия в освоении целинных и залежных земель. 

6. Этнодемографическая ситуация в регионе в 70-80-е годы ХХ в. 

претерпела значительные изменения: сократился до минимума приток 

эмигрантов в Казахстан (только на стройки и вновь вводимые 

промышленные объекты).  

7.  В 90-х годах ХХ в. произошли значительные изменения в 

этнодемографической картине региона в связи с трансформацией 

миграционной системы в Казахстане, ставшем, временно, ареалом, 

исторгавшим значительное число мигрантов (русских, немцев, украинцев и 

др.) в страны ближнего и дальнего зарубежья. 

8. В конце ХХ в. в Актюбинской области, в силу ее урбанизации и 

промышленного развития, вновь миграция начинает положительно влиять на 

этнодемографическую ситуацию. 

 Апробация основных положений исследования. Основные 

положения по теме исследования были опубликованы в научных журналах 

«Вестник Казахского национального университета им. аль-Фараби. Серия 

историческая», «Вестник Казахского национального педагогического 

университета им. Абая. Серия историческая», «Вестник Западно-

Казахстанского государственного университета им. М. Утемисова. Серия 

историческая», а также в материалах трех международных научных 

конференций. 

Структура исследования состоит из введения, трех глав, выводов, 

практических рекомендаций, списка использованных источников, 

приложения.  

Основное содержание работы 

Первая глава «Население Западного Казахстана в исследованиях 

советских и казахстанских ученых» посвящена анализу ряда научных 

трудов и исследований по этнодемографической истории Казахстана во 

второй половине ХХ в. Для определения степени разработанности 

региональной особенности этнодемографической ситуации в Западном 

Казахстане, рассматривая историографический корпус по изучаемой 

проблеме, исследования хронологически можно разделить на  две основные 

группы – советскую и современную. 

Проведенный историографический обзор показал, что проблема 

этнодемографической ситуации Республики Казахстан в ХХ веке является 
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актуальной и малоизученной. Подготовка Всесоюзной Переписи 1959 года 

способствовала росту интереса к этой проблеме в 50-х годах. Появляются 

многочисленные исследования, выходят статьи и монографии, складываются 

целые коллективы ученых, изучающих проблемы народонаселения, однако, 

все они носили общественно-политический характер.  Большое количество 

литературы было издано в 70-х, в первой половине 80-х годов ХХ в. В 

казахстанской историографии складывается целое направление, изучавшее 

формирование многонационального состава населения республики 

посредством анализа миграционной подвижности населения, методологии 

исследования проблем народонаселения, социально-исторической 

обусловленности этих процессов, закономерностей и региональных 

особенностей развития народонаселения. В центре внимания находились 

проблемы в целом по Казахстану, а региональные аспекты практически не 

рассматривались. Отсутствие региональных исследований по данной 

проблематике во многом объясняется имевшим место в течение долгого 

времени запрета на использование статистической  информации о населении 

и ее небольшой полнотой. История населения Западного Казахстана, по 

сравнению с другими регионами, в наиболее обобщающих чертах  находит  

свое отражение в коллективных монографиях, посвященных проблемам 

народонаселения в 50-70-е годы ХХ в. В них рассматривались различные 

аспекты демографических процессов: воспроизводство населения, роль 

миграций и развития трудовых ресурсов, рост городов и изменение  уровня 

урбанизации. 

С началом курса перестройки и гласности становятся доступными 

архивные материалы засекреченных фондов, снимаются запреты на 

исследование ранее недозволенных проблем, коренным образом меняется  

тематика исторического исследования. В исследованиях казахстанских 

ученых впервые стало анализироваться влияние политических факторов на 

этнодемографические процессы  в республике. В этом направлении важным 

шагом стало участие АН КазССР в 1989-1990 гг. в разработке региональных 

НИР по 5 темам, где первые три темы непосредственно охватывали 

проблемы этносоциальных процессов в республике: а) Этническая история и 

современные национальные процессы; б) Социально-экономическое и 

духовное развитие Советского Казахстана; в) Совершенствование 

национальных отношений и эффективность интернационального воспитания. 

В ходе осуществления запланированных НИР АН Казахской ССР в 

республике историко-демографическое направление получает новый 

импульс. Наиболее значительным результатом стала монография 

М.X.Асылбекова и А.Б.Галиева «Социально-демографические процессы в 

Казахстане (1917-1980 гг.)» [12]., были изучены вопросы народонаселения в 

многонациональном Казахстане на протяжении длительного исторического 

периода. 

Активному исследованию демографических процессов в советский 

период способствовала также реализация программы Института истории и 
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этнологии им. Ч.Валиханова по раскрытию «Белых пятен». Ими были 

рассмотрены источниковедческие основы социально-демографической 

проблемы, характеристика социально-демографического развития страны в 

1926-1980 годах, освещены изменения в составе населения республики 

(национальный состав, социальные и половозрастные изменения). Вопросы 

региональной особенности этнодемографической ситуации, в том числе в 

Западном Казахстане, во второй половине ХХ в.  в той или иной степени 

изучены в контексте исследований узловых проблем истории Казахстана, а 

также социально-экономической, политической, демографической и 

культурной истории республики в рассматриваемый период.  В то же время,  

история населения  не только Западного Казахстана,  но и других регионов, 

его этнодемографическая структура, как и в предыдущие годы, не стала 

предметом специального научного исследования. Среди ученых, 

проводивших исследование по демографической истории, следует выделить 

докторскую диссертацию В.В. Козиной «Социально-демографические 

процессы в Казахстане в межпереписной 1979-1989  период» [16], где автор, 

на основе анализа материалов переписей, с позиции плюрализма 

рассматривает позитивное и негативное  влияние социально-экономических 

процессов на характер демографических процессов. 

В 90-е годы ХХ в., в период становления независимого государства, 

интерес ученых Казахстана к проблемам народонаселения возрос. В 

монографии М.Х. Асылбекова и В.В. Козиной[20], В.В. Козиной[16], Н. 

Алексеенко[17] и др., были рассмотрены источниковедческие основы 

социально-демографической проблемы, изучены вопросы народонаселения в 

многонациональном Казахстане на протяжении длительного исторического 

периода, анализируются динамика численности населения, а также 

изменения качественных характеристик населения (половые, возрастные, 

образовательные, национальные). На основе анализа материалов переписей 

рассматривается влияние социально-экономических процессов на характер 

демографических процессов. А.Н. Алексеенко на основе больших 

количественных данных смог выявить на длительный хронологический 

период региональные особенности демографического развития 

республики[12].      

Этнодемографическая структура населения Казахстана в 90-е годы ХХ 

в. исследовалась в рамках нового направления в общественных науках - 

диаспорологии. Мендикулова Г.М.[19], Асылбеков М.Х., Козина В.В.[20], 

Татимова М.Б., Акшалов М.А. [21], Кан Г.В. [22],[23], Ким Г.Н. [24].,  

исследовали исторические и современные вопросы формирования и развития 

казахской диаспоры и ирреденты, этническую историюя, демографию, 

репатриацию и др. В исследованиях данного направления проявляются 

необходимость выявления сущности этнодемографической ситуации в 

регионах на уровне крупных областей. Исследования в целом по Казахстану 

полностью отражали динамику особенности  этнодемографического развития 

республики.   
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В результате осуществленных исследований в 90-е годы ХХ в. в 

Казахстане сложилось перспективное и быстро развивающееся направление в 

демографических исследованиях – изучение миграционных процессов. В 

работах Садовского Е.Ю.[27], Масанова Н.Э.[28], Макеева И.Ю.[29]., 

Иватовой Л.М, Курманбаева Ш.А., Мейирманова С.Т.[34], Смаиловой К.К. 

[35] на основе комплексного анализа документальных, статистических 

материалов выявлены общее и особенное миграционного процесса в 

Казахстане ХХ в., определены причины и направления внешней миграции, 

раскрыты основные тенденции и влияние миграции на национальную 

структуру населения, где так или иначе в масштабах РК освещены 

региональные особенности демографического развития, в том числе, 

этнодемографическая структура населения. Результаты исследования в этом 

направлении отражены в диссертационном исследовнии С.И. Ковальской 

«Проблемы историографии миграции населения Казахстана (конец XVIII – 

XX вв.)». 

В первое десятилетие XXI в. продолжалось исследование, посвященное 

демографической истории Казахстана. На современном этапе активно 

продолжаются исследования истории населения в различных аспектах, где 

активно исследуются воспроизводственные, миграционные процессы, с 

учетом этносоциальной структуры. Это кандидатские диссертации, 

посвященные миграционным процессам. В этих работах в историко-

демографическом аспекте рассматриваются основные тенденции  

миграционных процессов 1926-1999 гг., обусловленные проводимой 

советской властью политическими, экономическими и социальными 

преобразованиями. Диссертация А. Енсенова охватывает 1926-1959 гг.[31], 

М. Еримбетовой, 1960-1990 гг. .[32], а работа Б.Р. Найманбаевой 

[33]посвящена периоду 1970-1990 гг. В этих работах миграционные 

процессы изучены на уровне республики, региональные особенности данного 

процесса и их причины, последствия не были исследованы. Для 

аргументации тех или иных сторон миграционных процессов была 

продемонстрирована интенсивность  подвижности населения отдельных 

регионов. 

Активизация историко-демографических исследований в новом 

тысячелетии позволила углубить анализ демографических процессов  с 

учетом региональных исследований. Среди них следует выделить работы 

В.В. Козиной[41], кандидатские диссертации: О.Д. Табылдиевой [43], А.А. 

Какеновой.[34], 3. Сабданбековой [46],  К.А. Досекеева[48]. Результаты этих 

исследований показали, что на сегодня актуальным становится изучение 

истории населения  в структурно-функциональном аспекте  и на уровне  

регионов.  

В изучении  истории населении  Западного Казахстана  работы 

Сдыкова М.Н.[49],[50],[51],  имеет важное  значение как фундаментальное  

исследования, так как он  исследует формированию  и особенности динамику 

роста населения Западного региона, начиная с XVIII по настоящее время. В 
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дальнейшем М.Н. Сдыков в работе «История  населения Западного 

Казахстана»  опираясь на свои предыдущие  исследования  на основе 

широкого круга источников анализирует этнодемографические процессы в 

Западном Казахстане в XVIII – XX вв., в результате которых сформировалось 

современное население[50]. Данный труд является первым обобщающим 

исследованием в казахстанской историографии истории населения Западного 

Казахстана. Следует отметить, что  на сегодня ощутимый вклад в изучении 

демографической истории регионов Казахстана школа под руководством 

известного демографа  М.Н. Сдыкова.    

Особый интерес в изучении развития Западного  региона  представляет 

коллективная монография «История Актюбинской области», где на основе 

широкого круга источников представлена социально-экономическая, 

культурная и политическая, а также демографическая история 

народонаселения в длительном хронологическом срезе в наиболее общих 

чертах. В данной работе  приведенные данные по этнодемографической 

ситуации привязаны к истории области, носит иллюстративный характер, 

демонстрирующие   позитивные и негативные явления  имевшее место  в 

столь  длительный хронологический период.    

На основе историографического обзора следует сделать следующие 

выводы: с учетом на сегодня сложившейся ситуацией в демографической 

безопасности Казахстана исследование истории населения регионов 

республики является одной из приоритетных направлений исторической 

науки.  История этнодемографической ситуации не только западного 

Казахстана, а других регионов еще не стал предметом специального 

исследования. В научной литературе  в опубликованных работах  во многих 

случаях рассматривается наиболее общие вопросы, отсутствуют структурно-

функциональный анализ этнодемографических процессов с учетом 

региональных особенностей на длительный хронологический период. В 

современной казахстанской демографической науке не получает 

достаточного освещения анализ внутрирегиональной особенности 

этнодемографических процессов в исторической ретроспективе. Выявление  

неоднородность внутрирегиональных различий в развитии населения 

позволило бы не только увидеть особенности этнодемографических  

процессов, а еще разработать более эффективную политику для 

демографическую безопасность страны.  

Во второй главе «Население Западного региона Казахстана во 

второй половине ХХ в., источники и методы их изучения» 

рассматриваются региональные особенности Западного Казахстана во второй 

половине ХХ в., характеризующиеся кардинальными изменениями в составе 

населения, как результат национальной политики Советского правительства 

и Республики Казахстан.  

Интенсивные миграционные процессы в рассматриваемый период, 

способствовавшие огромному притоку населения в Западный Казахстан, 

сыграли большую роль в формировании численности и качественного 
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состава современного населения. В 1954 году, хотя и в меньших масштабах 

по сравнению с пятью северными областями Казахстана, Уральская (ныне 

Западно-Казахстанская) и Актюбинская области были включены во 

всесоюзный план, как районы для освоения целинных и залежных земель. 

Западный Казахстан, как экономический район, богат минеральными 

ресурсами и за ХХ столетие были открыты около тысячи месторождений, 50 

видов рудных и нерудных ископаемых: нефть, газ, хромиты, марганец, 

никель, фосфориты, медь. Основы современной экономической 

инфраструктуры региона были  заложены во второй половине ХХ в. в годы  

активного освоения его как промышленной зоны.  Открытие крупных 

месторождений способствовало строительству новых поселков и городов, 

обслуживающей инфраструктуры, проведению коммуникаций, развитию 

социально-культурной сферы.  Во второй половине ХХ в. в советский период  

в Западном Казахстане основными факторами, влияющими на 

этнодемографическую ситуацию, послужили  включение  региона  в район 

освоения целинных и залежных земель, а также  в результате освоения 

природных богатств бум промышленного строительства.  

В 1959 году численность населения Западного Казахстана составляла 1 

млн. 70 тыс. чел. Наиболее крупными по численности населения были 

Актюбинская и Уральская области. При этом удельный вес и численность 

городского населения в Западном Казахстане были наименее низкими по 

сравнению с другими регионами. Если в целом по республике увеличение 

естественного прироста в 50-е годы напрямую было связано с механическим 

притоком мигрантов из других регионов СССР, то в Западных областях 

наблюдалось устойчивое повышение темпов естественного прироста 

населения.  

В 1959-1970 гг. численность населения Западного экономического 

района увеличилась на 46,1%. Городское население в рассматриваемый 

период  увеличилось на 63,6%. Высокие темпы роста численности городских 

жителей в 1970 г. по сравнению с 1959 г. были, в основном, в Мангистауской 

области – в 8,6 раз. В Актюбинской области рост составил 41,9%, Западно-

Казахстанской - 39,3%, Атырауской - 35,5%. В 1970-1979 гг.  снизились 

темпы роста городского населения  и составили по региону 29,3%.    Данная 

тенденция продолжалась в последующий межпереписный период. В 1979-

1989 гг. показатель роста городского населения на Западе Казахстана 

составила 26,9%.  

В Западном Казахстане темпы роста сельского населения   в 1959-

1970 гг. составили  33,4%, в 1970-1979 гг. - 7,3%, в 1980-1989 гг. - лишь 1,9%.   

По сравнению с городским населением темп роста численности сельского 

населения в 1959-1970 гг. выше в 1,9 раза, в 1970-1979 гг. в 4,6 раза меньше, 

1980-1989 гг. в 14,2 раза меньше. В областях Западного региона в 1959 году 

11,9% населения проживало в селе, в 1970 г. - 12,8%, в 1979 г. - 12,9%, в 1989 

г.- 12,8%.   
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За 1959-1989 гг. население Западного Казахстана выросло с 1 млн. 70 

тысяч до 2 млн.111 тысяч чел. или почти в 2 раза. Наибольший прирост дали 

области – Актюбинская и Мангистауская. Если в Актюбинской области 

численность населения увеличилась с 401 тыс. до 732,5 тыс. или на 82,3%, то 

в Мангистауской с 35,7 тыс. до 324,2 тыс. или более чем в 8 раз. В результате 

активного промышленного строительства во всех областях, численность 

населения Западного Казахстана увеличивалась за счет горожан. Динамика 

роста городского населения была обусловлена миграционным потоком в ходе 

промышленного строительства в регионе. По сравнению с другими 

областями Актюбинская и Мангистауская области отличались более высоким 

уровнем промышленности.   

Национальный состав населения Западного Казахстана в исследуемый 

период претерпел определенные изменения. Удельный вес численности 

казахов сократился с 55,4% в 1939 г. до 51,9% в 1959 г. Самый низкий 

процент казахов в 1959 году наблюдался в Актюбинской области, где он 

составлял всего 43,2%. В Уральской области процент казахов составил 

45,9%. Только в Гурьевской области процент коренного этноса составил 

76,8%. Благодаря Гурьевской области было обеспечено преобладание казахов 

в целом по Западному региону. В городах региона преобладало русское и 

инонациональное население. 

После распада СССР идет кардинальное  изменение  демографического 

процесса всего населения в постсоветском пространстве, в том числе и  в 

Казахстане, а в Западной части идет активный миграционный отток. Это в 

первую очередь было обусловлено экономическими факторами. Переход к 

рыночной экономике в первые годы суверенитета привело к простаиванию  

многих промышленных объектов. С 1993 года для Западного Казахстана, как 

и в целом по республике, характерно сокращение численности населения. За 

1993-1999 гг. численность населения по региону сократилась на 110,0 тыс. 

чел. или на 5,1%. Наибольшее падение численности населения наблюдалось в 

областях: Мангистауской - 8,8%, Актюбинской – 8,5%, Западно-

Казахстанской – 6,8%, Атырауской – 0,9%. Уменьшение численности 

населения в Казахстане и Западных областях продолжалось вплоть до 2004 

года, затем произошло медленное и незначительное увеличение. За период с 

1991-1999 гг. в миграционном обороте Западного Казахстана участвовало 

1093,4 тыс. чел., из них 41,4% прибыло и 58,6% выбыло. Наибольшей 

интенсивностью отличались 1992-1994 гг. Так, если за девять лет (1991-

1999 гг.) Западный Казахстан в результате миграции населения потерял 188,9 

тыс. чел., то из них 48,6% приходятся на 1992-1994 гг. Пик эмиграции 

населения пришелся на 1994 год, когда миграционная убыль населения 

составила 47,583 тыс. чел. Наибольший отток населения наблюдался из 

Мангистауской и Актюбинской областей - около 72,1%. В 1995 году отток 

населения из Западного Казахстана резко сокращается. 

Поэтому, если к 1989 году произошло значительное увеличение 

численности всех основных этносов региона, то к 1999 году напротив 
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наблюдалось уменьшение численности русских, украинцев, немцев и других 

национальностей. В конце XX - начале XXI в. этноструктура Западного 

Казахстана при сохранении многонациональности региона характеризуется 

преобладанием казахского населения.  

Информация об  этнодемографической ситуации Западного Казахстана 

во второй половине  ХХ в. многоплановая  и наше исследование   опиралось 

на широкий круг источников. Источники, использованные нами в 

исследовании сгруппированы на основании общепринятой видовой 

классификации, согласно которой мы делим их на следующие группы.   

В первую группу  включили законодательные документы 

правительства Казахстана по вопросам экономической, социальной, 

национальной и демографической политики. Использование данных 

источников позволяет проанализировать политику государственных и 

партийных органов Казахстана в области регулирования 

этнодемографических процессов в изучаемый период. Для извлечения 

необходимой информации нами были  применены историко-сравнительный 

метод при содержательном анализе нормативно-правовых и законодательных 

актов, руководствовались историческим подходом в истолковании понятий и 

правовых норм. 

Вторую группу источников составили архивные материалы фондов 

Центрального Государственного Архива Республики Казахстан (ЦГА РК), 

Архива Президента Республики Казахстан (АП РК), Государственного 

архива Актюбинской области (ГААктО). Информационная емкость 

материалов, входящих в эту группу, различна. Были вовлечены в научный 

оборот источники, отражающие не только этнодемографическую структуру 

населения, но и источники, которые содержали информацию о политическом 

и социально-экономическом состоянии Казахстана в советский и 

постсоветский период, которые непосредственно влияли на особенности  

функционирования населения. Основной массив введенных в научный 

оборот материалов  был извлечен из областного архива города Актобе, так 

как региональная особенность  изменения этнодемографической ситуации в 

Западном Казахстане в разрезе районов, колхозов, совхозов, а также городов,  

входивших в те или иные области, с учетом отраслевых особенностей 

промышленности содержали именно областные архивные данные.  

Анализируя разновидности документов центральных и местных органов 

государственной власти СССР и РК,  выявляя особенности их состава, 

происхождения, назначения, содержания, способов принятия нами, в 

соответствии  с поставленной задачей в диссертации,  были оценены их 

информативная содержательность для  исследования этнодемографической 

ситуации в  Актюбинской области во второй половине ХХ в. 

Третью группу составили статистические источники. Основным 

источником, характеризующим этнический состав и миграцию населения 

региона, являются материалы текущего учета населения, различные 

ежегодники, тематические статистические сборники, бюллетени («Миграция 
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населения, Демографический ежегодник Казахстана») и др., представляющие 

большую ценность. В них дается информация о численности населения, 

естественном движении, миграции в целом по Казахстану и областям.  

Наряду с данными текущего статистического учета  были введены в научный 

оборот результаты  материалов советских переписей 1959 г., 1970 г., 1979 г., 

1989 г. и перепись населения Республики Казахстан 1999 г. 

Информативность данных переписей была неодинаковой. При их введении в 

научный оборот нами был поставлен вопрос - насколько можно доверять 

статистическим материалам? Для этого были изучены особенности 

организации советской статистики  ЦСК РК в рассматриваемый период и 

главное внимание было обращено на основные направления статистического 

учета и методы его организации. В ходе использования информации  

статистических учетов нами были учтены особенности публичной и 

"секретной" статистики и методологические просчеты демографической 

статистики.     

Четвертую группы источников составили материалы периодической 

печати, которые сыграли большую роль  для понимания сущности изменения 

этнодемографической ситуации. Нами были использованы материалы из 

следующих периодических изданий: «Диапазон», «Актюбинская правда», 

«Актюбинский вестник», «Аргументы и факты: Казахстан». В них была 

отражена информация о социально-культурных условиях функционирования 

населения, разноплановость характера информации из повседневной жизни 

различных этносов. Данный вид источников, по сравнению с другими 

видами, подвержен большей степени субъективизации, поэтому при 

использовании нами было учтено их влияние на формирование 

общественного самосознания. Кроме того,  данный вид источников 

использовался как  измеритель  настроения общества на разных этапах 

исследуемого периода по тем или иным  крупным  историческим  событиям.   

Пятая группа источников - это Интернет-ресурсы,   которые  явились   

вспомогательными источниками, где оперативно отражались вопросы, 

посвященные этнодемографической ситуации в Актюбинской области. В 

первую очередь информация, которая посвящена проблемам оралманов, 

межэтническим отношениям, религиозной ситуации, т.е. на злободневные 

темы. С одной стороны, эти электронные ресурсы представляли нам 

возможность подкрепить свое видение особенности  этнодемографической 

ситуации в Западном Казахстане как дополнительный аргумент, а в 

некоторых случаях  направляли  наше внимание на острые проблемы.  

    Данное исследование было разработано на основе принципа 

историзма, который послужил объективному отражению действительности. 

В исследовании также применялся статистический метод, позволивший 

выявить закономерность определенных демографических процессов, 

связанных с наличием массовых показателей. На основе историко-

сравнительного метода были выявлены общее и особенное в изучении 

этнодемографической ситуации в Западном регионе республики и, в 
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частности,  в Актюбинской области. Его использование позволило выявить 

общие тенденции и особенности развития этнодемографического процесса в 

различных районах области и выделить  явления и тенденции изучаемого 

региона. Историко-системный метод применялся при рассмотрении 

народонаселения как единого целого через соответствующую социальную 

систему. Применялся хронный метод, в соответствии с которым основные 

явления и события анализировались и освещались в хронологической 

последовательности. На основе данного метода формировался 

иллюстративный материал, представленный в виде таблиц, 

демонстрирующих изменения этнодемографической картины  Актюбинской 

области.   

В третьей главе «Особенности формирования  населения 

Актюбинской области  Западного региона  Казахстана  во второй 

половине ХХ в.» были  рассмотрены влияние миграционных процессов на 

этнодемографическую структуру населения области в 50-х годах ХХ в., 

динамика этнической картины населения, связанная с промышленным и 

транспортным строительством в 60-80-е годы и этнодемографическая 

ситуация в Актюбинской области  в 90-е годы ХХ в.   

После принятия Постановления Совмина ССР от 5 июля 1954 года 

№ 1439-649С «О снятии некоторых ограничений в правовом положении 

спецпереселенцев»,  Указа Президиума Верховного Совета ССР и приказ 

МВД СССР от 18 июля 1956 года № 0262  «О снятии с учета спецпоселения и 

освобождения из-под административного надзора спецпоселенцев Северного 

Кавказа», Указа Президиума Верховного Совета СССР от 13 декабря 1955 

года «О снятии ограничений в правовом положении с немцев и членов их 

семей, находящихся на спецпоселении»  начинается массовая эмиграция из 

Казахстана. В 1955 году в Актюбинской области на учете состояло 21,180 

тыс. чел. спецпереселенцев. Из них: немцы – 13,342 тыс. чел., чеченцы - 

6613, калмыки - 15,  крымские татары - 35, высланные из Молдавии - 968, 

греки - 86, прочие национальности - 121. Из области после опубликования 

данного положения по состоянию на 29 января 1955 года выбыло 245 

спецпереселенцев. Из них 127 немцев, 114 чеченцев, 3 молдаван и 1 грек. 

Большинство спецпереселенцев выбыло в другие области - 77,5% и лишь 

небольшая часть выбыла в другие страны - 22,5%. Среди причин их выбытия 

можно назвать следующие:  в порядке соединения с родственниками - 184 

чел., или 75%, больные, которые по заключению ВКК нуждались в смене 

климата – 33 чел., или 13%, по вербовке областного отдела оргнабора в 

«Караганда Шахстрой» - 17 чел., или 7%, на учебу - 11 чел., или 5%. Таким 

образом, со дня объявления нового положения о спецпереселенцах и до 20 

сентября 1955 года из области выбыло 544 спецпереселенцев. Большая часть 

эмигрировало именно в 1955 году – по причине соединения с 

родственниками (460 чел.). В Актюбинской области в 1957 году общее 

количество чеченов и ингушей составляло 2466 семей или 12,330 тыс. чел. 

По состоянию на 7 июня 1957 года из области эмигрировало уже 308 семей 
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чеченцев и ингушей, или 4157 чел. и еще 311 семей - 4156 чел. ожидали 

своего выезда.  

В 50-е годы ХХ в. политика советского государства по освоению 

целинных и залежных земель кардинально изменила этносоциальную 

структуру населения региона, в том числе  Актюбинской области.  В начале 

50-х годов ХХ в. на территории Актюбинской области насчитывалось 205 

колхозов, 18 совхозов и 32 МТС.  Для  освоения  почти 1 миллиона 700 тысяч 

га  пахотных угодий  нужны  были огромные людские ресурсы, так  как 

хозяйства области  испытывали острый дефицит трудовых ресурсов и  

сталкивались с их ограниченностью. Именно в эти годы в области шел 

активный процесс обеспечения дополнительным населением за счет 

целинников. Особенно интенсивный приезд новоселов  наблюдался в 1954-

1955 годах.  Только в 1955 году на освоение целинных и залежных земель 

прибыло примерно 7,5 тыс. чел. В 1955-1956 гг. в колхозы и совхозы  области 

было направлено 123 руководящих кадра. Многие из прибывших  

добровольцев имели высшее и среднее образование. Так, из прибывших в 

область в 1958-1961 гг. 897 специалистов сельского хозяйства – 216 чел. 

имели  высшее образование, 670 - среднее. В 1954-1962 гг. в Актюбинскую 

область  прибыли  1991 молодых кадра,  из них выбыло 846 чел., или  42,3%, 

так  как  не были  обеспечены  нормальными бытовыми  условиями.  

В эти годы население области стало пополняться за счет репатриантов 

из КНР. В  совхозы  Актюбинской области в 1954-1955 гг. прибыло 709 

семей советских граждан из Китая с общим количеством населения 3474 чел. 

В Актюбинской области репатриантов разместили в 17 совхозах области, 

однако, большая часть была размещена в Кудуксайском, Кзылкаинском, 

Новороссийском, Копинском, Джеренькупинском совхозах. При размещении 

репатриантов выявлялась такая закономерность – чем больше в совхозы  

направляли семей, тем меньше была закрепляемость. Сам механизм 

репатриации был не продуман, многие колхозы оказались 

неподготовленными принять желающих.    

Еще одним источником пополнения недостающего количества 

трудовых ресурсов стали демобилизованные воины. В октябре 1954 года в 

область на постоянную работу прибыла большая группа демобилизованных 

воинов. В следующем году из Латвийской ССР прибыли 1600 

демобилизованных воинов, которых разместили по 15 совхозам области.   

Все вышеизложенное свидетельствует о том, что в годы целины на 

территории Актюбинской области происходили интенсивные миграционные 

процессы, которые привели к изменению численности национального 

состава населения области. И все эти изменения отразились в материалах 

третьей Всесоюзной переписи населения 1959 года. Если в начале 1954 года 

численность населения области составляла 326,111 тыс. чел., то по переписи 

1959 года численность населения области уже составила 401,049 тыс. чел.  

Прежде всего, в годы освоения целинных и залежных земель 

существенно возросла численность сельского населения в связи с 
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образованием  новых совхозов и районов. Если в 1950 году в области 

насчитывалось 173,208 тыс. чел. проживающих в сельской местности, в 1954 

году – 182,676 тыс., в 1955 году – 199,989 тыс., в 1957 году – 214,283 тыс., то 

по итогам переписи 1959 года – 226,623 тыс. чел., что свидетельствует о 

значительном увеличении доли сельского населения. Серьезные изменения 

претерпел и половой состав населения, особенно сельского. Если в 1955 году 

число мужчин, проживавших в сельской местности, составляло 92,465 тыс. 

чел., в 1956 году – 98,596 тыс., то в 1959 году – 189,781 тыс., что связано с 

прибытием мужчин на целину. Число женщин в 1955 году составляло 

107,524 тыс. чел., в 1956 году – 211,669 тыс., то в 1959 году – 211,268 тыс. 

чел.  По переписи 1959 года  на  территории области проживало 401,049 тыс. 

чел., из них: казахи – 173,245 тыс. чел., или 43,2%; русские – 105,232 тыс. 

чел., или 26,2%; украинцы – 67,669 тыс. чел., или 16,9%; татары – 10,806 тыс. 

чел., или 2,7%; немцы – 28,127 тыс. чел., или 7%; евреи – 1,214 тыс. чел., или 

0,3%; прочие национальности – 14,756 тыс. чел., или 3,7%.   

  В начале 60-х годов ХХ в. в Западном Казахстане начался настоящий 

строительный бум, а богатейшие месторождения хромитовых руд требовали 

развития области. В такие крупнейшие предприятия области как 

«Актюбстрой», «Жилстрой», «Сельстрой», «Южэлеватормельстрой», 

«Строймеханизация» со всего бывшего постсоветского пространства 

направлялись специалисты. Довольно значительной формой пополнения 

рабочих кадров, как по количественному, так и по качественному 

содержанию являлся организованный набор рабочих. На протяжении 

длительного времени по оргнабору осуществлялось плановое пополнение 

коллективов, строящихся объектов промышленности. С середины 60-х годов 

ХХ в. намечается слабая тенденция сокращения  притока мигрантов из 

других республик. Для этого времени была характерна значительная 

подвижность населения из сельской местности в городскую. За 1966-1970 

годы около половины миграционного притока составляли выходцы из 

сельской местности. Механический прирост населения в городах области 

составил 14,2 тыс. чел., а по сельской местности произошло уменьшение 

численности населения по этой причине на 3,6 тыс. чел., и впервые в области  

сельское население  перестало  доминировать над городским населением.  По 

данным статистики  население области на  начало 1971 года составляло 561,9 

тыс. чел., из них 253,8 тыс. чел. проживало в городской местности, или 45,2% 

и 308,1 тыс. чел. проживало в сельской местности, или 54,8%. Восемь 

районов области имели численность населения более 20 тыс. чел., из них два 

района свыше 30 тыс. чел. – Хобдинский - 36,4 тыс. чел. и Мартукский – 34,4 

тыс. чел. Из 10 городов и поселков городского типа наиболее крупными 

являлись г. Актюбинск - 154,6 тыс. чел., г. Челкар – 19,6 тыс. чел., г. Алга – 

14,4 тыс. чел., г. Хромтау – 12,3 тыс. чел. Общая численность  населения 

области возросла в 1971 году против 1965 года на 6,5% или в абсолютных 

размерах на 39,8 тыс. чел. Прирост по городской местности составил 10,2%, 

по сельской – 2,4%. Причиной сложившегося неравенства в динамике 
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городского и сельского населения стал высокий уровень промышленного 

развития области в этот период, которая вызвала значительный приток 

специалистов из-за пределов области для освоения новых промышленных 

комплексов.  

В конце 60-х - первой половине 70-х годов наметилась слабая 

тенденция выезда русскоязычного населения за пределы страны. Это было 

обусловлено ослаблением притока русских в регион  вследствие повышения 

социальной активности коренного населения и увеличением процента 

местных квалифицированных кадров, а также демографическим взрывом  

коренного казахского населения, что вызвало высокий прирост трудовых 

ресурсов, аграрное перенаселение. Это все сказалось на снижении притока и 

привело к оттоку за пределы республики. Начавшийся отток русских, 

украинцев и белорусов привел к замедлению темпов их прироста и 

снижению удельного веса в составе населения. Казахи заняли 

преобладающее большинство. Начался рост численности казахского 

населения. 

  В 70-80-х гг. ХХ в. также наблюдался прирост населения. Это стало 

возможным благодаря развитию промышленности, особенно химической и 

нефтяной. Значительное количество прибывших на стройки прибывали из-за 

низкого уровня жизни в районах их проживания, поэтому их привлекали 

промышленность, рост городов. В 1979 году население области составило 

630,383 тыс. чел. По сравнению с 1970 годом прирост составил  14,5%. За 10 

лет, в 1989 году, оно увеличилось до 732,653 тыс. чел., или на 16,2%. С 1988 

года, в связи с кризисными явлениями в экономике и обществе, 

демографическая ситуация в стране серьезно ухудшилась: снизилась 

рождаемость, увеличилась смертность населения.  

В рассматриваемый период (1959-1989 гг.), вместе с абсолютным 

ростом общей численности, наблюдался рост всех национальностей. 

Расширилась этническая структура населения области, она приобрела 

многонациональный характер. Это было возможным благодаря спокойной, 

без потрясений, обстановке в стране, что положительно влияло на 

формирование населения. В области за 30 лет произошло резкое увеличение  

численности казахов со 173,245 тыс. чел.  в 1959 году, до  407,222 тыс. чел. в 

1989 году – на  58,3%. Ежегодный прирост, в среднем, составил 7833 чел.. 

Численность русских возросла со 105,232 тыс. чел. до 173,281 тыс., или на 

17%, соответственно. Однако, у русских наблюдается снижение темпов 

прироста. Если в 1959-1970 гг. ежегодно, в среднем, русские увеличивались 

на 3635 чел., то в период с 1979-1989 гг. – только на 1498 чел., то есть 

меньше в 2,4 раза.  

В 50-80-е годы  ХХ в. основные направления миграционных потоков  в 

Актюбинской области были вызваны, в первую очередь, освоением 

целинных земель и крупномасштабным промышленным строительством. Это 

незамедлительно сказалось на значительном росте населения области. 

Миграционные волны, нахлынувшие в Актюбинскую область в годы 
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массового освоения целинных и залежных земель, а также последующего 

промышленного «бума» способствовали увеличению населения 

Актюбинской области. За 1959-1989 годы население  Актюбинской области  

выросло с 401,049 тыс. чел. до 732,653 тыс. чел., или на 82,7%. Тем самым, на 

протяжении 50-х - начала 60-х годов XX в. интенсивная миграция 

способствовала росту численности населения области, дополняя «вклад» 

естественного прироста. Таким образом, демографическое развитие 

республики в течение продолжительного тридцатилетнего  периода (1960-

1991 гг.) характеризовалось  высокими устойчивыми  темпами прироста 

населения.  

За межпереписной 1989-1999 гг. период численность населения  

Актюбинской области уменьшилась на 50,095 тыс. чел., или на 6,8%. 

Сокращение численности населения Актюбинской области происходит в 

основном из-за своеобразия и особенностей демографической структуры 

населения региона, низкой  рождаемости, высокой смертности, 

миграционного оттока из области представителей русскоязычного населения.  

Наиболее  интенсивный  процесс миграции в Актюбинской области, как и в 

целом по республике, пришелся на первые годы после распада СССР. За 

период 1992-1994 годы из области выбыло  107,504 тыс. чел., прибыло -  

59,815 тыс., отрицательное сальдо миграции составило – 47,689 тыс. чел.. 

Пик в миграционных процессах пришелся на 1994 год.  Когда в  область  

прибыло  17,781 тыс. чел., а выбыло 39,614 тыс. чел., или в 2,2 раза больше. 

По переписи 1999 года население области составило 628,558 тыс. чел., из них 

383,7 тыс. чел. – городского и 289,9 тыс. чел. - сельского. По сравнению с 

1989 годом городское население увеличилось  с 43,8% до 54,1%, сельское -  

сократилось с 45,9% до 43,8%.  Во всех районах  Актюбинской области, за 

исключением г. Актобе идет сокращение численности населения. 

Значительное снижение  численности  населения наблюдалось в  

Хобдинском, Мугалжарском, Хромтауском, Шалкарском районах. Среди 

городского населения  незначительный прирост наблюдается в г. Актобе, во 

всех остальных городах идет значительное снижение.  

Этническая структура населения области,  несмотря на   миграционный 

отток, также сохранила большое многообразие. Национальный состав 

внутренних мигрантов, прибывших на постоянное место жительства в 

Актюбинскую область за 1989-1998 гг., был следующим: казахи – 18,060 тыс. 

чел. (79%), русские - 2996 чел. (13%), украинцы - 719 чел. (3,1%), татары – 

356 чел. (1,6%), немцы - 207 чел. (0,9%), другие - 550 чел. (2,4%). Большая 

часть внутренних мигрантов местами своего постоянного проживания 

избрали городские поселения. В Актюбинской области наиболее высок 

удельный вес коренного населения. В 1999 году удельный вес казахов 

составил 70,7%  против 55,6% в 1989 году, с 407,222 тыс. чел. до 482,285 тыс. 

чел. Основным источником  роста коренного населения явилось естественное 

движение. Численность коренного населения также увеличивалась за счет 

репатриации казахов на свою историческую родину. По данным областного 
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управления статистики, за 1991-1999 гг. в область прибыло 2364 этнических 

казахов, приехавших из Монголии, Ирана, России, Узбекистана, 

Туркменистана. 93,2% всех оралманов из Монголии. Переселенцы 

размещались как в городской, так и в сельской местности. При размещении 

репатриантов прослеживается определенная тенденция: они размещаются, 

как правило, большими  семьями в наиболее благополучных районах 

области, где имеются все условия для существования, а в неблагополучных, с 

экологической точки зрения, размещаются все меньше и меньше 

репатриантов. Но большая часть из прибывших за период с 1991 по 1999 год 

2559 семей этнических казахов в составе 12,297 тыс. чел., местом своего 

проживания  избрала областной центр. Из прибывших оралманов, в 

трудоспособном возрасте находятся  49%, из них 8% имеют высшее 

образование, незаконченное высшее – 1,5%, среднее специальное – 11,4%, 

общее среднее – 27%, не имеющие начального – 0,8%. 

Численность и удельный вес других национальностей в 90-е годы 

постепенно снижались, что было вызвано интенсивной миграцией за пределы 

Казахстана и сменой репродуктивных установок. Особенно сократилась 

численность и удельный вес русского населения. Если по переписи 1989 года 

удельный вес русских составлял 23,7% (173,3 тыс. чел.), то по переписи 1999 

года - 16,8% (114,4 тыс. чел.). В 1989 году немцев насчитывалось 31,628 тыс. 

чел. С 90-х годов идет их ежегодное сокращение. В 1999 году немцев стало 

10,721 тыс. чел., тем самым они сократились в 3 раза. Если по переписи 1989 

года немцы занимали 4 место по численности, то в 1999  году – 5, уступив 

татарам.   

  К концу ХХ в., в ответ на геополитические, экономические и 

социальные перемены в независимых государствах СНГ,  появились новые 

виды миграции – трудовая, незаконная, беженцы и т.д.,  изучению которых 

посвящено исследование. Как для лицензированных, так и для 

нерегулируемых трудовых мигрантов сегодня существует три центра 

притяжения: г. Алматы, г. Астана и Западный регион со своей нефте– и 

газоперерабатывающей промышленностью, в том числе, Актюбинская 

область. Многие мигранты приезжают как  по квоте, так и вне квоты. 

Незаконные миграции к концу ХХ столетия начинают превращаться в 

один  из важных факторов в изменении этнодемографической ситуации в 

регионе. Так как  Актюбинская область наиболее урбанизированный и 

промышленно развитый район,  она становятся  областью, принимающей 

трудовых мигрантов. Их число неизменно растет. Тем самым, новый подъем 

промышленного роста привел к притоку извне населения не на добровольно–

принудительных началах, как в 60-е годы ХХ столетия, а на условиях 

рыночной экономики, заложив основу качественного и количественного 

изменения этносоциальной, демографической струкутры населения  в новом 

тысячелетии.    

Значительное увеличение численности казахов в Западном Казахстане 

было обеспечено не механическим движением, а увеличением естественного 
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прироста. Сложившаяся этническая  структура населения в регионе явилась 

результатом нескольких больших волн миграции. Наиболее значительное 

влияние на изменение национальной структуры населения Западного 

Казахстана оказали миграционные процессы 50-60 гг., связанные с 

дальнейшей индустриализацией, освоением целинных земель и 

соответствующим притоком русских, украинцев и представителей других 

национальностей. А также середина 90-х годов, когда произошел 

значительный отток русскоязычного населения в ближнее и дальнее 

зарубежье, результатом которого явилось увеличение удельного веса 

казахского этноса.  Западный регион, естественно, имеет свои  отличия от 

других регионов по всем направлениям  развития, в том числе, и 

демографического. 

 

ВЫВОДЫ 

С учетом сложившейся на сегодня ситуации в демографической 

безопасности Казахстана, исследование истории населения регионов 

республики является одной из приоритетных направлений исторической 

науки. История этнодемографической ситуации не только Западного 

Казахстана, но и других регионов, еще не стала предметом специального 

исследования. В опубликованных работах рассматриваются наиболее общие 

вопросы, отсутствуют структурно-функциональный анализ 

этнодемографических процессов с учетом региональных особенностей на 

длительный хронологический период. Выявление неоднородности внутри 

региональных различий в развитии населения позволило разработать более 

эффективную политику демографической безопасности страны. 

В истории населения  Западного Казахстана  во второй половине ХХ в. 

следует выделить  пять периодов миграционных процессов, которые по 

характеру были идентичны общереспубликанскому: 1) 50-е годы  эмиграция 

спецпереселенцев, начало освоения целины и промышленного строительства; 

2) конец 50-х  до середины 60-х годов - период  высокого уровня  миграции в 

область, в ходе активного осуществления всесоюзной экономической 

программы; 3) спад миграционного потока  и развитие население за счет, в 

основном, внутренних ресурсов; 4) распад СССР,  наиболее  интенсивный  

процесс эмиграции из области и сокращение численности населения; 5) 

конец 90-х годов ХХ в., несмотря на сокращение численности населения, 

наметились положительные сдвиги в результате геополитических, 

экономических и социальных перемен в РК. 

В зависимости от масштаба регионов, от особенностей экономического 

развития и по степени вовлекаемости в общесоюзные планы по освоению 

залежных, целинных земель и промышленного строительства имелись 

внутри региональные значительные различия  в количественном и 

качественном составе  населения.    

  Во второй половине ХХ в., в советский период,  в Западном Казахстане 

основными факторами, влияющими на этнодемографическую ситуацию, 



 

 

22 

послужили включение региона в район освоения целинных и залежных 

земель, а также освоение природных богатств и бум промышленного 

строительства.  

В результате разоблачения культа личности и сталинского беззакония 

против своего народа, началась массовая  эмиграция из Казахстана на 

историческую родину многих депортированных из Северного Кавказа 

народов. Вместе с тем, определенная часть спецпереселенцев (чеченцы, 

ингуши, балкарцы, немцы и др.) остались в Актюбинской области, что 

оказало влияние не только на этническую картину, но и в целом на 

качественный состав населения. 

В 50-80-е годы  ХХ в. основные направления миграционных потоков  в 

Актюбинской области были вызваны, в первую очередь, освоением 

целинных земель и крупномасштабным промышленным строительством. Это 

незамедлительно сказалось на значительном росте населения области и  

кардинальное изменение этнодемографической ситуации в области.   

  С середины 60-х годов ХХ в. крупных переселений в Актюбинской 

области уже не наблюдалось, имели место лишь миграции небольших групп 

населения, в основном на стройки и на промышленные объекты, 

появившиеся в процессе развития нефтяной и химической промышленности.  

В советский период промышленные предприятия в основном были 

заполнены мигрантами славянской этногруппы, представители же казахского 

населения сосредоточились в аграрном секторе. Прибывающее из центра 

славянское население в республике имело принципиально отличную 

социально-профессиональную структуру. Особенностью этого периода стало 

увеличение численности казахского населения.  

В 1970 г., по сравнению с 1959 г., казахов стало больше на 51,1%.  С 

этого периода естественный прирост населения начинает доминировать над 

механическим. С другой стороны в динамике этнодемографической  картины 

Казахстана определяющую роль с 60-х годов ХХ в. играли такие факторы, 

как сравнительно низкие темпы естественного прироста других наиболее 

многочисленных народов Казахстана.  

Важной особенностью этнодемографической  ситуации в 70-90-х годах 

ХХ в. стал тот факт, что Россия, являвшаяся рынком сбыта славянского 

населения в Казахстан, превратилась в страну демографического реципиента 

для русского населения республики.  

 Обретение Казахстаном независимости положило начало 

стремительным и глубоким качественным изменениям, перестройки 

этнополитической ситуации, которая характеризуется изменением 

приоритетов в национальной политике. С 90-х годов ХХ в. начался процесс 

изменения фактического положения статуса народов, их положения в 

социально-экономической и этнокультурной сферах. Следствием этого стали 

интенсивные миграционные процессы.  

Русско-славянское и немецкое население активно начали эмигрировать 

в свои этнические земли. Казахстан, всегда являвшийся принимающей 
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страной, впервые стал своеобразным резервуаром, исторгающим достаточно 

немалый слой эмигрантов.  

Переселения этнических казахов в Казахстан, разработка правовых 

норм по обеспечению их социальной защиты в условиях сложной социально-

экономической ситуации 1990-х годов и сокращения общей численности 

населения республики, можно считать значительным успехом 

государственной политики. 

Актюбинская область, наиболее урбанизированный и промышленно 

развитый район, становится принимающей  областью. В условиях рыночной 

экономики в новом качестве начинается приток извне населения в  область, 

заложив основу качественного и количественного изменения 

этносоциальной, демографической структуры населения в новом 

тысячелетии. 

Практические рекомендации 

 Необходимо с учетом, с одной стороны, особенностей исторического 

прошлого, с другой стороны, изменения в условиях рыночной экономики 

характера миграционных процессов, разработать  региональную  программу 

для улучшения  этнодемографической ситуации на уровне  областей. 

 Проведение политики национальной консолидации для 

взаимодействия различных (неродственных) по языку и культуре этносов. 

 С учетом внутри региональной особенности Западного Казахстана 

разработать дифференцированную программу этнического возрождения, 

направленную на развитие этнического своеобразия, языка, культуры, 

сохранения традиций. 

 Исходя из особенностей сложившейся этнодемографической 

ситуации в Западном Казахстане необходимо разработать конкретные, 

наиболее эффективные механизмы совместного проживания и 

взаимодействия всех этнических групп региона. 

 Полностью обеспечить транспортные расходы переселенцев и 

создать им необходимые социально-бытовые условия, включая жилье и 

выдачу пособий, трудоустроить по специальностям, оказать содействие в 

получении образования, приобретении новых специальностей, 

переподготовке и переквалификации кадров. 

 Целесообразно создать исследовательский центр, координирующий 

деятельность ученых-гуманитариев, изучающих региональные особенности 

этнодемографических процессов. 

 Следует создать открытую единую базу данных по 

этнодемографической истории Казахстана  на уровне населенных пунктов. 
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РЕЗЮМЕ 

Альмухамбетова Уразбека Хамитовича на тему: «Этнодемографическая 

ситуация в Западном Казахстане во второй половине ХХ века: 

особенности и тенденции (на примере Актюбинской области)», 

диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук 

по специальности 07.00.02 – отечественная история. 
Ключевые слова: Этнодемография, Западный Казахстан, 

Актюбинская область, вторая половина ХХ века, динамика, тенденция, 
миграция. 

Цель работы состоит в выявлении особенностей этнодемографической 
ситуации в Западном Казахстане во второй половине ХХ века на примере  
Актюбинской области.  

Объектом исследования является научный анализ динамики населения 
Западного региона Казахстана в контексте этнокультурной политики 
правительства. 

Предметом исследования является история процесса формирования и 
особенности полиэтничного населения Западного региона Казахстана на 
примере Актюбинской области 

Методологической основой являлся принцип историзма, который 
послужил объективному отражению действительности, диалектический 
подход, который позволяет рассмотреть социально-политические изменения 
через призму развития и разрешения противоречий. В диссертации были 
использованы методы: исторический, системный, сравнительный, 
структурно-функциональный, статистический, диахронный метод, 
общенаучные методы в рамках анализа изменения этнодемографической  
ситуации Актюбинской области.   

Научная новизна диссертации заключается в том, что предпринят 
комплексный анализ этнодемографической ситуации в Западном регионе 
республики на примере Актюбинской области на основе новых исторических 
источников, ранее не вводившихся в научный оборот; раскрыт механизм 
регулирования советским правительством миграционных потоков в 
Казахстан в 50-60-е годы ХХ в.; выделены особенности 
этнодемографической ситуации в 70-90-е годы ХХ в., которые отмечены 
изменением численности населения региона, превращением Казахстана в 
резервуар, исторгающий иноэтническое население в трансграничные зоны.  

Степень использования материалов диссертации. Материалы 
исследования могут быть применены для разработки  государственной 
национальной политики РК по сохранению полиэтничного состава населения 
республики, а также  использованы в качестве вспомогательного 
образовательного материала: при чтении спецкурсов по соответствующей 
тематике общественных дисциплин, изучении этнодемографической истории 
Казахстана, а также исторических разделов смежных дисциплин. 
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Альмухамбетов Уразбек Хамитовичтин тарых илимдеринин кандидаты  

окумуштуу даражасын изденип алуу үчүн 07.00.02- Ата мекен тарыхы 

адистиги боюнча “Батыш Казахстандагы ХХ кылымдын экиничи 

жарымындагы этнодемографиялык кырдаал: өзгөчөлүктөрү жана 

тенденциялары (Актөбө областынын мисалында)” аталышындагы 

диссертациясынын  

РЕЗЮМЕ 

 

Негизги сөздөр: этнодемография, Батыш Казахстан, Актөбө областы, 

ХХ кылымдын экинчи жарымы, динамика,тенденция, миграция. 

Диссертациянын максаты ХХ кылымдын экинчи жарымындагы 

Батыш Казахстандагы этнодемографиялык кырдаалдын өзгөчөлүктөрүн 

Актөбө областынын мисалында аныктоо. 

 Изилдөөнүн объектиси Казахстандын Батыш регионунун калкынын 

динамикасына өкмөттүн этномаданий саясаятынын контекстинде илимий 

талдоо жүргүзүү. 

 Изилдөөнүн предмети Казахстандын Батыш регионундагы  

полиэтникалык калктын калыптануу процессинин тарыхынын өзгөчөлүгү 

Актөбө областынын мисалында изилдөө. 

 Диссертациянын методологиялык негизи коомдук-социалдык 

курулуштарды объективдүү чагылдырууда историзм принциби, социалдык-

саясий өзгөрүүлөрдүн өнүгүшүн талдоого диалектикалык жобо кызмат 

кылды. Диссертацияны изилдөөдө тарыхый, системалык, салыштырмалуу, 

структуралык-функционалдык, статистикалык, диахрондук жана жалпы 

илимий ыкмалар колдонулду. 

 Изилдөөнүн илимий жаңылыгы Казахстан республикасынын Батыш 

регионунун этнодемографиялык кырдаалына Актөбө областынын мисалында 

комплекстүү анализ жүргүзүлүп, мурда илимий айлампага кире элек жаңы 

тарыхый булактар колдонулду; ХХ кылымдын 50-60-жж Казахстандагы 

миграция процесстерине совет өкмөтү тарабынан жүргүзүлгөн 

көзөмөлдөөнүн механизми аныкталды; ХХ к. 70-90-жж Казахстандын 

сырттан келген элдерди жайгаштыруучу аймакка айланышы 

этнодемографиялык кырдаалынын өзгөчөлүктөрү катарры көрсөтүлдү. 

Диссертациянын материалдарын колдонуу деңгээли. Изилдөөнүн 

материалдары Казахстан республикасынын мамлекеттик улуттук саясатын 

иштеп чыгууда, кошумча билим берүү материалдары катары, коомдук 

дисциплиналар боюнча атайын курстарды окутууда, Казахстандын 

этнодемографиялык тарыхын окуп үйрөнүүдө жана тарых илиминдеги 

дисциплиналарды окутууда колдонууга болот. 
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THE RESUME 

On a theme: The Ethnodemographic situation in the Western 

Kazakhstan in the second half of XX-th century: features and tendencies (on 

an example of the Aktyubinsk area», the dissertation on competition of a 

scientific degree of the candidate of historical sciences on a speciality 07.00.02 

– national history. 

Keywords: the Ethnodemography, the Western Kazakhstan, the Aktyubinsk 

area, second half of XX-th century, dynamics, a tendency, migration. 

The work purpose consists in revealing the features of an 

ethnodemographic situation in the Western Kazakhstan in second half of XX- 

century on an example of the Aktyubinsk area.  

Subject of research is the scientific analysis of dynamics of the population 

of the Western region of Kazakhstan in a context of an ethnocultural policy of the 

government. 

Object of research is the history of process  formation and feature of 

multiethnic  population of the Western region of Kazakhstan on an example of the 

Aktyubinsk area 

Methodological basis was the principle of a historicism which has served 

objective reflection of the validity, the dialectic approach which allows to consider 

sociopolitical changes through a development and resolution of conflicts prism. In 

the dissertation the following methods have been used: historical, system, 

comparative, structurally functional, statistical, diachronic method, general 

scientific methods within the limits of the analysis of change of an 

ethnodemographic situation of the Aktyubinsk area.   

Scientific novelty of the dissertation is that the complex analysis of an 

ethnodemographic situation in the Western region of republic on an example of the 

Aktyubinsk area on the basis of the new historical sources which earlier weren't 

entered into a scientific turn; the regulation mechanism of migratory streams to 

Kazakhstan in 50-60th years of the ХХ century by the Soviet government  is 

opened; features of an ethnodemographic situation in 70-90th years of the ХХ 

century which are marked by change of region population, transformation of 

Kazakhstan into the tank extorting other ethnic  population in transboundary zones.  

Degree of the dissertation material use. Research materials can be applied 

to working out the state of national policy of Republic of Kazakhstan on 

preservation of multiethnic structure of the population of republic, and also are 

used as an auxiliary educational material: at lecturing of special courses after 

corresponding subjects of public disciplines, studying of ethnodemographic history 

of Kazakhstan, and also historical sections of related subjects 
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