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 Процесс формирования современного полиэтнического общества в 

Казахстане происходил на протяжении длительного исторического периода. 

В связи с этим, без рассмотрения основных этапов формирования 

полиэтничности, анализ современного состояния межнациональных 

отношений будет поверхностным, а прогнозы их дальнейшего развития 

недостаточно обоснованными. Особенности межэтнических отношений 

возможно выявить, только на основе историко-культурологического анализа 

их происхождения. Кроме того, знание исторических аспектов формирования 

многонационального населения республики, имеет практическое значение 

для построения общества, основанного на мире и толерантности. Изучение 

исторических аспектов способствует формированию представления о 

глубоких корнях полиэтничности современного народа Казахстана. 

В истории Казахстана можно выделить три поворотных этапа, имевшие 

важнейшее значение для формирования мультикультурного и 

полиэтнического общества: 

1. В составе Российской империи;  

2. Советский период; 

3. Постсоветский период (с 1991 г.). 

Первый этап формирования и развития этнических групп на 

территории Казахстана связан, прежде всего, с процессом включения 

территорий в состав Российской империи. На протяжении 18 и начала 20 

века появляются и численно увеличиваются различные диаспоры. Они 

начинают приобретать политическое значение и играть важную социально-

экономическую роль. Кроме того, мигрировавшие народы стали 

представлять собой особые культурные компоненты. При этом, славяне были 

представлены русскими, украинцами и белорусами, а также поляками. Тюрки 

– казахами, киргизами, узбеками, татарами, туркменами, уйгурами, 

калмыками, башкирами. 

Формированию первой диаспоральной группы в регионе способствовала 

военно-казачья колонизация. Так, в начале 20 в. на территории Казахстана 

существовало 4 казачьих войска – Уральское, Оренбургское, Сибирское и 

Семиреченское (общей численностью более 900 тыс. человек). При этом, у 

казачества на протяжении веков складывался собственный уклад жизни, 

культура, говор и, самое главное, очень четкая идентификация себя как 

отдельной этнической группы. Все это несмотря на то, что в этническом 

отношении казачество было неоднородным. Помимо славян, в составе 

казачьих войск были татары, туркмены, башкиры, калмыки, каракалпаки, 
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казахи [1, с. 196-198]. Существуют различные мнения по поводу того, что 

представляло и представляет собой казачество. Несомненным остается одно 

– казачество было обособленной группой, которая оказалась на нашей 

территории в результате миграций и сохранила здесь свою обособленность и 

оригинальность как военно-политический и культурный компонент [2, с. 61, 

87, 113, 132]  

Следующей стадией формирования диаспор можно считать 

крестьянскую колонизацию, которая, как правило, шла вслед за казачьей. 

Впервые с массовыми переселениями Степной край столкнулся после 

отмены крепостного права в России в 1861 г. Политика Российской империи 

по переселению крестьян из западных и центральных районов началась в 70-

е гг. 19 в. и приняла массовый характер в 80-90-е гг. 19 в. На тот период для 

переселения властями строго определялись такие районы как Томская, 

Тобольская губернии, Семипалатинская, Акмолинская, а также 

Семиреченская области. В 1891-1892 гг. данное положение распространилось 

на Уральскую и Тургайскую области. Тем не менее, к 1889 г. только в 

Акмолинской области насчитывалось 21 незаконное поселение крестьян. 

Причем, образовывались, как правило, крупные поселки (от 300 до 600 

человек) [3, с. 425-427]. 

Политика по переселению крестьян на национальные окраины в начале 

20 в. приняла общероссийский масштаб и нашла яркое отражение в 

Столыпинской аграрной реформе (1906-1912 гг.). По подсчетам Н. 

Алексеенко, только за период с 1870 по 1914 гг.  на территорию 

современного Казахстана переселилось около 1,5 млн. крестьян (1.434.393 

чел.) [4, с. 26].  

Массовое переселение крестьян сопровождалось изменением 

этнодемографической структуры края. Произошел стремительный рост 

численности славянского населения (в основном, русских и украинцев) как за 

счет миграции, так и в результате естественного прироста. По некоторым 

данным, русские и украинцы, вместе взятые в 1917 г. составляли более 1745 

тыс. человек или 29,4% всего населения края. Согласно переписи 1897 г., 

среди горожан Степного Края русские составляли 66,7%, казахи – 16 %, 

татары – 14 % [3, с. 570-572].   

Следующий вектор полиэтничности – это перемещение уйгур и дунган из 

Восточного Туркестана. Так, после подавления в Синьцзяне антикитайского 

национально-освободительного движения дунган и других неханьских 

народов (уйгуры, казахи, киргизы) был подписан русско-китайский договор 

(Санкт-Петербург 12 февраля 1881 г.). Согласно договору, население 

получило право выбора места жительства и принятия любого гражданства - 

китайского или русского. Уйгуры и дунгане, не поверив китайским властям, 

обещавшим не проводить репрессий в отношении участников восстания, 

выбрали российское гражданство. 

В 1881-1883 гг. из Илийского края переселилась основная масса уйгуров 

и дунган. К 1884 году в Семиречье было переселено 9572 семьи уйгуров 
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(45373 чел.) и 1147 семей дунган (4682 чел.). Переселение уйгуров и дунган 

привело к увеличению оседлого населения Семиреченской области в два 

раза. Из переселенцев было организовано 5 новых волостей. Дунгане и 

уйгуры образовали на новых местах общины, которые в основном 

составлялись из односельчан. Практиковалось поливное земледелие. 

Животноводство и промыслы имели второстепенное значение. По данным 

переписи 1897 г. численность уйгуров составила 55815 чел., а дунган – до 

15276 чел.  

Говоря об основных этапах формирования полиэтничности населения 

Казахстана, следует учитывать и такое явление, как политическая ссылка. На 

территорию Казахстана ссылали участников польского восстания 1863 г., 

лидеров народовольческих движений, социал-демократов. Согласно данным 

на 1863 г., отбывало ссылку: в Семипалатинской области – 122 человека, в 

Семиреченской – 100 человек, в Петропавловске – 69 чел., в Верхнеуральске 

– 51 человек. Таким образом, этническая структура пополнялась также 

представителями интеллигенции. В данном контексте, следует отметить, что 

в дореволюционный период политическая ссылка не стала существенным 

фактором демографического развития. Она была кратковременной и носила 

возвратный характер [3, с. 473]  

Второй этап формирования полиэтничности приходится на советский 

период. В советский период, значительную роль в процессе формирования 

национальной структуры Казахстана сыграла индустриализация. В период 

индустриализации на территорию Казахстана постоянно мигрирует 

население из европейских частей СССР, пополняя ряды рабочих 

промышленных предприятий. Отряды добровольцев, среди которых 

численно преобладали русские, украинцы, белорусы ехали на Восток 

поднимать промышленное производство и, тем самым, дополняли, 

пополняли и разнообразили этническую структуру населения региона. В 

Казахстан за период с 1930 по 1940 гг. приехало более 500 тыс. человек для 

работы на промышленных предприятиях [5, 6, 7].  

В 1920-1930-е гг. помимо инициативных и добровольных миграций, 

большой размах получили насильственные миграции. Это было связано с 

проведением коллективизации сельского хозяйства повлекших процессы 

раскулачивания и насильственного переселения [8, 9]  

В результате раскулачивания и высылки на территорию Казахстана, 

этнические группы региона увеличиваются количественно. В Казахстане на 1 

апреля 1941 г. состояло на учете 180015 чел. раскулаченных крестьян или 

46091 семья  [1, с. 378].   

Вместе с тем, насильственные миграции не ограничивались 

переселениями крестьян. Как известно в СССР были осуществлены массовые 

репрессии. Так, по не до конца уточненным данным в Казахстане с 1920 по 

1953 гг. было подвергнуто политическим репрессиям около 110 тыс. человек. 

При этом, под репрессии попадали представители различных 

национальностей. На территории Казахстана была создана сеть лагерей, 
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впоследствии оказавшее влияние на формирование многонационального 

состава населения  [10, 11, 12]. 

В 1930-е годы начинаются депортации различных этнических групп на 

территорию Казахстана и Центральной Азии – поляков (6681 семья), 

корейцев (20530 семей). Процесс депортации целых народов, во многом, 

послужил основой для формирования достаточно больших и устойчивых 

этнических групп на территории Казахстана. Таким образом, репрессии, 

депортации, раскулачивания и насильственные переселения фактически 

формировали полиэтнический состав населения страны [13, 14, 15]. 

Кроме того, значительную роль в пополнении численности диаспор и их 

количества сыграла Великая Отечественная война, в годы которой на 

территорию региона были перебазированы промышленные предприятия и 

рабочая сила [16, 17]. По окончании войны часть предприятий осталась в 

республике и послужила основой для формирования полиэтнической 

структуры населения.   

В Казахстан как глубокий тыл СССР эвакуировали гражданское 

население из прифронтовых территорий, детей-сирот, госпитализировали 

раненых и т.д. (более 500 тыс. человек в годы ВОВ). В месте с тем, 

продолжается политика репрессий и насильственных перемещений целых 

народов. Депортации были подвергнуты немцы (более 420 тыс. человек), 

крымские татары (4,5 тыс.), турки-месхетинцы (более 27 тыс.), калмыки 

(около 100 тыс.), народы Северного Кавказа (чеченцы и ингуши - более 400 

тыс., карачаевцы – около 70 тыс., балкарцы – около 25 тыс.человек). 

Указанное повлияло на формирование этнического многообразия региона 

[13, 14, 15]. 

Значительный вклад в формирование диаспор Казахстана вносит 

кампания по освоению целинных и залежных земель. На территорию 

Казахстана за период с 1954 по 1962 гг. прибыло около 2 млн. человек. 

Целина закрепляет этническую мозаичность в республике. В то же время 

(1950-1960-х гг.) оформляются и векторы эмиграции. Происходит процесс 

возвращения части репрессированных, депортированных и высланных на 

прежние места жительства. Также, возвращается часть целинников, не 

прижившихся в регионе. 

Процесс построения нации привел к консолидации этнокультурных 

групп, построению межкультурных отношений между ними. После 1960-х гг. 

начинает фиксироваться рост доли межнациональных браков. Известно, что 

высшим проявлением готовности к межкультурному сотрудничеству 

является готовность людей к вступлению в брак с представителями другой 

культуры. Так вот в СССР доля межэтнических браков была в несколько раз 

выше, чем в Российской империи, и существенно выше, чем в современной 

России, не говоря уже о других постсоветских государствах, в которых этот 

показатель неуклонно ежегодно сокращается вот уже 20 лет [18, с. 9]. 

Сохранение языкового разнообразия и традиций различных этнокультурных 

групп позиционируется как отличительная черта реализации национальной 
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политики Советского Союза. В то же время происходит языковая 

трансформация. Малые народы переходят в доминирующую языковую среду 

(русский язык). 

Таким образом, к концу 1980-х гг. в республике оформились более или 

менее устойчивые этнические группы. Наиболее многочисленными этносами 

кроме казахов стали русские, немцы, украинцы, татары, белорусы, корейцы, 

поляки, чеченцы и греки [19]. 

Третий этап приходится на постсоветский период. С 1991 года 

отмечается тенденция сокращения численности разных диаспор за счет 

эмиграции в страны своего происхождения. В первую половину 90-х годов за 

пределы РК выехало около 2 млн. человек. При этом, основной поток 

приходился на страны ближнего зарубежья, в том числе Россию, Украину и 

Центральную Азию. В дальнее зарубежье, преимущественно в Германию, 

эмигрировали этнические немцы. Так же популярными направлениями 

миграции были такие страны как Израиль и США. Поток эмигрантов в эти 

страны состоял как правило из этносов этих стран [20].  

Кроме того, распад СССР привел к образованию не только новых 

независимых государств, но и новых общественных формирований граждан, 

общественных, политических движений по этническим признакам, созданию 

объединений национально-культурного типа. Возникновению общественных 

объединений граждан по этническим признакам способствовало принятие 

нормативных актов, законодательных положений об общественных 

объединениях, ослабление цензурных ограничений в сфере распространения 

информации и реализация прав граждан на свободу митингов, собраний, 

демонстраций. Созданию национально-культурных центров способствовало 

стремление этносов к возрождению культурных, конфессиональных 

контактов, а также к воссозданию национальных обычаев и традиций [21, 

с.102].  

На данном этапе, изучение полиэтничной структуры Казахстана 

невозможно без характеристики такого феномена как оралманы - этнические 

казахи, проживавшие за пределами Казахстана и вернувшиеся на 

историческую родину. Согласно статистическим данным с 1991 по 2016 гг. в 

Казахстан прибыли и получили статус оралмана 261 тыс. семей, или 957 772 

этнических казаха, что составляло на тот момент 5,5% от общей численности 

населения страны [22]. Репатриантов привлекают главным образом 

возможности, образования на родном языке, перспективы сделать карьеру, 

чувство общности со своей нацией и культурой и т.д. [23, с. 52]  

Следует отметить, что в среде оралманов бытуют традиции и обычаи, 

которые не сохранились среди казахов РК. В то же время, оралманы 

являются носителями отдельных культурных компонентов тех народов, 

среди которых они долгое время жили (монголов, китайцев, узбеков и т.д.). 

В этой связи, среди оралманов возникали идеи об образовании собственных 

национально-культурных центров. 
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В настоящее время, государство обращает внимание на 

межнациональную проблематику посредством проведения многовекторной 

политики по этническому вопросу.  

В заключение следует отметить, что этнические группы Казахстана 

формировались в основном как результат миграций. В культурологическом 

аспекте исторический период в составе Российской империи ознаменовался 

началом перехода от кочевничества к оседлости, то есть качественным 

изменением образа и образа жизни казахов, формированием адекватных 

ценностно-нормативных систем. На данном этапе казахстанская 

интеллигенция формируется как инициатор и носитель смысла и жизненных 

ценностей. 

Второй этап, охватывающий советский период, ознаменовался 

качественными изменениями его политических, правовых, экономических и 

культурных параметров. Казахстан стал республикой в составе Советского 

государства, совершил значительный скачок в развитии экономики, науки, 

культуры, социальной сферы, создал мощный интеллектуальный потенциал. 

При этом, многонациональный состав населения Казахстана особенно 

интенсивно формировался именно в советский период. 

Этнический состав Казахстана в период Российской империи и СССР 

претерпел огромные изменения. На традиционное казахское общество 

повлияли социокультурные ценности других этносов волею судеб 

оказавшихся на территории Казахстана.  

В настоящее время в Республике Казахстан через различные диаспоры 

происходит межэтническое и межкультурное взаимодействие, как в рамках 

определенного государства, так и на межгосударственном уровне речь о 

котором пойдет в следующих главах. 
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В Прииртышье первую паровую спичечную фабрику построил 20-

летний купец Прокопий Федорович Плещеев, открытие которой состоялось в 

1895 году, в коллективе которого начало работать 14 рабочих [1]. 
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