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Постановка проблемы. Миграционные процессы в конце ХІХ в. значи-

тельно изменили демографическую ситуацию в Казахстане, они проходили в

качестве в контексте освоения славянскими народами территорий Южного

Урала, Сибири и имели много схожих черт. Первоначально движущей силой

переселения русских и других славянских народов в Казахстан явилось жела-

ние крестьян избавиться от крепостной зависимости и начать свое хозяйство

на новой территории, свободной от произвола царских властей и помещичье-

го гнета. В дальнейшем эта причина отходит на второй план, главной движу-

щей причиной славянской миграции становится само Российское государст-

во, которое создавало благоприятные условия для коло-низации Казахстана. 

В переселенческом движении в Казахстан выделяется несколько этапов.

При этом разные исследователи придерживаются различных вариантов пери-

одизации. К примеру, предлагается выделить в славянской колонизации тер-

ритории Казахстана следующие 4 этапа [14].
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1. Начало ХVIII в. – первая четверть ХIХ века. На этом этапе границы

России были перенесены в бассейны Урала, Ишима, Тобола и Верхнего Ирты-

ша, произошло заселение казачеством и крестьянами прибрежных районов

этих рек и горно-таежной части рудного Алтая.

2. 1824–1860 годы. В этот период происходило распространение рос-

сийской экспансии на степные и полупустынные ареалы Центрального, Юго-

Восточного, Южного и Восточного Казахстана с параллельным заселением их

небольшими группами европейского населения.

3. 70–90 гг. ХIХ века. В этот период произошел переход под российскую

юрисдикцию оставшихся территорий Казахстана, появились локальные посе-

ления переселенцев из европейской части России и Сибири.

4. 1900–1917 годы. В этот период была проведена Столыпинская реформа

и началась массовая колонизация российскими переселенцами всей террито-

рии Казахстана, в том числе и Южного.

Анализ последних исследований и публикаций. Большое научное значение

имеют исследования влияния миграционных процессов на формирование

этносоциальной структуры в Казахстане, проведенные под руководством

М.М. Сужикова [26]. В работе «Влияние подвижности населения на сближе-

ние наций», написанной в соавторстве с Г. Демаковым, исследованы фило-

софские аспекты подвижности населения.

Изучению социальной структуры общества посвящена работа М.С. Аже-

нова «На пути к социальной однородности общества» [4]. Под руководством

Л.Д. Гудкова в Казахстане проведено исследование проблем гражданства,

идентичности, межнациональных отношений и языка; анализируются поли-

тические ориентации русских и их миграционные стратегии [10].

В 1997 г. были опубликованы две крупные исследовательские работы по

политико-правовым вопросам миграционных процессов. Это монография

М.А. Акшалова и М.Б. Татимова «Формирование самостоятельной демогра-

фической и миграционной политики Республики Казахстан», в которой раз-

работаны методы осуществления эффективной миграционной политики в су-

веренном Казахстане [5].

В работе Н.Э. Масанова «Положение этнических меньшинств в суверен-

ном Казахстане» [14] на основе социологических опросов немцев, корейцев,

уйгуров анализируются их права и государственная политика в отношении

меньшинств.

В политическом аспекте рассматриваются этносоциальные процессы в

Республике Казахстан в работе Н. Романовой «Этнополитические процессы в

Республике Казахстан» [21].

Более ранние исследователи, в том числе Л. Ауэзова [6] и Н. Бекмаханова

[7–9], полагали, что массовая колонизация Казахстана началась уже в 80-х гг.

ХIХ века. В данном случае наше мнение совпадает с мнением данных иссле-

дований. 

Нерешенные части проблемы. Однако нас более всего интересуют перио-

ды, в которые происходила массовая колонизация, существенно изменившая

численность и этническую структуру мононационального казахского общест-

ва, поэтому остановимся на них более подробно. 
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Цель исследования – выяснить причины превращения казахского населе-

ния в меньшинство на своей исторической территории на длительный исто-

рический период.

Основные результаты исследования. Основную массу переселенцев в Ка-

захстан составляло безземельное крестьянство. В конце XIX в. – начале XX в.

продолжалось переселение в Казахстан и Среднюю Азию русского населения

– как вольного, так и под правительственной опекой. В освоении Южного ре-

гиона можно выделить следующие периоды: а) XVIII в. – середина XIX в., ког-

да эта миграция шла медленными темпами; б) вторая половина XIX в., когда

усиливается приток русских в регион; в) начало XX в. (1897–1916 гг.) – время

чрезвычайно интенсивного притока русских переселенцев. Южный Казахстан

и Средняя Азия выдвигаются в число территорий массового расселения, от-

тесняя на второй план Кавказ, Новороссию и многие другие традиционные

районы колонизации. 

В глубинные части казахских степей русские начали активно проникать в

20-х гг. XIX века. В 1858 г. в этих степях проживало 38,6 тыс., а к 1870 г. –

уже 52,6 тыс. переселенцев, преимущественно из Саратовской, Самарской и

Оренбургской губерний [8].

На первых этапах шло привлечение крестьян в Казахстан на льготных

условиях с освобождением от воинской повинности. В течение последующих

20 лет были введены новые правила, разрешающие переселение только лицам

православного вероисповедания, т.е. наблюдалось стремление не только

регламентировать переселенческое движение, но и укрепить свое влияние

путем увеличение количества христианского населения в Казахстане. Эти

правила были узаконены в 1886 г. и действовали до 1903 г. [8].

К 60-м годам ХIХ в. царское правительство приступило к усиленной ко-

лонизации Казахстана, стремясь решить противоречия во внутренних губер-

ниях России. В 1868 г. было принято «Временное положение», включившее

Казахстан в единую для всей России систему управления [3]. Эта реформа,

впервые объявившая земли Казахстана собственностью казны и подготовив-

шая тем самым почву для последующей переселенческой политики и изъятия

земель, стала началом открытой колонизаторской политики царизма в Ка-

захстане. Проведения в жизнь «Положения» 1868 г. само по себе не обеспечи-

вало всестороннего колониального освоения Казахстана. Осуществление этой

задачи связывалось прежде всего с переселением в Казахстан крестьян из

центральной части России. Этому способствовала и обстановка внутри стра-

ны, поскольку крестьянская реформа 1861 г. не помогла разрешить аграрный

вопрос в России, а привела к обострению противоречий и нарастанию рево-

люционной борьбы. Переселение крестьянства в таких условиях должно бы-

ло, по мнению царского правительства, разрядить аграрный вопрос в стране,

ослабить борьбу крестьян за землю [7].

Темпы заселения Казахстана и Средней Азии резко возросли с 1870 г. по

1896 г., когда количество русских и других европейцев увеличилось здесь более

чем в 6 раз. В 1860–70-х гг. крестьяне, как правило, снимались с места само-

вольно, а потому не получали никакой поддержки со стороны царской адми-

нистрации. К 1870 г. в южные и восточные районы империи из европейских
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губерний России переселилось 245,9 тыс. чел., из них 52,6 тыс. чел. осели в

Казахстане и Средней Азии; в Уральском казачьем войске население достигло

79,6 тыс. чел., в Сибирском казачьем войске – 113,7 тыс. чел. [9]. 

В 80-х гг. XIX в. вследствие обострившегося аграрного вопроса в цент-

ральных малоземельных губерниях правительство России официально разре-

шило ограниченное переселение крестьян на окраины. Право на миграцию

получили только зажиточные хозяева, располагавшие средствами на переезд и

обзаведение всем необходимым на новых местах. 10 июля 1881 г. были утверж-

дены «Временные правила о переселении крестьян на свободные казенные

земли» [1]. Согласно им, новоселы получали по 8 десятин земли на душу, за

что уплачивали государству оброчную подать.

13 июля 1889 г. был опубликован новый закон «О добровольном пересе-

лении сельских обывателей и мещан на казенные земли» [1]. По этому закону

переселенцы в Семиреченской, Акмолинской и Семипалатинской областях

получали государственную землю в постоянное пользование, но за это плати-

ли казне поземельную подать и отбывали казенные и земские повинности.

Циркуляром Министерства внутренних дел от 29 июня 1894 г. переселение

крестьян в Сибирь, Казахстан и Среднюю Азию было окончательно легали-

зовано [25].

Таким образом, с 80-х гг. ХІХ в. миграция экономически состоятельного

крестьянства на окраины Российской империи была признана законной и

даже полезной для государства. Однако не все казахские области были откры-

ты для заселения в тот период. Уральская область начала осваиваться с 1899 г.,

а Тургайская – только с 1904 г. [22; 23].

В 1871–1896 гг. в Казахстане и Средней Азии обосновалось 8,6% общего

числа крестьян, переселившихся на окраины Российской империи. В эти го-

ды они в основном оседали в Акмолинской и Семиреченской областях. Это

были преимущественно выходцы из Пермской, Тобольской, Самарской, Са-

ратовской, Оренбургской, Курской, Воронежской, Орловской и Тамбовской

губерний [15; 17]. 

В 70-х гг. XIX в. русские составляли 8,25% всего населения Казахстана и

Средней Азии. В Тургайской и Сырдарьинской областях русских еще практи-

чески не было. К концу XIX в. ситуация изменилась, что и зафиксировала

перепись 1897 года. В Тургайской области, где к 1870 г. проживала лишь 1 тыс.

русских (0,31% от всего населения), в 1897 г. их было уже около 30 тыс. чел.

(6,71%) [20]. В Сырдарьинской области к 1897 г. проживало 31,8 тыс. русских,

в основном, в Ташкентском и Аулиеатинском уездах [19]. В Акмолинской и

Уральской областях русское население достигло к концу века почти четверти

их населения, в Семипалатинской – 9,09% и в Семиреченской – 8,0%. Осо-

бенно ощутимый рост был отмечен в Верненском, Лепсинском и Прже-

вальском уездах [15; 20]. 

В целом в 70–90-х гг. XIX в. наиболее интенсивно заселялись Акмолинс-

кая и Семиреченская области, а также Кустанайский уезд Тургайской области,

Ташкентский и Аулиеатинский уезды – Сырдарьинской области, Семипала-

тинский уезд Семипалатинской области. К 1897 г. благодаря притоку в Казах-

стан более 320 тыс. мигрантов и их естественному приросту численность
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«европейцев» достигла 539,7 тыс., а их удельный вес поднялся до 10,9% всего

населения региона [17; 18]. 

Население Казахстана и Средней Азии в целом в 70–90-х гг. XIX в. росло

преимущественно благодаря естественному приросту. В 1871–1896 гг. естест-

венный прирост составил, по данным губернаторских отчетов, 776,1 тыс. чел.,

а механический – 327,8 тыс. чел. [11].

На втором месте после северных областей по темпам заселения находи-

лась Семиреченская область. Переселение в Семиречье на первом этапе носи-

ло характер военно-казачьей колонизации, которая осуществлялась Семире-

ченским казачьим войском, преобразованным в 1867 г. в отдельное войско и

оказавшим определенное влияние на изменение этнодемографической

структуры населения Южного Казахстана. 

В конце ХIХ – начале ХХ в. казачьи станицы захватили лучшие, наиболее

плодородные места области, расположились у истоков рек и на путях сооб-

щений. Основной состав Семиреченского казачьего войска был сформирован

из Сибирского казачьего войска, из числа которого выделялись переселенцы

в Семиречье. За 1847–1867 гг. было переведено с Сибирской линии 14648 каза-

ков, которые снабжались продовольствием и денежным пособием. Числен-

ность казаков росла и за счет приписанных крестьян-переселенцев, бессроч-

ноотпускных солдат и мещан. К 1871 г. в Семиреченском казачьем войске на-

считывалось 17111 чел, в 1880 г. – 24398 чел., в 1885 г. – 26194 чел. и в 1897 г. –

28791 чел. [12]. В 1882 г. был основан казачий поселок Хоргосский, в 1889 г. –

Николаевский, в 1895 г. – Каркаралинский. Казачьи поселения размещались

в Верненском, Джаркентском, Лепсинском и Капальском уездах. В Верненс-

ком и Капальском уездах казачье население по численности превышало

крестьянское. Для казаков предусматривался отвод земельных наделов в

размере 30 десятин на одну душу мужского пола и 15 десятин в запас. К концу

60-х гг. XIX в. Семиреченскому казачьему войску было отведено более 650 тыс.

десятин земли, впоследствии их площадь сократилась более чем на 100 тыс.

[12].

В конце XIX в., кроме города Верного, где находился центр казачьего уп-

равления, семиреченские казаки населяли 13 станиц: Сергиопольскую, Урд-

жарскую, Лепсинскую, Сарканскую, Копальскую, Коксуйскую, Каскетинс-

кую, Голубовскую, Надеждинскую, Софийскую, Большую Алматинскую, Ма-

лоалматинскую и Николаевскую. Кроме того, они имели 17 выселков. На на-

чало 1894 г. население на территории Семиреченского войска было всего око-

ло 32,5 тыс. человек, в том числе войскового – 25 тыс. и 7,5 тыс. иногородних.

В мирное время войско выставляло один конный полк, а в военное – 3 кон-

ных полка [12].

Главная отрасль хозяйства семиреченских казаков – земледелие, выра-

щивание зерновых и табака. Подсобным было рыболовство и пчеловодство.

Пчеловодством особенно славился Лепсинский уезд Семиреченской области.

Казачье население активно торговало продукцией местного хозяйства.

Для семиреченских казаков было характерно развитое самоуправление.

Специальным положением 1870 г., вместо подчиненности населения военно-

му губернатору и уездным начальникам, вводилось почти полное самоуправ-
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ление в станичных обществах. Важная роль отводилась главному органу само-

управления – сходу, на котором могли присутствовать и лица невойскового

сословия, имевшие недвижимость в районе станиц, но они получали право

голоса только в делах, их касающихся [24].

С конца 60-х гг. ХIХ в. генерал-губернатор Туркестана К.Кауфман и воен-

ный губернатор Семиреченской области стали поощрять переселение в Семи-

речье крестьян. По предварительному плану в области намечалось образовать

43 поселка на 1815 семей. Однако, до конца ХIХ в. крестьянская колонизация

в области не имела большого размаха. Тем не менее, к 1895 г. численность

крестьянского населения области увеличилась на 185% по сравнению с

1894 г. [24].

С 1889 г. на Семиреченскую область был распространен закон о переселе-

ниях, который легализовал самовольные переселения крестьян. Однако, в

1896 г. область была закрыта для приема переселенцев.

По результатам Всеобщей переписи 1897 г. население Семиреченской

области составляло 663769 чел. – 16% от всего населения края. При этом

92,73% составляли сельские жители (615518 чел.) и только 7,2 % (48251 чел.) –

городские. Численность славянских этносов достигла 71962 чел. (общая чис-

ленность великороссов, украинцев и белорусов) и составила 10,84% [17]. Сла-

вянские этносы стали на территории Семиречья второй по численности этни-

ческой группой после казахов.

В середине 60-х гг. ХIХ в. началось крестьянское заселение Сырдарьинс-

кой области. Генерал-губернатор К. Кауфман, который был сторонником

крестьянского переселения, вступив в 1867 г. в должность, активизировал этот

процесс.

Поручик Н. Маев разработал для К. Кауфмана предложения по засе-

лению края. Предполагалось строить селения между г. Семипалатинском и

г. Верным, а также по трактам, связывавшим города области. Однако проект

Н. Маева не был реализован, поскольку процесс переселения не удалось при-

вести в строго организованные рамки. Определенной спецификой состава

мигрантов в Сырдарьинской области было значительное число отставных

солдат, оставшихся в области после окончания срока службы и получивших

земельные наделы.

Крестьянское переселение в Сырдарьинскую область носило стихийный

характер и было вторичным по своей сути. Первоначально переселенцы на-

правлялись в Семиреченскую область и только после того, как плодородные

земли предгорий были заселены, с конца 70-х гг. ХIХ в. перешли на террито-

рию Сырдарьинской области. Первое крестьянское поселение Михайловское

было основано в 1874 году. К 1880 г. в области было создано еще два крес-

тьянских селения – Чалдоварское и Дмитриевское. За 10 последующих лет

число русских поселков в области увеличилось с 8 до 45, общее количество

крестьян, переселившихся в область, увеличилось почти в 12 раз [27].

Значительное увеличение миграционного потока произошло во время

голода 1891–1892 гг. в России. Наплыв переселенцев был настолько велик, что

в городах Казалинске, Перовске, Чимкенте, Аулие-Ате и Туркестане были со-

зданы временные переселенческие комитеты и даже были выделены специ-

271

ACTUAL PROBLEMS OF ECONOMICS #4(142), 2013ACTUAL PROBLEMS OF ECONOMICS #4(142), 2013

НОВИНИ СВІТОВОЇ НАУКИНОВИНИ СВІТОВОЇ НАУКИ



альные средства для помощи переселенцам. Однако наплыв переселенцев был

настолько значителен, что окончательно закончился запас земель, предназна-

ченных для переселенцев. Поэтому было запрошено разрешение о прекраще-

нии дальнейшей миграции в край по всем линиям переселенческого движе-

ния.

По данным Н. Бекмахановой, переселенцы прибывали в Сырдарьинскую

область в последней четверти ХIХ в. из 27 европейских и сибирских губерний

империи. Всего в Сырдарьинской области переселилось 16400 человек. Чис-

ленность населения Сырдарьинской области составила, по итогам Всеобщей

переписи 1897 г., 835432 чел. – 20,2% от общей численности населения края,

при этом городское население достигло 46812 чел. (5,6%), а сельское

788620 чел. (94,39% от общей численности). Пришлое население из других гу-

берний составляло 2% от областной численности, причем удельный вес в го-

родах достигал 14,9%. Преобладающее количество пришлого населения со-

ставляли уроженцы Оренбургской (4424 чел.), Воронежской (3916), Саратовс-

кой (3095) и Самарской (2240) губерний [18].

Кроме крестьян-переселенцев, в поисках заработка в Туркестан прибыло

немало русских рабочих и служащих. Так, по сведениям начальника Закас-

пийской обл., в 1891 г. их число на Закаспийской железной дороге увели-

чилось почти на 1 тыс. чел., не считая членов семей [9]. 

Необходимо подчеркнуть, что обустройство мигрантов в тот период про-

текало в сложных условиях. По предварительным данным местных властей

Туркестана, в крае в 1892 г. смогли прижиться лишь 1393 семьи крестьян-

переселенцев и нижних чинов. А всего в 1891 г. число так называемых невод-

воренных русских переселенцев составило около 7 тыс. человек. Предвидя в

1892 г. новый наплыв мигрантов из голодных губерний России, туркестанская

администрация обращается с просьбой к правительству запретить движение

русских крестьян в Среднюю Азию. Министерство внутренних дел дает указа-

ние властям Тамбовской, Самарской и Пензенской губерний «принять необ-

ходимые меры к прекращению самовольного переселения в Туркестанское

генерал-губернаторство, Закаспийскую область и возвращать самовольных

крестьян-переселенцев на места их прежнего жительства» [22; 23].

Нарастание революционного кризиса в России в начале XX в. и стремле-

ние властей сохранить во что бы то ни стало помещичье землевладение в цент-

ральных районах империи вынудило правительство отказаться от политики

ограничения переселений. Это право теперь получили все желающие, незави-

симо от имущественного положения. Режим сознательно поощрял переселе-

ние на окраины безземельных и малоземельных крестьян, чтобы ослабить со-

циальное напряжение в центральных губерниях и расширить землевладение

кулаков. Новый курс переселенческой политики был оформлен Законом «О

переселении сельских обывателей и мещан-земледельцев» от 6 июня 1904 г.

[2].

Больше половины всех переселенцев в этот период приняла Акмолинская

область (731,5 тыс. чел.), 199 тыс. обосновалось в Тургайской, 130,1 тыс. – в

Семипалатинской и 118,5 тыс. – в Семиреченской областях [15–20].
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С 1897 г. по 1916 г. все население региона возросло на 54,3% (с 4,9 до

7,6 млн. чел.), тогда как число жителей империи увеличилось только на 40,2%.

Русское население в Казахстане и Средней Азии увеличилось в тот же период

с 539,7 до 1439,1 тыс. чел. (более чем вдвое), а его удельный вес повысился с

10,9 до 18,9%. Таким образом, к 1917 г. на долю русских приходилось почти

одна пятая всего населения региона [15–20].

В целом с 70-х гг. XIX в. по 1916 г. в Казахстан и Среднюю Азию прибыли

более 18% всех переселенцев из Черноземного центра, Левобережной и Пра-

вобережной Украины и других районов страны. Лишь Сибирь и Кавказ при-

няли больше мигрантов – 40 и 23% соответственно. В 1870 г. русские нигде

численно не преобладали над коренным населением; в 1897 г. они составляли

большинство только в Омском уезде, а к 1917 г. они уже преобладали в Омс-

ком, Петропавловском, Кустанайском и Уральском уездах Степного края

[15–20]. 

В результате крупных миграционных потоков на территории Южного Ка-

захстана произошли заметные изменения в этнической структуре населения.

Мононациональный состав региона приходит в движение в сторону увеличе-

ния численности и удельного веса славянского компонента.

В результате миграционных движений в конце ХIХ в. – начале ХХ в. в Ка-

захстане казахское население на длительный исторический период преврати-

лось в меньшинство на своей исторической территории при экономическом и

политическом доминировании славянского компонента и вектора в структуре

населения. По данным Н.Е. Бекмахановой, в середине ХIХ в. в Казахстане на-

считывалось 1518000 казахов, которые составляли абсолютное большинство

населения [7]. В этот период Казахстан относился к категории мононацио-

нальных обществ. За совсем небольшой промежуток времени до Первой все-

общей переписи численность населения Казахстана значительно увеличи-

лась. По нашим подсчетам, численность населения в крае увеличилась более

чем в 2,5 раза и достигла 4147,7 тыс. чел.

По данным переписи 1897 г. подавляющее большинство населения Казах-

стана проживало в сельской местности, удельный вес горожан едва превышал

6%. Наибольшее количество населения концентрировалось в Сыр-Дарьинс-

кой области, где оно достигало 835432 человек. Численность населения в Се-

миреченской области составляла 663769 чел [17].

Во всех областях подавляющую часть населения составляли сельские жи-

тели, процент горожан был низким повсеместно. Несколько выше среднего

показателя по Казахстану был процент горожан в Семиреченской области

(7,2%) [17]. 

Таким образом, наиболее населенным регионом являлся Южный Казах-

стан, где проживало 1499201 человек. В процентном соотношении население

Южного Казахстана составляло 36,14% от всего населения Казахстана, то есть

свыше трети населения страны проживало в южных регионах. Увеличение

численности населения было достигнуто в результате механического прироста

за счет переселенцев из европейских губерний России и других губерний,

число же переселенцев из других государств было почти в 7,5 раз ниже [18].
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Данные о численности отдельных этносов в разрезе областей на 1897 г.

представлены в табл. 1, составленной по данным Первой всеобщей переписи

населения Российской империи 1897 года.

Таблица 1. Численность этносов Южного Казахстана в 1897 г. [17; 18]

По данным Первой Всеобщей переписи населения Российской империи

1897 г., в Казахстане (на его территории, близкой к современной) насчиты-

валось 4147,7 тыс. чел. населения, из которых казахи составляли более

3392,7 тыс. (81,7%), русские – 454,4 тыс. (10,9%), украинцы – 79,5 тыс. (1,9%),

татары – более 55,9 тыс. (1,4%), уйгуры – более 55,8 тыс. (1,4%), узбеки –

более 29,5 тыс. (0,7%) и т.д. [15–20].

Таким образом, несмотря на многонациональность состава населения

края, которая в последующие годы значительно усилилась, перепись 1897 г.

зафиксировала самый высокий удельный вес казахов, который в течение

ХХ в. непрерывно сокращался. Казахи надолго, вплоть до 90-х гг. ХХ в., пре-

вратились в национальное меньшинство на своей исконной территории.

Общая численность казахов в России в конце ХIХ в., по данным переписи

населения 1897 г., достигала 3881,8 тыс. чел., что составляло 3,02% всего насе-

ления империи. Подавляющее большинство их – 3392,7 тыс. чел., или 81,7%

– проживало на территории Казахстана, близкой к современной. При этом в

Семиреченской области (без Пишкекского и Пржевальского уездов) их чис-

ленность составляла 514, 8 тыс. и Сырдарьинской (без Ташкентского уезда и

Аму-Дарьинского отдела) – 741,8 тыс. чел. [17].

Общая тенденция уменьшения удельного веса казахов на своей исконной

территории, начавшаяся с началом присоединения к России и особенно уси-

лившаяся в начале ХХ в. (с 81,7 % в 1897 г. до 58,0 % в 1917 г.), четко прояви-

лась во всех регионах края, в том числе и в Южном Казахстане. Так, например,

удельный вес коренного населения с 1897 г. по 1917 г. сократился в Сырда-

рьинской области на 29,1% (с 88,8% до 59,7%), Семиреченской – на 35,2% (с

77,6% до 42%) [17].

В результате миграционных процессов, а также высокого естественного

прироста населения численность русских выросла с 454,4 тыс. в 1897 г. до

1099,8 тыс. в 1917 г., т.е. в 2,4 раза, а их удельный вес достиг 18,4% против

11,4%. Численность украинцев за это время увеличилась с 79,3 тыс. чел до

653,5 тыс. чел., т.е. в 8,3 раза, а их доля с 2,0% до 11%. Таким образом, числен-

ность русских и украинцев вместе взятых в 1917 г. в Казахстане насчитывала

более 1753,7 тыс. и составляла немногим меньше одной трети 28,1% от всего

населения края. Эта тенденция быстрого роста численности и удельного веса
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óéãóðû 55,8 55,8 0,001 

 



русских и украинцев еще более высокими темпами продолжала развиваться и

в последующие годы ХХ в. [17]. 

Даже на Юге Казахстана (включая Семиречье), где миграционный при-

ток был сравнительно слабым, а переселенцы представлены главным образом

Семиреченским казачеством и незначительным числом пришлых крестьян,

численность русских и украинцев в регионе с 92,9 тыс. чел. в 1897 г. выросла

до 256,8 тыс. в 1917 г., т.е. в 2,76 раза. При этом удельный вес русских достиг

17,5% против 10,9% в 1897 году. По Семиреченской области, где в 1917 г. про-

живало 166,0 тыс. русских и 15,0 тыс. украинцев, их доля составляла соот-

ветственно 19,2% и 1,7%, а вместе взятых – 20,9% населения области. На-

именее заселенной переселенцами оставалась Сырдарьинская область, где в

1917 г. было всего 75,4 тыс. русских и украинцев, составлявших 6,0 % населе-

ния области [17].

По переписи 1897 г. в Казахстане насчитывалось 55,9 тыс. татар, 55,8 тыс.

уйгур, 30 тыс. дунган, 11,9 тыс. мордвы и т.д. В начале ХХ в. их численность

несколько увеличилась, так, например, в 1917 г. в крае насчитывалось уже

около 93 тыс. татар, 25 тыс. мордвы и т.д. Значительное число татар проживало

и в Семиреченской области (13,0 тыс.) [17]. 

При абсолютном преобладании сельских жителей в крае все же намети-

лась тенденция роста городского населения. Во всех областях городское

население выросло за 1870–1897 гг. почти в 3 раза, в 1897–1914 гг. более чем в

полтора раза. В дооктябрьский период здесь насчитывались 28 городов, из них

только 5 древних: Чимкент, Аулие-Ата (Джамбул), Туркестан, Перовск (Ак-

Мечеть) и Джаркент (все эти города расположены в Южном Казахстане),

остальные 23 возникли в ходе или после присоединения края к России [17]. 

Население городов росло в основном за счет миграционных процессов.

На Юге и Семиречье удельный вес русских в составе городского населения

был сравнительно ниже, чем в северных областях. Так, в Семиреченской

области удельный вес русского городского населения составлял 43,4%, в Сыр-

дарьинской – 10,9% [17]. 

Также в городах Южного Казахстана проживало довольно значительное

количество узбеков. При этом большинство узбеков концентрировалось в го-

родах Сырдарьинской области: в Аулие-Ате – 8846 чел. (75,5%), в Чимкенте –

9477 чел. (84,7%), в Туркестане – 8933 чел. (79,4%), Перовске –1388 чел.

(27,4%), Казалинске – 477 чел. (6,3%) [18]. 

Татары жили во всех городах Казахстана. Крупные группы татар имелись

в городах Семиреченской области, например, их численность в Верном со-

ставляла 1211 чел. (5,3%) [17].

В исследуемый период численность казахов, проживающих в городах,

была невелика и заметно уступала не только русским, но и представителям

других этнических групп. Только в Казалинске и Перовске удельный вес

казахского населения приближался к 45%. Наименьшее число казахского

населения наблюдалось в следующих городах Южного Казахстана – Жаркен-

те (1,2%) и Чимкенте (4%). В этих городах численность казахов была неболь-

шой из-за ограничительной политики царской администрации, рассматри-

вавшей их как форпосты и крепости на южных границах края.

275

ACTUAL PROBLEMS OF ECONOMICS #4(142), 2013ACTUAL PROBLEMS OF ECONOMICS #4(142), 2013

НОВИНИ СВІТОВОЇ НАУКИНОВИНИ СВІТОВОЇ НАУКИ



Выводы. Таким образом, в конце ХIХ в. – начале ХХ в. происходили

крупные изменения в численности и этнической структуре населения

Южного Казахстана. В результате значительных миграционных потоков из

мононационального края Южный Казахстан за короткий исторический

период стал многонациональным. К началу ХХ века на его территории сложи-

лась сложная полиэтническая и многоконфессиональная структура. Казахи-

кочевники пока еще составляли большинство населения, но уже большой

удельный вес к этому времени имели русские и украинские поселенцы. Менее

всего изменения затронули половозрастной состав населения Казахстана.

3/5 населения казахов составляли люди в возрасте до 29 лет, что свидетельст-

вовало о молодости этноса в целом. Но в этот период почти такая же ситуация

существовала и в европейских губерниях России, поэтому переселенческое

движение лишь в небольшой мере оказало влияние на половозрастной состав

населения края.

Также в этот период на территории Южного Казахстана началось форми-

рование крупных этнических диаспор – татарской, уйгурской, немецкой,

польской и других. 
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Міжнародні фінанси: Навчально-методичний посіб-
ник. – К.: Національна академія управління, 2011. –
300 c. Ціна без доставки – 30 грн.

Автор: О.І. Соскін. 

У посібнику розкриті основні положення, сут-

ність, механізми та функції міжнародних фінансів,

розвиток та сучасний стан світової валютної системи

та міжнародних фінансових ринків; проаналізовані

сучасні тенденції у сфері міжнародних фінансів. По-

сібник сформовано відповідно до вимог Болонського

процесу. Видання містить комплексні тестові завдан-

ня, питання для самоконтролю, глосарій. У посібни-

ку знайшли відображення актуальні сучасні дослід-

ження у сфері міжнародних фінансів, матеріали фахових періодичних видань

«Актуальні проблеми економіки», «Економічний часопис – ХХІ» та інших.

Посібник призначено для студентів та аспірантів економічних спеціаль-

ностей, а також тих, кому цікаво сформувати власне розуміння проблематики

міжнародних фінансів.
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