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Особенностью Казахстана является исторически сложившийся полиэтнический 

состав населения. С момента обретения Казахстаном суверенитета одной из первостепенных 

внутриполитических задач правительства стало сохранение межнационального согласия. 

Изучение истории казахов, русских, немцев, поляков, корейцев, чеченцев и других этносов, 

проживающих на территории Республики Казахстан, является важным условием для 

формирования общенациональной идентичности, укрепления этнической толерантности в 

обществе. 

Историография истории этнических групп Казахстана обширна. Она представлена 

разными группами исследований: от мемуарной, автобиографической литературы до 

фундаментальных научных трудов. При этом мемуары (воспоминания), персональные 

биографии выступают в то же время как важный источник по истории того или иного этноса. 
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Изучение процессов формирования полиэтнического состава населения Казахстана 

берет свое начало еще в дореволюционный период. С начала XVIII века – момента 

переселения первых сравнительно крупных славянских групп в ходе казачьей и крестьянской 

колонизации в пределы лесостепных районов Урала, Ишима, Тобола, Верхнего Иртыша и 

территории Рудного Алтая и до сегодняшнего дня исследовательская традиция изучения 

полиэтничности в Казахстане прошла ряд этапов. В самом общем виде эти этапы могут быть 

определены как: дореволюционный этап (XVIII – начало XX вв.); советский этап (1917-1991 

гг.); современный этап (с 1991 года). 

Источники по истории формирования полиэтничности Казахстана в 

дореволюционное время представлены несколькими группами. Одну группу составляют 

нормативно-правовые документы – законы, временные положения, правительственные указы, 

циркуляры и распоряжения, касающиеся вопросов управления Казахским краем и 

регулирования переселенческого движения. К этой же группе можно отнести 

межгосударственные договора и соглашения (Санкт-Петерургский мирный договор (1881), в 

соответствии с которыми происходило переселение отдельных этнических групп в пределы 

того или иного района Казахстана [1]. Другую группу составляют материалы 

Переселенческого управления – планы и отчеты, обзоры и справочные издания («книжки»), 

журналы совещаний и комиссий, материалы ревизий. В большинстве своем они вовлечены в 

научный оборот отечественными и зарубежными учеными, став предметом специальных или 

общих исследований [2].  

Третья группа представлена многочисленными статистическими материалами. Среди 

этой группы можно выделить материалы Первой Всеобщей переписи населения Российской 

империи 1897 года, содержащей первые официальные сведения по численности основных 

этносов, проживающих в конце XIX века на территории Казахстана – казахов, русских, 

украинцев, татар, узбеков, уйгуров [3].  

С 1896 по 1903 годы в крае работала экспедиция под руководством Ф.А. Щербины, 

организованная Главным управлением земледелия и землепользования, основной задачей 

которой было исследование степных областей, изучение географических особенностей, 

культуры, быта коренного населения с целью определения земельных излишков для передачи 

в пользу переселенческого крестьянства. В работе экспедиции принимал участие будущий 

лидер казахской национальной интеллигенции А.Н. Букейханов, окончивший к тому времени 

Лесотехнический институт г. Санкт-Петербурга. Позже, в своих работах, Букейханов, 

обобщив весь собранный материал, выделил два этапа в колонизации Казахского края 

русскими – вольную и правительственную колонизацию [4]. 

В многочисленных работах дореволюционных авторов И.К. Кирилова, П.И. Рычкова, 

И.Г. Андреева, А.И. Левшина, В.Н. Витевского, Г.Е. Катанаева, Л.Л. Мейера, Н.И. 

Красовского, Н.Я. Коншина, А.К. Гейнса, М.П. Хорошхина, А. Добросмыслова, В.В. 

Вельяминова-Зернова, А.И. Макшеева, М.И. Венюкова и других авторов содержатся обзоры о 

жизнедеятельности переселенцев Казахстана, приводятся численные данные, проводится 

анализ их социально-экономического положения [5]. 

Большое количество трудов по проблемам истории полиэтники в Казахстане было 

создано в советский период. В это время продолжали активно изучаться миграционные 

процессы в XVIII – начале XX вв. Как и раньше, они рассматривались с точки зрения хода и 

характера передвижения иноэтнических групп в пределы Казахстана. Труды А. Турсунбаева, 

П. Верещагина и других авторов посвящены характеристике социально-экономического типа 

переселенцев, определению последствий переселенческого движения [6] 

Другим посылом советской историографии формирования полиэтнического состава 

населения Казахстана в конце XIX – начале ХХ вв. являлось рассмотрение ситуации через 

призму взаимодействия русского крестьянства и казахских шаруа в процессе революционной 

борьбы для решения аграрного вопроса общими усилиями. Похожая ситуация характерна для 

освещения социально-экономической истории зарождающегося рабочего класса. В этом же 

контексте в работах закреплялся тезис о передовой роли пролетариата и авангардной роли 
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Коммунистической партии в деле возникновения и распространения интернациональных 

идей. 

В конце 60-х – начале 70-х годов демография становится специальным объектом 

исследования. В это время в казахстанской науке впервые появились фундаментальные труды, 

в центре внимания которых стояли вопросы изучения основных тенденций развития 

народонаселения в тесной взаимосвязи с демографической политикой [7].  

Авторы подчеркивали, что к концу 60-х годов происходит постепенное снижение 

миграционного фактора в формировании населения и трудовых ресурсов Казахстана, при этом 

роль единственного источника населения начинает играть естественный прирост.  

В работах А.Н. Нусупбекова, М.Х. Асылбекова, С.Б. Нурмухамедова, Н.Г. Пана 

активно разрабатываются вопросы формирования и развития рабочего класса в Казахстане в 

ХХ веке [8].  

Неотъемлемой частью трудов являлась характеристика его многонационального и 

поликультурного состава. В это время вышло значительное количество работ, посвященных 

демографической ситуации в Казахстане в XVIII – начале ХХ вв. В 1981 году была издана 

монография Н.В. Алексеенко «Население дореволюционного Казахстана», основанная на 

результатах Первой Всеобщей переписи населения 1897 года и выборочных переписях [9]. 

Тогда же появились первые специальные исследования, посвященные вопросам 

формирования полиэтнического состава населения Казахстана. Среди них в первую очередь 

следует назвать статьи и монографии Н.Е. Бекмахановой [10]. Основываясь на материалах 

многочисленных источников, автор раскрывает основные тенденции развития 

народонаселения Казахского края и сопредельных районов Северной Киргизии в 

дореволюционный период. Вопросы формирования многонационального населения 

Казахстана в тесной взаимосвязи с общими процессами урбанизации северо-восточного и 

восточного регионов страны рассматривались в многочисленных работах Ж.К. Касымбаева 

[11].  

Отдельное направление продолжает составлять изучение миграционных процессов 

как решающего фактора формирования этнодемографической структуры населения 

Казахстана в дореволюционный и советский периоды. Указанные аспекты нашли достаточно 

полное отражение в работах А.Б. Галиева [12], Г. Кронгардта [13]. Результатом миграций в 20-

30-е годы ХХ века определяется изменение таких параметров как соотношение сельского и 

городского населения, снижение доли коренного населения, изменение динамики 

рождаемости и др. Продолжает развиваться казахстанское диаспороведение. Работы М.Н. 

Кабирова [14], П.Г. Галузо [15], И.В. Захаровой [16], Г.С. Баратовой [17] посвящены истории 

уйгуров и дунган. В 1987 г. в издательстве «Наука» был издан сборник статей, 

подготовленный коллективом Института уйгуроведения АН КазССР [18]. В книгу вошли 

статьи ведущих специалистов, затрагивающие вопросы ранней истории уйгуров, проблемы 

переселения уйгуров в Казахстан, социальной структуры, политической истории и 

экономической деятельности, а также разнообразные аспекты культурного развития 

(вероисповедание, книгопечатание, прикладное искусство и музыкальная культура уйгуров). 

С обретением независимости Республикой Казахстан в 1991 году начинается 

современный этап в развитии государства в целом и его общественных наук, в частности. В 

это время появляется серия работ, посвященных анализу социально-демографических 

процессов в советское время. Так, в монографии М.Х. Асылбекова и А.Б. Галиева наряду с 

источниковедческими вопросами, рассматриваются вопросы изменения национальной и 

социальной структуры населения республики с 1917 по 1980 гг. [19]. 

В 90-е годы анализ этнодемографических процессов в Казахстане и его регионах стал 

предметом большого числа исследований ученых-историков, демографов, социологов. Работы 

А.Н. Алексеенко, Н.В. Алексеенко, М.Х. Асылбекова, В.В. Козиной, Б. Аяганова, Б.Я. 

Двоскина, К.С. Каражанова, М.Н. Сдыкова, Н.З. Такижбаевой посвящены общим и 

специальным вопросам развития народонаселения Казахстана [20]. В 1998 году под редакцией 
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Ж.А. Кулекеева вышла работа, посвященная истории переписей населения в Казахстане и 

анализу этнодемографических процессов [21]. 

Одной из актуальных тем казахстанской историографии 2000-х годов стало изучение 

этносов и этнических групп. Среди изданных работ – библиографический указатель 

«Қазақстан этностары» [22], в котором представлена литература по формированию 

полиэтнической структуры населения Казахстана c дореволюционного времени до 2005 года 

включительно. Отдельные вопросы функционирования Казахстана как полиэтнического 

государства рассматриваются в разделе «Опыт межэтнического согласия полиэтнического 

Казахстана для мирового сообщества» коллективной монографии «Инициативы, 

направленные в мир». Автор раздела, Г.М. Мендикулова, впервые в казахстанской 

историографии определяет закономерности развития полиэтнических государств через 

призму теоретического анализа понятийно-категориального аппарата, на котором строится 

понимание полиэтничности (понятия «этнос», «этничность», «народ», «нация», 

«национальные меньшинства») [23]. 

Сегодня депортация народов является одной из центральных тем исторической науки 

Казахстана. Истории депортированных народов посвящено большое количествокак общих, 

так и специальных трудов. В работах М.К. Козыбаева, К.С. Алдажуманова, 

Е.К. Алдажуманова впервые в историографии Казахстана была дана оценка депортации как 

тягчайшего преступления тоталитарного режима [24]. 

Основное внимание в первые годы независимости республики было уделено вопросам 

депортации немецкого народа на территорию региона. Одной из первых заниматься 

историческими изысканиями в этой области стала Л.А. Бургард, которая исследовала эти 

проблемы в региональном аспекте, выделив Восточно-Казахстанскую область как место 

наибольшей концентрации депортированного немецкого народа. [25] 

В работах П.Вибе, И.Ерофеевой, К.Алдажуманова, К. Сакенова, В.Иванова 

освящается история немцев Казахстана, в том числе приводятся примеры этнической 

адаптации. [26] 

В статьях М. Хасанаева, Ю.И. Романова, М. Козыбаева, К.С. Алдажуманова, М. 

Баймаханова, опубликованных по итогам этого семинара, содержались данные о том, откуда 

прибывали депортированные немцы, как и где их размещали, какие были нормативы расходов 

на переселенцев, как осуществлялся процесс возвращения сданного на местах выселения 

имущества и т.д. 

Изучение вопросов, связанных с развитием и функционированием немецкого языка 

стало основным аспектом исследовательской деятельности таких авторов, как А. Ренде, А. 

Энгельс, Г.К. Бельгер, А. Колосов. 

Из трудов, посвященной изучению польской диаспоры Казахстана следует отметить 

исследовательскую работу А. Волкова «Поляки Казахстана». В книге Г.С. Сапаргалиева и В.А. 

Дьякова «Общественно-политическая деятельность ссыльных поляков в дореволюционном 

Казахстане» на основе материалов многочисленных источников освещаются вопросы 

политической деятельности поляков, сосланных в Казахстан в XIX веке [27]. 

Значительное количество работ посвящено истории русского этноса – самой крупной 

после казахов этнической группы населения в Казахстане. В работах Л.Ш. Башировой, 

Н.В. Алексеенко, В.Н. Алексеенко, И.В. Ерофеевой, Б. Жангуттина и других авторов 

отражены вопросы формирования и развития русской этнической группы Казахстана с XVIII 

века до наших дней. 

Истории узбекской этнической группы Казахстана посвящено диссертационное 

исследование А.С.Муратова [28].  

Уйгурская тематика в историографии истории Казахстана представлена 

многочисленными работами Г.С. Баратовой. В 1988 г. ею была защищена диссертация по теме 

«Социально-экономическая история уйгуров Семиречья» [29].  
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Литература по истории корейского этноса в Казахстане многочисленна. Еще в 

советское время был защищен ряд диссертаций по истории социально-культурного развития 

корейцев Казахстана (В.Цой, Г.Ким). 

Издаваемые многие годы «Известия корееведения в Ценральной Азии» - серьезное 

научное издание, демонстрирующее развитие корееведения в одном из регионов с самой 

многочисленной корейской группой.  

Работы Г.Н. Кима, Р.К. Ана, В.Н. Хана, П.М. Черныша, Б.В. Ли и других авторов 

посвящены вопросам истории корейцев Казахстана, развитию просвещения, традициям и 

обычаям корейского народа [30].  

Большой вклад в изучение истории корейцев Казахстана внес доктор наук Г.В. Кан. 

Его перу принадлежат как общие очерки по истории корейского народа в Казахстане, так и 

учебные пособия, книги предназначенные для молодого поколения.  

В середине 2000-х годов вышли работы по истории и культуре дунган. Истории евреев 

Казахстана посвящен ряд работ И.Э. Гринберга и А.Машкевича. О жизни евреев Восточного 

Казахстана повествует работа Н.В.Крутовой [31].  

В работах А.А. Гунашева, И.И. Эрквания, Ф.М. Джураева нашли отражение вопросы 

истории чеченцев, грузин и таджиков, их появления на земле Казахстана, современном 

состоянии этнической культуры [32].  

Казахстан прошел долгий путь исторического развития и формирования 

современного полиэтничного общества, в котором создан и успешно функционирует 

механизм реализации государственной политики, межэтнического и межконфессионального 

диалога. За период независимости и государственного суверенитета наработан уникальный 

опыт сохранения мира, межконфессионального согласия, межэтнического диалога.  
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