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Этнополитическая демография и трансформация 
биполярного общества в Казахстане

ПРЕДИСЛОВИЕ 

Предлагаемая вниманию читателя книга является резуль-
татом выполнения одноименного научно-исследовательского 
проекта «Этнополитическая демография и трансформация 
биполярного общества в Казахстане» по программе гранто-
вого финансирования Комитета науки Министерства науки 
и высшего образования Республики Казахстан. Проект вы-
полнялся в Институте философии, политологии и религио-
ведения КН МНВО РК в 2022-2024 гг. Основная цель про-
екта состояла в исследовании взаимосвязи демографических 
процессов и национального строительства в Казахстане. В 
этом плане проект продолжал исследования национального 
строительства в Казахстане в проектах предыдущих лет, опу-
бликованных в книгах: «Общенациональная идея Казахста-
на: Опыт философско-политологического анализа» (2006 г.), 
«Этнокультурный символизм и национальная идентичность 
Казахстана» (2014 г.), «Культурная интеграция этносов в Ка-
захстане» (2020 г.), «Социально-культурные основания наци-
онального строительства в Казахстане» (2022 г.). 

Выбор темы этнополитической демографии для исследо-
вания национального строительства в Казахстане не случаен. 
Демографические процессы оказывают большое влияние на 
национальные отношения в стране на протяжении длитель-
ного периода около 150 лет с середины XIX в. до настоящего 
времени. Влияние демографических процессов на межэтни-
ческие отношения начинается с 1860-х гг., когда начинается 
колонизация казахских земель посредством переселения в 
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Казахстан больших масс крестьян из европейской части Рос-
сии, которым царские власти передают отнятые у кочевников 
земли. В результате этой имперской политики Казахстан из 
страны кочевых скотоводов превращается в конце XIX - на-
чале XX вв. в колонию-поселение России. 

Колонизация Казахстана, превращение его в колонию-
поселение России приводит к возникновению двух тенден-
ций демографических и этнических процессов в Казахстане. 
Сокращение доли казахов в общем населении Казахстана яв-
ляется первой из этих тенденций, ставшей следствием воз-
растающего переселения в Казахстан славянских крестьян-
ских народов и соответствующего снижения относительной 
численности коренного народа степи. Начавшись в 1860-х гг., 
эта тенденция с годами только усиливалась, породив в пер-
вые десятилетия XX в. биполярную этническую структуру 
населения Казахстана, в которой численность коренного на-
селения оказалась близкой к численности русских, украин-
ских и других славянских народов, переселившихся в Казах-
стан в поисках земли для выращивания пшеницы и других 
сельскохозяйственных культур. 

Тенденции сокращения относительной численности ка-
захов в общем населении Казахстана и биполярности его 
этнодемографической структуры как показала дальнейшая 
история Казахстана, оказались долговременными и устой-
чивыми, причем постоянно возрастающими в своем воздей-
ствии на этнополитические процессы. Когда Казахстан стал 
республикой в составе СССР, то в течение трех десятилетий, 
до середины 1950-х гг., численность казахов сокращалась не 
только в относительных, но и в абсолютных цифрах. Голод 
1930-х гг. привел к гибели около половины казахского на-
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селения, превратив казахов в меньшинство на своей земле. 
Если во время колонизации казахи в биполярной структуре 
были большинством по отношению к русскоязычному насе-
лению, то, начиная с 1930-х гг. они стали полюсом меньшин-
ства до 1990-х гг. 

Эти тенденции оказали непосредственное воздействие на 
национальное строительство и этнополитические процессы 
в Казахстане. Хотя казахи были коренной титульной нацией в 
своей республике, но оказавшись в меньшинстве по отноше-
нию к русскоязычному населению республики, они уступили 
позиции русским и другим русскоязычным группам в поли-
тической, культурной, языковой и других сферах общества. 
Между казахами и русскими в возникшем биполярном об-
ществе Казахстана установились отношения большинства-
меньшинства, хотя официальная пропаганда утверждала ра-
венство всех советских наций и запрещала любые разговоры 
о большинстве и меньшинстве. В нашей книге проанализи-
рованы отношения большинства-меньшинства в Казахстане 
в контексте его этнодемографической эволюции на протяже-
нии последних ста лет. Утверждается, что, хотя казахи были 
коренной нацией, однако их реальное положение меньшин-
ства привело к сильнейшей русификации городских казахов 
и, в целом, элитных слоев населения, что оказало негативное, 
искажающее воздействие на национальное строительство в 
Казахстане. 

В связи с этим в книге предпринята попытка исследова-
ния зарождения казахской нации в колониальный период. В 
то время казахи вели кочевой образ жизни, что, как известно, 
затрудняет зарождение и формирование нации как принципи-
ально иного в сравнении с этносом типа сообщества. Другим 
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осложняющим обстоятельством для формирования казахской 
нации в тот период было то, что в Казахстане происходила 
колонизация, а колониальным народам труднее стать наци-
ей. Однако, именно колонизация позволила кочевым казахам, 
несмотря на весь трагизм ситуации лишения своих земель и 
пастбищ, вступить в регулярные этнические контакты с рус-
скими и другими крестьянами и преодолеть характерную для 
кочевых народов изоляцию. Преодолевая изоляцию, осваи-
вая земледелие, торговлю и другие практики, вступая в отно-
шения «мы-они», казахи вырабатывали формы познания себя 
и своего сообщества, формы самоидентификации. Казахские 
элиты вырабатывали разные способы воображения, которые 
заложили мировоззренческие основы национального строи-
тельства. Для формирования нации совершенно необходимо 
иметь способы воображения пространства в его связи с наци-
ей как культурным сообществом, что разработал Алихан Бу-
кейханов. Казахи, как всякая иная этническая группа, имели 
свой язык, но для того чтобы стать нацией необходимо иметь 
не только язык, но и письменность. Казахскую письменность 
төте жазу разработал в начале XX в. Ахмет Байтурсынов, 
дав, тем самым, мощный толчок национальному строитель-
ству казахов. Еще одним важным способом национального 
воображения является воображение численности своей на-
ции. Все эти способы воображения проанализированы в на-
шей книге. 

Важную часть нашего проекта и книги составили эмпи-
рические исследования, направленные на изучение обще-
ственного мнения по вопросам этнодемографической эволю-
ции и биполярного общества в Казахстане. В эмпирическом 
плане исследование в работе опиралось на массовый социо-
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логический опрос (1200 респондентов в 2023 г.), экспертные 
интервью и фокус группы (2024 г.) в шести городах Казахста-
на (Алматы, Астана, Атырау, Кустанай, Усть-Каменогорск, 
Шымкент). Основным методом исследования в данной рабо-
те является количественный (массовый опрос) и качествен-
ный (экспертные интервью и фокус группы) анализ данных 
социологического исследования. Поскольку биполярное 
общество сложилось в Казахстане в советское время и даже 
ранее, а тенденция сокращения казахов в общем населении 
Казахстана началась еще в колониальное время, то для нас 
представляло интерес восприятие сегодняшних респонден-
тов казахского меньшинства и русского большинства в со-
ветском Казахстане. В независимом Казахстане казахи ста-
ли большинством, а русские меньшинством. В связи с этим 
были изучены взгляды казахстанцев на ситуацию большин-
ства-меньшинства в современном Казахстане, то есть кого 
считать большинством, кого меньшинством и, вообще, есть 
ли в Казахстане национальные меньшинства. В связи с из-
менением большинства-меньшинства встает вопрос о языке 
межэтнического общения, то есть должны ли все говорить 
на языке национального большинства. В книге исследуются 
вопросы социального развития этносов в контексте этноде-
мографических трансформаций в независимом Казахстане, 
в частности, дается анализ переписи населения 2021 года, 
профессионально-отраслевой занятости населения, а также 
образования как фактора социальной дифференциации ка-
захстанского общества.     
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1. Этнодемографическая эволюция в Казахстане: 
коренная нация и отношения большинства-меньшинства 

1. ЭТНОДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ЭВОЛЮЦИЯ 
В КАЗАХСТАНЕ: КОРЕННАЯ НАЦИЯ 

И ОТНОШЕНИЯ БОЛЬШИНСТВА-МЕНЬШИНСТВА 

Введение

Данное исследование посвящено анализу этнокультур-
ных отношений большинства-меньшинства в Казахстане 
между казахами как коренным этносом и другими этнокуль-
турными группами страны в контексте демографической эво-
люции за последние сто лет. Отношения большинства-мень-
шинства складываются между этнокультурными группами 
на основе отношений доминирования одной группы, опреде-
ляемой как большинство, над другой группой, определяемой 
как меньшинство. Отношения большинства-меньшинства 
тесно связаны с демографическими отношениями групп, в 
которых доминирующее положение принадлежит, как прави-
ло, демографическому большинству. Бывают, однако, случаи, 
когда демографическое меньшинство доминирует над демо-
графическим большинством. 

Большинство современных национальных государств яв-
ляются полиэтническими обществами, в структуре которых 
имеется ядерная нация, представляющая собой коренной эт-
нос, составляющий демографическое большинство. Язык и 
другие этнокультурные символы ядерной нации имеют инте-
грирующее значение для этнических меньшинств, объединяя 
их в нацию как единство политического и культурного со-
обществ [1].  
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Казахов можно рассматривать как ядерную нацию в совре-
менном Казахстане в силу того, что они являются демографиче-
ским большинством и коренным этносом страны. Эти факторы 
обеспечивают казахам политическое доминирование в государ-
стве, в котором правящая элита состоит преимущественно из 
представителей коренного этноса. Политическое доминирова-
ние, однако, не может помочь казахам стать культурно-языко-
вым большинством над другими этническими меньшинствами 
страны. Несмотря на конституционный статус казахского языка 
как государственного языка Казахстана [2], большинство на-
селения страны, включая казахов, использует в повседневной 
практике и межэтническом общении русский язык, тогда как 
казахский язык уступает русскому языку в вербальной комму-
никации [3], ограничиваясь казахскоязычной частью населения. 
Как и казахский язык, другие этнокультурные символы казахов, 
включая символы казахской кочевой культуры, не воспринима-
ются национальными меньшинствами как свои. 

В современном обществе язык является одним из глав-
ных интеграторов культурно разнородных групп в единое 
культурное сообщество, способствуя формированию куль-
турных оснований нации. Доминирование русского языка 
означает, что русскоязычное население, в которое входят и 
русскоязычные казахи, составляет культурно-языковое боль-
шинство Казахстана, а казахскоязычная часть общества явля-
ется в этом отношении меньшинством. В Казахстане мы ви-
дим парадоксальную для многих национальных государств 
ситуацию, когда ядерная нация, составляя демографическое 
и политическое большинство, оказывается, тем не менее, 
культурно-языковым меньшинством, ввиду того, что ее часть 
входит не в свое, а чужое языковое сообщество. 
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Культурно-языковое разделение казахов на русскоя-
зычных и казахскоязычных произошло в советский период 
как результат национальной политики коммунистического 
режима. Помимо политического фактора большую роль в 
этом разделении сыграл демографический фактор, изменив-
ший этнический баланс населения Казахстана, вследствие 
чего казахи превратились в демографическое меньшинство 
в своей республике. Особое значение в плане русификации 
казахов имело то, что в советский период казахи оказались 
незначительным меньшинством среди подавляющего русско-
язычного большинства в городах Казахстана. 

Отсюда следует, что для исследования отношений боль-
шинства-меньшинства в этнокультурной и других сферах 
необходимо обратиться к демографической эволюции Казах-
стана на протяжении последних почти 100 лет, когда в СССР 
и после 1991 г. в независимом Казахстане проводились пере-
писи населения, изучение которых помогает понять измене-
ния этнического баланса и связанных с этим этнокультурных 
процессов, произошли трансформации этнокультурных от-
ношений большинства-меньшинства. 

Хотя русскоязычное большинство сложилось в Казах-
стане еще в 1930 гг., однако в переписях советского и суве-
ренного периодов не выделяются группы «русскоязычных» 
или «казахскоязычных». Главной категорией советских и на-
циональных переписей в постсоветских государствах была 
и остается «национальность», то есть этническая принад-
лежность человека. Этот подход к переписям основывался 
на советской национальной политике, определявшей все на-
селение СССР в рамках этнотерриториальной федерации, а 
каждого отдельного человека как представителя определен-
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ной национальности, записанной в пятой графе его паспор-
та [4]. Языковая принадлежность индивида определялась 
его ответом на вопрос счетчика и не имела в переписи того 
решающего значения, которое имела национальная принад-
лежность. Сегодня же в постсоветских государствах язык 
титульной нации рассматривается как основа национальной 
государственности, но при этом в переписях населения со-
храняется решающее значение категории национальности в 
ее советском понимании [5]. 

Этническая репрезентация населения в советских, а за-
тем в постсоветских переписях ограничивает возможности 
понимания этнокультурных и идентификационных процес-
сов в обществе. Уже в 1930 гг. в Казахстане стало склады-
ваться русскоязычное большинство, в которое помимо рус-
ских входили украинцы, белорусы, немцы, татары, корейцы и 
многие другие национальности, включая городских казахов. 
В значительной своей части эти этносы не знали никакого 
другого языка, кроме русского. Отсюда в значительной мере 
вытекала их идентификация с русскими и русским языком и 
культурой. Однако советская перепись населения репрезен-
тировала их как «украинцев», «немцев», «татар», хотя их ре-
альная идентичность была далекой от этих категорий. 

Преимущество переписи населения в исследовании этно-
культурных процессов состоит в том, что она дает достаточно 
точные данные численности проживающих в СССР или Ре-
спублике Казахстан национальностей, посредством которых 
репрезентируется в переписях их население. В то же время та-
кие группы, как «русскоязычные» или «казахскоязычные» не 
могут быть репрезентированы в переписях. Поэтому изучая эт-
нокультурные процессы в Казахстане или в любом ином пост-
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советском государстве, специалисты вынуждены обращаться 
к переписям населения, потому что их данные дают, пусть и 
неточное, но более или менее определенное представление о 
численности языковых и иных социокультурных групп. Если 
мы говорим о русскоязычных в Казахстане, то понятно, что 
ее основу и большинство составляют русские. Точно так же 
основу и большинство казахскоязычных жителей Казахстана 
составляют казахи. Поэтому изучение отношений большин-
ства-меньшинства среди языковых и иных этнокультурных 
групп на основе данных переписей населения репрезентирует 
их не как «казахскоязычные-русскоязычные», а как «казахи-
русские». Такая репрезентация характерна как для работ зару-
бежных ученых, так и казахстанских специалистов.

Таким образом, цель данного раздела книги состоит в ис-
следовании этнокультурных отношений большинства-мень-
шинства в Казахстане сквозь призму его демографической 
эволюции на основе анализа переписей населения в совет-
ский и постсоветский периоды. 

Обзор исследований

В 1990-е гг. западные эксперты указывали на напряжен-
ность этнических отношений в Казахстане, связанную с би-
полярной этноструктурой и возможность возникновения кон-
фликтов. Так, Ян Бреммер рассматривал отношения казахов 
и русских внутри Казахстана и на казахстанско-российской 
границе как внушающие очень глубокий пессимизм, хотя и 
не без определенной надежды [6]. По мнению Эдварда Шат-
ца, Казахстан на заре своей независимости воспринимался 
на Западе как этническая пороховая бочка [7]. 
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В данной главе мы исходим из того, что отношения боль-
шинства-меньшинства между этническими группами ос-
нованы на их иерархии. Теория этнической интеграции Р. 
Шермерхорна, ставшая основой для многих современных 
этнополитических исследований, предполагает в качестве 
своего ключевого тезиса неравенство этнических групп в от-
ношениях между собой. Иными словами, когда две группы 
с различным культурным бэкграундом устанавливают доста-
точно регулярные контакты, одна из них будет с неизбежно-
стью доминировать над другой [8].  

Двумя решающими характеристиками этнических групп, 
вступающих между собой в регулярные контакты, являются 
их размер (численность) и влияние (сила). Определяющей 
характеристикой этнического меньшинства обычно являет-
ся его размер: группа меньшинств — это просто меньшая по 
численности этническая группа [9]. 

Четыре типа отношений между размером и влиянием у 
этнических групп порождают четыре вида групп в аспекте 
доминирования и подчинения. Группа A (численное превос-
ходство и влияние); Группа B (численное меньшинство и 
влияние); Группа C (численное превосходство и отсутствие 
власти); Группа D (численное меньшинство и отсутствие 
власти). В этой классификации группы A и B определяются 
как доминирующие, а группы C и D определяются как под-
чиненные. Шермерхорн также определяет группу A как боль-
шинство, группу B как элиту, группу C как массовых под-
данных, группу D как меньшинство. Наиболее типичными 
случаями межгруппового взаимодействия он считает AD и 
BC [10]. Это означает, что наиболее типичные случаи меж-
группового взаимодействия происходят в контактах боль-
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шинства и меньшинства, а также между элитой и массовыми 
подданными. 

Можно было бы сказать, что отношения большинства-
меньшинства в Казахстане на протяжении рассматриваемого 
в статье периода соответствуют не только типу AD по схеме 
Шермерхорна, но и типу BC, когда меньшинство (элита, по 
определению Шермерхорна) имеет влияние, а большинство 
подчиняется ей. Такое доминирующее меньшинство пред-
ставляет собой культурно отличные правящие группы - на-
пример, африканеры Южной Африки до 1993 года [11]. Речь 
идет о советском периоде 1930-1980 гг., когда русских мож-
но было бы рассматривать в качестве элитной группы B, а 
казахов как группу массовых подданных C. Однако группа 
русских всегда была шире той группы, которую в переписи 
определяли как «русских», включая в себя русскоязычные 
группы славянского и неславянского происхождения. Казахи 
же не могли просто рассматриваться как массовые поддан-
ные, поскольку как коренная нация Казахстана всегда были 
представлены в его элите, в том числе в правящей элите. Поэ-
тому мы считаем, что отношения большинства-меньшинства 
в Казахстане имели форму AD по схеме Шермерхорна.  

Среди исследований национального строительства и эт-
нической интеграции в Казахстане мы хотели бы выделить те 
из них, в которых рассматриваются отношения большинства 
и меньшинства между казахами и русскими, как имеющие 
первостепенное значение для этих процессов. В книге Дэвида                                                                                                                
Лейтина “Идентичность в формировании” проводится срав-
нительный анализ четырех постсоветских стран – Казах-
стана, Латвии, Украины и Эстонии с наивысшей среди всех 
бывших советских республик долей русскоязычного населе-



16

Этнополитическая демография и трансформация 
биполярного общества в Казахстане

ния – на предмет изменения идентичности этого населения в 
аспекте освоения языка титульной нации. В отношении Ка-
захстана Лейтин признает, что русские стали теперь этниче-
ским меньшинством, однако указывает, что в их восприятии 
постсоветской ситуации изучение казахского языка является 
абсурдом и поэтому они в наименьшей мере склонны к изме-
нению идентичности через освоение казахского языка [12]. 

В независимом Казахстане русские стали не просто де-
мографическим меньшинством, но потеряли политический 
статус, который обеспечивал им коммунистический режим, 
то есть русские превратились из группы A в группу меньшин-
ства D по схеме Шермерхорна. Наоборот, казахи из группы 
D превратились в группу большинства A и отношения боль-
шинства-меньшинства в современном Казахстане все боль-
ше приобретают вид AD. Соглашаясь с Лейтином, можно 
сказать, что окончательно говорить о превращении казахов в 
доминирующую группу преждевременно, поскольку русские 
не хотят ассимилироваться, осваивая казахский язык. Более 
того, не хотят менять своего языкового поведения русскоя-
зычные казахи, что является самым главным препятствием 
для культурно-языковой гомогенности казахов как ядерной 
нации Казахстана. Поэтому независимость Казахстана не 
смогла на сегодняшний день изменить не только языковое 
поведение русских, но и языковое поведение городских рус-
скоязычных казахов. 

Изданная во Франции книга Марлен Ларюэль и Себа-
стьен Пейруз «Русский вопрос» в независимом Казахстане: 
история, политика, идентичность», переведенная на русский 
язык в 2007 г., также посвящена русским как этническому 
меньшинству в аспекте «русского вопроса» в Казахстане 



17

1. Этнодемографическая эволюция в Казахстане: 
коренная нация и отношения большинства-меньшинства 

[13]. В книге М. Ларюэль и С. Пейруза казахи рассматри-
ваются как этническое большинство, как титульная нация в 
национализирующемся постсоветском государстве, во главе 
которого стоит авторитарный режим, проводящий политику 
этнизации в языковой, культурной, образовательной и других 
социальных сферах. Казахизацию можно рассматривать как 
политику государства, направленную на утверждение доми-
нирующего положения казахского языка в обществе и замену 
им в этом качестве русского языка. В случае успеха казахи-
зация могла бы привести к утверждению казахов не просто 
как группу большинства A, но как доминантную этниче-
скую группу по отношению к русским и другим нетитуль-
ным группам [14]. Авторы анализируют восприятия русских 
по вопросам гражданства, языка, образования, эмиграции 
как потерявшего доминирование этнического меньшинства 
в аспекте его самоорганизации и отношений с Россией. Мы 
можем сказать, что доминирование русского языка сохраня-
ет русским языковой комфорт, который русские организации 
Казахстана пытаются отстоять в условиях казахизации. Од-
нако, в отличие от советского времени, русские, оказавшие-
ся в положении демографического меньшинства, сегодня не 
являются главным проводником русского языка в Казахстане. 
Эту роль в современном Казахстане выполняют русскоязыч-
ные казахи, нанося тем самым ущерб стремлению казахского 
языка стать интегрирующим инструментом полиэтнического 
казахстанского общества. Это вызывает политизацию этноо-
риентированной части казахской нации. 

В книге под редакцией Пала Колсто «Национальное 
строительство и этническая интеграция в постсоветских 
обществах» (1999) отношения большинства и меньшинства 



18

Этнополитическая демография и трансформация 
биполярного общества в Казахстане

казахов и русских рассматриваются в контексте сравнитель-
ного анализа биполярных обществ в Казахстане и Латвии 
[15]. Биполярные общества, в которых две этнические груп-
пы составляют бóльшую часть населения страны и при этом 
достаточно близки по численности, характеризуются их со-
перничеством за статус большинства и связанным с этим до-
минирование в политической, экономической и других сфе-
рах общества [16]. В силу этого, для биполярных обществ 
характерен высокий уровень конфликтности между главны-
ми этническими группами, поэтому Колсто и его соавторы 
исследуют причины сохраняющейся в обоих постсоветских 
государствах межэтнической стабильности. Эти исследо-
вания имеют большое значение для понимания отношений 
большинства и меньшинства в Казахстане. 

Одна из причин межэтнической стабильности в бипо-
лярном Казахстане, как показали результаты проведенного в 
книге социологического опроса, лежит в восприятии этно-
сами отношений большинства-меньшинства, когда у значи-
тельной части населения сохраняется советский взгляд: «У 
нас нет национальных меньшинств» [17]. Это сохраняюще-
еся с советского времени до сегодняшнего дня восприятие 
этнических отношений в Казахстане было выработано офи-
циальной советской идеологией и пропагандой. Мы считаем, 
что элементы основанной на коммунистическом интернацио-
нализме советской национальной политики в аспекте межэт-
нических отношений, в первую очередь отношений казахов и 
русских, сохраняются в Казахстане по сей день.

Важное значение для нашего исследования имеет книга 
Бхавна Даве “Казахстан: этничность, язык, власть” (2007). 
Используя элементы постколониального подхода, автор ис-
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следует колониальное прошлое Казахстана, его советский 
и постсоветский периоды сквозь призму положения в них 
казахов и русских и их отношений между собой. С позиции 
отношений казахов и русских как отношений большинства 
и меньшинства показывается решающее влияние русифика-
ции и советизации казахов, способствовавших выработке у 
казахов сознания этнического меньшинства в форме манкур-
тизма. Сохранение в период независимости остатков этого 
сознания препятствует утверждению у казахов сознания эт-
нического большинства и связанных с этим форм доминиро-
вания, прежде всего в культурно-языковой сфере [18]. 

В упомянутой книге Б.Даве  c позиций отношений каза-
хов и русских как отношения большинства-меньшинства по-
казывается решающее влияние русификации и советизации 
казахов, способствовавших выработке у казахов сознания эт-
нического меньшинства в форме манкуртизма. Сохранение в 
период независимости остатков этого сознания препятствует 
утверждению у казахов сознания этнического большинства 
и связанных с этим форм доминирования, прежде всего в 
культурно-языковой сфере [18]. Феномен манкуртизма среди 
русскоязычных казахов, по нашему мнению, тесно связан с 
majority-minority relations между казахами и русскими в горо-
дах Казахстана. В последние десятилетия советской власти 
численность казахов в городах постепенно возрастала, одна-
ко по-прежнему большинство казахов проживали в сельской 
местности, составляя 80 процентов их численности, тогда как 
городское население среди них составляло только 20 процен-
тов. Так, по переписи 1989 г. в столице Казахстана Алматы 
(в то время Алма-Ата) казахи как коренная нация составля-
ли 22 процента, а русские 60 процентов населения города. В 
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индустриальных центрах Казахстана в это время цифры еще 
более разительные: в Усть-Каменогорске, одном из главных 
центров металлургии республики, казахи составляли 10,6 
процента, а русские 81,5 процента населения города [19]. 

В 2000-е гг. появился ряд работ казахстанских и зарубеж-
ных исследователей, в которых анализировалась перепись в 
Казахстане 1999 г., по результатам которой казахи стали аб-
солютным большинством в полиэтническом населении стра-
ны, достигнув уровня 53,4%. В этих работах было выражено 
сомнение в достоверности объявленной цифры, а ее дости-
жение было объяснено применением властями Казахстана 
«демографической инженерии» ([20], [21], [22], [23]). 

В дальнейшем демографическая ситуация в Казахстане 
не привлекала к себе внимания специалистов в сфере межэт-
нических и национальных отношений, поскольку тенденция 
превращения казахов в большинство, а русских и русскоя-
зычного населения приобрела явный и долговременный ха-
рактер. После спада численности населения в 1990-е гг., на-
чиная с 2000-х гг. в Казахстане и Центральной Азии четко 
определилась тенденция роста населения за счет рождаемо-
сти у титульной нации. Особенно явно эта закономерность 
проявилась в Казахстане, где за период 1999-2011 гг. общий 
уровень рождаемости (по всем национальностям) вырос на 
59%. Попытки объяснения этого феномена связаны с этниче-
ским составом населения, экономическим контекстом и из-
менениями установок у титульного населения по планирова-
нию семьи в аспекте рождения второго и последующих детей 
[24]; [25]. 

Большое значение для нашего исследования имела книга 
Жанны Аубакировой и Александра Алексеенко. «Казахи в кон-
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тексте демографической истории» в рамках программы «Рухани 
жангыру» [26]. Книга построена на анализе переписей населе-
ния Казахстана с 1926 по 2009 гг. В монографии дается богатый 
материал и ценный анализ переписей советского периода.

Методы

В методологическом плане наше исследование отноше-
ний большинства и меньшинства в Казахстане основано на 
теории этнической интеграции Шермерхорна. Фундамен-
тальное значение здесь имеют положения об иерархии этни-
ческих групп в отношениях большинства и меньшинства в 
процессе их регулярных контактов, значении численности и 
влияния для этих отношений, типологии возникающих на ос-
нове этих параметров типов отношений большинства-мень-
шинства, среди которых наиболее типичными для мировой 
практики являются типы AD и BC. 

В нашем исследовании в Казахстане мы будем опираться 
в первую очередь на параметре «размер» (size), то есть ана-
лизе численности казахов и русскоязычных групп на протя-
жении советского и суверенного периодов Казахстана. Как 
правило, подобные отношения приобретают форму конку-
ренции, борьбы за доминирование как в численности, так и 
во влиянии. В полиэтнических обществах между этносами 
нередко происходит борьба за демографическое доминирова-
ние, «межэтническая война численности». Цель этой числен-
ной войны состоит в том, чтобы увеличить экономическую 
и политическую мощь этнической группы по отношению к 
другим группам, используя, среди прочего, увеличение чис-
ленности одного населения по отношению к другим [27]. 
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Дизайн исследования

В нашем исследовании отношений казахов и русскоязыч-
ных групп в процессах модернизации Казахстана мы будем 
опираться на этнодемографический подход, в котором реша-
ющую роль будет играть анализ проводившихся переписей 
населения с самой первой советской переписи 1926 г. и до 
последней казахстанской переписи 2021 г. Переписи и их 
результаты в значительной мере испытывают на себе влия-
ние политической системы страны, однако их итоги так или 
иначе отражают демографические отношения между этни-
ческими и различными социокультурными группами внутри 
государства. Это в полной мере относится к Казахстану, где 
результаты переписей отражают демографические отноше-
ния казахов и русских, в том числе и их отношений большин-
ства-меньшинства. 

Анализ переписей опирается на статистический ана-
лиз этнодемографической эволюции Казахстана, показывая 
сложную и противоречивую динамику отношений двух ве-
дущих этносов – казахов и русских – под влиянием политики 
правящих режимов на протяжении 100 лет, связанных с этим 
социально-экономических трансформаций, миграций, отно-
шений большинства-меньшинства. Основной материал для 
этого анализа дали результаты шести советских переписей и 
трех переписей населения независимого Казахстана. 

Для более наглядного понимания анализа переписей мы 
даем два графика, которые отражают этнодемографическую 
эволюцию в разрезе абсолютной численности и относитель-
ной численности казахов и русских во всех рассматриваемых 
в статье переписях населения Казахстана. В обоих графиках 
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горизонтальная ось абсцисс выделяет годы проведения пе-
реписей населения в Казахстане. Вертикальная ось ординат 
первого графика показывает численность казахов и русских 
в абсолютных цифрах по результатам переписей населения 
в соответствующие годы. Вертикальная ось ординат второ-
го графика показывает численность казахов и русских в от-
носительных цифрах, то есть процентном выражении доли 
этнической группы в общем населении Казахстана в год про-
ведения переписи. Хотя в Казахстане, начиная с XIX в., про-
живало много этнических групп, однако мы в нашем анализе 
переписей этнодемографической эволюции Казахстана вы-
деляем только две этнические группы – казахов и русских – 
ввиду их решающей роли для отношений большинства-мень-
шинства в Казахстане. Анализ данных переписей в нашем 
исследовании опирается на гипотезу, связанную с типом AD 
в используемой для исследования отношений большинства-
меньшинства в Казахстане типологии Шермерхорна. 

График 1. Этнодемографическая эволюция Казахстана 
(в абсолютных числах), миллион человек.
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График 2. Этнодемографическая эволюция Казахстана 
(в процентах)

Источники: Всесоюзная перепись населения 1926 г. Т.8. Казакская 
ССР. М., 1928. С. 15-46, 126-153; Всесоюзная перепись населения 1939 г. 
ГАРФ. Ф. 1562. Оп. 336. Д. 388-402; Всесоюзная перепись населения 
1959 г. ЦГАРК. Ф. 1568. Оп. 21. Д. 4; Население СССР.  1973. Стат. 
сб. – М.: Статистика, 1975; Численность и состав населения СССР. 
По данным Всесоюзной переписи населения 1979 г. – М.: Финансы 



25

1. Этнодемографическая эволюция в Казахстане: 
коренная нация и отношения большинства-меньшинства 

и статистика, 1984; Итоги Всесоюзной переписи населения 1989 г. – 
Алма-Ата: Республиканский информационно-издательский центр, 1992.                       
Т. 2; Национальный состав населения Республики Казахстан. Население 
Республики Казахстан по национальности и владению языками. Итоги 
переписи населения 1999 г. в Республике Казахстан. –Алматы: Агентство 
РК по статистике, 2000. Т. 2; Итоги национальной переписи населения 
2009 г. в Республике Казахстан. Стат. сб. / Под ред. А. А. Смаилова. – 
Астана: Агентство РК по статистике, 2010; Итоги национальной переписи 
населения 2021 года. https://stat.gov.kz/ru/national/2021/   

Анализ переписей населения: 
этнодемографическая эволюция и отношения 

большинства- меньшинства в Казахстане
 

Советская власть установилась в Казахстане в августе 
1920 г., когда была образована Киргизская автономная респу-
блика в составе РСФСР со столицей в Оренбурге. Название 
«Киргизская» республика получила потому, что на протяже-
нии ста с лишним лет российские власти именовали каза-
хов «киргизами». Киргизская республика возникла на месте 
Степного края Российской империи, в который входили зем-
ли Среднего и Младшего жузов казахов. Младший, Средний 
и Старший жузы представляли собой конфедерации, объ-
единения племен, из которых состоял казахский народ. В 
административно-территориальном плане земли Младшего 
и Среднего жузов составляли четыре области – Уральскую, 
Тургайскую, Акмолинскую и Семипалатинскую, образо-
ванные царскими властями в XIX в. Земли Старшего жуза 
входили в состав другой советской автономной республики 
в составе РСФСР -  Туркестанской - и составили территорию 
Сырдарьинской и Семиреченской областей. В 1924-1925 гг. 
советские власти провели национально-территориальное 
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размежевание Средней Азии, в результате чего были обра-
зованы пять советских республик – Казахская, Киргизская, 
Таджикская, Туркменская и Узбекская. 

Возникшая в 1925 г. Казахская республика объедини-
ла в своем составе земли Киргизской автономии и террито-
рию Сырдарьинской и Семиреченской областей, входивших 
в состав Туркестана и составлявших земли Старшего жуза 
казахов. Оренбург был выключен из состава Казахстана и 
включен в состав РСФСР. В результате размежевания Сред-
ней Азии Казахстан включил в свой состав все исторические 
земли казахов. В дальнейшем в советский период территория 
Казахстана не претерпела существенных изменений, поэто-
му установившаяся в 1924-1925 гг. территория Казахской со-
ветской республики стала в 1991 г. территорией независимо-
го Казахстана. 

Первая всесоюзная перепись населения 1926 г., как и 
все последующие переписи, состоялись в Казахстане в тер-
риториальных условиях, возникших после размежевания в 
Средней Азии в 1924-1925 гг. По данным переписи 1926 г. 
численность казахов составила 3 млн 627,5 тыс., или 58,5% 
населения Казахской республики в 6,2 млн человек. Числен-
ность русских составила 1 млн 276 тыс., или 20,6% населе-
ния Казахстана (Перепись 1926 г.). Соотношение казахов и 
русских по численности 58,5:20,6 указывает, что казахи яв-
лялись в тот период заметным большинством над русскими и 
другими этносами [28]. Данные этой переписи указывают в 
то же время, что численность украинцев составила 860 тыс., 
или 13,9% населения Казахстана [29]. 

Если сложить численности русских и украинцев как 
близких славянских народов, переселявшихся в Казахстан в 
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поисках обрабатываемой земли, которых казахи рассматри-
вали как единое сообщество и называли «мужиками», то их 
совокупная численность составила в 1926 г. 2 млн 14 тыс. 
человек, или 34,5% населения республики. В этом случае 
численности казахов и объединенной славянской группы Ка-
захстана оказывалась значительно ближе, а процентное со-
отношение между двумя группами составило 58,5:34,5, что 
указывает на складывавшуюся в этот период биполярную 
структуру населения республики. Если в конце девятнадца-
того века казахи составляли абсолютное большинство, то че-
рез тридцать лет они при практически той же численности 
составляли чуть больше половины населения на своей земле. 
Мы считаем, что биполярное общество сложилось в Казах-
стане раньше, в досоветское время, примерно в 1913-1917 гг.

Эта биполярность имела в то время не чисто этнический 
(между казахами и русскими), а более этнокультурный ха-
рактер отношения большинства-меньшинства между казаха-
ми и объединенной культурной группой славянских народов. 
В этой биполярности казахи были демографическим боль-
шинством, то есть обладали большинством по численности, 
размеру. Кроме того, ввиду того, что большевистский режим 
проводил в 1920-х гг. политику коренизации, поддержки ко-
ренных народов в национальных республиках, имеются сви-
детельства того, что казахские политические элиты были в 
этот период ведущей политической силой [30]. Из этого мож-
но заключить, что отношения большинства-меньшинства 
между казахами и славянскими группами Казахстана соот-
ветствовали типу AD по типологии Шермерхорна, где казахи 
составляли группу большинства A, а славянские группы рус-
ских, украинцев и других составляли группу меньшинства D.
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Во второй половине 1920-х гг. в Казахстане началась но-
вая демографическая трансформация, продолжавшаяся в те-
чение 1930-х гг. и имевшая катастрофические последствия 
для казахов. Катастрофа случилась в 1930-1933 гг. в резуль-
тате кампании режима большевиков по коллективизации ско-
товодческих хозяйств, приведшей к массовому падежу обоб-
ществленного скота и голоду среди кочевников. Как пишет 
Сара Кэмерон, период с 1930 по 1933 год был в Советском 
Казахстане временем невообразимого горя. Голод погубил 
полтора миллиона человек, или четверть всего населения ре-
спублики, и опустошил территорию размером с Европейский 
континент [31]. Под воздействием голода более миллиона 
жителей Казахстана бежали на соседние территории Совет-
ского Союза (в Киргизию, Узбекистан, на Среднюю Волгу и в 
Западную Сибирь), а также в Китай (в западную провинцию 
Синьцзян). Некоторые из них так и не вернулись в Казахстан 
[32]. 

В годы голода наблюдались интенсивные миграционные 
потоки не только за пределы Казахстана, но и внутри респу-
блики. От голода люди спасались бегством в другие области 
Казахстана и в промышленные города республики. Люди 
искали спасения, в частности, в Центральном Казахстане, в 
котором оказались наименьшие потери населения (22,5 тыс. 
человек или 15,6% численности казахов на данной террито-
рии). Главной причиной этого было формирование Караган-
динского угольного бассейна и центров цветной металлургии 
в Балхаше и Джезказгане, в которых было более или менее 
сносное обеспечение продовольственными товарами по 
сравнению с другими регионами [33]. В городах люди тоже 
умирали от голода, но здесь было больше шансов выжить. Не 
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случайно поэтому численность городского населения между 
переписями 1926 и 1939 гг. возросла в Казахстане на 268%, 
то есть в 27 раз, тогда как общая численность населения ре-
спублики выросла только на 2,6% [34].   

В города устремлялись не только казахи, но и другие на-
роды, в первую очередь, русские, приезжавшие в Казахстан 
для подъема индустриальных центров сырьевой экономики. 
В 1931-1940 гг. в СССР проводился оргнабор в промышлен-
ность Казахстана, в рамках которого в республику прибыло 
509 тыс. человек [35]. Приблизительно 1,3 млн человек из ев-
ропейской части СССР приехало в Казахстан в 1930 гг. [36]. 
Прибывающие в эти годы в Казахстан стали основой его го-
родского населения, когда появилось шесть новых городов и 
23 рабочих поселков. Число городских русских увеличилось 
в 4,1 раза, а казахов в 5,1 раза [37]. Однако вследствие низкой 
исходной базы численности казахов в городах (2% по дан-
ным переписи 1926 г.) [38], их пятикратный рост не привел к 
существенной урбанизации казахов в 1930-е гг. Кроме того, 
после того как голод прошел, многие казахи вернулись в село 
для занятия животноводством.  

Социально-демографические процессы в период между 
переписями 1926 и 1939 гг. привели к изменению численно-
сти казахов, русских и других народов в конце 1930-х гг. и 
связанному с этим изменением баланса упомянутых народов 
в структуре населения Казахстана. Перепись 1939 г. зафик-
сировала рост численности русских в два раза (2,46 млн) в 
сравнении с переписью 1926 г., а численность казахов за этот 
период сократилась на полтора миллиона человек. Числен-
ность русских превысила численность казахов как в абсолют-
ном выражении, так и в относительном: 40% русских против 
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37,8% казахов [39]. На графике 1 линия, обозначающая чис-
ленность русских, поднимается от точки 1926 г. (1 млн 276 
тыс.) к точке 1939 г. ((2,46 млн), тогда как линия, обознача-
ющая численность казахов, наоборот, спускается с уровня 3 
млн 627,5 тыс. в 1926 г. до уровня 2 млн 328 тыс. в 1939 г. 
Аналогично, на графике 2 линия, обозначающая долю рус-
ских в населении Казахстана, поднимается с уровня 20,6% 
в 1926 г. на уровень 40% в 1939 г., а линия, показывающая 
долю казахов в населении республики, наоборот, снижается 
с уровня 58,5% в 1926 г. до уровня 37,8% в 1939 г. 

Следует принять во внимание, что в 1939 г. численность 
украинцев в Казахстане составляла 658,3 тыс. человек, или 
10,7% населения республики. Складывая численность рус-
ских и украинцев, мы получаем 3 млн 128 тыс., что составля-
ет 50,7% населения Казахстана в 1939 г. (6 млн 151 тыс. че-
ловек) [40]. Это означает, что в 1939 г. общество в Казахстане 
остается, как и в 1926 г., биполярным с теми же полюсами, 
которые составляют казахи как коренной народ, с одной сто-
роны, и славянская группа, состоящая из русских, украинцев 
и других, с другой стороны. Однако в структуре этого бипо-
лярного общества за период с 1926 по 1939 гг. происходит ра-
дикальное изменение, когда группа демографического боль-
шинства – казахи – становится меньшинством, а славянская 
группа становится численным большинством. 

Кроме того, в период между 1926 и 1939 гг. происходит 
важное изменение в политике большевистского режима в на-
циональном вопросе, связанное с отказом от политики коре-
низации и утверждением линии на поддержку русскоязычно-
го большинства. Вследствие этого в Казахстане происходит 
изменение и в структуре отношения большинство-меньшин-
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ство по типу AD по типологии Шермерхорна. Если в 1926 г. 
большинством (группа A) были казахи, а славянская группа 
была меньшинством (группа D) в отношении AD большин-
ства-меньшинства между ними, то в 1939 эти группы по-
менялись местами. Теперь группой A стало русскоязычное 
сообщество славянских народов Казахстана, а группой мень-
шинства D стали казахи. Отличие казахов от других групп 
меньшинства состояло в том, что они имели статус корен-
ной нации. Это обеспечивало казахам занятие высоких долж-
ностей в правящей элите с момента образования советской 
республики в 1920 г., но только в 1946 г. этнический казах 
Жумабай Шаяхметов занял высший пост партийного руково-
дителя в Казахстане.                 

Конец 1930-х и все десятилетие 1940 гг. можно рассма-
тривать как еще одну этнодемографическую трансформацию 
Казахстана, оказавшую негативное влияние на казахов в их 
отношениях большинства-меньшинства с русскоязычной 
группой республики. Этнодемографическая трансформа-
ция конца 1930-х и всего десятилетия 1940-х гг. привела к 
повышению уровня полиэтничности Казахстана вследствие 
депортации в республику многих народов из других райо-
нов СССР. В Казахстане появилось много новых этнических 
меньшинств – корейцев, поляков, немцев, кавказских наро-
дов и т.д. Совокупная численность сосланных в Казахстан 
народов составляла около 1 миллиона человек [41]. Рост их 
доли в общем населении республики привел к соответствую-
щему сокращению доли казахов. Казахстан по типу форми-
рования своего населения и его структуре стал напоминать 
в этот период иммигрантскую нацию. Особенность имми-
грантской нации состоит в том, что ее формирование проис-
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ходит за счет прибывающих на новые земли иммигрантских 
групп, которые в ходе освоения этих территорий создают 
культурное и политическое сообщество, постоянно попол-
няющееся за счет новых иммигрантов. При этом коренной 
народ оказывается на своей исторической земле меньшин-
ством. В результате этнодемографической трансформации 
в Казахстане в 1940 гг. за казахами закрепилось положение 
демографического и культурного меньшинства D в отноше-
нии русскоязычного большинства A, хотя казахи сохраняли 
статус коренного народа.    

В 1940-х гг. перепись населения в СССР не проводи-
лась, а следующая после переписи 1939 г. всесоюзная пере-
пись была проведена только в 1959 г. Двадцатилетний пе-
риод между этими переписями разделяется на десятилетия 
1940-х и 1950-х гг., в которых А. Алексеенко и Ж. Ауба-
кирова выделяют две тенденции демографической истории 
казахов. Негативная тенденция, связанная с большими по-
терями казахского населения, относится к 1940-м гг. Пози-
тивная тенденция 1950-х гг. привела к значительному росту 
численности казахов [42]. Перепись 1959 г. зафиксировала 
численность казахов 2 млн 787 тыс. человек, показав рост 
на 460 тыс. по сравнению с 1939 г., соответствующий 19,7% 
[43]. Это были высокие показатели роста населения, пре-
вышавшие в 5,4 раза общесоюзные темпы роста населения. 

На графике 1 мы видим, как линия численности казахов 
идет вверх от переписи 1939 г. к переписи 1959 г. Но еще 
более резко идет вверх в этот период линия численности рус-
ских, которые достигли в 1959 г. уровня 3 млн 972 тыс. чело-
век, превысив на полтора миллиона человек уровень 1939 г., 
или 61,5% в процентном выражении [44]. Такой резкий подъ-
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ем населения русских и некоторых других некоренных наро-
дов Казахстана был достигнут не за счет рождаемости, как у 
казахов, а за счет механического прироста посредством ми-
грации в республику. В 1950-е гг. советские власти провели 
в Казахстане кампанию освоения целинных земель посред-
ством мобилизации русских и других народов из европейской 
части СССР. По этой же схеме продолжалось формирование 
индустриальных комплексов в различных частях Казахстана. 

В результате этнодемографических процессов 1950-х гг. 
сложилась парадоксальная ситуация, когда рост абсолютной 
численности казахов между переписями 1939 и 1959 гг. не 
привел к соответствующему росту их относительной числен-
ности, но наоборот, к резкому снижению их доли в населе-
нии Казахстана, опустившейся до исторического минимума 
30% [45]. Графики 1 и 2 показывают в этот период разнона-
правленное движение абсолютной и относительной числен-
ности казахов, когда на графике 1 линия численности казахов 
идет вверх, а на графике 2 линия казахов спускается вниз. 
При этом доля русских в населении республики достигла по 
результатам переписи 1959 г. исторического для Казахстана 
максимума в 42,7% [46]. 

В 1950-е гг. в СССР, в частности, в Казахстане усиливают-
ся ассимиляционные процессы, прежде всего в городах. Асси-
миляции в первую очередь подвергаются славянские народы 
– украинцы, белорусы и другие. Речь идет главным образом о 
языковой ассимиляции, когда у славянских и других народов 
Казахстана главным средством вербальной коммуникации в 
обществе и семье становится русский язык, а родной язык от-
ходит на второй план, а то и вовсе забывается. Эта тенденция 
во все большей мере начинает охватывать и казахов, в первую 
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очередь городских. Языковая ассимиляция казахов усиливает 
тенденцию их превращения в меньшинство, как демографи-
ческое, так и языковое. Это ведет к тому, что в 1950-е гг. в 
Казахстане сохраняется этнокультурное отношение большин-
ства-меньшинства по типу AD типологии Шермерхорна, где 
роль группы большинства A принадлежит русскоязычным 
группам (русские, украинцы, немцы и другие), а в роли груп-
пы меньшинства D остаются с 1930-х гг. казахи.

В 1960-е гг., между переписями 1959 и 1970 гг., наблю-
дается самая высокая динамика роста численности населе-
ния Казахстана (13 млн в 1970 г. против 9,3 млн в 1959 г., 
то есть рост 39,9% за указанный период при среднегодовом 
темпе 3,6%) [47]. В итоге по результатам переписи 1970 г. 
происходит значительный прирост численности населения 
практически по всем национальностям. Однако, как указы-
вают А. Алексеенко и  Ж. Аубакирова, основные причины 
такого ускорения у казахов и русских были разными. Темпы 
роста численности казахского этноса объясняются, в первую 
очередь, большим естественным приростом, ставшим след-
ствием демографического взрыва 1950-60-х гг. Численность 
этноса увеличилась на 1 млн 446,9 тыс. человек, достигнув 
4 млн 234 тыс., при этом существенно омолодилась его воз-
растная структура [48]. Этот прирост можно рассматривать 
как демографическую революцию казахов – население уве-
личилось на 51,9% за 11 лет. На графике 1 линия абсолютной 
численности казахов идет резко вверх. Линия же относитель-
ной численности казахов на графике 2 поднимается не столь 
стремительно, с 30% до 32,5% [49]. 

Численность русских в период между переписями 1959 и 
1970 гг. также выросла на полтора миллиона человек, достиг-
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нув 5,52 млн [50]. Этот прирост русских (так же, как укра-
инцев, немцев и некоторых других) был достигнут, главным 
образом, за счет миграционных факторов. В 1959-1968 гг. 
интенсивность миграционного притока в Казахстан из дру-
гих республик СССР достигла максимума – положительное 
сальдо миграции в это время составило 823,8 тыс. человек 
[51]. Приток населения на целину в 1960-е гг. стал гораздо 
менее выраженным, чем в 1950-е. В связи с курсом КПСС 
на ускорение технического прогресса вновь прибывающие 
направлялись или в уже существующие города, или на стро-
ительство новых. При увеличении абсолютной численно-
сти русских на полтора миллиона человек их относительная 
численность в 1970 г. практически не изменилась, составив 
42,4% [52]. 

Оценивая ситуацию 1960-х гг. с позиций отношения 
большинства-меньшинства, можно заключить, что при уси-
ливающейся в эти годы русификации казахов и других наро-
дов Казахстана тип AD этих отношений, где группой боль-
шинства A по-прежнему остается русскоязычная группа 
некоренных народов (русские, украинцы, немцы, белорусы 
и другие), а группой меньшинства D остаются казахи, со-
храняется. В то же время в этих отношениях начинают про-
являться незаметные на первый взгляд изменения, которые 
проявят себя позднее. Речь идет о росте политического вли-
яния, мощи (power) казахских элит, в том числе властных 
элит. Общий рост населения казахов привел к росту числа 
казахов в составе элит Казахстана. Кроме того, большое зна-
чение имело назначение первым секретарем ЦК Компартии 
Казахстана этнического казаха Динмухамеда Кунаева в се-
редине 1960-х гг., который впоследствии укрепил свои по-
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зиции и стал выдвигать на ведущие партийно-государствен-
ные позиции больше казахов.  

Главной демографической тенденцией Казахстана, начи-
ная с 1960 г. и до начала 1990-х гг., стал рост абсолютной 
и относительной численности казахов, хотя при этом казахи 
оставались меньшинством, составляя менее половины на-
селения республики. Абсолютная и относительная числен-
ность русских также росла, но меньшими темпами. Так, по 
итогам переписи 1979 г. численность казахов с 1970 г. вырос-
ла на 1,05 млн человек, или почти на 25%, достигнув 5 млн 
289 тыс. Численность русских выросла на 470 тысяч, или 
почти на 8,5%, достигнув 5 млн 991 тыс. (Перепись 1979). 
В 1970-е гг. происходит замедление динамики численности 
казахов. С завершением фазы демографического перехода 
двух десятилетий 1950 и 1960-х гг. показатели рождаемости 
у всех национальностей сокращаются. Кроме того, в 1970-е 
гг. в активный репродуктивно-брачный возраст входит мало-
численное поколение, рожденное в годы второй мировой во-
йны [53]. Определенное влияние на эти процессы оказывает 
и урбанизация казахов. В 1974 г. вышло Постановление Со-
вета Министров СССР, согласно которому паспорта могли 
получать все граждане СССР, включая сельских жителей. В 
результате, уже в конце 1970-х гг.  «миграционная подвиж-
ность казахов внутри республики была наивысшей среди на-
циональностей союзных республик, что связано с ускорен-
ными темпами урбанизации, усилением миграции казахов 
из села в город» [54]. Казахи все более активно становились 
городской нацией. 

В относительных цифрах доля казахов в общем насе-
лении Казахстана стала 36,0%, а доля русских - 40,8% [55]. 
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Таким образом, биполярная этноструктура населения Казах-
стана с небольшим доминирование русских и русскоязычных 
групп в ней сохранилась. Если на графике 1 мы видим как ли-
нии абсолютной численности казахов и русских идут вверх 
между переписями 1970 и 1979 гг. (хотя у русских подъем 
более пологий), то график 2 показывает разнонаправлен-
ное движение этих линий: у казахов линия идет вверх, а у 
русских линия начинает спускаться вниз. На снижение ро-
ста абсолютной и относительной численности русских стал 
оказывать воздействие начавшийся с конца 1960-х гг. отток 
русских и других некоренных национальностей из Казахста-
на. В 1970-е гг. (1969-1979 гг.) отрицательное сальдо межре-
спубликанской миграции составило 509,4 тыс. человек [56]. 
Период экстенсивного индустриально-промышленного раз-
вития завершался, потребности в многочисленных кадрах 
низкой квалификации больше не было. 

Социально-демографические процессы 1970-х гг. ока-
зали воздействие на отношения большинства-меньшинства 
в Казахстане. В целом тип AD этих отношений по схеме     
Шермерхорна, где в группу большинства A входили русские 
и русскоязычные этносы, а группу меньшинства D составля-
ли казахи, в 1970-е гг. сохранился. Однако под воздействием 
роста абсолютной и относительной численности казахов, их 
возросшей в 1970-е гг. урбанизации, роста их численности 
и конкурентоспособности в элитных слоях казахстанского 
общества, начавшегося в 1970-х гг. оттока из республики 
русских и русскоязычного населения, стали незаметно из-
меняться идентификационные процессы среди казахов и не-
коренных жителей республики. У казахов стало усиливаться 
восприятие себя как коренной нации и отношение к Казах-
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стану как к «своей» республике. У русских и русскоязычных 
народов отношение к Казахстану было амбивалентным. С 
одной стороны, Казахстан был для них малой родиной, в раз-
витие и модернизацию которой они внесли большой, если не 
решающий, вклад. С другой стороны, усиливающаяся конку-
ренция со стороны казахов все больше напоминала русским и 
русскоязычным народам, что Казахстан не «их» республика.      

Последняя советская перепись 1989 г. зафиксировала те 
же социально-демографические тенденции, что и перепись 
1979 г. В середине 1980-х гг. произошло знаменательное для 
демографии Казахстана событие, когда численность казахов 
превысила численность русских. На графиках 1 и 2 это яв-
ление отражено как пересечение линий численности казахов 
и русских и по абсолютному и относительному значениям. 
В итоге перепись 1989 г. впервые с 1926 г. зафиксировала 
бóльшую численность казахов (6 млн 535 тыс.) в сравнении 
с русским населением (6 млн 228 тыс.). В относительном вы-
ражении доля казахов (39,7%) в населении Казахстана также 
превысила долю русских (37,8%) [57]. 

Этнодемографическая трансформация 1980-х гг. приве-
ла к изменениям в отношениях большинства-меньшинства 
между казахами и русскоязычным населением Казахстана. 
Если в отношении размера, численности казахи оставались 
меньшинством (меньше половины населения республики), а 
русские вместе с другими русскоязычными группами оста-
вались большинством, превышая половину населения респу-
блики, то в отношениях мощи, влияния (power), прежде все-
го, политического, баланс стал изменяться в пользу казахов. 
Процесс роста политического влияния казахов начался, как 
мы писали выше, с 1960-х гг., усилился в 1970-е гг., когда 



39

1. Этнодемографическая эволюция в Казахстане: 
коренная нация и отношения большинства-меньшинства 

клановые связи казахов стали инструментом их количествен-
ного роста во властных позициях в центре республики и на 
местах. Этот процесс стал заметным в 1980-х гг., вызывая 
неудовольствие русскоязычного населения, что, в конце кон-
цов, привело к вмешательству Москвы, снявшей Кунаева и 
поставившей во главе Казахстана этнического русского Ген-
надия Колбина. Это назначение вызвало протест казахской 
молодежи в декабре 1986 г. На короткий период двух с поло-
виной лет этот процесс был приостановлен, однако в общей 
атмосфере охватившей во второй половине 1980-х гг. этниче-
ской мобилизации Москва отозвала в июне 1989 г. Колбина 
и назначила на его место Нурсултана Назарбаева. Это сняло 
все препятствия для политического доминирования казахов. 
Реакцией русскоязычного населения стало усиление его от-
тока из Казахстана. Отрицательное сальдо межреспубликан-
ской миграции в 1979-1989 гг. составило 784,3 тыс. человек 
[58]. Эмиграция социальных групп является свидетельством 
их несогласия быть меньшинством, в данном случае поли-
тическим меньшинством. 1980-е гг. стали своеобразным во-
доразделом в отношениях большинства-меньшинства между 
казахами и русскоязычными группами Казахстана. В отно-
шениях типа AD между этими группами происходили в этот 
период изменения, которые должны были поменять местами 
эти группы, то есть казахи во все большей мере трансформи-
ровались в группу большинства A, а русскоязычные группы 
постепенно становились группой меньшинства D. 

На момент обретения независимости Казахстана в 1991 г. 
страна оставалась биполярным обществом, казахи были де-
мографическим меньшинством, которое при этом было по-
литически доминирующим большинством. В 1990-е гг. би-
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полярная этноструктура Казахстана беспокоила власти ввиду 
того, что в возглавляемом ими национальном государстве 
коренной народ не обладал численным большинством. Бес-
покойство также подкреплялось растущим недовольством 
коренного населения и элит относительно сложившейся си-
туации. 

Хотя казахи как коренная нация стали к концу 1980-х гг. 
первой по численности этнической группой Казахстана, 
однако тот факт, что это большинство было только относи-
тельным, но не абсолютным, вызывало у властей желание 
изменить положение. Без достижения титульной нацией 
абсолютного большинства Казахстан не представлялся его 
правящей элите полноценным национальным государством. 
К тому же у власти, освободившейся от влияния союзного 
центра, появилось больше возможностей для официально-
го закрепления титульного большинства [59]. С этой целью 
власть Казахстана обратилась к такому инструменту «демо-
графической инженерии» как политика репатриации этниче-
ских казахов из-за рубежа на их историческую родину. По 
общей оценке, число репатриантов, приехавших в Казахстан 
к концу 1990 - началу 2000 гг. составило от 150 тысяч до 200 
тысяч человек [60]. Несмотря на значимость этих цифр, до-
стижения казахами демографического большинства не про-
изошло. 

Более важным миграционным фактором демографиче-
ской трансформации в Казахстане в 90-ые годы прошлого века 
стал массовый выезд из страны русских, немцев, украинцев 
и других народов европейского происхождения. Эмиграция 
этих народов стала одной из главных причин сокращения их 
общей численности населения в Казахстане, зафиксирован-
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ной в переписи населения 1999 г. (14 млн 953 тыс. против 16 
млн 465 тыс. в 1989 г.). Численность русских в 1999 г. сокра-
тилась до 4,48 млн (29,9% населения Казахстана) в сравне-
нии с 6,23 млн в 1989 г. (37,8% населения Казахстана). [61]. 
Численность немцев и украинцев также существенно снизи-
лась. Таким образом, мы фиксируем исторический поворот 
в направлениях миграции некоренных этносов: если почти в 
течение двух веков происходила миграция народов с запада 
на восток (в Казахстан), то с 1970-х гг. наблюдается миграция 
в обратном направлении. Эта миграция набрала обороты в 
1990-х гг., став одним из главных факторов изменения демо-
графического баланса в Казахстане.  

Первая перепись населения независимого Казахстана 
1999 г. зафиксировала численность казахов 7,985 млн, что со-
ставило 53,4% населения страны [62]. Важно отметить, что 
перепись 1999 г. зарегистрировала достижение коренным 
народом Казахстана демографического большинства в абсо-
лютных и относительных числах. Казахи впервые с 1930-х 
гг. стали демографическим большинством в своей республи-
ке. Исследующие демографическую политику Казахстана 
эксперты, как зарубежные, так и отечественные подвергли 
сомнению результаты переписи 1999 г., прежде всего, абсо-
лютную и относительную численность казахов. По мнению 
Доминика Ареля, хотя было мало сомнений в том, что казах-
ское этническое население было близко к 50-процентной от-
метке, демографы подвергали сомнению официальную циф-
ру 53,4%, аргументируя тем, что русскоязычное население в 
северных областях было, вероятно, занижено, тогда как ка-
захская численность завышена [63]. Казахстанский демограф 
Александр Алексеенко указал на большое различие между 
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официальной цифрой 53,4% и официально публикуемыми по-
казателями текущей статистики во второй половине 1999 г., 
которые показывали, что доля казахов еще не доходила до 
50% [64]. 

Хотя рождаемость казахов снизилась в 1990 гг., однако 
общие тенденции развития этноструктуры Казахстана в этот 
период указывали на то, что достижение казахами большин-
ства неизбежно произошло бы в предстоящие годы. Однако 
в 1999 г. достижение показателя 50% численности казахов в 
населении Казахстана объективно было невозможно в силу 
известных причин. Власти могли бы провести перепись в 
тот год, когда текущая статистика зафиксировала бы факт 
достижения казахами доли 50%. Однако в Казахстане, как и 
в других бывших советских республиках, существовала тра-
диция проведения переписи населения один раз в десять лет 
в год, заканчивающийся на цифру 9. Предыдущие переписи 
проводились в 1989, 1979, 1959, 1939 годах, за исключением 
переписи 1970 г. Поэтому власти Казахстана поставили про-
ведение первой национальной переписи населения на 1999 г., 
а перед ее организаторами была поставлена задача указать 
долю казахов выше 50%, даже если доля казахов не достига-
ла этого уровня. 

В 1990-е гг. вполне определилась тенденция схода с де-
мографической сцены биполярного казахско-русского об-
щества в Казахстане в его этнической репрезентации. Воз-
можно, в 1999 г. об этом говорить было еще рано, однако 
тенденции демографической трансформации указывали 
именно на это, что видно из графиков 1 и 2. На графиках мы 
видим разнонаправленное движение линий, обозначающих 
численность казахов и русских: у казахов линия все время, 
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начиная с 1950-х гг., движется вверх, а у русских, начиная с 
1990-х гг. линия движется вниз.      

Наряду с ранее достигнутым политическим доминирова-
нием казахов достижение ими относительного демографиче-
ского большинства означало, что казахи стали большинством 
по отношению к другим этнокультурным группам и по раз-
меру (size), то есть численности, и по мощи (power), поли-
тическому влиянию. Наметившаяся в 1980-х гг. тенденция 
перемены местами в отношении большинства-меньшинства 
типа AD между казахами и русскоязычными группами Ка-
захстана фактически состоялась в 1990-е гг., и теперь каза-
хи стали группой большинства A, а русскоязычные этносы 
трансформировались в группу меньшинства D. Несмотря на 
это, однако, казахи не стали большинством в культурно-язы-
ковом измерении, так как вопреки конституционному статусу 
казахского языка как государственного языка Казахстана до-
минирующее положение в обществе занимал русский язык. 
Поэтому нельзя было говорить о полном влиянии казахов как 
группы большинства над другими этническими группами.   

Результаты следующей переписи населения Казахстана 
2009 г. подтвердили демографические тенденции переписи 
1999 г. По результатам этой переписи численность казахов 
превысила 10 млн, что составило 63,1% населения Казах-
стана. За десять лет прирост казахского населения превысил 
2 млн, а в процентном отношении доля казахов выросла на 
9,7%, достигнув 63,1%. За это же время численность русских 
в Казахстане сократилась почти на 700 тысяч человек, соста-
вив 3 млн 794 тыс. человек, при этом их доля сократилась 
на 6,2%, опустившись до уровня 23,7% [65]. На графиках 1 
и 2 видно разнонаправленное движение линий численности 
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казахов и русских в 2000-е гг.: у казахов линия направлена 
вверх, а у русских вниз.   

Эта перепись показала, что казахи за два десятилетия не-
зависимости укрепили свои позиции этнического демогра-
фического большинства в Казахстане, тогда как у русских 
как демографического меньшинства произошло дальнейшее 
сокращение численности и соответствующее ослабление 
позиций. В то же время русские составляли в 2009 г. почти 
четверть населения Казахстана, оставаясь значительным по 
размеру этническим демографическим меньшинством. От-
ношение большинства-меньшинства по типу AD по типоло-
гии Шермерхорна, в котором казахи уже в 1990-е гг. заняли 
положение группы большинства A, а русскоязычные этносы 
стали группой меньшинства D, закрепилось в 2000-е гг. В то 
же время, несмотря на распространение казахского языка в 
обществе, применение его в различных сферах, где он рань-
ше не применялся, доминирующее положение русского язы-
ка в Казахстане сохранилось и в 2000-е годы. 

Следующая и последняя на сегодняшний день перепись 
населения Казахстана состоялась в 2021 г. По ее результатам 
население Казахстана выросло по сравнению с 2009 г. на 3 
млн 177 тысяч, дав прирост на 19,8% и достигнув 19 млн 
186 тыс. человек. Численность казахов выросла на 3 млн 401 
тыс., достигнув уровня 13 млн 498 тыс. и дав прирост 33,7%, 
а их доля в населении страны выросла на 7,3% и достигла 
уровня 70,4% [66]. Данные переписи 2021 г. зафиксировали 
численность казахстанских русских в 2,982 млн, показав со-
кращение на 812 тыс. человек по сравнению с 2009 г. Теперь 
доля русских в населении Казахстана составила 15,5%, со-
кратившись на 8,2% за 12 лет между двумя переписями [67]. 
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В своей этнической репрезентации Казахстан из биполярно-
го общества, начиная с 1950-х гг., и особенно за годы неза-
висимости превратился в этнонациональное государство с 
доминирующей ядерной нацией. Для такого государства от-
ношение большинства-меньшинства предстает в виде AD по 
методологии Шермерхорна, где роль группы большинства A 
выполняет доминирующая ядерная нация. В Казахстане до-
минирующей ядерной нацией с 1990-х гг. являются казахи. 
Тем не менее, казахский язык до сих пор не может стать язы-
ком межэтнического общения, чтобы обрести доминирую-
щее положение в Казахстане. 

Результаты

На основании литературного обзора и анализа перепи-
сей населения в советский и постсоветский периоды можно 
вывести следующие утверждения, которые могут быть пред-
ставлены как научные результаты нашей книги, касающиеся 
основных черт и особенностей этнодемографической эволю-
ции и отношений большинства-меньшинства в Казахстане: 

- Двумя важнейшими факторами этнодемографической 
эволюции в колониальный, советский и суверенный периоды 
Казахстана являются господствующая в соответствующий 
исторический период политическая система и миграции рус-
ских, казахов и других народов в Казахстан и из Казахстана, 
происходившие в указанные периоды истории Казахстана: 

1) Политические системы Российской империи и СССР, 
несмотря на их различия в этнической политике по отношению 
к подчиненным народам, одинаково способствовали увеличе-
нию доли русских и других некоренных народов в Казахста-
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не, что вело к изменению этнического баланса и уменьшению 
доли казахов в населении страны; политическая система не-
зависимого Казахстана проводит обратную политику увеличе-
ния доли казахов как государствообразующей нации; 

2) Вторым важнейшим фактором и главным инструмен-
том в руках политической системы по изменению этническо-
го баланса в Казахстане в колониальный и советский перио-
ды была иммиграция русских и других некоренных народов в 
Казахстан, а также эмиграция казахов из Казахстана во время 
голода в 1930-1933 гг. В годы независимости эмиграция рус-
ских и ряда некоренных народов способствовали изменению 
этнической структуры в стороны преодоления биполярного 
общества в Казахстане. 

- Биполярное общество возникло в Казахстане в колони-
альный период, но утвердилось в Казахстане в 1930-1980 гг. 
вследствие факторов политической системы и миграций в 
Казахстан, способствовав превращению коренной нации ка-
захов в демографическое меньшинство в своей национальной 
республике и политизации этничности в советский период. 

- В период с конца XIX в. до сегодняшнего дня отношения 
казахов и русских претерпели ряд существенных изменений, но 
доминирующими оставались отношения большинства-мень-
шинства типа AD по схеме Шермерхорн. При этом особенность 
этих отношений между казахами и русскими состоит в том, что 
роли группа большинства A и группа меньшинства D в одни 
периоды выполняли казахи, а в другие периоды русские. Эта 
особенность определяет один из аспектов сложности и противо-
речивости отношения большинства-меньшинства между каза-
хами и русскими в Казахстане и ее отличие от отношения боль-
шинства-меньшинства в других странах и регионах мира. 
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- Отношения большинства-меньшинства в Казахстане 
на протяжении рассматриваемого периода соответствуют не 
только типу AD по схеме Шермерхорн, но и типу BC, когда 
меньшинство (элита, по определению Шермерхорн) имеет 
влияние, а большинство подчиняется ей. Русские были доми-
нирующее меньшинство в Казахстане на протяжение всего 
советского периода. Отношения большинства-меньшинства 
в Казахстане на протяжении рассматриваемого периода соот-
ветствовали как типу AD, так и типу BC по схеме Шермер-
хорн. В этом состоит одна из главных особенностей отноше-
ния большинства-меньшинства в Казахстане. 

- В период независимости в отношениях большинства-
меньшинства между казахами и русскими в Казахстане в 
контексте этнодемографической динамики произошло зна-
чительное изменение в результате демографического доми-
нирования казахов и маргинализации русских, вследствие 
чего их отношения стали ближе к типу AD, характерному для 
большинства национальных государств. Однако казахи, об-
ладая теперь политическим и демографическим доминирова-
нием, не могут утвердить культурного языкового доминиро-
вания казахского языка, вследствие чего утверждению типа 
AD в отношениях между казахами и русскими препятствую 
сохраняющееся в период независимости элементы отноше-
ний типа BC. 

Заключение

Данную главу нашей книги можно рассматривать как 
одну из первых работ в научной литературе, в которой иссле-
дуются отношения большинства-меньшинства между казаха-
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ми и русскими в контексте этнодемографической эволюции 
в Казахстане на протяжении XX-XXI вв. Негативное воздей-
ствие правивших в Казахстане политических режимов коло-
ниального и советского периодов привели к образованию би-
полярного казахско-русского общества, просуществовавшего 
практически весь XX век. Биполярное общество превратило 
казахов в меньшинство по численности и влиянию, а русско-
язычное население в большинство с доминированием в поли-
тической и культурной сферах Казахстана. Смена политиче-
ского режима в независимом Казахстане привело к тому, что 
казахи стали доминирующим большинством в политической 
и демографической сферах общества.

Однако доминирование в демографической и политиче-
ской сферах не может обеспечить казахам доминирования 
в культурно-языковой сфере. Несмотря на то, что благодаря 
политическому доминированию казахов их язык был про-
возглашен в конституции страны государственным языком, 
однако в реальности русский язык занимает доминирующее 
положение в обществе. Доминирование русского языка явля-
ется следствием русификации казахов, начавшейся в городах 
Казахстана еще в 1930-х гг. Как отмечает Эдуард Понарин, 
казахи были сильно русифицированы в языковом отношении 
в Советском Союзе, но тем не менее не могли ассимилиро-
ваться, в смысле перейти в русскую нацию, главным образом 
потому что русские не принимали казахов как русских, и это 
ограничивало их карьерные возможности. В конечном счете 
это вело к политизации казахской этничности [68].  

В этническом плане культурно-языковое разделение в                          
Казахстане шло не только между казахами и русскими, но 
и между казахами и европейскими народами (русские, укра-
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инцы, немцы, белорусы и другие). Хотя европейские народы 
отличались от русских по языку, однако в виду их сильной 
русификации, это различие в советском Казахстане потеря-
ло всякое значение. В повседневной жизни они воспринима-
лись (прежде всего, казахами) как русские, да и сами они во 
многом рассматривали себя как русских [69]. Это означает, 
что Казахстан в реальности является не мультикультурным 
обществом, а бикультурным обществом [70].

Особенность биполярного общества в Казахстане, отли-
чающая его от биполярных обществ в других регионах мира, 
состоит в несовпадении этнических и культурных границ у 
этнических групп, составляющих биполярную структуру в 
Казахстане. Этническая конфигурация биполярной струк-
туры Казахстана будет отличаться от принятой в мире кон-
фигурации, основанной на этнических границах. Вместо 
этнической группы «казахи», подразумевающей совпаде-
ние этнической и языковой идентичности, мы имеем группу 
казахскоязычных казахов с совпадающими этническими и 
языковыми границами. В би-культурной структуре ей будет 
противостоять группа, состоящая из русских, других нети-
тульных национальностей, а также русскоязычных казахов. 
Это означает, что казахскоязычные казахи как носители язы-
ка, культуры, символизма и мифологии своего народа сно-
ва оказываются в меньшинстве, однако в этом случае речь 
идет не о этнодемографическом, а о культурном меньшин-
стве относительно русских и русскоязычной части населения 
Казахстана, в которую входят и русскоязычные казахи. Это 
порождает политизацию казахской этничности, но уже не в 
советском, а независимом Казахстане.  
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2. НАЦИОНАЛЬНОЕ ВООБРАЖЕНИЕ 
И ЗАРОЖДЕНИЕ КАЗАХСКОЙ НАЦИИ

Введение 

С обретением независимости в 1991 г. Казахстан вошел 
в число национальных государств, став полноправным и ак-
тивным членом международного сообщества. Важнейшей 
социально-политической задачей Казахстана как националь-
ного государства стало формирование нации из того поли-
этнического общества, которое досталось в наследство от 
СССР и именовалось «советским народом». 

Нация в новых условиях должна была строиться в со-
ответствии с международным опытом национального стро-
ительства. В мире одной из наиболее распространенной 
моделей национального строительства является модель фор-
мирования гражданской нации вокруг ядерной нации. Под 
ядерной нацией в обществе с полиэтническим населением 
понимается этническая группа, составляющая ядро нации 
как единства политического и культурного сообществ на дан-
ной территории. Ядро нации при таком понимании составля-
ет ведущий в демографическом, политическом, культурном 
отношениях этнос, имеющий глубокую историческую связь 
с территорией национального государства, то есть коренная 
нация. 

В Казахстане ядерной нацией являются казахи как корен-
ная нация Казахстана, являющаяся численно самой крупной 
этнической группой, по имени которой государство получи-
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ло свое название. Реализуя модель ядерной нации в своем 
национальном строительстве, государство провозгласило ка-
захов как государствообразующую нацию, казахский язык в 
качестве государственного языка Казахстана. Национальная 
историческая память Казахстана, играющая большую роль в 
национальном строительстве, восходит к этногенезу казах-
ского народа и кочевому образу жизни казахов как своему 
культурно-историческому фундаменту. 

Формирование казахов как нации происходило в течение 
трех важнейших периодов истории Казахстана: 

- колониального периода, начиная с XVIII в. до 1917 г., 
когда казахские земли входили в состав Российской империи; 

- советского периода с 1920 по 1990 гг., когда Казахстан 
был союзной республикой в составе СССР; 

- периода независимости с 1991 г., когда Казахстан стал на-
циональным государством с казахами как его ядерной нацией. 

Оценивая казахскую национальную историю в указан-
ные три периода, мы можем охарактеризовать их как полные 
драматизма и даже трагизма, особенно в первые два периода, 
что оказывает негативное влияние на национальное строи-
тельство в независимом Казахстане. Становление казахов как 
нации в колониальный и советский периоды их истории со-
провождалось как обретением ими национальных атрибутов, 
так и потерей национальных земель, огромных потерь своей 
численности как этнической группы, потерей родного язы-
ка и в целом идентичности большими группами казахского 
населения. Превращение казахов в гетерогенную неоднород-
ную нацию по языку и национальной ментальности является 
одной из трудных проблем национального строительства в 
независимом Казахстане.   



56

Этнополитическая демография и трансформация 
биполярного общества в Казахстане

Настоящая глава посвящена зарождению казахской на-
ции из этнической группы, которая вела кочевой образ жиз-
ни на евразийской территории, известной как казахская 
степь. Под нацией понимается сообщество, объединенное 
общей идентичностью, возникающей на основе общего 
воображения членами этого сообщества себя как единой 
группы, отличной от других групп. Зарождение казахской 
нации понимается в таком случае как процесс изменения 
этнического сознания казахов в направлении осознания ими 
самих себя как единой общности, восприятия своей земли 
и ее границ, оценки своей численности в сопоставлении с 
численностью других народов, с которыми они входят в со-
прикосновение.   

В этой главе зарождение казахской нации исследуется в 
колониальный период истории Казахстана, в последнее де-
сятилетие XIX века – первые два десятилетия XX века, до 
революций 1917 г. Эти два-три десятилетия были периодом 
наивысшей колонизации Казахстана, огромного потока пере-
селения крестьян из европейской части России на казахские 
земли, отъема пастбищ у казахов и передачи их крестьянам-
переселенцам для пахоты. Это был один из трагических мо-
ментов казахской истории, когда была поставлено на грань 
само существование народа. 

В главе показывается, что в экзистенциальный момент 
своего существования в сознании казахского народа проис-
ходит формирование мировоззренческих предпосылок, спо-
собствующих его трансформации из этнического сознания 
в национальное сознание. Сквозь призму теории нации как 
воображаемого сообщества показывается, как различные 
способы национального воображения появляются у элиты 
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казахского народа, и она стремится внедрить национальное 
самосознание среди массы казахского народа. 

Кочевое общество: 
изоляция, границы и воображение 

В различных регионах современного мира, в частности, на 
Ближнем Востоке, в северной и тропической Африке, южной 
Азии сохраняются общества, ведущие кочевой образ жизни. 
Около ста лет назад народы евразийского региона, прежде всего 
Центральной Азии и Монголии, вели кочевой образ жизни. В 
результате кампаний советского режима 1930-х гг. по индустри-
ализации, коллективизации и культурной революции коренные 
народы этого региона перешли на оседлый образ жизни, их 
кочевые общества были ликвидированы, а сами они стали «со-
циалистическими нациями». После распада СССР в 1991 г. все 
советские республики Центральной Азии стали национальны-
ми государствами, а их коренные народы, бывшие в прошлом 
кочевниками, стали государствообразующими нациями. 

Одной из главных социально-культурных особенностей 
кочевых обществ является их изоляция от оседлых народов 
и оседлого населения государства, частью которого они в со-
временном мире являются. Во многом речь идет о физиче-
ской и географической изоляции, поскольку кочевники жили 
всегда и сегодня продолжают жить вместе со своими живот-
ными в труднодоступных частях государства, в горах, пусты-
нях, степях, тундре и т.д. Географическая изоляция кочевых 
народов оказывает влияние на все виды их взаимодействия с 
остальным миром и, вследствие этого, на их политическую, 
социальную, экономическую, культурную изоляцию.  
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Сегодня вызывает удивление, что кочевые народы про-
должают заниматься в своих изолированных местах прожи-
вания, как и много веков назад, примитивным передвижным 
скотоводством в мире, далеко ушедшем вперед в индустри-
ально-технологическом развитии. Как отмечали антрополо-
ги, социологи, философы, у кочевников с момента рождения 
вырабатывается сознание самодостаточности их образа жиз-
ни и идентичность, которая накрепко привязывает к своему 
племени и кочевничеству, оставляя равнодушными к пре-
имуществам оседлой жизни и других форм социально-куль-
турной организации общества. Сознание самодостаточности 
кочевой жизни и даже сознание ее превосходства над оседло-
стью способствует консервации культурной изоляции коче-
вых обществ, в первую очередь консервации материальных и 
духовных потребностей их членов, неспособности к воспри-
ятию новых форм организации общества и взаимодействию 
с ними, обрекая кочевые общества на многолетний и даже 
многовековой застой.  

Социальная организация кочевого общества представ-
ляет собой, как правило, аморфный конгломерат небольших 
по численности автономных друг от друга групп, в которых 
протекает жизнь кочевника. В культурном отношении такое 
общество может быть даже достаточно однородным с од-
ним языком, одними верованиями, памятью об общем пред-
ке-прародителе и других общих символах. Тем не менее ко-
чевники, живущие в своих маленьких группах, могут иметь 
самое смутное представление о своем обществе и его народе 
в целом. Кругозор кочевника ограничивается тем малень-
ким кругом родственников и скотом, с которыми он прово-
дит каждый день своей жизни. Еще более смутными явля-
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ются представления кочевников об окружающих их оседлых 
обществах и народах, от которых они отдалены условиями 
изоляции, точнее, самоизоляции. 

Одним из важных факторов консервации форм соци-
альной организации является неразвитость форм сознания 
кочевниками общественного целого, в котором они живут. 
Формы сознания и восприятия достаточно больших челове-
ческих сообществ, которые находятся на достаточно боль-
шом расстоянии друг друга и их невозможно обозреть непо-
средственным взором, но при этом составляют социальную 
целостность, основываются на способности воображения. В 
социальной науке одним из первых раскрыл значение вообра-
жения и его различных форм для формирования националь-
ных сообществ Бенедикт Андерсон в своей книге «Вообра-
жаемые сообщества», имеющей фундаментальное значение 
для теории национализма [1]. 

Воображение необходимо для восприятия социальных 
сообществ их членами как достаточно больших территори-
ально и по численности образований, но при этом ограни-
ченных и по территории, и по численности. Для националь-
ных сообществ в этом плане определяющее значение имеет 
способность воображения их членами своей национальной 
территории и ее границ, суверенитета нации и членства в ней 
как «братства» [2]. Эти характеристики национальных сооб-
ществ непосредственно указывают на существование других 
наций, взаимодействие с которыми имеет решающее значе-
ние для становления и формирования наций. Нация не может 
существовать в одиночестве, она существует только наряду 
с другими нациями и во взаимодействии с ними. Сосуще-
ствование наций и других социальных сообществ означает 
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наличие между ними не только территориальных, но и иных 
социальных границ, различий. Границы придают определен-
ность национальным, этническим и иным социальным груп-
пам через взаимодействие с другими группами. 

Географическая, социальная, культурная и другие формы 
изоляции, в которых живут кочевые общества, плохо спо-
собствуют развитию в их мышлении различных форм вооб-
ражения и осознания территориальных и иных социальных 
границ. Лишенные мировоззренческих оснований формиро-
вания национального сознания, кочевые народы застывают 
на уровне этнокультурных групп, не переходя на уровень на-
ции как политического и культурного сообщества. 

Империи, которые включали в свой состав земли кочев-
ников, стремились модернизировать кочевые общества с тем, 
чтобы комфортабельнее для себя взаимодействовать с ними 
и управлять ими. Одним из направлений этой политики была 
трансформация традиционных кочевых обществ в нацию. 
Однако такая трансформация случалась довольно редко, по-
скольку имперские власти сталкивались с нежеланием и даже 
сопротивлением кочевых племен изменить их образ жизни. 
Как отмечает Р. Флетчер, официальные лица Британской им-
перии однозначно отвергали идею, что из кочевников-бедуи-
нов можно создать национальность [3].  

Для того чтобы трансформироваться в нацию кочевые 
народы должны преодолеть изоляцию, осознать различные 
формы границ с другими народами и социальными группа-
ми и вступить с ними во взаимодействие. Как правило, такое 
преодоление происходит в форме насильственного включе-
ния кочевых народов в колониальные системы, когда кочев-
ники вынуждены вступать в регулярные контакты с други-
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ми народами, как правило, оседлыми и самими имперскими 
властями. Одним из таких кочевых народов, претерпевших 
подобную трансформацию, стали казахи.

Эволюция кочевой жизни казахов в период 
российской колонизации 

Этногенез казахского народа произошел на основе сме-
шения тюркских племен и родов на территории современ-
ного Казахстана в XV веке после распада монгольской им-
перии. Более четырех тысячелетий проживавшие на этой 
территории народы и племена вели кочевой образ жизни как 
наиболее благоприятный для ее степного ландшафта и за-
сушливого климата. В оазисах на юге Центральной Азии с 
его более мягким климатом были благоприятные условия для 
земледелия, и в них жили оседлые народы, с которыми со-
седствовали казахи и другие кочевники. Большие простран-
ства казахских степей, полупустынь и пустынь с их суровым 
засушливым климатом не способствовали доступности мест 
обитания кочевников для тех, кто искал землю для обработ-
ки. Земли казахской степи были наиболее пригодны для ко-
чевого скотоводства, которое стало экономической основой 
бытия и образом жизни казахского народа. 

Казахи в течение столетий оставались в своих землях эт-
нической группой, ведущей кочевой образ жизни. Этот об-
раз жизни передавался из поколения в поколение точно так 
же, как это было и сегодня происходит у кочевых народов в 
разных регионах мира. Само по себе, исходя из самого себя, 
такое общество не способно к внутреннему изменению, об-
ретению новых форм жизнедеятельности на собственной ос-
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нове. Измениться такое общество может только извне, бла-
годаря внешней силе, которая будет изменять сами основы 
жизнедеятельности традиционного общества. Как правило, 
такой силой являются империи, которые включают кочевни-
ков и их земли в свой состав в качестве колоний, чтобы из-
влечь выгоду из их ресурсов. 

По отношению к казахам как кочевникам такой внеш-
ней имперской силой стала сначала царская Россия, а потом 
Советский Союз. В качестве необходимого для империи ре-
сурса кочевников стала их земля, которая нужна была им-
перии в качестве пахотной земли для своего крестьянства. 
Отличие земли казахов от земли других кочевых народов в 
разных частях мира, расположенных, например, в горах, пу-
стыне или тундре и т.д., состояло в том, что казахская степь, 
особенно в ее северной части, могла давать хорошие урожаи 
зерновых. Элемент риска для земледелия в казахской степи 
состоит в количестве осадков: хорошие урожаи бывают при 
достаточных осадках, а в засушливые годы происходят не-
урожаи. 

Сами казахи до прихода в степь русских мало выращива-
ли зерновые на своих землях, но в XIX в. стали чаще обра-
щаться к земледелию, особенно в конце века и в начале XX в. 
Однако селившиеся в Казахстане крестьяне, казаки и другие 
народы замечали, что в степи можно выращивать пшеницу 
и другие зерновые, и сами занимались этим. Как отмечает 
Сара Камерон, в центральной Евразии разделительная линия 
между кочевником-скотоводом и оседлым земледельцем за-
частую была менее различима, чем в других регионах мира 
[4]. В этом плане кочевой образ жизни в Казахстане отличал-
ся от кочевого образа жизни в других частях света. 
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Мы согласны с тем, что колонизация казахов царской 
Россией началась в 1822 г. принятием указа Сперанско-
го о сибирских киргизах, как называли в то время казахов 
Среднего жуза. С самого начала колонизации царские вла-
сти рассматривали казахские земли как объект для переда-
чи русским крестьянам, однако в первой половине XIX в. 
и впоследствии вплоть до конца века у них не было техни-
ческих возможностей для реализации этих планов. Однако 
крестьянская реформа 1861 г., освободившая крестьян в Рос-
сии от крепостного права, поставила перед властями задачу 
наделения их землей. Для этого нужно было найти новые 
земли в азиатской части империи, поскольку в европейской 
части вся земля была давно поделена. Взоры властей обра-
тились на Сибирь и Казахстан, куда они собирались пересе-
лить безземельных крестьян и раздать тамошние «неосвоен-
ные» земли. С этой целью в отношении Казахстана царские 
власти приняли в 1868 г. Временное положение об областях 
Степного края, в котором закрепили земли этих областей в 
собственность государства. В дальнейшем именно эти земли 
стали передаваться в собственность прибывающим в Казах-
стан крестьянам из европейской части России. 

С 1860-х гг. отдельные русские крестьяне стали прибы-
вать в Казахстан для получения и обработки земли. С этого 
времени начинается крестьянская колонизация казахских зе-
мель и Казахстан постепенно превращается в колонию-посе-
ление. Массовое переселение крестьян из европейской части 
России в казахскую степь начинается в конце XIX в., когда 
была построена Транссибирская магистраль. Была заложена, 
тем самым, техническая база для переселения почти 1,5 млн 
крестьян в Казахстан.   
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Колонизация Казахстана, превращение его в колонию-
поселение не могла не оказывать воздействия на казахов, их 
кочевой образ жизни и самовосприятие в условиях появле-
ния новых масс людей, чуждых им по роду занятий, поведе-
нию, культуре, отношениям к казахам. В этих условиях стал 
меняться постепенно кочевой образ жизни казахов, они ста-
ли отходить от чисто кочевания к смешанным формам жиз-
недеятельности, то есть совмещать в разной мере кочевания с 
земледелием. В конце XIX-начале XX вв. казахов уже нельзя 
было представлять как кочующий по бескрайней степи ди-
кий или полудикий народ. 

Например, в книге «Описание киргиз-казачьих, или киргиз-
кайсацких, орд и степей» известного российского исследовате-
ля казахского народа Алексея Левшина дается характеристика 
казахов как «полудикого народа». Так, рассматривая вопрос о 
численности казахов и возможности проведения переписи ка-
захского населения в начале XIX века, Левшин отмечает: «Если 
многие образованные державы европейские не могут безоши-
бочно узнать количества своих подданных, то чего ожидать от 
полудиких, которые не имеют никакого положительного устрой-
ства, беспрестанно переносят с места на место жилища свои, и 
которых одно слово «перепись» может привести в волнение» [5]. 
Эта книга вышла в 1830-х гг., она отражала типичное для того 
времени восприятие казахов со стороны российского чиновни-
чества и русских вообще. Впрочем, это восприятие казахов не 
изменилось и в последующие годы российской колонизации 
Казахстана. На это указывает лидер казахского национального 
движения «Алаш» Алихан Букейханов. 

В своей статье «Киргизы», написанной для сборника 
«Формы национального движения в современных государ-
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ствах» (1910 г.), Букейханов указывает на значительные из-
менения хозяйственной жизни казахов, которые произошли 
за почти сто лет их колонизации: «Переходя к внутреннему 
быту киргиз, должно заметить, что современная хозяйствен-
ная жизнь последних не укладывается в простую формулу 
примитивного экономически полудикого кочевника, посто-
янно меняющего место стоянки и передвигающегося со сво-
ими стадами в поисках для них подножного корма и лучшего 
водопоя. Былое, чисто пастушеское хозяйство киргиза, по-
степенно уступает место смешанному земледельчески-пасту-
шескому типу» [6]. 

В своей статье Алихан Букейханов раскрывает статисти-
ку роста занятий земледелием в структуре хозяйственной дея-
тельности казахов. Вследствие огромных размеров казахских 
земель, в частности, Степного края, Алихан разделяет их на 
две большие части по отношению к занятиям земледелием. 
По его мнению, киргизский край (Семипалатинская, Акмо-
линская, Тургайская и Уральская обл.) можно схематически 
разбить на два района: северный, лежащий выше 50-й парал-
лели, благоприятный для земледелия, и южный, - где плохая 
почва, скудость атмосферических осадков и отдаленность от 
рынков делают земледелие в сколько-нибудь значительных 
размерах невозможным. На одно хозяйство приходится: в се-
верном районе 3,3 десятин посева и 1120,4 пудов сена, а в 
южном районе 0,2 десятин посева и 168,6 пудов сена» [7]. 

Из этой статистики можно увидеть большое различие в 
жизни казахов на севере и юге их земель. «В северной по-
лосе, - отмечает Алихан, - киргизское хозяйство, имея в 
среднем 3,3 десятины посева, производит количество хлеба, 
превышающее норму собственного потребления и сбываю-
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щее его на стороне; сена оно потребляет в 6 с лишним раз бо-
лее южан, у которых нет даже собственного хлеба. Понятно, 
что приведенные средние цифры дают лишь общую картину 
киргизского хозяйства, разнообразного и пестрого, как сама 
киргизская степь» [8]. 

Производство хлеба в казахском хозяйстве привело к его 
появлению в рационе казахов. На это указывает Сара Каме-
рон: «Хлеб стал играть все большую роль в питании казахов, 
прежде основанном исключительно на мясе и молоке» [9]. 
Очевидно, что хлеб появился на столе казахов не только в 
северном поясе, где казахи производили хлеб не только для 
себя, но и на обмен, но и в южном поясе, где казахи не могли 
производить достаточно хлеба, но его недостаток они вос-
полняли за счет обмена на скот.         

Несмотря на большие изменения в жизни и хозяйствен-
ной деятельности казахов в период колонизации, их основ-
ным занятием по-прежнему, как много веков назад, оста-
валось в начале XX в. кочевое скотоводство. Как отмечает 
Алихан Букейханов, по данным киргизских бюджетов, зем-
леделием занимаются 63% киргизских хозяйств, причем на 
каждое приходится в среднем 2,25 десятин посева. Однако, 
главным промыслом киргиз является еще и теперь скотовод-
ство, и основное богатство их составляет скот [10]. 

В этой связи Букейханов приводит сравнение получае-
мых в хозяйстве доходов у казахов (киргиз) и русских (кре-
стьян). По киргизским бюджетам доходы от скотоводства 
составляли 73,76%, от земледелия 13,96% и от других источ-
ников 12,28%. По крестьянским бюджетам скотоводство дает 
23,69% доходов, земледелие 50,87%, от других источников 
25,44% доходов. Иначе говоря, в начале XX в. в казахской 
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степи наблюдалось большое различие между структурой хо-
зяйственной деятельности и, соответственно, доходов между 
казахскими и крестьянскими хозяйствами [11]. 

Алихан приводит в статье сравнительную статистику 
структуры натурального и денежного доходов у казахов и 
крестьян. По киргизским бюджетам натуральные доходы со-
ставляют 61,36%, а денежные доходы 38,64% общих доходов 
хозяйства. По крестьянским бюджетам натуральные доходы 
составляют 54,80%, а денежные доходы 45,20% общих дохо-
дов хозяйства. Исходя из этого сравнения, Алихан приходит 
к выводу: «Киргизское хозяйство, хотя и вступившее на путь 
дифференциации и перешедшее от чисто кочевого скотовод-
ческого и натурального характера к смешанному, земледель-
чески-скотоводческому, все же остается, по преимуществу, 
натуральным и значительно превосходит по своей примитив-
ности крестьянское хозяйство России» [12]. 

Изменения в хозяйственной деятельности казахского на-
селения привели к изменению его социально-хозяйственной 
структуры. Эту структуру Алихан Букейханов раскрывает 
следующим образом: основная ячейка – киргизская семья, 
или двор, «шанырак»; объединенные общностью наиболее 
важных в хозяйстве угодий, шаныраки образуют киргизский 
поселок «кыстау» или «хозяйственный аул»; отдельные кы-
стау, объединенные общностью землепользования, слагают-
ся в более сложную поземельную общину – «общинно-ауль-
ную группу». Как хозяйственный аул, так и общинно-аульная 
группа возникли под покровительством рода и поддержива-
ются родовой связью, и потому обе эти формы социально-
хозяйственной жизни киргиз совпадают пока с родом, хотя 
основа их жизненности кроется в потребностях землеполь-
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зования. Как над русским Иваном Босых, так и над киргизом 
царит «власть пастбища» [13].    

В данном подразделе нашей книги была рассмотрена эво-
люция кочевого общества в казахской степи под воздействием 
российской колонизации в течение XIX- началеXX вв. Если 
до этого времени казахское кочевое общество было типичным 
кочевым обществом в плане изоляции от оседлых обществ и 
консервации социальной структуры и форм деятельности, то 
с началом российской колонизации в Казахстане стали про-
исходить значительные социальные, экономические, поли-
тические, культурные изменения. Осуществлявшаяся со зна-
чительным насилием по отношению к казахам колонизация 
Казахстана привела к увеличению и расширению их контак-
тов с крестьянскими колонистами, переселявшимися при под-
держке царских властей в казахские земли. Вследствие этого, 
казахи, оставаясь в основном кочевниками, тем не менее, они 
выходили из изоляции, способствующей консервации их об-
раза жизни. Это, в свою очередь, способствовало изменению 
взглядов казахов на окружающий их мир и населяющий его 
народы. В конечном счете эти изменения способствовали за-
рождению национального сознания казахов. 

Идея нации в казахской степи

Сегодня в Казахстане получило широкое распростране-
ние примордиалистское представление, относящее начало 
казахской нации к периоду тысячи или даже двух тысяч лет 
назад. По этому поводу в обществе ведутся споры, в которые 
мы не хотели бы здесь вмешиваться. Единственное, что мы 
хотели бы здесь сказать, касается терминологии, а именно, 



69

2. Национальное воображение и зарождение казахской нации    

можно говорить не о тысячах лет существования казахской 
нации, но казахского этноса. Точность употребления терми-
нологии в данном случае очень важна, и различение понятий 
этноса и нации имеет в этом контексте принципиальное зна-
чение. Смешение этих понятий связано с советской тради-
цией их использования в теории и практике национального 
вопроса. 

По нашему мнению, в своей исторической эволюции ка-
захский этнос предстает в следующих этнокультурных про-
явлениях: 

- Кочевой образ жизни; 
- Исторически сложившиеся казахские земли; 
- Родоплеменная организация казахского общества, гене-

алогия-шежире; 
- Традиции, фольклор; 
- Казахский язык. 
Некоторые из этих признаков необходимы, но не доста-

точны для образования казахской нации, характеризуя каза-
хов прошлого как традиционное этническое общество. На-
ции как единство политического и культурного сообщества 
образуются в ходе модернизации всех структур общества в 
процессе перехода от традиционного аграрного общества к 
современному индустриальному обществу. В этом смысле 
нации не могли возникнуть тысячу лет назад, они являются 
продуктом развития общества в более позднюю эпоху капи-
талистической цивилизации. 

В таком понимании нации возникли на Западе, во Фран-
ции, США и других странах с конца XVIII века и обрели 
зрелость в XIX веке. Закономерность формирования нации 
из определенного сообщества состоит в том, что нация вна-
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чале возникает в сообществе как идея, то есть сначала фор-
мируются мировоззренческие основания нации, а затем уже 
появляются социальные и политические институты нации, 
благодаря которым сообщество людей действует как нация и 
другие нации признают ее как таковую. 

Эта закономерность справедлива и по отношению к ка-
захской нации, в которой формирование мировоззренческих 
основ нации происходило в течение XIX века в процессе ко-
лонизации Казахстана Российской империей. Как отмечает 
Сара Камерон, «идея, что казахи составляют нацию, пришла 
в Степь в конце XIX века» [14]. Эта идея сформировалась 
среди появившейся к тому времени казахской интеллиген-
ции, которая ввела ее в широкий оборот среди грамотной ча-
сти народа. 

Кочевой образ жизни, несомненно, является самым глав-
ным этнокультурным проявлением казахского народа на про-
тяжении многих веков его истории. Как отмечает Нурбулат 
Масанов, кочевой образ жизни был важнейшим показателем 
национальной идентичности, позволявшим определить, кто в 
степных землях был «казахом», а кто – нет [15]. Поскольку до 
начала колонизации Казахстана в степных землях главным и 
по существу единственным занятием было кочевое скотовод-
ство, то казахи практически были в то время единственным 
народом, населявшим степь. 

До колонизации Казахстана казахи были типичным ко-
чевым народом, не отличавшимся от других кочевников. Как 
указывает Федор Синицын, где бы ни обитали кочевники, их 
жизнь и хозяйственная деятельность чрезвычайно схожи, что 
дает нам право говорить о существовании особой, непохожей 
на другие, кочевой цивилизации. Кочевание является и типом 
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хозяйства, и образом жизни, при котором вместе со стадами 
между сезонными пастбищами регулярно мигрируют пол-
ные семьи скотоводов, включая неработоспособных малень-
ких детей и стариков [16].    

Указывая на кочевой образ жизни казахского народа, не-
обходимо иметь в виду, что роль и место кочевого скотовод-
ства в жизни и хозяйственной деятельности казахов меня-
лись в течение XIX-XX вв. по мере модернизации Казахстана 
сначала в колониальный, а затем в советский периоды. В ходе 
колониальной модернизации Казахстана в течение XIX - на-
чала XX вв. возрастала роль земледелия в жизни казахов, 
хотя кочевой образ жизни сохранял решающее значение. В 
1930-х гг. советская власть окончательно ликвидировала ко-
чевое общество и перевела казахов на оседлый образ жизни. 
В советский период в рамках социалистической модерниза-
ции казахи стали активно включаться в индустриальное про-
изводство и урбанизацию, хотя животноводство в аулах оста-
валось основным их видом деятельности. В независимом 
Казахстане казахи стали преимущественно жить в городах, 
но оставшийся в прошлом кочевой образ жизни сохраняет 
важное символическое значение для национальной идентич-
ности казахов.              

Для формирования нации необходимы не только общие 
политические и цивилизационные предпосылки. Не менее 
важными являются культурные и мировоззренческие пред-
посылки, без которых невозможно формирование националь-
ного сознания и идентичности. Среди мировоззренческих 
предпосылок нации важнейшее значение имеет развитие 
способности воображения, потому что нация является, как 
показал Бенедикт Андерсон, воображаемым сообществом. 
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Несомненно, кочевой образ жизни является важным спосо-
бом воображения нации для казахов.  

Воображение какого-либо сообщества как нации осно-
вывается на различении его членами своего сообщества от 
других сообществ, в первую очередь соседних сообществ, с 
которыми оно чаще всего входит в контакт. Для этого в языке 
сообщества должны быть слова, которые обозначают понятие 
сообщества, группы людей. В казахском языке существуют 
слова «халық», «жұрт», «ел», которые обозначают понятия 
«народ», «этническая группа» и т.п. Эти же слова, возможно, 
с несколько иным звучанием, имеются и в других тюркских 
языках. Эти слова существуют с давних пор и отражают общ-
ность происхождения тюркских народов. 

В казахском языке начиная с конца XIX века стало ши-
роко употребляться слово «ұлт». Это слово отражает поня-
тие «нация», и его широкое употребление подтверждает ра-
нее высказанную мысль, что идея нации вошла в казахское 
сознание в конце XIX века. Причем это слово применяется 
главным образом применительно к казахам как сообществу. 
В частности, слово «ұлт» широко использовалось авторами 
газеты «Казах» [17], выходившей в 1913-1918 гг.  

Ситуация в Казахстане в конце XIX - начале XX вв. от-
ражала высказанную выше закономерность национального 
развития, когда нация появляется в каком-либо сообществе 
как идея, а уже затем становится реальностью как система 
институтов и отношений. Идея казахов как нации вошла в 
это время в казахское сознание, широко обсуждалась в газете 
«Казах» и журнале «Айкап», книгах и других изданиях, на 
собраниях казахской интеллигенции. При этом широко ис-
пользовалось слово «ұлт» применительно к казахам.    
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Почему слово «ұлт» стало шире употребляться в казах-
ских дискуссиях, в зарождавшемся национальном движении, 
в сравнении со словами «халық», «жұрт», «ел»? Причина 
здесь в том, на наш взгляд, что слово «ұлт» точнее выражает 
содержание понятия «нация» в сравнении с указанными сло-
вами казахского языка в том плане, что оно лучше приспосо-
блено для отражения своего сообщества в противопоставле-
нии с другим сообществом, чем слова «халық», «жұрт», «ел». 
Иначе говоря, в слове «ұлт» значительно четче выражено от-
ношение «мы-они» или восприятие «другого», чем в словах 
«халық», «жұрт», «ел». 

Расширение и углубление колонизации Казахстана вело 
к ухудшению положения казахов, у которых во все большем 
масштабе отнимались их земли и пастбища и передавались 
русским и славянским крестьянам. Все это с неизбежностью 
вело к росту враждебности в отношениях казахов и русских, 
а вместе с этим к усиливающемуся антагонизму между ними. 
«Еще лет 10-15 назад, - пишет в 1910 г. Алихан Букейханов, 
- киргизская степь приходила в совприкосновение с русским 
народом в лице чиновников-правителей и на степных ярмар-
ках с русскими купцами; и те, и другие не могли способство-
вать созданию лучших отношений между киргизами и рус-
скими» [18]. 

Достаточно долго казахское кочевое население сталки-
валось с русскими только в виде чиновников царской адми-
нистрации, осуществлявшими управление казахами через 
волостных управителей и аульных старшин, избираемых из 
коренного народа. Но даже эти нерегулярные контакты с рос-
сийскими чиновниками оставляли у казахов самое негатив-
ное отношение к имперской власти и к русским в целом. По 
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этому поводу Букейханов замечает: «Из многолетней прак-
тики русского управления киргизский народ вывел свои за-
ключения, которые, в форме народных афоризмов, широко 
распространены в степи… Киргизы отождествляют с чинов-
никами-волками (волк как главный враг скотовода) не только 
русское правительство, но и всех вообще русских» [19]. 

Такое отношение казахов к русским было неслучайным, 
поскольку по мере возрастающего переселения русско-сла-
вянских крестьян в Казахстан росла и усиливалась борьба за 
землю между казахскими кочевниками и русскими крестья-
нами. «Судебные учреждения, - указывает Алихан, - имели 
уже дело со случаями убийства киргиз переселенцами на 
почве поземельных столкновений. Всем памятны побоища 
между киргизами и крестьянами в Петропавловском уезде в 
июле 1906 г. В этом столкновении принимали участие сотни 
вооруженных переселенцев и киргиз; в результате – несколь-
ко убитых с той и другой стороны» [20].

Если дело доходит до насильственных столкновений 
между казахами скотоводами и русскими крестьянами, в ко-
торых происходили даже убийства с той и другой стороны, то 
речь идет об отношениях вражды двумя группами. Эти груп-
пы рассматривали друг друга как врага, который представ-
ляет смертельную угрозу как для отдельного члена группы, 
так и для всей группы. Казахи и русские в этот период нахо-
дились во враждебных межгрупповых отношениях, то есть 
отношения вражды происходили на массовом уровне, уров-
не этнических групп. Своего пика эти отношения достигли в 
1916 г., когда во всей Центральной Азии, в первую очередь, 
в Казахстане, произошло восстание местных народов против 
политики царских властей в отношении народов региона, 
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призвавших их в армию на тыловые работы. Протесты в ре-
гионе приобрели массовый насильственный характер, приве-
дя к многотысячным жертвам среди переселенцев и местных 
народов. 

В теоретическом плане эти отношения казахов и русских 
в конце XIX - начале XX вв. следует рассматривать как от-
ношения «Мы – они», или «Мы – другие». Если казахи рас-
сматривали себя как «мы», то русские были для них «они» 
или «другие». Речь идет о групповом восприятии группами 
друг друга, или воображении друг друга как групп. Вооб-
ражая себя как «мы», казахи воспринимали себя как единое 
целое, как общность, отличную от «них», на которую казахи 
смотрели как противостоящее им сообщество, «они», «дру-
гие». Это означает, что казахи в этом противостоянии с рус-
скими в своем воображении создают образ себя как единого 
сообщества, отличного от образа русских как единого сооб-
щества, «их», «других», протистоящих «нам». Именно в этом 
контексте деятельности воображения в противостоянии двух 
групп между ними возникает отношение «мы-они», в кото-
ром «они» воспринимаются как «другие». Будучи фундамен-
тально отличными от «нас», эти «другие» являются частью 
процесса символического исключения [21].

Создание на основе воображения групп «мы» и «они» 
основано на механизме символического включения и исклю-
чения. В группу «мы» включаются все, кто воображается как 
«свои», и, наоборот, исключаются из этой группы те, кто во-
ображается как «чужие». В период роста колонизации каза-
хов и их земель, когда резко расширились и обострились их 
отношения с переселенцами, возникли предпосылки нацио-
нального самосознания через ментальные механизмы сим-
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волического включения и исключения на основе отношения 
«мы-они».

Способность воображения своей нации на массовом 
уровне, то есть распространение национального сознания 
среди широких масс населения, как показывает мировой 
опыт, появляется не сразу [22]. Этому предшествует по-
явление элитных групп, в работах которых можно увидеть 
элементы воображения различных аспектов своего сообще-
ства, представляемого ими как принадлежащее к миру на-
ций. 

Применительно к Казахстану речь идет об интеллекту-
альной элите, вышедшей на социально-политическую арену 
в конце девятнадцатого-начале двадцатого веков. Казахская 
интеллектуальная элита этого периода состояла из выпуск-
ников колониальной системы образования в Казахстане, 
внедрявшейся царским правительством среди казахов. В ли-
тературе эта элита определяется как «дети Алтынсарина», 
первым в истории казахов включившимся в деятельность по 
просвещению казахских детей в светской системе образова-
ния нового индустриального типа и видевшего в ней главный 
путь прогресса своего народа [23].  

Абай Кунанбаев, Ибрай Алтынсарин и Чокан Валиханов 
составили первое поколение казахской элиты, в словах и мыс-
лях которых мы видим отношение к колониальной модерни-
зации в Казахстане в духе просвещения казахского народа. В 
их творчестве наблюдаются элементы восприятия казахского 
народа как целостности, то есть первые ростки националь-
ного воображения. Дальнейшее развитие эти ростки получат 
в деятельности «их детей», то есть второго поколения казах-
ской интеллектуальной элиты. 



77

2. Национальное воображение и зарождение казахской нации    

В целом, колонизация сыграла определяющую роль в 
кристаллизации национального самосознания региональных 
элит. К началу революции 1905-1907 гг. в среде казахской 
элиты сформировались два идеологических течения – па-
нисламское и западническое, имевшее тесные связи с сибир-
скими областниками. На раннем этапе религиозное движе-
ние имело больший успех из-за влияния ислама в Средней 
Азии… Однако впоследствии на политическую авансцену 
вышли деятели, идеи которых были основаны на развитии 
казахского языка и просвещении [24]. 

Среди форм национального воображения, которые мы 
находим у казахской интеллигенции конца девятнадцатого-
начала двадцатого веков, можно выделить воображение на-
циональной территории. Этот способ воображения помогает 
охватить в сознании проживающую на этой территории общ-
ность людей как единое целое в пространстве и времени. В 
мировоззренческом плане при этом важно, чтобы сама спо-
собность воображения пространства и времени соответство-
вала типу восприятия этих категорий, характерных для со-
знания человека индустриального общества. 

Воображение национальной территории 
в колониальном Казахстане  

В своей классической книге «Воображаемые сообще-
ства» Бенедикт Андерсон считает воображение националь-
ной территории одним из важнейших способов осознания и 
формирования нации. Нация, по утверждению Андерсона, 
воображается как ограниченная по своей территории и на-
селению, поскольку даже самая большая из них, состоящая 
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из миллиарда человек, имеет конечные, хотя и эластичные, 
границы, за которыми живут другие нации. Никакая нация не 
может совпадать со всем человечеством [25]. 

В сегодняшнем мире национальных государств с массо-
вой системой образования воображение национальной терри-
тории своего государства является обычным делом. Андерсон 
указывает на географическую карту наряду с переписью насе-
ления и музеем как один из главных способов национального 
воображения [26]. На географической карте Франция имеет 
шестиугольную форму, и французы по этой ассоциации не-
редко называют свою страны «шестиугольником». 

В казахском обществе в рассматриваемый период конца 
XIX - начала XX вв. воображение национальной территории 
могло быть только у элитных кругов местной интеллигенции. 
Простые скотоводы-кочевники, как и их предки, не имели 
представления о национальной территории и проживающем 
на ней сообществе людей как едином целом. В традицион-
ном обществе человек воспринимает окружающий его мир 
сквозь призму той социальной группы, в которой он живет и 
с которой себя идентифицирует. В скотоводческом кочевом 
обществе земля воспринимается сквозь призму рода, в кото-
ром человек живет и пасет скот. В земледельческом обществе 
представление о земле тесно связано с общиной, деревней, в 
которой протекает жизнь человека. 

Представления о территории, о земле, на которой про-
текает жизнь кочевого казаха, определяется связями и отно-
шениями его рода как главного социального сообщества, его 
мира и космоса. Земля кочевого казаха является территорией 
пастбищ и кочевых маршрутов жайляу и кыстау, по которым 
он и люди его рода водят скот и по которым точно так же 
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десятилетиями и столетиями водили скот его предки. Земля 
кочевого казаха - это его родовая земля. Иначе он не пред-
ставляет себе свою землю. В этом представлении о земле 
большую роль играет ее ландшафт, степные возвышенности 
и равнины, большие необъятные пространства. Эти образы 
родной земли стали неотъемлемой частью воображения каза-
хами своей национальной территории, важной эмоциональ-
ной частью национального чувства.  

При этом не менее, а возможно, даже более важно здесь 
то, что восприятие земли кочевыми казахами неотделимо от 
рода и скота, который они держат на этой земле. Эта связь 
земли и рода носит глубоко качественный характер, они не-
отделимы друг от друга, то есть кочевой казах не может пред-
ставить землю без своего рода, точно так же, как не может 
представить свой род без земли, на которой он пасет свой 
скот. По этому поводу Алихан Букейханов пишет: «Киргизы 
считают всю степь своею; в ней нет и пяди земли, на которой 
не пасся бы, в то или иное время года, киргизский скот; раз-
умеется, за исключением негодных для пастбища мест, кои-
ми изобилует киргизская степь» [27].  

Колонизация казахской степи, отъем пастбищ у казахов-
кочевников и расширявшаяся практика передачи их земель 
крестьянам-переселенцам с неизбежностью вели к измене-
ниям в восприятии своей земли, прежде всего, в вопросе соб-
ственности земли. До колонизации Казахстана, отъема казах-
ских земель, вопрос о собственности на землю, о том, кому 
принадлежит земля, на которой род пасет свой скот, перед 
казахами не вставал. Решающее значение имел вопрос о соб-
ственности скота, кому что принадлежало. Земля рассматри-
валась как данность и о ней никто не задумывался. 
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Такое восприятие собственности и богатства сохраня-
лось на протяжении всего кочевого образа жизни казахов, но 
колонизация начала менять представление казахов о земле, 
ее важности в их жизни. В 1868 г. царские власти приняли 
Временное положение о Степном крае, в котором казахские 
земли были объявлены казенной собственностью, а казахам 
было разрешено ими пользоваться на правах аренды. Это при-
водит к тому, что «удобные для земледелия и лучшие земли 
на законном основании отчуждается от киргизских владений, 
причем коренное население водворяется на новые места, а 
казна уплачивает при этом только за сносимые киргизские 
постройки, если усадьба киргиз попадает в надел переселен-
ческого участка» [28]. 

В процессе колонизации казахской степи, переселения 
в Казахстан огромной массы крестьян из европейской части 
России и передаче им для земледелия казахских земель про-
исходили столкновения кочевников и крестьян, в основе ко-
торых лежало разное восприятие земли, разное ее воображе-
ние, проистекающие из разного способа отношения к земле в 
практиках кочевников и крестьян. На это обращает внимание 
Букейханов: «Киргизы признают лишь естественные грани-
цы земли: хребты гор, луга, реки, озера, увалы, долины-во-
достоки. Крестьяне же, считая за предел владения вспахан-
ную борозду, совершенно не понимают своих киргизских 
соседей. На этой почве обычно и возникают столкновения, 
начинающиеся с перехода киргизского скота через межу кре-
стьянского надела и его потравы. Крестьяне загоняют скот, 
берут выкуп и притом настолько крупный, что киргизы ста-
раются при первой же возможности уйти от такого соседства 
куда-нибудь, хотя бы на новом месте пришлось арендовать 
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или покупать пастбища. И так как крестьяне злоупотребляют 
иногда своим правом и загоняют скот, пасущийся и не на их 
земле, а лишь вблизи межи, на земле киргиз, то последние 
стали сеять хлеб вокруг крестьянского надела, окаймляя его 
таким образом своей пашней. Киргизы мстят переселенцам 
по-своему, выкрадывая у них скот. В этом отношении между 
киргизами установилось своего рода молчаливое соглаше-
ние» [29].      

Колонизация казахской степи привела к тому, что в Ка-
захстане резко выросло число русских и отношения с ними 
казахов приобрели регулярный характер. До колонизации 
русских в Казахстане было мало и казахи не имели с ними 
никаких отношений, то есть казахи находились в изоляции. 
Когда между этническими группами появляются регулярные 
контакты, то в их отношениях между собой появляется оппо-
зиция «мы-они». Причем по мере учащения межэтнических 
контактов оппозиция «мы-они» все больше укрепляется и 
становится жесткой. Если же контакты приобретают насиль-
ственный характер, то группы смотрят друг на друга как на 
врага, то есть «они», «другие» рассматриваются как «враги». 
В своей статье Алихан Букейханов приводит примеры враж-
дебного отношения между казахами и русскими во время ко-
лонизации Казахстана. 

Если отношения этническими группами приобретают 
враждебный характер, то мере их ужесточения происходит 
укрепление идентичности каждой из групп, когда все более 
четкий характер приобретает сознание «мы» этих групп и 
сознание противостоящей группы как «они», «другие», «чу-
жие», «враги». В ситуации с переходом казахского скота, 
когда русские крестьяне загоняли зашедший на их участок 
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скот казахов, заставляя их платить выкуп за его возврат, ка-
захи предпринимали ответные действия, демонстрируя свое 
«мы». Это уже было достаточно четкое проявление «мы» как 
реакция на «их» действия, на «других», воспринимаемых как 
«враги». 

До колонизации у казахов не было четкого сознания 
«мы», потому что не было «других», которые пришли в 
большом количестве в степь как захватчики их земель, их 
пастбищ. Без пастбищ нет возможности пасти и выращи-
вать главное богатство казахов – скот. С появлением «друго-
го» как угрозы существованию «нас» укрепляется сознание 
«мы», в том числе укрепляется сознание связи «мы» с нашей 
территорией. Колонизация Казахстана сформировала у каза-
хов сознание «мы» и его связь со своей землей, чего не было 
в условиях изоляции.         

Для традиционного аграрного общества характерно ка-
чественно насыщенное восприятие территории, простран-
ства, земли в ее неразрывной связи с родом. Индустриальное 
общество порождает иное восприятие территории и про-
странства, для которого присущ взгляд на пространство как 
на пустую однородную протяженность без каких-либо каче-
ственных характеристик, в частности, родовых человеческих 
характеристик. 

Если национальная территория воспринимается как про-
странственная однородность, то и сама нация воспринима-
ется как социальная однородность. Как отмечает Бенедикт 
Андерсон, нация воображается как сообщество (community), 
поскольку, несмотря на реально существующее и превали-
рующее неравенство и эксплуатацию, нация всегда воспри-
нимается как глубокое горизонтальное товарищество [30]. В 
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понятии нации два вида однородности – пространственная 
и социальная – тесно коррелируют между собой. Без тако-
го гомогенизирующего взгляда на пространство и общество 
идея нации невозможна. Такой гомогенизирующий взгляд не 
является изначально данным, он появляется только в инду-
стриальном обществе. Поэтому нацию мы рассматриваем 
как феномен индустриального общества, но не традицион-
ного общества. 

Говоря о нации, в том числе ее территориальном аспекте 
и воображении, нельзя упускать из вида, что нация являет-
ся не только культурным сообществом, но и политическим 
сообществом, причем эти сообщества должны совпадать 
между собой, в том числе в определенных территориальных 
границах. В рассматриваемый период зарождения казахской 
нации в конце XIX - начале XX вв. казахи со своими землями 
входили в состав Российской империи, что непосредственно 
влияло на воображение казахских элит во взглядах на терри-
ториальные рамки казахской нации. 

Казахский народ возник в процессе объединения тюрко-
язычных племен, ведших кочевой образ жизни в казахской 
степи. В семнадцатом веке казахские племена разделились 
на три племенных объединения, получивших название жуз. 
Старший жуз занимал южные и юго-восточные казахские 
земли, Средний жуз располагался на восточных, северных 
землях и в центральной части Казахстана, а Младший жуз 
охватывал западные казахские земли. Исторически первыми 
российское подданство приняли Средний и Младший казах-
ские жузы, начиная с 1731 г. Однако в восемнадцатом веке 
это подданство мало изменило положение казахов и их от-
ношения с Россией. Настоящая колонизация казахов Млад-
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шего и Среднего жузов началась с девятнадцатого века, ког-
да царская власть в начале века отменила ханскую власть, а 
затем в 1822 г. приняла указ о сибирских киргизах (то есть 
казахах Среднего жуза), а затем об оренбургских киргизах 
(казахах Младшего жуза). В соответствии с этими указами в 
казахских землях была проведена административная рефор-
ма и земли казахов были разделены между двумя генерал-
губернаторствами, Омским и Оренбургским, без какого-либо 
общего названия земель Среднего и Младшего жузов, либо 
земель этих жузов по отдельности. Гораздо позже, в 1882 г., 
эти казахские земли получили от царских властей общее на-
звание Степного генерал-губернаторства, или Степного края, 
просуществовавшего до 1918 г. [31]. 

В названии Степного края нет практически никакой свя-
зи с казахскими землями, это географическое название, ука-
зывающее на природный ландшафт региона, обозначаемого 
этим именем. В этом названии нет никакого указания на каза-
хов, к тому же именовавшихся в то время под другим этнони-
мом, населявших эти земли с древних времен. Для царских 
колониальных властей важнее был природный ландшафт 
этих земель и вытекающий из этого способ их эксплуатации, 
чем населяющий этот регион народ, который для них был 
просто туземцами. В этом смысле Российская империя сле-
довала практике других империй, которые давали своим ко-
лониям и их внутренним регионам географические названия. 

Старший жуз был присоединен к России в середине де-
вятнадцатого века в ходе завоевания ею Центральной Азии. 
В результате колонизации Россией Центральной Азии земли 
Старшего жуза вошли в состав административного региона, 
который получил название Туркестанского генерал-губерна-
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торства с центром в Ташкенте. Земли Старшего жуза обра-
зовали в Туркестанском крае две области – Семиреченскую 
и Сырдарьинскую. При образовании Степного края в 1882 
г. Семиреченская область вошла в его состав, однако позже 
была снова возвращена в состав Туркестана.  

В составе Российской империи казахи оказались разде-
ленными между двумя ее административными образования-
ми. Сегодня такое разделение казахского этноса представля-
ется несущественным, поскольку впоследствии казахи были 
соединены в рамках единой республики в советский период. 
Такое представление о разделении казахов в Российской им-
перии связано с тем, что сегодняшнее восприятие казахской 
нации в единстве с ее международно признанной территори-
ей мы переносим на казахов колониального периода, когда 
о таком единстве, основанном на суверенитете Казахстана 
не могло быть речи. Вообще, многие иллюзии и ошибочные 
представления о казахском этносе, понимаемом как нация, 
возникают на основе подобных методологических ошибок.   

Однако разделение казахов в Российской империи между 
Степным краем и Туркестаном могло иметь существенные 
последствия для казахской нации, привести к ее фактическо-
му разделению на две части, в одну из которых вошли бы 
казахи Младшего и Среднего жузов, а в другую вошли бы 
казахи Старшего жуза, ставшие частью туркестанской нации. 
То понимание казахской нации, которое сложилось в сегод-
няшнем обществе, происходит от того сообщества кочевых 
казахов, которое сложилось в рамках Степного края и более 
ранних административных образований, которые ему пред-
шествовали в девятнадцатом веке. Именно это сообщество 
стало прототипом того понимания казахской нации, которое 
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родилось в воображении казахской элиты конца девятнадца-
того-начала двадцатого веков. 

1920-1925 годы были коротким временем существова-
ния Туркестанской автономной республики, когда она была 
сначала образована в 1920 г. из Туркестанского края Россий-
ской империи, а затем ликвидирована советской властью 
и разделена на четыре советские республики: Узбекистан, 
Киргизия, Таджикистан и Туркмения, а ее Семиреченская и 
Сырдарьинская области присоединены к Киргизской АССР, 
которая стала после этого называться «Казахская АССР». В 
истории казахской нации этот период стал своеобразной раз-
вилкой, поскольку в дальнейшем казахи могли стать единой 
культурно-политической группой на основе исторически 
сложившейся кровно-родственной близости трех жузов и 
их общей территории, воображаемой как единое целое. Но 
казахи могли в это же время и впоследствии оказаться раз-
деленными на две территориально и политически отличные 
друг от друга нации, как это сегодня имеет место со многи-
ми нациями – корейцами, албанцами, монголами и многими 
другими. 

Сегодня сама мысль о том, что казахи могли оказаться 
разделенной нацией, кажется нереальной, нечто вроде фан-
тастики, однако она вполне могла оказаться реальностью сто 
лет назад. Сегодня над нашим пониманием (точнее, вообра-
жением) казахской нации довлеет тот путь ее исторического 
развития, которым пошли казахи после 1925 г., когда была 
образована Казахская советская республика, и казахи стали 
ее титульной нацией. Это понимание, воображение казахской 
нации и ее территории сегодня многие переносят на более 
ранние исторические периоды, хотя в то время казахи как на-
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ция либо вообще не существовали, либо были разделенными 
административно и политически на разные группы. 

Рассматриваемый нами период конца XIX - начала XX 
вв. имеет решающее значение как для политического разви-
тия казахов, так и для их воображения национальной терри-
тории. В отличие от традиционного аграрного, в том числе 
кочевого, скотоводческого, общества, где люди имеют смут-
ное представление о своей территории, в период колониза-
ции конца XIX - начала XX вв. у казахов стало формиро-
ваться достаточно четкое представление, воображение своей 
территории. Этому способствовало, как было сказано выше, 
воображение у казахов оппозиции «мы-они» вследствие ре-
гулярных контактов с переселенцами, которые нередко при-
обретали характер насильственного противостояния. 

Основное влияние на формирование воображения наци-
ональной территории имели элиты казахского народа. У элит 
не было единого взгляда, единого воображения казахской 
территории, они были разделены по этому вопросу. Одни 
казахские элиты видели казахскую нацию как исторически 
сложившуюся на основе трех жузов и, соответственно, тер-
риторию этой нации как единую землю трех жузов. Сторон-
никами этого воображения казахской нации были, в первую 
очередь, деятели «Алаш». Другие казахские элиты выступа-
ли за Туркестан, сначала как колонию Российской империи, 
а затем как республику в составе РСФСР. К ним относились 
Турар Рыскулов, Мустафа Шокай и другие, поскольку они 
видели казахов Старшего жуза в составе туркестанской на-
ции. Воображение национальной территории, как видим, 
определялось у казахских элит их воображением казахской 
нации. 
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В статье «Киргизы» Алихан Букейханов раскрыл миро-
воззренческое и политическое различие казахских элит и ос-
нованное на этом различии воображений ими казахской на-
ции. Эти элиты представляли два противоположных лагеря 
казахской интеллигенции того времени. «С одной стороны, 
интеллигенция, воспитанная на русской литературе, верую-
щая в европейскую культуру, видящая счастье родины в здо-
ровом претворении плодов западной культуры и считавшая 
религиозные вопросы второстепенными… С другой сторо-
ны, интеллигенция, воспитанная в духе восточной ортодок-
сии и национально-религиозной исключительности. Эта 
последняя выдвигала религию на первый план; в мусуль-
манской схоластике она видела современную науку, которую 
никто и никогда не превзойдет; киргизский народ, и вообще 
магометан, она ставит выше всех народов, искренне и созна-
тельно отождествляя религиозное единство с единством на-
циональным» [32]. 

Дискуссии казахских элит о том, какой быть казахской 
нации и какой быть ее территории продолжались не один де-
сяток лет, пока присоединение Казахстана к СССР не решило 
этот вопрос. Этот вопрос был окончательно решен в 1925 г., 
когда была ликвидирована Туркестанская республика и на ее 
месте образованы национальные республики на этнической 
основе. В Средней Азии и Казахстане национальный вопрос 
получил разрешение на основе этнонационального принци-
па, отождествляющего нацию с этносом. Этот принцип наци-
онального строительства является самым распространенным 
в современном мире, только в СССР он был поставлен на 
основу классовой идеологии, что привело к искажению фор-
мирования наций, в том числе казахской нации. Однако ото-
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ждествление нации и этноса стало основой создания СССР 
на основе «этно-территориального федерализма» [33]. 

 Тождество этноса и нации являлось основополагающим 
принципом национального воображения у деятелей движе-
ния «Алаш», в частности, Алихана Букейханова как его ли-
дера. Как было указано в приведенном выше высказывании 
Алихана, движение «Алаш» «видело счастье родины в здоро-
вом претворении плодов западной культуры». Прежде всего, 
«Алаш» представлял прогресс казахского народа через его 
трансформацию из кочевого народа в нацию в ее западном 
понимании, как единстве политического и культурного со-
обществ. Это, в частности, означало воображение казахской 
нации как построенной на основе национальной территории, 
демократической государственности, культуры и языка. Ни 
о каком классовом принципе формирования и воображения 
нации не могло быть и речи. 

В этом плане мы хотели бы остановиться здесь на важ-
ном вкладе Алихана Букейханова в национальное строитель-
ство Казахстане в аспекте формирования воображения его 
национальной территории. Алихан, мечтая о создании казах-
ской нации, понимал, что для этого необходимо создать на-
циональное государство, которое должно иметь свою терри-
торию. Какие земли должны войти в казахское национальное 
государство? В то время этот вопрос не был очевидным, имея 
в виду, что часть казахов жили в Степном крае, другая часть 
в Туркестанском крае, третья часть жили в Букеевской орде 
и других землях. 

В этом вопросе для Алихана решающее значение имел 
принцип единства нации и территории, то есть территорией 
казахов являются те земли, в которых они исторически уко-



90

Этнополитическая демография и трансформация 
биполярного общества в Казахстане

ренены и составляют в них большинство населения. Хотя в 
царской России крупные административные единицы, как 
губернии, не назывались по имени проживающих в них наро-
дов, Букейханов в статье называет земли казахов Киргизский 
край. В самом общем виде Киргизский край представляет со-
бой «территорию от реки Урала до Алтая и от Сибирской же-
лезной дороги до Аралокаспийской котловины» [34]. 

Руководствуясь принципом единства нации и территории, 
Букейханов выделяет десять областей Российской империи, 
в которых жили большие группы казахов: Семипалатинская 
(86,2% казахов в общем населении области), Акмолинская 
(52%), Тургайская (76,5%), Уральская (72,5%), Закаспийская 
(15%), Сырдарьинская (60%), Семиреченская (77,6%), Фер-
ганская (20,3%), Самаркандская (8%), Астраханская (21%) 
[35]. Из этих 10 областей в 6 областях – Семипалатинской, 
Акмолинской, Тургайской, Уральской, Сырдарьинской и Се-
миреченской - казахи составляли большинство свыше поло-
вины населения, и именно эти области составили территорию 
Казахской АССР в 1925 г. Эта территория сегодня является 
территорией независимого Казахстана. Можно сказать, что 
воображение Алихана Букейханова, других деятелей «Алаш» 
и многих поддерживавших их представителей казахской ин-
теллигенции обрисовало территорию казахов, которая впо-
следствии стала национальной территорией Казахстана.                  

                         
Эволюция казахской элиты и ее воображений нации

Рассматривая казахскую элиту указанного периода, мож-
но заметить определенную эволюцию как самой элиты, так и 
ее представлений о народе. Более старшее поколение казах-
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ской элиты, прежде всего, Шокан Валиханов, Абай Кунанба-
ев, Ибрай Алтынсарин, составляют первую волну казахской 
колониальной элиты. Мы видим у них восприятие казахов 
как сообщества, отличающегося от русских и других прожи-
вавших рядом народов, но без указания на его территорию, 
отличную от территории русских и других народов. 

Следующее поколение казахской элиты воображает свой 
народ неотрывно от той земли, на которой он веками прожи-
вал. Мы находим элементы воображения национальной тер-
ритории у Алихана Букейханова, бывшего членом экспеди-
ции Щербины, созданной царскими властями для изучения 
казахских земель на предмет их пригодности для сельскохо-
зяйственной обработки. Образ казахской степи неизменно 
присутствовал у казахской интеллигенции (Байтурсынов, 
Букейханов, Дулатов и другие), боровшихся с царскими вла-
стями, проводившим политику передачи пастбищные земель 
казахов русским крестьянам для пахоты. 

Мы указали выше на изменение способности воображе-
ния территории в индустриальную эпоху как необходимого 
условия национального воображения. То же самое условие 
восприятия времени как однородности необходимо для во-
ображения истории в контексте национального воображе-
ния. Без воображения национальной истории, отвечающего 
на вопросы «Кто мы?», «Откуда мы происходим?» и «Куда 
мы идем?», невозможно существование нации [36]. В 1917 г. 
была образована первая национальная партия «Алаш», взяв-
шая себе имя легендарного прародителя казахов хана Алаша. 
В этом названии много исторической и политической симво-
лики, ответов на указанные выше вопросы. На вопрос «Кто 
мы?» это название дает ответ «Мы казахи», потому что ни-
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какой другой народ, кроме казахов, не происходит от Алаша. 
Тем самым дается ответ и на вопрос «Откуда мы происхо-
дим?». Наконец, на вопрос «Куда мы идем?» лидеры партии 
«Алаш» отвечали: «Мы идем к национальной автономии», а 
после октябрьской революции 1917 г. заявили: «Мы хотим 
создать свое национальное государство».    

Значение печатного языка для формирования наций ста-
ло заметно в Европе, как отмечает Бенедикт Андерсон, в пе-
риод с 1820 по 1920 гг. [37]. Из Европы этот процесс стал 
распространяться по всему миру, охватив со второй поло-
вины девятнадцатого века и российские колонии, включая и 
Казахстан. Андерсон определяет этот период как «лексико-
графическую революцию», потому что в это время многие 
языковеды начинают углубленное изучение языков своих 
народов, прежде всего семантическую структуру слов, их 
особенностей и толкования [38]. Эти исследования находят 
свое выражение в составлении словарей, появление которых 
меняет у людей восприятие своего языка и отношение к дру-
гим языкам безо всякой «иерархии языков», утверждавшейся 
церковью для поддержания «сакральности» латыни и грече-
ского как языков «божественного слова». 

В Казахстане в этот период лексикография еще не полу-
чила заметного развития, зато благодаря трудам Ахмета Бай-
турсынова на первый план вышли вопросы письменности 
казахского языка и его орфографии. Байтурсынов внес реша-
ющий вклад в создание письменности төте жазу казахского 
языка и через это в формирование казахской нации. Еще в де-
вятнадцатом веке в казахском языке использовалась арабская 
письменность, которой пользовалось очень ограниченное 
количество людей, получивших классическое исламское об-
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разование в мектебах и медресе. Однако арабская письмен-
ность не вполне соответствовала звуковому ряду казахского 
и других тюркских языков, в первую очередь, гласных зву-
ков, поскольку тюркские языки подчиняются сингармонизму 
гласных и согласных звуков. Требовалась реформа арабского 
алфавита для тюркских языков, которая произошла в начале 
двадцатого века усилиями тюркских ученых. 

Реформу арабской письменности для казахского языка 
произвел Ахмет Байтурсынов, создавший письменность төте 
жазу. Практическое значение этой реформы для казахского 
языка и нации, прежде всего в культурной и политической 
сферах, невозможно переоценить. Саму реформу казахской 
письменности и ее значение для формирования казахской 
нации можно понять только в свете концепции «печатного 
капитализма», сыгравшую основополагающую роль для те-
ории воображаемых сообществ Бенедикта Андерсона [39]. 
Печатный капитализм возник в Европе в шестнадцатом веке 
на основе возрастающего рынка книжной и иной печатной 
продукции. Техническую основу этого рынка создало изо-
бретение печатного станка Иоганном Гуттенбергом, но не-
обходимы были еще и культурно-языковые предпосылки. 
Прежде всего потребности роста рынка печатной продукции 
вызвали необходимость развития народных языков – англий-
ского, немецкого, французского и других. Это создало в ито-
ге предпосылки для возникновения национального сознания 
европейских народов. 

Через 400 лет, в начале двадцатого века, в Казахстане за-
рождается рынок печатной продукции на казахском языке в 
виде увеличивающегося числа книг, газет, журналов и другой 
печатной продукции. Росту печатного капитализма в Казах-
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стане в значительной мере способствует төте жазу Ахмета 
Байтурсынова. Разработанный им алфавит значительно об-
легчал чтение литературы на модифицированной арабской 
письменности для возрастающего числа читателей печатной 
продукции на казахском языке. Согласно Андерсону, чита-
тельская аудитория печатной продукции на каком-либо языке 
составляет то воображаемое сообщество, которое является но-
сителем национального сознания. Если говорить о Казахстане 
рассматриваемого нами периода, то читательская аудитория 
печатной продукции на казахском языке была малочисленна, 
чтобы стать нацией. Пока что это была только немногочис-
ленная элита, приобретшая с помощью образования в услови-
ях колониальной модернизации способность национального 
воображения. Но появление такой элиты, как свидетельствует 
мировой опыт национального строительства, является необ-
ходимым шагом на пути к построению нации. 

Национальный проект партии «Алаш» построения неза-
висимого казахского государства и казахской нации потерпел 
неудачу. Реализацию получил советский проект казахской 
автономной республики в составе Российской федерации, 
а затем союзной республикой в составе СССР. Но это была 
номинальная государственность, лишенная суверенитета, 
без чего нет ни государства, ни нации. Советская политика 
национального строительства способствовала созданию от-
дельных элементов казахской нации в виде казахского языка 
и письменности, литературы, искусства, системы образова-
ния и других. Однако все эти формы национального сознания 
казахов подверглись сильнейшей идеологизации и русифика-
ции, а сами казахи стали частью советского народа. С распа-
дом СССР на смену советскому народу в Казахстане пришел 
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казахстанский народ, частью которого остаются казахи. В 
результате национальное строительство в Казахстане, как мы 
отмечали в предыдущем разделе, имеет неопределенные пер-
спективы между казахской нацией и казахстанским народом. 

Советский национальный проект и проблемы 
национального строительства в независимом Казахстане 

До сих пор мы рассмотрели в данной статье зарождение 
казахской нации в последние два-три десятилетия конца XIX 
- начала XX вв. колониального периода истории Казахстана. 
В этом анализе мы опирались на теорию национального во-
ображения Бенедикта Андерсона. В связи с этим мы изучили 
формирование мировоззренческих предпосылок казахской 
нации в виде разных способов ее воображения, таких, как 
воображение национальной территории, воображение наци-
онального языка и его письменности, воображение нации в 
ее количественно-демографическом измерении. 

Эти способности национального воображения появились 
первоначально у немногочисленной казахской интеллиген-
ции, возникшей в колониальном обществе во второй поло-
вине XIX века. В среде интеллигенции возникли различные 
казахские элиты, которые стали рассматривать свой народ 
как нацию и стремились сформировать в нем национальное 
сознание как фундамент его социального и культурного раз-
вития в соответствии с требованиями индустриальной эпохи. 
С этой целью элиты стали создавать журналы, газеты и дру-
гие способы коммуникации с народом. 

Наиболее благоприятные политические условия для на-
раставшего казахского национального движения возникли 
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после российской революции в феврале 1917 г. Революция 
поставила своей целью создание демократической республи-
ки в России и с этой целью назначила проведение в том году 
выборов в учредительное собрание, которое должно было 
определить государственное устройство как самой России, 
так и ее бывших колоний. В этих условиях национальное 
движение в Казахстане оформляется в виде политической 
партии «Алаш», которая ставит своей целью создание казах-
ской национальной автономии в будущей демократической 
России и принимает участие в выборах в учредительное со-
брание. 

Произошедший в октябре 1917 г. большевистский пере-
ворот положил конец этим надеждам. Лидеры «Алаш», по-
нимая, что к власти пришла тоталитарная сила, меняют цели 
национального движения от создания национальной автоно-
мии в составе России на создание независимого казахского 
государства. Однако сил и возможностей для этого у «Алаш» 
не было, поэтому ее идея создать казахское национальное 
государство потерпела крах. Вместе с этим потерпела крах 
идея «Алаш» создать казахскую нацию из кочевого обще-
ства на основе тех способов национального воображения, 
которые развивались ее деятелями и в целом казахской ин-
теллигенцией. Была остановлена тем самым трансформация 
казахского этноса в казахскую нацию на основе собственной 
культуры и исторического развития. Через подобную транс-
формацию достаточно успешно прошли в девятнадцатом и 
двадцатом веках многие современные нации. 

Взявшие власть в Казахстане большевики стали реали-
зовывать свой национальный проект, цель которого состоя-
ла в том, чтобы превратить казахов из кочевого народа в со-
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ветскую нацию. Если национальный проект партии «Алаш» 
остался незавершенным, то коммунистический режим за 70 
лет управления Казахстаном с 1920 по 1991 гг. сполна завер-
шил свой социальный эксперимент и национальный проект. 

Для того чтобы казахи стали советской нацией коммуни-
стический режим наделил их национальной государственно-
стью в виде союзной национальной республики Казахстан, 
придав при этом казахам в нем статус коренной нации. Дру-
гими важнейшими элементами советского национального 
проекта в Казахстане были трансформация языка казахского 
кочевого сообщества в литературный письменный язык, на 
основе которого возникла художественная профессиональ-
ная литература и искусство, средства массовой информации 
и книжная продукция. Система массового образования на 
основе казахского языка способствовала ликвидации без-
грамотности, появлению специалистов в различных видах 
техники, промышленности, сельского хозяйства, социальной 
сферы. 

Необходимо при этом помнить, что советская националь-
ная политика имела глубоко идеологизированный характер, 
в ней классовый подход был направлен на то, чтобы подчи-
нить нерусские народы интересам большевиков и союзного 
центра. Под таким углом зрения необходимо смотреть на до-
стижения советского национального проекта в Казахстане: 
Казахская ССР как «национальная государственность» каза-
хов была лишена суверенитета, а ее назначаемое из Москвы 
руководство неукоснительно выполняло политику режима. 
Казахский литературный язык и возникшие на его основе 
литература и искусство были «национальными по форме и 
социалистическими по содержанию». Система образования 
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на казахском языке своей главной целью имела воспитание 
«советского человека». 

Отсутствие суверенитета у «национальной государствен-
ности», идеологизация языка, литературы, искусства, систе-
мы образования казахов существенным образом искажали 
их национальное развитие. Наибольшим искажением наци-
ональной природы казахов со стороны коммунистического 
режима стала ликвидация кочевого общества в 1930-х гг., 
сопровождавшаяся огромным насилием и массовым голо-
дом казахов в результате конфискации у них скота в рамках 
кампании коллективизации. Массовый голод вызвал гибель 
почти половины казахов, их бегство за пределы Казахстана, 
огромную внутреннюю миграцию. К концу 1930-х годов ка-
захи из большинства населения республики в 1920-х гг. пре-
вратились в меньшинство и оставались в этом состоянии 
впоследствии на протяжении всего советского периода. 

Сталинское тридцатилетие (1922-1953) было черным 
временем для казахского народа, трагической эпохой наси-
лия и гибели. В последующие десятилетия насилия по отно-
шению к казахам прекратились, начался рост их численности 
и к последней советской переписи населения 1989 г. казахи 
стали самым многочисленным этносом, но так и не смогли 
стать большинством, превышающим половину населения 
Казахстана. В этом качестве казахи были единственной со-
ветской коренной нацией. 

Несмотря на действие режима прописки в городах Казах-
стана, начиная с 1960-х гг., в них постоянно росло казахское 
население, хотя в прошлом казахи как кочевники избегали 
городов. Основной рост казахского населения в городах про-
исходил за счет переезда из сельской местности, поскольку 



99

2. Национальное воображение и зарождение казахской нации    

казахи стремились за счет этого повысить свои жизненные 
перспективы. Но города в советском Казахстане были цен-
трами «русского мира». Города в Казахстане появлялись как 
индустриальные центры, которые поднимались и расширя-
лись в рамках программы индустриализации республики, на-
чиная с 1930-х гг. Главной рабочей силой индустриализации 
в Казахстане и в целом в Центральной Азии были русские и 
другие народы из европейской части СССР. Коренные наро-
ды Центральной Азии были заняты главным образом в сель-
ском хозяйстве.  

Переезд казахов из села в советские города был не про-
сто переменой места жительства, но во многом культурно-
цивилизационным шоком. Это был переезд из «казахского 
мира» с сохранявшимися в селе элементами традиционного 
общества в «русский мир» городов со значительными эле-
ментами индустриального общества. В городах Казахстана 
основное население составляли русские, до 70-80 процентов 
их населения, русский язык и русско-советская культура, ко-
торые коммунистический режим внедрял по всей стране с 
1930-х гг. 

Несмотря на рост численности в городах Казахстана в 
советское время казахи оставались в них меньшинством. На-
пример, по результатам последней советской переписи 1989 
г. в столице советского Казахстана г. Алматы казахи составля-
ли только 22 процента населения. Жизнь в городах требовала 
от казахов вхождения в «русский мир», освоения русского 
языка и русско-советской культуры. Для первого поколения 
казахов-горожан это было трудно и требовало немалых уси-
лий, но их дети уже чувствовали себя в «русском мире» как в 
родной культурно-языковой среде. 
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Так происходила русификация городских казахов в со-
ветском Казахстане. Городская жизнь с неизбежностью тре-
бовала от казахов и других нерусских национальностей их 
русификации, когда русский язык и русско-советская куль-
тура становились для них родными, а родной язык и своя 
национальная культура терялись. Хотя по паспорту казахи, 
украинцы, немцы, татары, уйгуры, корейцы и другие нерус-
ские казахстанцы сохраняли свою национальность, однако в 
реальной каждодневной жизни в казахстанских городах они 
все больше ассимилировались и становились русскими.            

 Одним из последствий советской национальной полити-
ки в Казахстане стало то, что казахи как коренная нация ока-
зались разделенными на городских русскоязычных казахов и 
сельских казахоязычных казахов. Внешне это выглядело как 
разделение одной нации по языку, однако за этим стояло бо-
лее глубокое разделение и отчуждение одной части нации от 
другой. Это было культурное и цивилизационное разделение 
казахов, фактическое превращение их в две нации, между 
которыми установились отношения отчуждения и иерар-
хии. Городские казахи, говорившие на русском языке и пев-
шие песни московской эстрады, воспринимали себя выше в 
культурном и иных отношениях по отношению к сельским 
казахам, говоривших на казахском языке и певших казахские 
эстрадные песни. Казахский язык и казахские песни воспри-
нимались городскими русскоязычными казахами как признак 
культурной отсталости своего народа. 

Обретение независимости Казахстаном в декабре 1991 г. 
способствовало укреплению позиций казахов в обществе. 
Уже в 1999 г. по результатам проведенной в том году пере-
писи казахи достигли абсолютного большинства 53,4% на-
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селения Казахстана. По результатам последней переписи 
населения в 2021 г. казахи составили уже 70% населения Ка-
захстана. Постсоветская этнодемографическая динамика на-
шла свое проявление и в урбанизации казахов, среди которых 
доля городского населения сегодня составляет 60 процентов. 
Можно говорить не только о демографическом, но и поли-
тическом доминировании казахов, которые составляют боль-
шинство во всех государственных органах Казахстана как в 
центре, так и на местах. 

Однако ожидавшегося доминирования казахов в культур-
ной, прежде всего, в языковой сфере не произошло. Несмо-
тря на объявление в конституции казахского языка как госу-
дарственного языка Казахстана сегодня русский язык, как и 
в советское время, остается основным средством вербальной 
коммуникации в городах. Постсоветская урбанизация каза-
хов из сельской местности привела к урбанизации казахского 
языка, расширению социальной базы и сфер его применения 
в городах Казахстана. 

Тем не менее, языкового сдвига, замены русского языка ка-
захским языком как средством межэтнического общения, в горо-
дах не произошло. Как и в советское время, языковую политику 
в Казахстане можно определить как казахско-русское двуязы-
чие, только сегодня в этом двуязычии выросла доля казахского 
языка. В целом, как показывают социологические опросы, насе-
ление воспринимает казахско-русское двуязычие в его нынеш-
нем виде как правильную языковую политику. При этом элиты 
и массы не отдают себе отчета в том, что двуязычие в унитар-
ном национальном государстве, каковым является Казахстан, 
противоречит одному из основных принципов национального 
строительства: одно государство – одна нация – один язык. 



102

Этнополитическая демография и трансформация 
биполярного общества в Казахстане

Можно заключить из сказанного, что культурно-языковое 
деление казахской нации на русскоязычных и казахоязыч-
ных, установившееся в советское время в условиях демогра-
фического меньшинства казахов в городах Казахстана, со-
храняется и сегодня, когда происходит урбанизация казахов. 
Возможно, не так резко как в советское время, но до сих пор 
сохраняется основанное на языковом разделении разделение 
казахов по идентичности и менталитету. Хотя русскоязычные 
и казахоязычные казахи всегда утверждают, что являются ка-
захами, и считают своей родиной Казахстан, тем не менее, 
в идентичности русскоязычных казахов значительное место 
занимают элементы русской идентичности, а у казахоязыч-
ных казахов преобладают элементы казахской идентичности. 
Тем самым, сохраняется разделение казахской нации и ие-
рархический характер отношений русскоязычных и казахоя-
зычных казахов. Такое разделение ядерной нации Казахста-
на является серьезным препятствием для его национального 
строительства. 

Заключение 

Зарождение казахской нации происходило в колониаль-
ной ситуации отъема их пастбищ для передачи земель кре-
стьянам-переселенцам, что ставило казахов на грань фи-
зического выживания. В этих экзистенциальных условиях 
существования у казахов формировались способы сознания 
своего сообщества, осознания себя как нации и соответству-
ющие формы воображения. Развитие форм национального 
воображения позволяло при благоприятных социально-по-
литических условиях трансформировать казахский этнос в 
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казахскую нацию как политическое сообщество на собствен-
ной этнокультурно-исторической основе. 

Такую благоприятную социально-политическую обста-
новку для трансформации кочевого этноса в казахскую нацию 
создала российская революция в феврале 1917 г. К несчастью 
для казахов такая возможность их превращения в нацию не 
оправдалась из-за прихода к власти в России большевиков. 
Разгон большевиками в 1918 г. Учредительного собрания не 
дал возможность установления в России демократической 
республики, в которой казахи по плану партии «Алаш» долж-
ны были установить собственную национальную автономию. 
Эта автономия могла бы стать национальной государствен-
ностью казахов, обладающей реальным суверенитетом в ус-
ловиях парламентской республики, в отличие от лишенной 
суверенитета и маломальской автономии Казахской ССР. 

Национальная автономия казахов в демократических ус-
ловиях могла бы самостоятельно решить вопрос трансфор-
мации кочевого общества, когда часть казахов осталась бы в 
кочевом скотоводстве, другая часть обратилась бы к земле-
делию и различным сочетаниям скотоводства и земледелия, 
а кто-то включился бы в индустриальный труд. В реально-
сти советская власть в 1930 гг. насильственным образом лик-
видировала кочевое общество казахов, что сопровождалось 
массовым голодом, огромными потерями казахского населе-
ния, их бегством за пределы Казахстана. 

Национальный проект партии «Алаш» учитывал ми-
ровой опыт национального строительства, накопленный к 
1910-1920 гг. В своих мировоззренческих основаниях на-
циональный проект «Алаш» опирался среди прочего на те 
способы национального воображения, которые выработали 
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казахи и их элиты в колониальный период. Однако мировоз-
зренческие основания национального проекта «Алаш» были 
отброшены в сторону советским национальным проектом, в 
котором главную роль играли принципы коммунистической 
идеологии, направленные на подавление казахских нацио-
нальных идей, внедрении интернационализма. В советском 
национальном проекте формы и способы казахского нацио-
нального воображения оказались искаженными посредством 
коммунистической идеологизации и русификации. 

Одним из негативных последствий советской националь-
ной политики в Казахстане стала культурная гетерогенность 
казахской нации, приведшей к ее разделению на русскоязыч-
ных и казахоязычных казахов. Логика национального стро-
ительства основана на культурной гомогенизации нации. 
Преодоление культурной гетерогенности казахов является в 
современном Казахстане главной проблемой национально-
го строительства. Разделенные в культурно-языковом отно-
шении русскоязычные и казахоязычные казахи по-разному 
воображают нацию в Казахстане. Исследование зарождения 
казахской нации важно сегодня и потому, что в этот период 
вырабатывались способы воображения казахской нации как 
в культурном и языковом отношении однородного сообще-
ства.      
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3. ВОЗНИКНОВЕНИЕ БИПОЛЯРНОГО ОБЩЕСТВА 
В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИИ КАЗАХСТАНА 

В КОЛОНИЮ-ПОСЕЛЕНИЕ 

Введение 

Основная цель данного раздела состоит в исследова-
нии возникновения биполярного общества в Казахстане с 
1860-х гг. до 1917 г., когда происходило превращение Казах-
стана в колонию-поселение России в результате политики 
по переселению крестьян из европейской части империи 
и передачи им пастбищных земель казахов. Эти процессы, 
с одной стороны, ухудшали социально-экономическое по-
ложение казахов, ставя их на грань выживания. С другой 
стороны, отъем пастбищных земель казахов в пользу коло-
нистов-поселенцев расширял межэтнические контакты в 
степи, способствовал зарождению у них этнонациональной 
идентичности, о чем мы писали в предыдущем разделе на-
шей книги.  

В советский период в рамках кампаний индустриализа-
ции, коллективизации, подъема целинных земель тенденция 
абсолютного и относительного сокращения казахов и одно-
временного увеличения русских и других советских народов 
в Казахстане получает новые обороты. В результате биполяр-
ное общество в республике сохраняется, причем в его струк-
туре казахи превратились в меньшинство. Это привело к ру-
сификации казахов и другим отрицательным последствиям 
для их национального строительства. 
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Сегодня в Казахстане не уделяется должного внимания 
исследованию влияния этнодемографических процессов, в 
частности, биполярной структуры населения на националь-
ное строительство. В этом плане сохраняет актуальность 
изданная еще в 1999 г. коллективная книга под редакцией 
норвежского ученого Пала Колсто «Этническая интеграция 
и национальное строительство в постсоветских обществах: 
Латвия и Казахстан» [1]. Сегодня, когда в результате постсо-
ветской этнодемографической динамики произошла транс-
формация биполярного казахско-русского общества в Ка-
захстане, необходимо исследование эволюции биполярного 
общества Казахстана и его влияния на национальное строи-
тельство на различных его исторических этапах. 

Основным предметом данного раздела является биполяр-
ное общество в Казахстане на историческом этапе его коло-
ниальной зависимости от России. Поэтому в теоретико-мето-
дологическом аспекте мы опирались на теорию биполярных 
обществ, представленную в работах Д. Горовитца, П. Колсто. 
В разделье мы опирались на историко-демографические иссле-
дования Казахстана в период 1860-1917 гг., когда происходило 
его превращение в колонию-поселение России в результате 
переселенческой политики царских властей. В этом анализе 
мы опирались на работы Б. Даве, Н. Масанова и М. Олкотт.  

Трансформация Казахстана 
в колонию-поселение России  

Хотя казахские ханы и султаны приняли российское под-
данство еще в восемнадцатом столетии, но колонизация ка-
захских земель царскими властями началась почти на сто 
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лет позже с начала девятнадцатого века. Колонизация каза-
хов и основанная на ней модернизация первоначально были 
связаны с управлением российскими властями кочевым 
обществом, поэтому основное значение в ней имели адми-
нистративная и правовая реформы. При этом сами казахи 
продолжали, как их отцы и предки, жить кочевым образом 
жизни, кочуя со своим скотом по бескрайним степям.

В первой половине XIX в. управление кочевым казахским 
обществом и его землями имело для царских властей значе-
ние для обеспечения безопасности своего населения, живше-
го за Уральским хребтом, от набегов казахских кочевников. 
Особенно сильно страдало русское население от соседства с 
кочевниками в XVIII в., когда несмотря на принятие россий-
ского подданства, казахи регулярно нападали на русские де-
ревни, жгли их, забирая продукты земледелия, одежду, ткани, 
металлические изделия и т.д. 

В книге российского исследователя казахского кочевого 
общества конца XVIII-начала XIX вв. Алексея Левшина хо-
рошо описаны казахско-русские отношения этого периода. В 
ответ на жалобы русского населения на набеги кочевников, 
российские власти требовали от своих подданных казахских 
ханов и султанов утихомирить кочевников, но несмотря на 
обещания казахская аристократия не имела никаких рычагов 
воздействия на своих соплеменников и была бессильна пре-
кратить набеги [2]. 

Считается, что колонизация Казахстана началась с указа 
Сперанского о сибирских киргизах, то есть казахах Среднего 
жуза, положившей начало административной реформе, в со-
ответствии с которой казахские земли Младщего и Среднего 
жузов были подчинены Оренбургскому и Омскому генерал-
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губернаторствам. Тем самым казахские земли были поделе-
ны на четыре области, которые, в свою, очередь, были по-
делены на уезды, состоявшие из приказов, волостей и аулов. 
Для выполнения связанных с реформой административных 
функций в казахских землях на уровне областей, уездов и 
приказов появилось имперское чиновничество, набирав-
шееся из числа русских и других народов из европейской 
части России. На этих уровнях имперское управление осу-
ществлялось из появившихся в казахских землях городов и 
крепостей, ставших областными и уездными центрами. На 
низовом уровне управления непосредственно в степи адми-
нистративные функции выполняли волостные управители и 
аульные старшины, избираемые из казахского населения. 

Главной целью управления казахской степью в этот пе-
риод было обеспечение порядка и спокойствия («тишины») 
среди кочевого населения, чтобы прекратить набеги кочевни-
ков на соседние российские селения и городки, обеспечить 
безопасность караванных путей российской торговли в Сред-
нюю Азию и далее на юг, проходивших через казахские зем-
ли. В целом эта и другие цели колонизации казахских земель 
в тот период были достигнуты, хотя в степи прошли несколь-
ко восстаний местного населения, включая крупнейшее вос-
стание под управлением Кенесары Касымова (1837-1847 гг.), 
требовавшего восстановления ханской власти и связанных с 
ней порядков в степи. 

Ситуация в казахских землях стала меняться после ре-
формы императора Александра II, освободившего миллионы 
крестьян по всей России от крепостной зависимости. Перед 
царскими властями встала задача обеспечения крестьян зем-
лей, и их взоры обратились на восток – в Казахстан и Си-
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бирь. В 1868 г. царское правительство принимает Временное 
положение о степных областях Казахстана, в соответствии 
с которым казахские земли переходят в собственность рос-
сийского государства. Как писал в статье «Киргизы» Алихан 
Букейханов, «киргизы считают всю степь своею; в ней нет 
и пяди земли, на которой не пасся бы киргизский скот… По 
закону же вся земля, на которой живут киргизы, считается 
казенной» [3].  

Временное положение 1868 г. создало правовое основа-
ние для отъема земель у казахских кочевников и передачи их 
крестьян, прибывающих из европейской части России. Имен-
но так царские власти видели решение проблемы наделения 
землей крестьян: «для множества крестьянских хозяйств, 
стесненных малоземельем и совершенно неподготовленных 
для перехода к улучшенным способам землепользования и 
земледелия, переселение представляет единственный исход 
из тяжелого экономического положения». На это правитель-
ственное объяснение такого способа решения земельного во-
проса для крестьян за счет казахских пастбищ Букейханов 
дает свою оценку: «Правительство решило поэтому «коло-
низовать» киргизские степи маломочными крестьянами, не-
способными к улучшенным приемам хозяйства, наделив их 
10-десятинным душевым наделом, чтобы на место двух по-
садить трех; с законами, ограждающими права киргиз, при 
этом не церемонятся» [4]. 

С этого времени начинается переселение крестьян из ев-
ропейской части России в Казахстан, означающее новый этап 
колонизации казахских земель. С 1865 по 1895 гг. в Казахстан 
переселилось около 35000 переселенцев из европейской ча-
сти России, усиливая давление на ограниченные земельные и 
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водные ресурсы и порождая тем самым сокращение пастбищ 
казахов [5]. В этот период колонизации Казахстана у России 
еще не было технических возможностей для переселения де-
сятков и сотен тысяч крестьян в степь, что стало возможным 
позднее с построением Транссибирской железнодорожной 
магистрали в конце XIX в. Крестьяне переселялись в степь 
на повозке, запряженной быками. 

Новый этап колонизации Казахстана, начавшийся с пере-
селением российских крестьян в казахские земли в 1860-е гг., 
означал превращение Казахстана из протектората России в 
ее колонию-поселение. Этот тип колонии описывает ту си-
туацию, когда колония становится местом жительства пере-
селившихся из метрополии колонистов, то есть они начина-
ют жить на захваченных землях. США, Канада, Австралия и 
многие другие страны первоначально существовали как ко-
лонии-поселения, превратившись впоследствии в независи-
мые от метрополии государства. Другой распространенный 
тип колонизации связан не с целью поселения, а с целью эко-
номической эксплуатации не предполагающей поселения. К 
ним можно отнести Индию в годы британского правления, 
Филиппины в годы американского правления, Пуэрто-Рико 
и другие [6]. 

Определение «колония-поселение» применительно к 
колонизации Казахстана в XIX-начале XX вв. в научной ли-
тературе одной из первых ввела Бавна Даве в своей книге 
«Казахстан: этничность, язык и власть» (2007). Постколони-
альный подход играет большую роль в ее книге. Сегодня в 
Казахстане наблюдается расширение применения постколо-
ниального подхода в исследовании социальных, культурных, 
исторических вопросов. Надеемся, что в этих исследованиях 
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найдет свое место определение «колония-поселение» в отно-
шении колонизации Казахстана в XIX веке и в последующие 
периоды. 

В чем мы видим теоретическую и методологическую 
пользу применения понятия «колония-поселение» для иссле-
дования Казахстана? По нашему мнению, применение этого 
понятия может ответить на ряд вопросов истории Казахста-
на, связанных с его колонизацией. Прежде всего, можно за-
дать вопрос: почему из множества колоний России именно 
Казахстан оказался тем местом, куда в таком большом коли-
честве переселилось русское и славянское население из цен-
тральной части России? Другим местом в России, куда пере-
селилось русское и славянское население из центральной 
России, была Сибирь, которую тоже можно рассматривать 
как российскую колонию. Однако, Сибирь гораздо раньше 
стала колонией России, в ней было гораздо меньшее корен-
ного населения, в отличие от Казахстана, где переселенцы 
столкнулись с большим коренным населением. В Сибири 
же переселившееся русское население стало большинством, 
вследствие чего Сибирь достаточно рано перестала воспри-
ниматься как колония, а как собственно Россия. 

Казахстан гораздо позже вошел в подданство России и 
здесь было большое коренное население, которое не могло 
стать меньшинством. Казахи стали меньшинством по отно-
шению к русским, но гораздо позднее, в советский период 
своей истории, и в результате трагических событий. Если го-
ворить о колониальном периоде, то превращение Казахстана 
в колонию-поселение стало результатом того, что часть ка-
захских земель (на севере и в предгорьях Туркестана) оказа-
лись пригодными для земледелия, и в итоге они были отобра-
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ны у хозяев этих земель и отданы переселенцам. Во-вторых, 
свою роль сыграл и большой размер казахских земель, при-
годных для земледелия. В других колониях России пригод-
ные для земледелия земли были недостаточны по размеру 
для того, чтобы принять большую массу переселенцев-кре-
стьян. Конечно, пригодные для земледелия казахские земли 
не были идеальными для крестьян из-за неустойчивого кли-
мата, склонного к засухе, большим перепадам температур и 
другим проблемам. 

Крестьян из европейской части России привлекало в зем-
лях Казахстана то, что на них можно было выращивать пше-
ницу и другие знакомые им сельскохозяйственные культуры. 
Во-вторых, климат северных областей Казахстана, несмотря 
на засушливость и резкие перепады, все же был близок кон-
тинентальному климату центральной России, откуда пересе-
лялись в Казахстан большинство крестьян. Поэтому сразу же 
после отмены в 1861 г. крепостного права многие крестьяне 
самостоятельно, самовольно, на свой страх и риск, устреми-
лись в Казахстан в поисках земли. 

Еще один привлекательный момент для желавших пере-
селиться в Казахстан и приобрести в нем землю состоял в 
том, что территория выглядела свободной, не занятой чьими-
то посевами. У крестьян не было понимания, что выглядев-
шая свободной и ничейной земля была на самом деле паст-
бищем для скота местного населения, казахов. В этом смысле 
многие русские крестьяне, искавшие плодородные земли в 
Казахстане, так называемые самовольцы  испытывали схо-
жие чувства с чувствами североамериканских первопроход-
цев на индейских землях. Это, видимо, общие закономерно-
сти формирования колоний-поселений. 
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Царские власти стремились регулировать поток пере-
селенцев в Казахстан. В 1889 г. был издан закон «О добро-
вольном переселении сельских обывателей и мещан на ка-
зенные земли». Как отмечает Сара Камерон, это была первая 
попытка центрального правительства взять переселение под 
контроль. Закон подтвердил, что сельскохозяйственная коло-
низация является официальной государственной политикой, 
и учредил программы переселения в европейской России, за-
падной Сибири, а также в Акмолинской, Семипалатинской и 
Семиреченской областях» [7]. 

Проводя политику колонизационного переселения кре-
стьян в казахскую степь, царские власти руководствовались 
двумя подходами в ее реализации. С одной стороны, россий-
ские чиновники искали историческое оправдание в отъеме 
земли у казахских скотоводов и передачи ее своим крестья-
нам. Алихан Букейханов в своей статье «Киргизы» приво-
дит слова депутата Государственной думы России Маркова, 
сказанные им в переселенческой комиссии думы о том, что 
киргизы - это потомки орд Чингисхана и Тамерлана и с ними 
нужно поэтому поступать так, как поступали с краснокожи-
ми в Америке. Свою речь о Чингисханах и Тамерланах и о 
круговой поруке современных киргиз за их давнишние грехи 
г. Марков позаимствовал у директора департамента земле-
делия Главного управления землеустройства и земледелия г. 
Крюкова, высказавшего такой взгляд на киргиз на совеща-
нии, бывшем в марте 1907 г. при названном управлении [8]. 

Царские власти, конечно, не могли официально оправды-
вать политику колонизации степи аргументами исторической 
мести кочевникам за то, что их предки завоевывали русские 
земли. Но на неофициальном уровне, в рамках неформаль-
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ной политики такие исторические аргументы могли вполне 
использоваться для оправдания жестокости при отъеме паст-
бищ у казахов, что ставило их на грань голода и выживания. 
Другим моральным оправданием была отсылка к американ-
скому опыту создания колонии-поселения, так же сопрово-
ждавшегося жестоким отъемом земель у коренного индей-
ского населения Северной Америки. 

Другой подход имперских чиновников к колонизации ка-
захской степи, другое моральное ее оправдание было связано 
с «цивилизаторской миссией» российского империализма в 
Казахстане. Принимая закон «О добровольном переселении 
на казенные земли», царские власти были уверены, что сла-
вянские колонисты будут играть цивилизующую роль в за-
селяемых ими регионах. Рассматривая кочевой образ жизни 
казахов как признак их дикости и отсталости, российские 
имперские чиновники ожидали, что под влиянием пересе-
ленцев-крестьян казахи откажутся от кочевания и перейдут 
на оседлый образ жизни. Власти надеялись, что распростра-
нение земледелия «цивилизует» местные народы и сделает 
земли в регионе более «производительными» [9]. 

Казахские элиты так же считали кочевой образ жизни 
казахов одним из препятствий на пути их прогресса и про-
свещения. Они видели пути прогресса казахов через осво-
ения ими земледелия и индустриального развития народа. 
Но в отличие от российских имперских чиновников деятели 
казахского просвещения и интеллигенции не считали, что 
для этого нужно колонизовать казахские земли, переселяя в 
них огромные массы крестьян из европейской части России. 
Лидеры казахского национального движения считали, что 
кочевой образ жизни является важной частью идентичности 



117

3. Возникновение биполярного общества в условиях трансформации 
Казахстана в колонию-поселение    

казахского народа и отказ от него посредством отъема земель 
у кочевников и передачи ее крестьянам будет иметь губитель-
ные последствия для казахов. Казахские элиты видели про-
гресс казахской нации на пути постепенной трансформации 
кочевого образа жизни посредством его сочетания с занятия-
ми земледелием и индустриальным трудом. 

Хотя под воздействием массового переселенческого 
движения казахская практика кочевого скотоводства дей-
ствительно стала изменяться, эти изменения не всегда со-
ответствовали ожиданиям со стороны Петербурга. Пусть 
большинство кочевников и стали менее мобильными, но они 
взяли на вооружение новые стратегии – торговлю и сдачу 
пастбищ в аренду, что позволяло им сохранять кочевой образ 
жизни и приспосабливаться к социальным, политическим и 
экологическим изменениям в степи. Первая мировая война и 
опустошительная гражданская война нанесли тяжелый удар 
по кочевому образу жизни, однако пророчества российских 
имперских чиновников о грядущем исчезновении такого 
«анахронизма», как кочевое скотоводство, и его смене осед-
лым образом жизни не сбылись. В 1924 году, когда новое со-
ветское государство начало делить регион на национальные 
республики, среди казахов по-прежнему господствовало ко-
чевое скотоводство [10].

         
Тенденция сокращения доли казахов 

в населении Казахстана

С превращением Казахстана в XIX-начале XX вв. в ко-
лонию-поселение России в общем населении казахских зе-
мель возникла набиравшая оборот тенденция уменьшения 
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доли казахов как коренного населения этих земель и одно-
временного увеличения доли пришлого в них российского 
крестьянского населения. Начавшаяся в колониальный пе-
риод тенденция относительного сокращения численности 
казахов оказалась долговременной по своему проявлению в 
демографической эволюции Казахстана, продлившись почти 
столетие вплоть до 60-х годов двадцатого века.      

Хотя сами казахи до российской колонизации свою пе-
репись никогда не проводили, тем не менее, по многим на-
блюдениям отмечалось, что их численность на протяжении 
длительного времени была достаточно стабильной, не уве-
личиваясь и не уменьшаясь в значительной мере. Это было 
связано с тем, что само кочевое скотоводство и условия оби-
тания казахов в степной местности находились в тесной свя-
зи с численностью скота, которая, в свою очередь, зависит от 
природно-климатических условий казахских земель, таких 
как осадки, засуха, различные циклы и изменения в этих ус-
ловиях [11]. 

Если в жизни кочевого народа не случается длительных 
природных катаклизмов, резко ухудшающих условия жизни 
в степи, то баланс между численностью людей и скота не 
претерпевает значительных изменений и, соответственно, 
коренное население степи остается достаточно стабильным 
по своей численности на протяжении длительного периода 
времени. Что касается другого внешнего фактора, имеющего 
социально-политический характер, как колонизация казах-
ских земель, то до конца девятнадцатого века она не оказала 
существенного влияния на численность населения казахов. 
Это связано, по нашему мнению, с тем, что в этот период 
отъем пастбищ у кочевого населения в пользу российских 
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крестьян-колонистов еще не приобрел тех гигантских мас-
штабов, что случилось позднее в начале двадцатого века. 

Две первые и единственные российские переписи насе-
ления 1897 г. и 1913 г. вполне убедительно продемонстри-
ровали тенденцию сокращения доли казахов на своих зем-
лях и увеличения доли российских колонистов-поселенцев, 
начавшуюся с 1860-х гг. Следует сразу же отметить, что в 
указанных двух российских переписях отсутствовала такая 
категория учета населения, как национальность или этнич-
ность человека. В девятнадцатом и начале двадцатого веков 
национальная идентичность еще не имела для индивида и 
проводивших перепись властей того значения, которая она 
приобрела в последующие десятилетия. В обеих российских 
переписях присутствовала ведущая для человека и общества 
того времени религиозная идентичность в виде вопроса о 
его вероисповедании. При этом в переписи 1897 г. присут-
ствовал вопрос о языковой идентичности, тогда как в пере-
писи 1913 г. он отсутствовал. 

Благодаря вопросу о языковой идентичности мы можем 
сегодня судить о численности тех или иных народов, гово-
ривших на тех языках, которые они указали в переписи 1897 
г. В то время у российских народов, включая казахов, суще-
ствовала более тесная, можно сказать, однозначная связь 
между языком и этничностью, позволявшая на основании 
языковой идентичности судить о национальной принадлежно-
сти человека. По результатам российской переписи 1897 г. на 
киргиз-кайсацком языке говорили 4 миллиона 84 тысяч че-
ловек. Из этого, однако, нельзя заключать, что все они явля-
ются казахами, поскольку под киргиз-кайсацким народом в 
дореволюционной России понимали как нынешних казахов, 
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так и нынешних киргизов. В то время они считались одним 
народом, говорившим на одном языке, поэтому под цифрой 
4,084 тысяч скрыты два близких, но тем не менее разных для 
сегодняшнего дня народов. 

По дополнительным показателям материалов российской 
переписи 1897 года американская исследовательница Казах-
стана Марта Олкотт смогла определить, что численность ка-
захов в приведенной выше цифре говорящих на киргиз-кай-
сацком языке составила 3,39 млн человек, из чего следует что 
численность киргизов составляла в то время 694 тыс. чело-
век. В процентном отношении доля казахов среди всего про-
живавшего на казахских землях населения составила 81,7%, 
а доля оседлого населения, состоявшего из казачества, рос-
сийских крестьян-переселенцев, местных земледельческих 
народов, составила 15,7% [12]. Эти данные российской пере-
писи 1897 года зафиксировали тенденцию уменьшения про-
цента казахов и увеличения процента поселенцев-колони-
стов, начиная с 1860-х гг. 

Анализируя демографические тенденции, например, аб-
солютного или относительного увеличения или сокращения 
населения, необходимо всегда помнить о территории, на ко-
торой проживает это население. Если говорить о казахском 
населении периода XIX-начала XX вв., то в составе России 
оно проживало в десяти областях, которые в начале XX в. 
относились к Степному краю, Туркестану и Астраханской 
губернии, причем большинство казахского населения про-
живали в Степном крае и Туркестане. В статье «Киргизы», 
написанной в 1910 г., Алихан Букейханов приводит две та-
блицы, в которых дает абсолютные и относительные цифры 
численности казахов в этих десяти областях. 
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Таблица 1. Численность казахского населения в областях    
Российской империи

К
ир

ги
зс

ки
й 

кр
ай

.

Название областей Всего жителей В т.ч. киргиз.
1 Семипалатинская 761 095 655 971
2 Акмолинская 934 612 484 456
3 Тургайская 550 510 422 401
4 Уральская 644 000 466 000

Ту
рк

ес
та

н

5 Закаспийская 463 407 71 367
6 Сыр-Дарьинская 1 480 000 888 000
7 Семиреченская 1 088 217 844 405
8 Ферганская 1 837 418 374 981
9 Самаркандская 986 554 79 083
10 Астраханская губ. 1 005 000 213 000

9 750 813 4 499 664

Источник: Букейханов А. Киргизы. Формы национального движения 
в современных государствах. (Под ред. А.И.Кастелянского), СПб, 1910. 
С. 577-600. С. 577. 

Таблица 2. Доля казахов, русских и других национальностей 
в населении областей Российской империи

Название областей Киргиз. Русских Других народн.
1 Семипалатинская 86,2% 7,5% 6,3%
2 Акмолинская 52 48
3 Тургайская 76,5 23 0,5
4 Уральская 72,5 25 2,5
5 Закаспийская 15 6,7 78,3    (1*)
6 Сыр-Дарьинская 60 4 36      (2*)
7 Семиреченская 77,6 12,6 9,8
8 Ферганская 20,3 0,7 79 (3*)
9 Самаркандская 8 1,3 90,7  (4*)
10 Астраханская губ. 21 79 5)

Источник: Букейханов А. Киргизы. Формы национального движения 
в современных государствах. (Под ред. А.И.Кастелянского), СПб, 1910. 
С. 577-600. С. 578.
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Приведенные в таблицах десять областей Российской им-
перии дают представление о территории расселения казахов 
не только в колониальный период, но и задолго до него. В эти 
времена казахи вели преимущественно кочевой образ жизни 
на большой территории, которая входит сегодня не только в 
Казахстан, но и охватывает практически всю Центральную 
Азию, а также прикаспийский регион России. В этих землях 
казахи как кочевой народ жили по соседству с земледельче-
скими народами и родственными кочевыми народами, но в то 
же время в изоляции. В этом смысле казахи ни с кем не делили 
свои земли, составляя в них единственное население в этни-
ческом плане, будучи стопроцентно однородным населением. 

С началом и расширением российской колонизации Ка-
захстана и Центральной Азии население в них становилось 
все более смешанным за счет появления русского и славян-
ского населения и, соответственно, уменьшалась доля мест-
ного населения. Во всех десяти областях проживания казахов 
население стало полиэтническим, при этом определились 
области, в которых казахи были демографическим боль-
шинством. Это были четыре области Степного края (Акмо-
линская, Семипалатинская, Тургайская и Уральская) и две 
области в Туркестане (Семиреченская и Сырдарьинская), 
составившие впоследствии территорию современного Ка-
захстана. В Ферганской области Туркестана и Астраханской 
губернии казахи составляли одну пятую часть населения, в 
Закаспийской области (современный Туркменистан) казахов 
было 15% и только 8% в Самаркандской области. Сегодняш-
ние казахские диаспоры в этих местах являются потомками 
того казахского населения, которое проживало в них с давних 
времен. 
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В колониальный период сокращение доли казахов в насе-
лении областей, составивших сегодня территорию Казахста-
на, происходило главным образом за счет увеличения числа 
крестьян-переселенцев из европейской России. Речь, иначе 
говоря, шла об относительном сокращении численности ка-
захов, то есть относительно других народов, прибывающих 
в Казахстан. В абсолютном выражении численность казахов 
не уменьшалась и держалась примерно на одном уровне. Со-
кращение абсолютной численности началось позже, в совет-
ский период, начиная с конца 1920-х гг. и в первой половине 
1930-х гг., когда в результате массового голода казахи поте-
ряли половину своей численности. С этого времени казахи 
стали меньшинством в абсолютном и относительном выра-
жении, а большинством на несколько десятилетий, до 1980-х 
гг., стали русские.

Переселенческая политика царизма и превращение 
Казахстана в биполярное общество

Основной вал крестьянской колонизации Казахстана на-
чался после 1906 года, когда реформы Столыпина обеспечили 
административные предпосылки для массового переселения 
крестьян из европейской части России в Казахстан. Вслед-
ствие этого к 1914 г. российские крестьяне захватили 40 млн 
десятин казахских земель, что составило 20 процентов их 
общей площади. К 1916 г. доля российских переселенцев в 
четырех степных областях достигла 41,6% их общего насе-
ления. К тому времени на территориях, которые составляют 
современный Казахстан (Степной край вместе с Семиречьем 
и Сырдарьинской областью), уже было около 3 миллионов 
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поселенцев, тогда как численность казахов была ненамного 
выше [13]. 

Мы видим, таким образом, что уже перед революцией 
1917 г. в России казахи составляли на своей земле только 
58,4% проживавшего здесь населения, а колонисты-посе-
ленцы составляли уже 41,6 % населения. Иначе говоря, воз-
никшая в 1860-х гг. тенденция сокращения доли коренного 
казахского населения в своих землях и одновременного уве-
личения переселившегося сюда крестьянского населения из 
европейской России привела к образованию в Казахстане би-
полярного общества. 

Приведенные цифры численности казахов и крестьян-пе-
реселенцев из европейской России носят усредненный харак-
тер, они относятся ко всей территории Казахстана, тогда как 
по областям виден заметный разброс данных по численности 
этнических групп. Из приведенных А.Букейхановым данных в 
таблице численности разных народов по десяти областям мы 
видим, что наибольший процент казахского населения прожи-
вал в 1910 г. в Семипалатинской области (86,2%), а наимень-
ший процент казахов был в Акмолинской области (52%). В 
трех других областях – Тургайской (76,5%), Уральской (72,5%) 
и Семиреченской (77,6%) процент казахов превосходил 70 
процентов, и только в четвертой, Сырдарьинской, области 
доля казахов составила несколько меньшую цифру 60% [14].

Интересно, что в соседних областях – Семипалатин-
ской и Акмолинской в 1910 г. наблюдалось наибольшая и 
наименьшая концентрация казахов в населении областей и, 
соответственно, наименьшая доля русских и других нацио-
нальностей: 7,5% русских и 6,3% других национальностей в 
Семипалатинской области, 48% русских и других националь-
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ностей в Акмолинской области [15]. Столь большое различие 
в составе населения двух соседних областей определялось 
различием в пригодности их почв для выращивания пшени-
цы и других сельскохозяйственных культур. В Семипалатин-
ской области почвы были в целом малопригодны для заня-
тий земледелием, поэтому там было мало русских и других 
национальностей, занимавшихся земледелием. Эти земли не 
привлекали крестьян, зато они были вполне пригодны для 
пастбищного скотоводства, поэтому здесь кочевые казахи со-
ставили абсолютное большинство населения области. 

Наоборот, в Акмолинской области почвы оказались при-
годными для земледелия, поэтому она стала притягательной 
для крестьян. В 1910 г. казахское население и крестьянское 
население было почти равным, в соотношении 52 на 48. К 
1916 г. в Акмолинской области переселенцы-славяне состав-
ляли 59% населения, а казахи – 34%. В некоторых северных 
уездах этой области произошли еще более яркие изменения 
– например, в Омском, где численность славян достигла 72%, 
а казахов только 21% [16]. То есть в Акмолинской области 
казахи оказались в меньшинстве в сравнении с прибывшим 
извне Казахстана славянским населением. Здесь общая для 
Казахстана тенденция сокращения доли казахов в общем на-
селении областей была доведена до крайней формы – превра-
щения казахов в меньшинство населения области или уезда.  

В Акмолинской области и в ее северных уездах процесс 
колонизации Казахстана, его превращения в колонию-посе-
ление пошел по аналогии с российской колонизацией Сибири 
или колонизацией Северной Америки европейскими народа-
ми, когда коренной народ этих земель превращается в мень-
шинство. У коренного народа, бывшего до этого единствен-
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ным хозяином своей земли, прибывшие колонисты отбирают 
эту самую землю для своих нужд и загоняют местных жите-
лей в малопригодные земли, ставя их на грань выживания. 

Расширяющаяся экспансия казахских земель, превраще-
ние казахов в этническое меньшинство в северном Казахста-
не вызывали протест кочевого населения, обострение отно-
шений между коренным народом и славянами. Регулярными 
стали столкновения между ними на почве земельного вопро-
са, которые нередко приобретали насильственный характер, 
иногда со смертельным исходом. Начиная с 1905 г., когда в 
России произошла революция и царское самодержавие при-
обрело более либеральный характер, казахи стали направ-
лять обращения имперским властям с требованиями отмены 
колонизационной политики. 

В июне 1905 г. на Кояндинской ярмарке в Каркаралин-
ском уезде около 15000 человек отправили петицию на имя 
председателя комитета министров, получившей название 
Каркаралинской петиции. В ней, в частности, утверждалось: 
«Считая землю своей собственностью, приобретенной кро-
вью отцов, киргизы при вступлении в российское подданство, 
не подумали, что государство позволит себе посягнуть на 
частную собственность; между тем, русское правительство 
создало свои законы, по которым безо всякой мотивировки, 
просто по праву сильного, все киргизские степи признаются 
государственной собственностью, последствием чего созда-
лось переселенческое движение в киргизские степи, и самые 
лучшие участки земли перешли к переселенцам, а худшие 
остались за киргизами… Какие же могут быть серьезные ос-
нования … выделять шестимиллионных киргизов в особую 
бесправную группу» [17]. 
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Здесь мы хотели бы обратить внимание еще на то, что 
уже в 1905 г. казахи оценивали свою численность в шесть 
миллионов человек. Позднее, в 1910 г., Алихан Букейханов 
в статье «Киргизы» также писал о численности казахского 
населения в шесть миллионов человек. Наконец, по оценке 
одного из руководителей газеты «Казах» в редакционной ста-
тье без подписи от 4 января 1915 г. дается цифра шесть мил-
лионов казахского населения. Эта оценка, конечно, является 
приблизительной, она только косвенным образом основана 
на результатах российской переписи 1913 г. В соответствии 
с результатами этой переписи было указано один миллион 
кибиток, или юрт, то есть, выражаясь современным языком, 
домохозяйств у казахов в тот период. По оценке автора ре-
дакционной статьи, в среднем на одну юрту (домохозяйство) 
у казахов приходится шесть человек. В соответствии с этими 
расчетами численность казахов в первой половине 1910-х гг. 
получается шесть миллионов человек [18]. 

Если сопоставить получающиеся оценки численности 
казахов исходя из материалов российской переписи 1913 г. 
и оценки казахского населения на основе приблизительной 
оценки газеты «Казах» в январе 1915 г., то получается серьез-
ное расхождение между этими оценками. По оценке газеты 
«Казах» численность казахов составляла около шести мил-
лионов человек, а по косвенным результатам переписи 1913 
г. чуть больше четырех миллионов человек. Разница между 
этими оценками получается около двух миллионов человек, 
что для такого небольшого народа как казахи представляет 
собой очень большое значение. 

Такое большое расхождение в численности казахов в на-
чале двадцатого века, несомненно, требует своего научного 
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объяснения. Насколько нам известно, в научной литературе 
такого объяснения на сегодняшний день нет в силу различ-
ных причин. Тем не менее мы хотели бы обратить внимание 
не столько на различие в оценках численности казахов между 
национальной газетой и официальной переписью населения, 
проведенного государством. Гораздо более важным, с нашей 
точки зрения, представляется различие между этими эти-
ми институтами в подходе к тому, следует ли подсчитывать 
численность наций и этносов в Российской империи или не 
следует. Хотя газета «Казах» не могла, естественно, прово-
дить перепись, тем не менее вопрос численности казахов 
представлял для нее первостепенный интерес. В то же время 
российские власти при организации переписи не уделили ни-
какого внимания подсчету численности своих народов (или 
наций и национальностей по современной терминологии).  

Перепись населения и национальное воображение

С развитием модернизационных процессов с середины 
девятнадцатого века на первый план стали выходить нацио-
нальные процессы, в лоне которых стали зарождаться нации 
и национальные государства как новая форма социально-по-
литической организации общества. Национальные процес-
сы в имперской России и вокруг нее стали реальностью ее 
внутренней и внешней политики. Как и другие существо-
вавшие в то время империи, Россия стала имитировать свою 
имперскую государственность в форме национального госу-
дарства. Эту имитационную политику России и других им-
перий Бенедикт Андерсон назвал «официальным национа-
лизмом» [19].  
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Во внутренней жизни Российской империи в ее много-
численных колониях и окраинах возникавшие национальные 
процессы стали порождать этнонациональные движения, 
партии, газеты и другие средства выражения своих интере-
сов. В этих процессах большую роль начинают играть пере-
писи населения, способствуя зарождению и росту нацио-
нального воображения и национальной идентичности. Не 
случайно поэтому Б. Андерсон называет перепись наряду с 
географическими картами и музеями важнейшими фактора-
ми национального воображения [20]. 

Знание численности нации, получаемое в ходе перепи-
си, сходно по своей роли для национального воображения с 
территориальной границей, которая очерчивает националь-
ную территорию как важнейший атрибут нации. Как отме-
чает Андерсон, нация воображает себя как ограниченную по 
своей территории и населению, то есть имеющую границы 
как по размеру своей земли, на которой проживает нация и 
за которой проживает другая нация, так и по размеру своей 
численности, за пределами которой числятся другие нации 
[21]. Граница и изображающая ее карта отвечают на вопрос: 
где наша земля, где она кончается и где начинается чужая 
земля? Аналогичным образом численность нации отвечает 
на вопрос: сколько нас на нашей земле? Много нас или мало 
в сравнении с другими народами? Музеи отвечают на вопрос: 
откуда и с какого времени происходим мы?        

Чем более развитым является национальное воображе-
ние, тем сильнее интерес элит и масс к своей численности, 
земле и прошлому. В этой связи совсем неудивительным вы-
глядит в газете «Казах» упоминание ее автора о численности 
казахов в контексте проведенной в 1913 г. российской пере-
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писи населения. Для национальных элит вопрос о численно-
сти своей нации имеет первостепенное значение, раскрывая 
один из главных атрибутов нации. Элиты всегда стремятся 
представить свою нацию как более многочисленную, видя в 
этом показатель ее мощи. Возможно поэтому автор упомяну-
той редакционной статьи газеты «Казах» представил числен-
ность казахской нации на тот момент как шесть миллионов 
человек, что, как мы заметили выше, значительно больше 
косвенных данных переписи 1913 г. 

В то же время власти имперской России старались приу-
меньшить численность казахов и других своих народов, либо 
вовсе замолчать вопрос об их национальной принадлежно-
сти. Как и во всем мире, в царской России поднималось и 
ширилось национальное движение ее многочисленных коло-
ниальных народов. Борясь карательными методами с этими 
движениями, Россия заслужила название «тюрьмы народов». 

Россия стремилась создать верноподданных из своих ко-
лониальных народов, включая казахов. Царские власти виде-
ли религию одним из главных средств решения этой задачи, 
на пути обращения подчиненных народов в православных 
христиан. В случае с оседлыми народами Центральной Азии 
царские власти понимали глубокую укорененность среди них 
ислама и поэтому особенно не старались обратить их в пра-
вославие. Но в случае кочевых народов этого региона коло-
ниальные власти видели меньшее влияние ислама в их среде, 
поэтому они прикладывали больше усилий по обращению их 
в православие, однако не добились на этом пути сколько-ни-
будь значительных успехов. 

При этом власти стремились всячески избегать всего, что 
было связано с национальной идентичностью своих поддан-



131

3. Возникновение биполярного общества в условиях трансформации 
Казахстана в колонию-поселение    

ных, то есть их языка, культуры, истории, обычаев, образа 
жизни, земли, территории и т.д. Среди факторов националь-
ной идентичности большое место принадлежит численности 
нации, которая выясняется в ходе переписи. Но власти Рос-
сии хотели, чтобы ее народы меньше знали о себе как нации 
и меньше воспринимали себя как нацию, в том числе о сво-
ей численности. Хотя перепись была необходима и власти 
ее дважды провели, но в ней они стремились максимально 
уменьшить все социальные факторы, так или иначе связанные 
с нацией и национальной идентичностью своих подданных. 

В перечень вопросов переписи 1897 г. власти включили 
вопрос о языке своих подданных, поскольку язык является 
важнейшим фактором социальной коммуникации. Знание об 
употребляемых в империи языках и количестве их носите-
лей давал властям важную информацию об управляемом ими 
обществе. Однако в зарождающихся национальных сообще-
ствах народов России информация о количестве носителей 
их языка дает практически полное представление о числен-
ности этих народов, многие из которых видели в себе нацию. 
Поэтому имперские власти России, по нашему мнению, в 
борьбе с национальным движением своих народов исключи-
ли язык из следующей переписи 1913 г. Они показали, тем 
самым, что для них желательно, чтобы их подданные иден-
тифицировали себя как православные, мусульмане, иудеи и 
т.д., но не как украинцы, грузины, казахи, татары, евреи и т.д.         

Биполярное общество и зарождение казахской нации

Как мы писали выше, в результате тенденций сокращения 
доли казахов и в то же время абсолютного и относительного 
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роста численности колонистов-поселенцев из европейской 
части России в Казахстане сложилось общество биполярного 
типа. Имея в виду различия в оценке численности казахов, 
связанные в том числе с особенностями российских перепи-
сей 1897 и 1913 гг., мы считаем, что к 1916 г. в Казахстане 
сложилась демографическая структура населения в отноше-
нии 60:40, где число 60 выражает долю казахов, а 40 выра-
жает долю колонистов-поселенцев. Такое соотношение соот-
ветствует вполне определению биполярного общества.        

Биполярным называется общество, в котором два этноса, 
религиозные или иные группы, равные иди достаточно близ-
кие по численности друг к другу, составляют большинство 
населения этого общества, тогда как другие группы являются 
в нем меньшинствами. В своей классической книге «Этни-
ческие группы в конфликте» (1985) Дональд Горовитц опре-
деляет такие общества как центрально-фокусированные, по-
скольку их структура с двумя полюсами, между которыми 
нет посредствующих социальных групп, фокусируют оба по-
люса на овладение центром или влияние на него [22]. 

Наряду с центрально-фокусированными системами Го-
ровитц выделяет дисперсные системы полиэтнических об-
ществ. В дисперсных системах, таких, как, например, Тан-
зания, существует несколько, три и более, главных этносов, 
ни один из которых не способен доминировать над другими. 
Этнические конфликты в таких обществах происходят, как 
правило, на периферии системы, тогда как центр системы 
способен позиционировать себя в роли незаинтересованного 
арбитра, возвышающегося над частными групповыми инте-
ресами. Этническая напряженность в дисперсных обществах 
приобретает нередко серьезный размах, но она никогда не 
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включает в себя конкуренцию за контроль над государством 
или же ставит под угрозу его существование. При таких об-
стоятельствах, отмечает Горовитц, государство обычно имеет 
запас прочности, поскольку требования одной группы могут 
быть удовлетворены безболезненно для интересов других 
групп [23].     

Иная ситуация в центрально-фокусированных системах 
в типологии Горовитца. Для таких систем характерен высо-
кий уровень конфликтности между двумя его полюсами, то 
есть между основными группами. В силу своей биполярной 
структуры конфликты и противоречия между двумя полярно 
противоположными группами не могут быть распределены 
по другим частям, группам и отсекам социальной целостно-
сти, но охватывают всю эту целостность в ее всеохватности. 
Когда в биполярном обществе, отмечает Горовитц, случает-
ся конфликт между двумя основными группами, то у центра 
политической системы имеется мало возможностей успоко-
ить одну группу без того чтобы не антагонизировать другую. 
Конфликт двух основных этнических групп охватывает все 
общество и государство [24]. 

 Этнодемографическая структура населения в колони-
альном Казахстане во втором десятилетии двадцатого века 
вполне соответствовала определению биполярного общества 
в виде центрально-фокусированной системы. Налицо сложи-
лись две основные противостоящие группы, состоящие из 
коренного населения казахов и колонистов-поселенцев из ев-
ропейской части России, вместе покрывавшие все население 
казахских земель. До определенного момента они сосуще-
ствовали изолированно друг от друга, когда казахи пасли скот 
на своих пастбищах, а русские и крестьяне других националь-
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ностей занимались земледелием на отнятых у казахов землях. 
Однако, когда масса прибывающих крестьян стала сопостави-
мой с казахским населением, а отъем земель приобрел у них 
угрожающий размер, вероятность межэтнического конфликта 
в ставшем биполярным обществе резко возросла. 

Психологический фон этнического напряжения усилива-
ется, когда в результате роста численности пришлого насе-
ления местный народ испытывает чувство демографической 
опасности. Эта ситуация рождает у местного народа страх ис-
чезновения перед лицом возрастающего наплыва чужих на-
родов. Именно как «страх исчезновения» описывает Горовитц 
такую ситуацию, с которой столкнулись или продолжают 
сталкиваться многие народы в различных частях света [25]. 

В биполярных обществах этническая напряженность не-
редко приводит к конфликтам между двумя основными груп-
пами. В колониальном Казахстане и Туркестане этническая 
напряженность между местным населением и прибываю-
щими из европейской части России колонистами привела к 
восстанию 1916 г. Непосредственным толчком к восстанию 
стал указ царя Николая II от 25 июня 1916 г. о привлечении 
иноверцев Туркестана и Степного края к тыловым работам 
в прифронтовые области. Хотя сопротивление местного на-
селения было направлено в первую очередь против царских 
властей, однако значительным нападениям подверглись и 
переселенцы из европейской части России. Среди них было 
много жертв, разрушений и других результатов агрессии. По-
этому правильно будет сказать, что восстание 1916 г. явля-
лось в значительной мере и межэтническим конфликтом. 

Восстание 1916 г. первоначально вспыхнуло в Туркеста-
не, на территории современного Узбекистана и Таджикиста-
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на, но затем перекинулось в другие части региона, которые 
сегодня составляют Казахстан и Кыргызстан. Крупными 
очагами восстания стали Семиречье, Тургай и Прииртышье. 
Восстание сопровождалось большим количеством жертв, 
особенно со стороны местного населения, с которым жесто-
ко расправились регулярные войска царской армии. Однако в 
плане роста национальной идентичности такое событие сы-
грало огромную роль. Именно в это время произошло зарож-
дение казахской нации. 

Говоря о зарождении казахской нации, мы имеем в виду 
нацию как единство политического и культурного сообществ 
на определенной территории. В таком виде нации появляются 
в человеческой истории только с развитием модернизацион-
ных процессов, индустриального общества и капитализма, то 
есть в девятнадцатом веке. Как этническая группа, ведущая 
кочевой образ жизни со своим языком, культурой, обычаями 
казахи появились гораздо раньше. Однако такую этническую 
группу, сложившуюся в традиционном обществе, до и вне ин-
дустриального общества, рассматривать как нацию нельзя. 

Зарождение и формирование казахской нации было до-
статочно длительным социально-историческим процессом, 
продолжавшемся несколько десятилетий в девятнадцатом-
начале двадцатого веков. Этот процесс протекал в контексте 
колониальной модернизации Казахстана, в котором большую 
роль играли демографические и миграционные процессы, 
приведшие к образованию в нем биполярного общества. По-
этому образование в Казахстане биполярного общества в ре-
зультате наплыва крестьян-переселенцев и превращения в 
колонию-поселение при сокращении доли коренного народа 
в населении страны стало одним из главных факторов зарож-
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дения казахской нации. Произошедшее в 1916 г. восстание в 
Туркестане и Казахстане стало тем событием, которое с тра-
гической наглядностью высветило процесс зарождения казах-
ской нации. Существование казахской нации, которая в лице 
партии «Алаш» потребовало себе автономии, а затем и неза-
висимого государства, стало для всех свершившимся фактом.

Заключение 

В разделе было прослежено зарождение биполярной 
структуры населения Казахстана в контексте его трансфор-
мации из протектората России, управлявшей косвенно через 
казахских ханов и султанов кочевым обществом, в колонию-
поселение с увеличивающимся крестьянским населением из 
европейской части империи. Эта трансформация основыва-
лась на политике переселения крестьян из европейской части 
России и наделения их землей на территории Казахстана за 
счет пастбищ казахов. Эта политика обернулась наплывом 
огромной массы крестьян в начале двадцатого века, сравни-
мой по своей численности с населением коренного народа 
Казахстана. В результате в Казахстане сложилась биполярная 
структура населения, которая, как показывает мировой опыт, 
несет в себе конфликтогенный потенциал. Этот потенциал 
стал реальностью в 1916 г., когда в Казахстане и Туркестане 
вспыхнуло восстание против царской политики колониализ-
ма и колонистов-поселенцев из России. 

Возникшее в рассмотренный период истории Казахстана 
биполярное общество стало первым этапом в его эволюции. 
Именно в этот период возникла тенденция сокращения доли 
казахов в общем населении казахских земель и началось фор-
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мирование биполярного казахско-русского общества. Второй 
этап связан с советским периодом истории Казахстана (1920-
1991 гг.), в котором до 1960-х гг. произошло абсолютное и 
относительное снижение численности казахов в населении 
Казахстана и закрепляется биполярная структура общества 
с казахами как демографическим меньшинством. Наконец, 
третий этап периодизации истории Казахстана в контексте 
процессов модернизации и национального строительства от-
крывается с началом периода независимости в 1991 г., когда 
эти процессы входят в повестку дня развития страны в новую 
эпоху. В этот период происходит демографический рост каза-
хов и значительное сокращение русского населения, состав-
ляющие основное содержание постсоветской этнодемогра-
фической динамики в Казахстане. С этим периодом связана 
трансформация биполярного общества в Казахстане в направ-
лении демографического доминирования казахов, что являет-
ся одним из важных факторов формирования национального 
государства в стране. При этом требует анализа вопрос о том, 
является ли демографическое доминирование казахов и транс-
формация биполярного общества достаточным условием для 
формирования национального государства в Казахстане. 
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4. ВЗГЛЯДЫ КАЗАХСТАНЦЕВ НА БИПОЛЯРНОЕ 
ОБЩЕСТВО В СОВЕТСКОМ КАЗАХСТАНЕ

Введение. 
Биполярная структура населения 

в Советском Казахстане

Этнодемографической особенностью Казахстана за по-
следние 100 лет является биполярная структура его поли-
этнического населения. Под биполярным в этнодемогра-
фическом смысле понимается полиэтническое общество, в 
структуре которого выделяются две этнические группы, пре-
обладающие по численности над другими этносами страны, 
при этом близкие между собой по численности и в совокуп-
ности составляющие подавляющее большинство населения 
страны. В своей классической книге «Конфликты этнических 
групп» Дональд Хоровитц определяет биполярные общества 
как центрально фокусированные системы (centrally focused 
systems), в которых две численно доминирующие этнические 
группы противостоят друг другу и претендуют на контроль 
над государственным аппаратом. Поэтому в биполярных 
обществах противостояние двух основных групп может ох-
ватывать всю территорию страны и значительные массы на-
селения [1]. 

Роберт Милн определяет общества с централизованной 
этноструктурой населения как биполярные, и это опреде-
ление получило распространение в научном сообществе. 
Милн разработал теорию биполярных обществ на матери-
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але Гайаны, Малайзии и Фиджи [2]. Эту теорию использо-
вал Пал Колсто, исследовавший в 1990-е гг. национальное 
строительство и этническую интеграцию в Казахстане на 
основе сравнительного анализа с другим постсоветским би-
полярным государством Латвией [3]. В терминах биполяр-
ности этническая структура Казахстана и Латвии в 1990-е 
гг. соответствовала национально-русскому, а точнее, нацио-
нально-русскоязычному биполярному обществу, в которых 
коренная, или титульная, нация была по численности близ-
ка русским, точнее, русскоязычному сообществу, составляя 
вместе 80 и более процентов населения страны. 

Начиная с 1930-х гг. в Казахстане на долгий период сло-
жилась биполярная структура населения, в которой казахи 
были демографическим меньшинством. Хотя казахи были 
коренной нацией в республике, которая носила их имя, тем 
не менее они оказались единственной советской нацией, ко-
торая была демографическим меньшинством в своей респу-
блике. Ситуация биполярного общества, в котором коренная 
нация была в меньшинстве, продолжалась в Казахстане поч-
ти 60 лет, до середины 1980-х гг. По результатам последней 
советской переписи населения 1989 г. казахи стали самой 
многочисленной этнической группой, не составляя, однако, 
при этом абсолютного численного большинства в республи-
ке, то есть составляя более половины населения Казахстана. 

Оказавшись в меньшинстве на своей земле, казахи всег-
да очень чутко относились к демографической проблематике, 
численности казахов и русских в Казахстане, их соотноше-
нию, демографического большинства и меньшинства и т.д. 
Этнополитическая демография занимает большое место в 
общественном сознании Казахстана, начиная с 1930-х гг. и до 
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сегодняшнего дня. Под этнополитической демографией пони-
маются дискурсы, процессы и политические практики, свя-
занные с абсолютной и относительной численностью веду-
щей, титульной нации и важных этнических меньшинств [4]. 

 В полиэтнических обществах демографические вопросы 
тесно связаны с национальным строительством. Современ-
ные национальные государства, как правило, строятся вокруг 
ядерных наций, которые представляют собой численно доми-
нирующие над другими этносами группы, к тому же истори-
чески укорененные на территории государства. В советское 
время казахи в этом смысле оказались в противоречивом по-
ложении, будучи коренной для Казахстана нацией, они стали 
в биполярном обществе демографическим меньшинством. 
Вследствие этого у казахов сформировалось сознание наци-
онального меньшинства, которое проявилось в подчиненном 
положении казахского языка и культуры. 

При этом официальная идеология интернационализма 
утверждала о равенстве советских наций, запрещала всякие 
упоминания о национальном большинстве и меньшинстве. В 
советском Казахстане темы превращения казахов в демогра-
фическое меньшинство и русских в демографическое боль-
шинство находились под фактическим запретом. Демографи-
ческое меньшинство казахов в дискурсе интернационализма 
совершенно не упоминалось и в целом рассматривалось как 
норма. Точно так же ничего не говорилось о том, что русские, 
не будучи коренной нацией Казахстана, стали в нем демо-
графическим большинством, и это негласно оправдывалось 
официальной идеологией. 

Обретение независимости Казахстаном привело к из-
менениям в его демографической сфере, росту численности 
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казахов и сокращению русского населения. Казахи сегодня 
стали демографическим и политическим большинством в Ка-
захстане. Идеология интернационализма сегодня не исполь-
зуется в политическом дискурсе, а все большее распростра-
нение получает этническая национальная идеология казахов. 
В этом идеологическом ракурсе рассматривается советское 
прошлое, в том числе демографические вопросы. Демогра-
фическая эволюция Казахстана в советский период входит в 
исследование национальных отношений казахов и русских, 
хотя понятие биполярного общества не получило широкого 
использования в казахстанской политологии. 

В биполярном обществе большое значение имеют вопро-
сы большинства и меньшинства основных этносов, составля-
ющих демографическую структуру общества. Сегодня этот 
вопрос не является актуальным в Казахстане, однако он был 
актуальным в советском прошлом. Нельзя, однако, считать, 
что это прошлое потеряло свою актуальность в сегодняшнем 
Казахстане. Национальная сфера это в решающей степени 
сфера сознания. Оценка демографического большинства и 
меньшинства в советском Казахстане влияет на националь-
ное строительство в сегодняшнем обществе. 

Исходя из этого мы формулируем цель данного раздела: 
исследовать отношение полиэтнического населения совре-
менного Казахстана к биполярному обществу советского пе-
риода в аспекте оценок демографического меньшинства ка-
захов и демографического большинства русских. 

В теоретическом плане исследование в статье опиралось 
на теории этнополитической демографии, в частности, те-
ории биполярного общества. В эмпирическом плане иссле-
дование в разделе опиралось на массовый социологический 
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опрос (1200 респондентов в 2023 г.), экспертные интервью и 
фокус группы (2024 г.) в шести городах Казахстана (Алма-
ты, Астана, Атырау, Кустанай, Усть-Каменогорск, Шымкент). 
Основным методом исследования в данном разделе является 
количественный (массовый опрос) и качественный (эксперт-
ные интервью и фокус группы) анализ данных социологиче-
ского исследования. 

Оценки демографического меньшинства казахов 
в биполярном обществе в советском Казахстане 

В советское время тема демографического меньшинства 
казахов относилась к числу запретных для обсуждения, о ней 
открыто заговорили только в эпоху перестройки и в период 
независимости. В нашем массовом социологическом опросе, 
фокус группах и экспертных интервью эта тема поднималась 
и вызвала оживленное обсуждение. 

В массовом социологическом опросе респонденты дали 
свою оценку этого явления в смысле его нормальности или 
ненормальности (таблица 1). 

Таблица 1
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В линейном распределении ответов чуть больше полови-
ны (53,6%) респондентов оценили это явление как в целом 
нормальное, причем 23,3% видят его как нормальное и 29,3% 
как отчасти ненормальное. В то же время несколько мень-
шее число респондентов (42,1%) оценивают это явление как 
в целом ненормальное, из которых 18,9% рассматривают его 
как отчасти ненормальное и 23,2% как совершенно ненор-
мальное. В этническом разрезе казахи 50,3% оценивают свое 
меньшинство в советский период как в целом нормальное, 
причем 23,3% опрошенных казахов рассматривают его как 
нормальное и 27,0% как отчасти нормальное. Как в целом 
ненормальное среди казахов это явление оценивают меньше 
половины, 44,6%, при этом 19,1% опрошенных казахов рас-
сматривают его как отчасти ненормальное и 25,5% как совер-
шенно ненормальное. 

Среди русских респондентов 60,3% оценивают демогра-
фическое меньшинство казахов в советском Казахстане как в 
целом нормальное, из них 24,4% рассматривают его как нор-
мальное и 35,9% как отчасти нормальное. Как в целом ненор-
мальное оценивают это явление одна треть русских (33,5%), 
причем 17,7% русских респондентов оценивают его как от-
части ненормальное и 15,8% как совершенно ненормальное. 
Среди других национальностей Казахстана 55,5% оценива-
ют демографическое меньшинство казахов в советском Ка-
захстане как в целом нормальное, причем 21,9% расценили 
это явление как нормальное и 33,6% как отчасти нормальное. 
Как в целом ненормальное это явление среди других нацио-
нальностей оценили 39,0% респондентов, причем 19,5% рас-
ценили его как отчасти ненормальное и столько же респон-
дентов 19,5% как совершенно ненормальное. 
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Количественный социологический анализ оценки такой 
важной черты биполярного общества в советском Казахстане 
как демографическое меньшинство коренной нации казахов, 
оказавшихся единственными среди советских наций в таком 
положении, показывает достаточную близость взглядов ос-
новных этнических групп современного Казахстана. Русские 
в наибольшей мере (60,3%) оценивают это явление как нор-
мальное, казахи в меньшей мере (50,3%) так оценивают это 
явление и другие этносы находятся посередине (55,5%) меж-
ду казахами и русскими. В обратном порядке располагают-
ся основные этнические группы в оценке демографического 
меньшинства казахов в советском Казахстане как ненормаль-
ном социальном явлении: 44,6% казахов рассматривают это 
явление как ненормальное, среди русских эта доля состав-
ляет 33,5%, а другие национальности располагаются в этом 
отношении посередине 39,0%. 

Если в количественном анализе оценок демографическо-
го меньшинства казахов в советском Казахстане наблюдается 
достаточная близость при определенных цифровых различи-
ях между основными этнокультурными группами населения, 
то в качественном анализе видны большие различия между 
этими группами. Так, рассматривая причины уменьшения 
численности казахов в советский период многие эксперты 
казахской национальности называли голод 1930-х гг. В част-
ности, на это указал эксперт из Кустаная, казах, двуязычный 
преподаватель вуза: «одним из факторов падения численно-
сти казахов на территории Казахстана было бегство каза-
хов от голода в 30-е годы, когда не только за пределы СССР, 
то есть то же самое там Китай, Монголия, Афганистан, 
другие страны ушли казахи, но и казахи ушли в пределы, 
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скажем, других союзных республик, например, Узбекистан, 
Кыргызстан, Туркменистан, Российские, так скажем, при-
граничные регионы». 

Этот же эксперт другую причину превращения казахов в 
меньшинство видит в советской кампании освоения целины. 
«В период правления Хрущева в 1953-1954 году начинается 
так называемая целинная эпопея, когда на освоение сельхоз 
угодий на территории Казахстана, второй волны индустри-
ализации, на территорию Казахстана прибывает около 2,5 
миллиона человек, и это очень сильно ударило… это подняло 
общую численность населения Казахстана, но значительно 
снизило процентное соотношение местного населения…». 

Другой эксперт, журналист из Астаны, 41 год, двуязыч-
ный казах, видит причины демографического меньшинства 
казахов в советском Казахстане более широко, в политике 
коммунистического режима по отношению к казахам: «Це-
ленаправленная политика, скажем так, завуалирована под 
определенные идеологемы, определенные политические рабо-
ты, войны, раскулачивание и так далее… в период Советско-
го Союза … опять-таки указывает на элементы сохранения 
колониальной политики, которая трансформировалась под 
идеологические завесы в определенные функции и инструмен-
ты, которые сдерживали, на самом деле, были направлены 
на сдерживание именно этнического, национального числа 
казахов, если брать Казахстан». 

Особенностью биполярного общества в советском Казах-
стане была связанное с демографическим меньшинством ка-
захов и их расселение главным образом в сельской местности. 
На это обращает внимание эксперт из Усть-Каменогорска, 
доцент, историк, русскоязычная казашка: «В советское вре-
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мя казахи были не только удельным меньшинством, но была 
еще особенность системы расселения. Казахи в основном 
были сосредоточены в сельском секторе. Конечно, это вли-
яет и на восприятие всех реформ и процессов, это влияет и 
на национальное самосознание». 

Русские эксперты не согласны с этими взглядами казах-
ских экспертов и предлагают свои объяснения демографиче-
ского меньшинства казахов в советском Казахстане. Эксперт 
из Алматы, русский, сфера безопасности, заявляет о своем 
несогласии с утверждениями, что демографическое мень-
шинство казахов было связано с их приниженным положе-
нием. «Нет, я не согласен с этим. Я даже вообще не знаю, 
откуда у вас такой посыл… я как бы до 16, да, я в Союзе 
жил. Вот здесь, в нашей Республике, ничего подобного я вот 
не помню, что какие-то ущемления или себя там казахи счи-
тали малым народом… как бы мы не ругали советское время, 
что касается интернационализма, это в первых рядах шло, 
и у никого никогда мысли не возникало, что ты русский, ка-
зах, не казах.. меньшинство, большинство». 

Несогласие с утверждениями о связи демографического 
меньшинства казахов с их притеснениями высказали русские 
участники фокус групп. Так, участница русской националь-
ности фокус группы в Астане заявила: «Я в корне не согласна, 
конечно, с этими мнениями. Но я часто это вижу, что говорят, 
ой, вы там нас притесняли. Казахи говорят, что вы нас в со-
ветское время притесняли, было понятие “казахский этаж”: 
это был ли первый или последний. Казахам давали только 
такие, то есть их всячески в их правах ущемляли, поэтому 
это да, сформировало, то есть какое-то настроение такое есть 
в обществе, что вы нас короче, типа, притесняли». 
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Оценки демографического большинства русских 
в биполярном обществе в советском Казахстане 

Наряду с демографическим меньшинством казахов дру-
гой важной особенностью биполярного общества в советском 
Казахстане было демографическое большинство русских. 
Особенно заметным было численное преобладание русских 
в городах Казахстана, бывших центрами русского языка и 
культуры. Казахи были явным меньшинством в городах, что 
способствовало их русификации. Казахов можно считать од-
ной из самых русифицированных советских наций. Русифи-
кация городских казахов воспроизводится и в современном 
Казахстане, разделяя нацию в языковом и культурном плане 
на русскоязычных и казахоязычных. 

В массовом социологическом опросе респонденты от-
ветили на вопрос, было ли оправданным демографическое 
большинство русских в советском Казахстане (таблица 2). 

Таблица 2

В линейном распределении ответов в целом оправдан-
ным оценили это явление 53,9% респондентов, при этом 
оправданным оценили 20,0% и в определенной мере оправ-
данным 33,9% респондентов. В целом неоправданным демо-
графическое большинство русских в советском Казахстане 
оценивают 38,9% опрошенных, при этом в определенной 
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мере неоправданным это явление рассматривают 24,4% и со-
вершенно неоправданным 15,7%. 

В этническом разрезе 50,1% казахов оценивают демогра-
фическое большинство русских в советском Казахстане как 
в целом оправданное, при этом 17,1% опрошенных казахов 
считают это явление как оправданное и 33,0% в определенной 
мере оправданным. Меньше половины казахов (42,1%) счита-
ют демографическое большинство русских в советский пери-
од в целом неоправданным, при этом 24,4% в определенной 
мере неоправданным и 17,7% совершенно неоправданным. 
Среди русских почти две трети (64,6%) считают это явление 
в целом оправданным, причем 28,7% считают оправданным и 
35,9% в определенной мере оправданным. В целом неоправ-
данным считают это явление 28,2% русских, при этом 19,1% 
считают в определенной мере неоправданным и 9,1% совер-
шенно неоправданным. Среди других этносов Казахстана в 
целом оправдывают демографическое большинство русских в 
советский период свыше 60 процентов (61,7%) респондентов, 
среди них одна четверть 25,0% считают оправданным и 36,7% 
в определенной мере оправданным. В целом не оправдывают 
русское большинство одна треть (33,6%) представителей дру-
гих этносов, при этом 21,1% в определенной мере не оправ-
дывают и 12,5% совершенно не оправдывают. 

Если вопрос о демографическом меньшинстве казахов в 
биполярном обществе в советском Казахстане вызвал острую 
полемику среди экспертов и участников фокус групп, то свя-
занный с ним вопрос о демографическом большинстве русских 
не стал предметом жаркой дискуссии. В комментариях русских 
экспертов и участников фокус групп доминировали аргументы 
о том, что иммиграция русских в Казахстан была связана с реа-
лизацией индустриализации республики, в которой решающая 
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роль принадлежала русским и славянским группам, тогда как 
казахи и другие народы Центральной Азии не были активны в 
этих процессах. Так, эксперт из Астаны, русская, преподаватель 
йоги считает: «Специалисты были из России. Это ввиду того 
же, что нужно было знать русский язык. А казахи, они как 
привыкли жить в кочевом образе в основном, это нужно быть 
привязанным к одному месту, также скотоводством в горо-
де уже, так не будешь этим заниматься. И, соответствен-
но, недостаточно было на тот момент, я думаю, образования 
именно специалистов широкопрофильных, узкопрофильных. И 
из-за того, что всё-таки был Советский Союз, нужно было 
знать хорошо советский язык, русский язык. Ну и я думаю ещё, 
что, возможно, и сами казахи не особо горели вот этим же-
ланием… Как они привыкли жить, так они и жили. И что-то 
новое было сложно принять». 

Другой эксперт русской национальности, женщина, на-
учный работник из Усть-Каменогорска рассуждает в схожем 
ключе: «...действительно особенность расселения такова, что 
особенно это касается северных, восточных регионов, в период 
промышленного становления, индустриального развития, ко-
нечно же, большая часть русского населения, славянского на-
селения, она находилась в городах. Казахское население находи-
лось в сельской местности, занималось сельским хозяйством, в 
частности, животноводством. Вполне возможно, это тоже 
оказало свое влияние на систему восприятия мира…». 

Казахские эксперты также останавливались на причинах 
преобладания русских в советский период. Эксперт из Ал-
маты, казахскоязычный преподаватель вуза одну из причин 
этого явления видит в освоении целины в 1950-х гг. «…келесі 
үлкен толқыны 50-60 жылдардағы тың және тыңайған 
жерлерді игеру  кезінде шамамен 2 миллионнан астам 
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Ресейдің европалық бөлігінен славяндардың келуі, яғни бұл 
біздің орталық және солтүстік өңірлеріндегі демография-
лық тепе-теңдікті күрт өзгертті, яғни этникалық қазақтар 
шағын ғана азшылыққа айналды да, яғни славяндар, орыс-
тар олар абсолюттық, доминантты этникалық топқа ай-
налды». 

Другие казахские эксперты рассуждали о вытекавшей из 
преобладания русских в городах Казахстана русификации 
этих городов и живших в них казахов. Преподаватель вуза 
из Кустаная, двуязычный казах: «Сама Алматы на тот мо-
мент, будучи, так скажем, столицей Казахской ССР, она 
представляла из себя больше русскоязычный центр. И, как 
говорят, даже в 70-80-е годы казахских школ в Алмате мак-
симум было 1-2». Он же рассуждал о русификации не только 
городов, но и сел Казахстана: «В соответствии с этим (из-
менением национального состава в селе) происходил переход 
школ с казахского языка на русский язык. Даже в тех реги-
онах, где в селах казахи составляли большинство все равно 
казахские школы меняли свой статус на школы с изучением 
русского языка. И, соответственно, казахское население те-
ряло последние возможности для изучения и сохранения соб-
ственного языка, культуры, традиций, обычаев». 

Заключение 

Проведенный в данной разделе анализ был построен на 
количественном и качественном социологическом исследо-
вании отношения казахстанского общества к двум важней-
шим характеристикам сложившегося в советском Казахстане 
биполярного демографического общества. Речь идет о про-
должавшемся около 70 лет демографическом меньшинстве и 
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существовавшем почти столько же демографическом боль-
шинстве русских и русскоязычных групп в Казахстане. 

Количественный анализ этих демографических явлений 
биполярного общества в советском Казахстане был построен 
вокруг ответов на два вопроса: во-первых, о нормальности си-
туации, когда казахи как коренная нация союзной республи-
ки оказались демографическим меньшинством, и во-вторых, 
обоснованности положения, когда русские, никогда прежде 
не жившие в Казахстане, стали в нем демографическим боль-
шинством. Как хорошо известно, казахи были единственной 
советской нацией, которая была меньшинством в своей ре-
спублике, а ведь республика задумывалась советской вла-
стью как форма национальной государственности коренной 
нации. Значит, и в мировом масштабе казахи были одной из 
редких коренных ядерных наций, бывших демографическим 
меньшинством в своем национальном государстве. При этом 
Казахстан оказался единственной советской республикой, в 
которой русские стали демографическим большинством. 

Результаты массового социологического опроса по обоим 
вопросам показали, что сегодня казахстанское общество раз-
делено в своих взглядах на биполярную структуру населения 
в советском Казахстане. Это разделение присуще всем трем 
основным этническим группам Казахстана, но в разной мере. 
Разделение в оценках биполярного общества в советском Ка-
захстане в наибольшей мере присуще казахам, которое фак-
тически разделилось пополам в своих взглядах на казахское 
демографическое меньшинство и русское демографическое 
большинство в советский период. При этом половина казахов 
сегодня считает нормальным (50,3%), что в советском Казах-
стане казахи были демографическим меньшинством, и обо-
снованным (50,1%), что русские преобладали в населении 
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Казахской ССР. Несколько меньше половины, но чуть больше 
40% казахов сегодня видят ненормальным (44,6%) казахское 
демографическое меньшинство и необоснованным (42,1%) 
русское демографическое большинство. Можно заключить, 
что разделение казахов во взглядах на меньшинство казахов 
и большинство русских в биполярной структуре советского 
Казахстана достаточно близко к соотношению 1:1. Такое со-
отношение можно рассматривать как высокий уровень раз-
деления внутри одного этноса, близкий к поляризации. 

Среди русских тоже можно наблюдать разделение мне-
ний по указанным двум вопросам, однако оно не носит та-
кого острого характера как у казахов. Здесь по результатам 
опроса можно вывести примерное соотношение 2:1 между 
считающими нормальным демографическое меньшинство 
казахов и оправданным демографическое большинство рус-
ских в биполярном обществе советского Казахстана, и при-
держивающимися противоположного мнения. Это говорит о 
том, что у русских наблюдается достаточно однородная пози-
ция во взглядах на биполярное общество советского периода. 
У других этносов Казахстана аналогичное соотношение око-
ло 1,5:1, то есть имеет промежуточное значение разделения. 

Взгляды, считающие нормальным демографическое 
меньшинство казахов и демографическое большинство рус-
ских, имели массовый характер в советском национальном 
сознании, основой которого был интернационализм. После 
распада СССР и с образованием на его месте независимых 
государств широкое распространение получил титульный 
этнический национализм. Иногда пишут, что титульный эт-
нонационализм полностью вытеснил из массового сознания 
советский интернационализм, но как показывают результаты 
социологических исследований, это далеко не так. Анализ 
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взглядов казахстанцев на советское биполярное общество в 
Казахстане показывают, что несколько больше их половины 
придерживаются взглядов советского прошлого в духе интер-
национализма. Меньшая часть граждан Казахстана являются 
сторонниками этнического национализма, причем у казахов, 
русских и других этносов соотношение советского и постсо-
ветского национального сознания варьируется от поляриза-
ции у казахов до более однородной структуры у русских. 

Материалы экспертных интервью и фокус групп показа-
ли широкое распространение среди экспертов и участников 
фокус групп казахской национальности казахского этнонаци-
онализма, и в меньшей мере среди них прозвучали голоса сто-
ронников советского интернационализма на биполярное об-
щество. Среди русских экспертов и участников фокус групп 
доминировали голоса тех, кто воспроизводил аргументы со-
ветского прошлого относительно биполярного общества в 
советском Казахстане. В меньшей мере были слышны голоса 
тех, кто с пониманием относится к взглядам на демографиче-
ское меньшинство казахов и демографическое большинство 
русских сквозь призму казахского этнонационализма. 
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5. СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ЭТНОСОВ 
КАЗАХСТАНА В КОНТЕКСТЕ 

ЭТНОДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ТРАНСФОРМАЦИЙ

Введение

Этническое пространство Казахстана в постсовестский 
период претерпело кардинальные изменения. Несмотря на 
то, что доля казахов в общей численности населения уве-
личилась до 70%, Казахстан остается полиэтническим госу-
дарством. В полиэтническом государстве этнический фактор 
оказывает влияние на все сферы жизни общества: демогра-
фические, миграционные, профессиональные, образователь-
ные и.т.д. В то же время, этнические процессы сами находят-
ся под влиянием, социальных, культурных, экономических, 
политических и других факторов. Таким образом, демогра-
фические процессы в единстве с этническими являются эт-
нодемографическими процессами, а социальная структура 
с учетом этнического фактора становится этносоциальной. 
Все эти процессы необходимо рассматривать в единстве.

Для нашего исследования имеет значение следующее по-
ложение: демографическая ситуация связана с демографиче-
ской структурой общества, которая, в свою очередь, являет-
ся составной частью социальной структуры, впрочем, также 
как профессиональная, территориальная, национальная и 
другие структуры. По этому поводу российский социолог                                                                                                            
М.Н. Руткевич отмечает, что демографическая структура 
всегда социально-демографическая и зависит: «от особен-
ностей социально-экономического строя общества, суще-
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ственно различается у классов, социальных групп и слоев» 
[1]. Таким образом, демографические показатели необходи-
мо рассматривать в единстве с социальной структурой обще-
ства.

Казахстан - полиэтническое государство, а в полиэтни-
ческом обществе этнические процессы оказывают влияние 
на все: социальную, экономическую и политическую жизнь 
общества. Этнические конфликты, которые происходили в 
Казахстане, скорее носили локальный характер и все же это 
конфликт и это означает, что проблемы в межэтническом вза-
имодействии остаются. В связи с этим, изучение социального 
развития этнических групп становится важным. Особо акту-
ализируется изучение особенностей социального поведения 
этносов: профессионального, образовательного, миграцион-
ного, то есть, всего спектра социальной структуры казахстан-
ского общества.

В полиэтническом обществе оправдано использование 
понятий «этнодемография» и «этносоциальная структура». 
Этнодемографическая характеристика показывает влияние 
этнического фактора на демографические процессы, и кото-
рые в свою очередь едины с социальной структурой. Этносо-
циальная структура есть особый вид социальной структуры, 
которая определяет положение и социальную роль этниче-
ских групп в полиэтническом обществе [2].

В казахстанской науке проблемам этнодемографического 
развития республики на разных временных этапах 
посвящены работы М.Б. Татимова, А.Н. Алексеенко,                                                              
М.Х. Сарсенбаевой, Ж.С. Аубакировой, А.С. Жанбосыновой, 
М.Х. Асылбекова, В.В. Козина, А.Б. Есимовой, З.Х. Валитовой 
и других. Выявлению особенностей демографического 
развития казахского этноса в конце ХХ века посвящены 
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работы М.Х. Асылбекова и В.В. Козина, Г.А. Сарсенбаевой. 
Репродуктивные установки в зависимости от этнической 
принадлежности, возраста, места проживания, уровня 
образования отображены в работах А.Н. Алексеенко и 
других. Учеными Южного Казахстана (Ш.Т. Абдреева,              
И.С. Савин, А.Б. Калыш) изучались этнодемографические и 
миграционные процессы в регионе [3].

Проблемы социального развития этносов раскрывают-
ся в работах Г.Н. Ким, Г.А. Сарсенбаевой, М.М. Сужикова,                    
Г.А. Демакова, М.С. Аженова. В работах М.М. Сужикова и                   
Г.А. Демакова [4], М.С. Аженова [5] рассматриваются про-
блемы формирования социальной структуры в советский 
период, связанные с неравномерностью модернизации и воз-
никновением различий в социокультурном и демографиче-
ском развитии между «европейской» и «азиатско-тюркской» 
частями населения, между русскими и казахами.

В данной разделе рассматриваются особенности этно-
демографического развития этнических групп, отраслевой 
занятости этнических групп, а также уровня образования 
этнических групп. На основе статистически значимых пока-
зателей: этнодемографических, социально-профессиональ-
ных, образовательных, социально-территориальных мы про-
анализируем социальное положение этносов в республике.

Особенности этнодемографических процессов

Результаты национальной переписи населения 2021 года 
свидетельствуют о значительных изменениях этнодемогра-
фической ситуации. Общая численность населения Казах-
стана достигла 19 186, 05 млн человек, что на 20% (3,2 млн 
человек) больше по сравнению с предыдущей переписью 
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2009 года. Доля этнических казахов достигла 70,4% от об-
щей численности населения (13 497 тыс.), прирост составил 
7,3. Доля русской этнической группы в составе населения, 
наоборот, уменьшилась на 8,2% и составляет сегодня 15,5% 
(2 981,2 тыс.). Наиболее крупным этносом (более 1% в общей 
численности населения) являются узбеки 3,2%, украинцы 
2%, уйгуры 1,5% и немцы 1,2%.

Национальная перепись населения еще в 2009 году пока-
зала, что демографическая ситуация определяется азиатски-
ми этносами, представленные тюркскими народами. Сравни-
тельный анализ статистических данных (2009 год) показал, 
что если доля возрастной группы 0-15 лет у казахов состав-
ляет 28,3%, то у русских 14,9%; доля группы 16-62 у казахов 
67,2; у русских 68,5%, доля группы 63 и старше у казахов 
4,5%, у русских 16,6%. Возрастную структуру казахов, уз-
беков, уйгур, азербайджан, турков можно классифицировать 
как «молодую». Русские и другие европейские этносы клас-
сифицируются как «старые».

По мнению отечественных исследователей, этническая 
дифференциация населения (молодое и старое) обусловлена 
следующими факторами: во-первых, как правило, европей-
ские этносы расселены в основном городах, а прорекреаци-
онные установки городского населения отличаются от сель-
ского. Для тюркоязычных народов, в том числе, и казахов, 
все еще сохраняются традиционно высокая рождаемость; 
во-вторых, миграционный отток европейских этносов, а это, 
в основном, представители молодых и средних возрастных 
групп, обусловил уменьшение их численности в этих когор-
тах и увеличил ее в старших [6].

Национальная статистика показывает, что прирост казах-
ского населения особенно выражен в городской среде. Изме-
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нения более заметны в городской демографии, за период с 
2009 года по 2021 гг. доля казахов возросла с 55,6% до 67,2%. 
В русской этнической группе более заметна убыль горожан 
(с 30,9% до 19,1%), чем в общей численности населения (с 
23,7% до 15,5%). Казахстанские исследователи А.Н. Алексе-
енко и Ж.С. Аубакирова отмечают, что в областях с преобла-
данием казахского населения «состояние демографического 
взрыва» происходит на фоне активной урбанизацией. В ми-
ровой практике рост городского населения обычно ведет к 
снижению рождаемости. Вполне вероятно, что в перспективе 
это произойдет и в Казахстане, но пока быстрое обретение 
городского статуса не стало основанием для изменения ре-
продуктивных установок казахстанских женщин [7].

Помимо факторов рождаемости, численности этносов, - 
на этносоциальные трансформации влияют процессы мигра-
ции. Миграционные процессы 30-х, 40-х, 50-х годов привели 
к тому, что коренное население страны составляло меньшин-
ство в общей численности. Казахстан стал единственной ре-
спубликой в Среднеазиатском регионе, где сложилась такая 
ситуация. Разрушение традиционного уклада казахов в годы 
коллективизации 30-х годов вынудило откочевать 280 тысяч 
казахских семей с территории республики на территорию Ки-
тая, Ирана и Афганистана в течение полутора лет. В эти же 
годы, в результате голода казахский этнос потерял 2,2 млн че-
ловек, то есть, около 49% своей численности. В конце 30-х го-
дов на территорию Казахстана были депортированы корейцы 
с Дальнего Востока, поляки из Западной Украины, Белорус-
сии, Литвы. В годы Великой Отечественной войны поселен-
цами в республике оказались немцы с Поволжья и Украины, 
народы Кавказа - чеченцы, ингуши, кабардинцы, а также кал-
мыки, крымские татары [8]. В эти же годы активизировалась 
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иммиграция русских в Казахстан, что было связано с эвакуа-
цией, а позже с индустриализацией в республике [9].

Изменение этнического состава населения в послевоен-
ный период связан с освоением целинных земель. В тече-
ние1954-1958 годов население в республике увеличилось на 
24%, а там, где происходило основное освоение целинных 
земель, то есть, в северных областях - до 50% [10]. На этом 
фоне в конце 1950 годов и в 1960-е годы казахский этнос пе-
режил демографический взрыв, который внес перелом в об-
щую динамику этнодемографических процессов [7].

Численность населения между двумя переписями (1970-
1989) в Казахстане выросла на 28,1%. Это самый низкий по-
казатель прироста среди республик Средней Азии: так, в Тад-
жикистане рост населения за этот же период составил 75,6%, 
в Узбекистане 65,6%, в Туркмении 63,2%, в Киргизии 45,2%. 
В эти же годы происходит понижение доли русского этноса, 
особенно в южных областях и в столице. Убыль русского на-
селения в южных областях стала следствием более высокого, 
естественного прироста казахов на фоне русского этноса. В сто-
лице республики Алма-Ате увеличение казахов в численности 
населения были вызваны миграцией казахов-сельчан. Несмо-
тря на рост казахов в столице, все же доля русских была высока 
- более 50%. По республике большая часть русского населения 
была сосредоточена в трех областях Казахстана - Восточно-Ка-
захстанской, Северо-Казахстанской, Карагандинской (В этих 
регионах доля русского населения превышала 50%, еще в трех 
северных областях доля русских превышала 40%) [11].

Таким образом, реальное снижение русского и увели-
чение доли казахского населения столицы и региона стра-
ны стало происходить накануне распада Советского Союза, 
и которое особенно усугубилось в постсоветский период. 
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Внутренняя миграция в постсоветский период изменило со-
отношение городского и сельского население особенно в ка-
захской этнической группе. Массовая внутренняя миграция 
в постсоветский период была вызвана серьезными социаль-
но-экономическими проблемами в аграрном секторе. Мигра-
ционные потоки, шли, в основном, из сел в крупные города, 
а также на объекты крупных иностранных и отечественных 
предприятий. Численность сельских мигрантов многократ-
но превышала число лиц, переселившихся в сельскую мест-
ность. Особенно большое положительное сальдо по вну-
тренней миграции имеют города Астана и Алматы, а также 
Алматинская и Мангыстауская области. В период 2001-2010 
годов наблюдался значительный рост миграционных пото-
ков: ежегодно до 350 тысяч чел. Люди находились в актив-
ной подвижности внутри страны, притом, половину из них 
составили мигранты по межобластной миграции [12].

Особенностями урбанизации в Казахстане являются то, 
что она происходит не в результате структурных изменений в 
производствах, а по причине выталкивания в города сельского 
населения. Казахстанские исследователи А. Кожахметов и Н. 
Асанбаев отмечают, что в двух крупнейших городах республи-
ки больше возможности трудоустроиться, но стихийная не-
контролируемая миграция приведет к тому, что доля городско-
го населения начнет превышать долю экономически активного 
городского населения, занятого в производственной и непро-
изводственной сферах. Пребывающее в города сельское насе-
ление пополняет армию безработных, а недостаток жилья вы-
зывает появление неблагоустроенных городских окраин [13]. 

Урбанизация в Казахстане рождает массу проблем, в том 
числе: снижение общей культуры, рост преступности, рост 
социальной напряженности.
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Профессионально-отраслевая занятость

Рассмотрим этнический статус с точки зрения его про-
фессионально-отраслевой структуры. Какова дифференциа-
ция представленности этноса в отраслях экономики, а также 
в профессиональных группах? Какова степень релевантно-
сти по этой позиции с долей этноса в обществе? Для про-
фессионального статуса присуща такая характеристика, как 
престижность, а именно: занятость в прибыльных отраслях 
хозяйства или же на госслужбе. В настоящее время для про-
исходящих в стране этносоциальных процессов характерно 
влияние трендов, сложившихся еще в советские времена. В 
происходящей динамике социальной структуры Казахстана 
фиксируются определенные проблемы, вызванные некото-
рой «хаотичностью» модернизации и появлением сильных 
различий в социокультурном и демографическом развитии 
«европейской» и «азиатской» частей населения. Эти раз-
личия в модернизационных процессах: как в темпах урба-
низации, так и социально-профессиональной стратифика-
ции, наиболее существенно обозначились среди казахских 
и русских представителей общества. Казахстанские русские 
трудились, в основном, в промышленности, на транспорте, 
в связи, энергетике, отраслях, обслуживающих информаци-
онно-вычислительную технику, финансовой сфере. Практи-
ковался также переезд из приграничных регионов РСФСР 
в Казахстан инженерно-технических специалистов. К 1960-
1970-е годам относится возведение в Казахстане заводов во-
енно-промышленного комплекса, (таких как ракетный завод 
в Петропавловске, биохимические предприятия в Степно-
горске, ядерные комбинаты Министерства среднего маши-
ностроения в Усть-Каменогорске и Шевченко). Кадровый 



163

5. Социальное развитие этносов в Казахстане в контексте 
этнодемографических трансформаций    

состав этих заводов состоял из прибывших в Казахстан ин-
женеров и техников Прибытие квалифицированных специ-
алистов из европейской части СССР был вызван также тем, 
что Казахстан в должной мере не обеспечивал подготовку 
специалистов с высшим и средним специальным техниче-
ским образованием [14]. Имел место ведомственный подход 
союзных министерств, которым было удобнее направлять в 
республику уже подготовленные кадры из центральных ву-
зов страны, нежели чем, инвестировать в развитие техниче-
ского образования в Казахстане. Вновь прибывшие сотруд-
ники наделялись элитными квартирами, хорошей заработной 
платой и социальными услугами. С другой стороны, местные 
государственные структуры не обладали возможностями ре-
гулирования кадровой политикой относительно всесильных 
заводов военно-промышленного комплекса, космической 
отрасли, Минсредмаша и топливно-энергетического ком-
плекса. Республиканские министерства имели возможность 
наиболее активно заниматься подготовкой педагогов, врачей, 
работников культуры, торговли.

В результате, уже в середине 80-х годов возник парадокс, 
когда одновременно со свободными вакансиями на уровне 
страны в целом, многие регионы – Кызылординская, Чим-
кентская, Джамбульская и Мангышлакская области харак-
теризовались высоким уровнем безработицы (от 7 до 23% 
трудоспособного населения) [15]. Причины этого явления но-
сили разный характер – от непрестижности индустриального 
труда до позиции союзных ведомств и военных, управляв-
ших Байконуром и Семипалатинским полигоном, привозив-
ших специалистов и рабочих из европейской части, или, как 
в случае с нефтяными разработками Мангышлака, – завоза 
инженеров и рабочих из Азербайджана и северокавказских 
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республик. В результате, в Гурьевской и Мангышлакской 
областях стали возникать конфликты казахской молодежи с 
приезжими из Кавказа.

Вместе с тем, в период с 1979 по 1989 годы несколько 
уменьшился удельный вес русских специалистов в маши-
ностроении и металлообработке – с 64,4 до 59,6%, в других 
промышленных отраслях – с 59,6 до 52,5% [16] (Русские 
этносоциальные очерки). За 1977-1987 годы увеличение ра-
бочих кадров (76,1%) происходило за счет казахов. Однако, 
казахская молодежь, по-прежнему, мало интересовалась по-
лучением технических специальностей. С 1981 по 1987 годы 
удельный вес казахов, поступивших в профессионально-тех-
нические училища, уменьшился с 39,9 до 14% [17]. В горо-
дах страны казахская молодежь не стремилась трудиться на 
предприятиях машиностроения и энергетики, была заинте-
ресована работой в правоохранительных органах, строитель-
стве, автотранспорте. Данная ситуация была, видимо, вызва-
на тем, что казахское население трудилось, в большей мере, 
в аграрном комплексе, с преобладанием ручного труда. Вла-
дение средним образованием, полученным в сельской школе, 
не позволяло трудиться на высокопрофессиональном уровне, 
и молодые рабочие по завершении службы в армии вынуж-
дены были оставаться в ауле, тем более что в городской мест-
ности промышленных регионов казахское население было в 
меньшинстве.

В отличии от Казахстана коренное население Централь-
но-Азиатских стран (узбеки, таджики, туркмены) и в совет-
ский период были важной частью социальной структуры го-
родов и являлись в них большинством (В Туркмении – 53,8% 
городского населения, Узбекистане – 53,7%, Таджикистане 
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– 50,5%). В Казахстане, как известно, в конце 80-х гг. казахи 
в составе населения составили 39,7%, а в городских населе-
ниях – 26,7% [11].

В 1970-е - первой половине 1980-х годов казахи стали 
преобладать по сравнению с русскими и представителями 
этнических меньшинств в отраслях здравоохранения, народ-
ного образования, финансовой сфере, управленческом аппа-
рате, культуре и искусстве.

В составе административной интеллигенции количе-
ство казахов равнялось 288 человек на 10 тыс. человек за-
нятого населения, русских - 269 человек; в составе массовой 
интеллигенции 762 и 640 человек, соответственно. В то же 
время Казахи уступали русским в представительстве в про-
изводственной (117 и 439 человек) интеллигенции [16]. Ка-
захская молодежь выражала интерес к педагогическому и 
медицинскому образованию, русская молодежь, в большей 
мере, интересовалась инженерно-техническим образовани-
ем. Большая часть русской молодежи обучалась в россий-
ских технических вузах соседних с Казахской ССР областях, 
трудясь затем на промышленных заводах Казахстана.

После принятия суверенитета в структуре трудоспособ-
ного населения возросла доля казахов; так, если в 1999 году 
она составляла 51,3%, то в 2009 году - 57,1%. Доля русско-
го этноса в общей численности трудоспособного населения 
уменьшилась на 15,5 процентных пункта. Безусловно, на 
фоне абсолютного преобладания численности казахского на-
селения происходит высокий уровень представленности ка-
захов во многих видах деятельности: в строительстве, про-
мышленности, животноводстве, бюджетных отраслях (науке, 
образовании, здравоохранении, культуре), а также в торговле. 
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Несмотря на то что наметилось некоторое выравнива-
ние дифференциации отраслевой занятости двух основных 
этносов, все же во многом она (профессонально-отраслевая 
занятость этнических групп) осталась неизменной. Казахи в 
большей мере трудятся в сельском хозяйстве, образовании, 
госуправлении; а русские - в отраслях промышленности. 
Строительство, финансовая деятельность, торговля транс-
порт и связь являются сферами равномерного представления 
и казахами, и русскими. 

Проведенный анализ статистики Национальной перепи-
си 2009 года показывает, что производственные ниши этно-
сов Казахстана сильно разнятся. Условно можно выделить 
аграрные и индустриальные этнические группы. В аграрном 
секторе занято множество дунган (69,5%), таджиков (69,5%). 
Из наиболее многочисленных этносов в указанной отрасли 
трудится: 36,6% курдов, 29,9% узбеков, 27,6% немцев, 24,4% 
украинцев, 24,3% уйгуров. Наиболее промышленно ориен-
тированными этносами являются русские (16,8%), украинцы 
(15,5%), татары (15,4%). Сфера торговли выглядит более тра-
диционно для корейцев (23,1%), турков (20,9%), уйгур (20%). 
Наиболее благоприятная социальная структура отмечается у 
корейцев и татар [18].

Образование как фактор социальной 
дифференциации

Профессионально-отраслевая занятость и образователь-
ный потенциал этнических групп значительно воздействуют 
на их социальный статус. Такие тенденции отражаются и на 
культурном развитии конкретного этноса, а также на перспек-
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тивах их социального роста. На практике, членам семей с вы-
соким образовательным уровнем, лучше удается достижение 
высокого социального статуса, нежели чем выходцам из ра-
бочих семей. Это, конечно, отражается на несправедливых 
условиях для интеграции представителей этнических групп 
в поры рыночной экономики, их вовлеченности в привати-
зацию, в возникновение новых социальных слоев и групп, 
в возможности улучшения своего материального положения, 
овладения собственностью [19].

Что касается доли удельного веса представителей с выс-
шим образованием в этнической структуре занятых, то он 
наиболее высоко представлен в корейской группе (47,1%), 
далее у казахов (30,2%), татар (27,2%), русских (24,4%). 
Средний уровень (среднее специальное) образования в наи-
большей степени представлен у русских (39,3%), украинцев 
(39,3%), белорусов (37,8%), татар (37%), поляков (33,9%), 
немцев (33,8%). Основной уровень образования в виде толь-
ко общего среднего характерен для дунган (68%), таджиков 
(59,6%), узбеков (53,2%), турков (48,8%), курдов (46,1%) [20]. 

Итак, самые позитивные позиции в образовательной сфе-
ре присущи корейцам, казахам, русским, татарам. Средние 
позиции занимают, европейские этносы, а азиатским этносам 
принадлежат более низкие образовательные позиции. 

Таким образом, выполненное исследование продемон-
стрировало то, что демографическую ситуацию в государстве 
определяют азиатские этносы, прежде всего, казахский. Воз-
растная структур казахов и других азиатских этносов харак-
теризуется - «молодой», а европейских этносов - «старой». 

Этнический состав населения отразился в определенных 
хозяйственных нишах, формировавшихся длительное время 
в республике. Поэтому, можно фиксировать аграрные и ин-
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дустриальные этнические группы. Так, в аграрном секторе 
занята значительная часть дунган, турков, курдов, узбеков 
и других, преимущественно, азиатских этносов. К промыш-
ленным этносам можно отнести русских, украинцев, татар 
по существу, европейские этносы.

Можно утверждать о наличии конкуренции казахов и рус-
ских, так как, в занимаемых ими социально-производствен-
ных и образовательных нишах произошли трансформации, 
направленные на сближение между ними.

Молодые азиатские этносы все сильнее определяют де-
мографическую ситуацию в республике, что может указывать 
на позитивные перспективы их роста в трудовых ресурсах. В 
тоже время, азиатские этносы, будучи аграрно-деревенски-
ми, с невысокими уровнями образования и квалификации, на 
рынке труда не могут быть конкурентоспособными.

Урбанизация в Казахстане отличается тем, что она про-
исходит не в результате структурных изменений в производ-
стве, а по причине переезда в города сельского населения. 
В процессах истинной урбанизации город обычно, что назы-
вается, культурно «подтягивает» переселенцев. «Собирание 
большинства сельских приезжих в трех городах: Алматы, 
Астане и Шымкенте ведет к тому, что эти города растут, но 
не развиваются. 

Ясно, что мы имеем дело с видоизменениями, диффе-
ренциацией и сегментацией, происходящих в социальной и 
этносоциальной структурах общества, причем, в них функ-
ционируют и старые и новые трансформационные тренды. 
Отмеченное неравенство этнических групп находится в про-
цессе постоянной динамики, в результате чего, возникают 
как выравнивание, так и усиление неравенства.
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6. ВОСПРИЯТИЕ ЭТНОДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ 
ЭВОЛЮЦИИ В БИПОЛЯРНОМ 

ОБЩЕСТВЕ КАЗАХСТАНА 
(социокультурный аспект) 

Введение

Одним из важных факторов, влияющих на процессы ме-
жэтнического взаимодействия в полиэтническом обществе, 
является демографический фактор. Особое место демогра-
фических факторов в ряду социальных факторов обуслов-
лено тем, что они являются объективными, материальными, 
проявляющимися в основе жизни и развития общества. 

В ряде случаев демографический фактор может оказывать 
воздействие на напряженность взаимоотношений этносов. 
Демографические процессы создают фон, формируют усло-
вия возникновения межэтнической напряженности, которые 
вкупе с другими факторами - экономическими, социальными, 
политическими, культурными - при возникновении серьезного 
повода могут привести к столкновениям. Когда речь идет о де-
мографическом факторе как условии социокультурного разви-
тия (демографический детерминизм), то подразумевается вос-
производящая количественные характеристики совокупность 
людей - численность населения того или иного общества [1].

Демографический фактор проявляется также как измене-
ние этнодемографического баланса в результате миграции. Са-
мое общее понимание демографического фактора — это сово-
купность процессов естественного и механического движения 
населения, формирующих межэтнические отношения [2].
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Демографическая ситуация в Казахстане постсоветско-
го периода характеризуется изменениями прежде всего в 
пропорциях казахов и русских: ростом абсолютной и отно-
сительной численности казахов и, наоборот, сокращением 
абсолютной и относительной численности русских. В со-
ветский период Казахстан был единственной республикой в 
союзе, где численность коренной или титульной нации была 
меньше половины от общей численности населения. С конца 
80-х годов казахи становятся численно более крупной наци-
ональностью, но так и не стали большинством, не составив 
половины всего населения. 

Демографическая ситуация меняется после того, как респу-
блика становится независимой. В постсоветский период форми-
руется новая этнодемографическая ситуация, которая характери-
зуется абсолютным и относительным увеличением численности 
казахов, а также снижение числа русских и других славянских 
этносов в структуре населения Казахстана. Этнодемографиче-
ская динамика периода независимости во многом сохраняется 
по сей день и, по мнению экспертов, направление этих измене-
ний в течение ближайших 10–15 лет останется таким же. 

В данном исследовании мы предполагаем выявить мне-
ния двух основных этнических групп - казахов и русских 
о произошедших изменениях в положении их этнической 
группы в контексте новой этнодемографической ситуации, а 
также о положении казахского и русского языков. Вопросы 
задавались с целью оценки отношения респондентов к рас-
пространенным утверждениям и предполагаемым событиям. 
Содержание вопросов касается стереотипов и мнений о таких 
понятиях как «коренная нация», «национальное большин-
ство», «национальное меньшинство», «язык национального 
большинства», «язык межнационального общения» и т.д.
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Статус этноса и их восприятие не только одна из самых 
дискутируемых тем в этнополитике, но и крайне чувстви-
тельная сфера в этнической идентичности и межэтническом 
взаимодействии. 

В эмпирическом исследовании проверялась гипотеза о 
существовании групповой специфики коллективных оценок, 
аккумулирующих в политике определенные исторические 
события, а также оценки современных значимых событий. 
Оценка одних и тех событий у разных этнических групп мо-
гут быть не только различными, но и иметь разные смыслы. 

Опрос был проведен в рамках проекта, всего участвовали 
в опросе 1200 человек. География опроса была определена 
исходя из этнических пропорций населения – в Атырауской 
и Туркестанской областях преобладают казахи, в Восточно-
Казахстанской и Костанайской областях – русские составля-
ют значительную долю населения, также в географию опроса 
были включены крупные города – Астана и Алматы.

Этнодемографическая эволюция казахстанского 
общества в независимом Казахстане и ее отражение 

в массовом сознании

Идентичность. Значение идентичности со страной 
проживания для любого человека имеет высокую ценность. 
Соотношение человека с гражданством своей страны для 
большинства людей весомая характеристика и показатель со-
ответствующего образа жизни. Данные опроса показали, что 
подавляющее большинство опрошенных считают Казахстан 
своей родиной (95,3%). В разрезе национальностей среди ре-
спондентов, ответивших однозначно положительно на вопрос 
«Считаете ли Вы Казахстан своей родиной, своим государ-
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ством?» - 97,2% казахов и 91,9% русских. Однако насколько 
заявленная самоидентификация сплачивает казахстанской об-
щество? Какова позиция людей в иерархии других социофор-
мирующих ценностей, таких как принадлежность к тому или 
иному народу, уважение к истории, культуре страны, знанию 
государственного языка, почитанию государственных симво-
лов и т.д. [3]. Эти и другие вопросы стоят на повестке дня, в 
конечном свете от ответов на них зависит судьба государства. 

Коренной этнос, коренная нация. Проблематика корен-
ного этноса, коренной нации для казахстанского общества и, 
в особенности, для казахов является весьма чувствительной. 
Так, респондентам задавался вопрос «Согласны ли Вы с тем, 
что в национальном государстве коренная нация должна чис-
ленно превосходить все другие живущие в этой стране на-
ции?». Большинство опрошенных респондентов в той или 
иной степени согласны с утверждением «в национальном го-
сударстве коренная нация должна численно превосходить все 
другие живущие в этой стране нации». 63,3% опрошенных 
полностью согласны с этим утверждением, 19,8% - частично 
согласны. Доля несогласных составляет 15,2%.

Рисунок 1 – «Согласны ли Вы с тем, что в национальном 
государстве коренная нация должна численно превосходить 

все другие живущие в этой стране нации?»
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Таблица 1 – «Согласны ли Вы с тем, что в национальном 
государстве коренная нация должна численно превосходить 

все другие живущие в этой стране нации?»

Варианты ответов Общее 
количество

% от общего 
количества

Казахи 
(%)

Русские 
(%)

Полностью согласен 759 63,3 67,0 48,3
Частично согласен 237 19,8 17,7 26,8
Частично не согласен 99 8,3 8,3 10,5
Полностью не согласен 83 6,9 4,9 12,9
Затрудняюсь ответить 22 1,7 2,1 1,4
Итого 1200 100,0 100,0 100,0

В этническом срезе также в обоих группах (казахской 
и русской) большинство участников согласились с данным 
утверждением (67,0% казахов и 48,3% русских - полностью 
согласны, 17,7% казахов и 26,8% русских - согласны с не-
которыми оговорками). При этом доля несогласных в казах-
ской этнической группе составляет 13,2%, в русской - 23,4%. 
Сравнительный анализ ответов показывает, что хотя в обеих 
группах больше сторонников такого утверждения, все же для 
казахов подобная позиция и более предпочтительна, и более 
чувствительна. Подтверждением этого являются ответа на 
вопрос: «Если коренная нация не обладает численным боль-
шинством в своем государстве, Вы считаете это нормально?». 
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Таблица 2 – «Если коренная нация не составляет численное 
большинство в своем государстве, 

Вы считаете это нормально или нет?»

Варианты ответов Общее 
количество

% от общего 
количества

Казахи 
(%)

Русские 
(%)

Нормально 272 22,7 20,2 31,6
Отчасти нормально 347 28,9 28,2 31,1
Отчасти ненормально 249 20,8 22,0 15,8
Совершенно ненормально 304 25,3 27,5 19,1
Затрудняюсь ответить 28 2,3 2,2 2,4
Итого 1200 100,0 100,0 100,0

Рисунок 2 – «Если коренная нация не составляет численное 
большинство в своем государстве, 

Вы считаете это нормально или нет?»

 

Как оказал опрос, мнения людей разделились. Доминиру-
ет мнение о «нормальности» такого положения, но немногим 
меньше тех, кто имеет прямо противоположную позицию. 
Рассматривая результаты ответов в этническом срезе, следу-
ет отметить, что среди русских больше согласных  с приве-
денным утверждением, а именно 62,7% (31,6% - «нормаль-
но», 31,1% - «отчасти нормально»); при этом несогласных в 
данной этнической группе 34,9% (15,8% - «отчасти ненор-
мально», 19,1% - «совершенно ненормально»). 



177

6. Восприятия этнодемографической эволюции в биполярном обществе 
Казахстана (социокультурный аспект)   

В казахской этнической группе мнения разделились на 
две большие, практические равные группы. Одна часть ка-
захских респондентов согласилась с утверждением о нор-
мальности такой ситуации - 48,4% (20,2% - «нормально», 
28,2% - «отчасти нормально»), другая часть - 49,5% (22,0% 
- «отчасти ненормально», 27,5% - «совершенно ненормаль-
но») придерживается противоположного мнения. 

Таким образом русская часть наших граждан в большин-
стве своем допускают ситуацию, когда коренная нация не об-
ладает численным превосходством в стране и такая ситуация 
оценивается как нормальная. Для казахов оценка этого ут-
верждения не однозначна и, по существу, разделила нацию. 
В чем причина различного отношения к одной и той же си-
туации? 

В соответствии с терминологией ООН, коренные наро-
ды — это народы проживающие в определенной местности, 
сохраняющие тесную связь с территорией проживания своих 
предков и идентифицирующих себя как отдельную этниче-
скую группу с определенным языком и культурой. У корен-
ного народа также есть свои исторически сложившиеся со-
циально-политические институты [4]. 

Такое понимание коренного народа отражает особен-
ность характера и существования коренного народа, а также 
отвергает подходы, направленные на ассимиляцию корен-
ного народа с группой, обладающей количественным боль-
шинством среди населения, так как такая политика грозит 
утратой самобытности коренного народа. История показыва-
ет, что коренные народы многих государств страдали от раз-
личных проявлений несправедливости, ставшей результатом 
колонизации. 
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Проецируя на Казахстан характеристику термина «ко-
ренная нация», изложенной в международных документах, 
можно отметить, что казахи обладают обозначенными при-
знаками. Издревле казахи проживали в определенной местно-
сти, сохраняя тесную связь с территорией проживания своих 
предков. Для казахов важна самоидентификация как коренной 
нации, важно чтобы на своей земле они были в большинстве, 
важно сохранить свою землю и этническую самобытность 
для продолжения своего существования как народа. 

Вместе с тем мировой опыт показывает, что в одних госу-
дарствах коренной народ может составлять половину и более 
населения, то есть быть в большинстве, но в других - их доля 
незначительная. С учетом этого, по-нашему мнению, часть 
наших граждан считает, что численное меньшинство корен-
ного этноса в государстве допустимо и является нормальным 
явлением. 

Известный польский социолог П. Штомпка отмечает, что 
если историческое событие негативно воздействует на обще-
ство, существует поколениями в коллективной памяти и про-
является время от времени, то оно является культурной трав-
мой [5]. Культурная травма обычно возникает в том случае, 
если значимое событие бьет по самым основам культуры, 
то есть интерпретируется как абсолютное несоответствие 
ключевым ценностям, основам идентичности, коллективной 
гордости. Оказавшись во власти новой культуры, социализи-
рующая культура людей «которая у них в головах» сталкива-
ется с культурной средой, в которой они оказались.

Не все группы людей восприимчивы к культурной травме 
и способны выражать ее. У каждой травмы есть центральная 
группа, глубоко пережившая ее и периферия, для которой она 
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не существенна. Одни и те же события по-разному влияют 
на различные группы людей: одни - эти события оценивают 
как деструктивные, разрушительные; другие - полезные и 
желанные; третьи - игнорируют. Проведенное нами исследо-
вание также показало, что люди вкладывают разные смыслы, 
оценки, по-разному интерпретируют исторические события 
советского прошлого. 

Эпохальные события начала XX века вызвали глубинные 
изменения в демографической истории республики. Первая 
мировая война, революция, гражданская война, голодомор, 
индустриализация страны, Великая отечественная война, ос-
воение целинных земель - прервали стабильный эволюцион-
ный рост населения и привели к кардинальным изменениям в 
этнодемографической структуре. Демографические факторы 
оказались тесно связаны с историческим контекстом. 

Факт того, что на своей исторической земле казахи пере-
стали быть этническим большинством, по сути, стал культур-
ной травмой для части казахского народа. Опрос подтвердил 
слова польского социолога о том, что не все группы общества 
восприимчивы к культурной травме. Та часть респондентов, 
для которой такая ситуация вполне приемлема апеллирует к 
историческому факту советского прошлого, а именно к не-
обходимости и оправданности перехода страны на индустри-
ализацию. Для индустриализации нужны были квалифици-
рованные рабочие, а казахское население не отвечало этим 
требованиям. В связи с чем советское руководство проводило 
мероприятия по привлечению трудовых ресурсов извне. Чис-
ленность населения Казахстана в 20-30-е годы росла за счет 
миграции из центральных областей России, Украины, а так-
же депортированных народов. 
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Основным субъектом индустриализации были русские 
и другие, в основном евпропейские этносы. Эта тенденция 
продолжалась весь советский период. Казахи также уча-
ствовали в процессе индустриализации, в результате чего в 
казахской среде был сформирован индустриальный класс, а 
также техническая элита. В то же время казахи были мало 
представлены в промышленности, по сути, это был аграрный 
этнос. Исторический факт индустриализации республики в 
советский период лежит в основе другого отношения к ут-
верждению о нормальности мнения, когда коренная нация не 
составляет большинство. 

Казахи как национальное большинство. Большинство 
опрошенных на вопрос «сегодня казахи являются большин-
ством в Казахстане. Вы согласны с тем, что так и должно 
быть?» ответили согласием – 89,1% (60,4% - «полностью 
согласен», 27,7% - «отчасти согласен»). 8,8% опрошенных в 
той или иной степени выразили несогласие. Анализ данных 
в этническом срезе показывает, что и казахи, и русские при-
няли изменения в этнической структуре, которые произошли 
в период независимости. Среди казахов в той или иной мере 
согласны 88,5% (61,5% полностью согласны, 27% отчасти 
согласны), среди русских также высок показатель согласия 
– 88,1% (56,0% полностью согласны, 32,1% отчасти соглас-
ны). Расхождения в показателях небольшие, но все же можно 
отметить, что сложившаяся ситуация большинством казахов 
оценивается лучше, чем русскими. Вместе с тем опрос пока-
зал, что русскими принята эта ситуация. 

Более половины респондентов на вопрос «вы согласны 
с тем, что только казахи являются национальным большин-
ством в Казахстане» дали ответ «согласен» (57,3%). Четверть 
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респондентов «отчасти согласны» (25,1%). Свое несогласие в 
разной степени выразили 10,4% ответивших. 

Таблица 3 – «Сегодня казахи являются большинством 
в Казахстане. Вы согласны с тем, что так и должно быть?»

Варианты ответов Общее 
количество

% от общего 
количества

Казахи 
(%)

Русские 
(%)

Согласен 688 57,3 61,5 56,0
Отчасти согласен 301 25,1 27,0 32,1
Отчасти не согласен 86 7,2 5,6 5,7
Не согласен 100 8,3 2,8 4,3
Затрудняюсь ответить 25 2,1 3,1 1,9
Итого 1200 100,0 100 100,0

Анализ этнического среза показал, что значимых разли-
чий, особенно в показателях согласия, нет, хотя среди русских 
доля однозначно несогласных больше, чем среди казахов 
(4,3% и 2,8% соответственно). Таким образом факт того, что 
казахи не только численное большинство, но и что являются 
национальным большинством принят в казахстанском обще-
стве. По сути, это признание того, что казахи стали не только 
титульным этносом, но и государствообразующей нацией. 

Национальное большинство или национальное мень-
шинство. Русские в Казахстане и сегодня остаются много-
численным этносом, поэтому важно было выявить как казах-
ской и русской этническими группами воспринимается их 
статус – как меньшинства или как большинства. 

На вопрос «можно ли русских сегодня считать националь-
ным меньшинством в Казахстане?» наибольшая часть респон-
дентов дала ответ «отчасти да» (35%) и «да» (30,2%), несогла-
сие выразили 31% ответивших (15,2% - «нет», 15,8% - «отчасти 
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нет»). Таким образом, большинство опрошенных (65,2%) счи-
тают, что русские сегодня национальное меньшинство.  

Если рассматривать этнический срез по данному вопро-
су, то по мнению 62,7% казахов, русские являются наци-
ональным меньшинством (29,3% - да, 33,4% - отчасти да), 
несогласных с таким статусом русского населения – 33,1%, 
т.е. треть опрошенных казахов. При этом в русской группе 
респондентов согласных с тем, что русские являются наци-
ональных меньшинством 71,8% (33,0% - да, 38,8% - отчасти 
да); несогласных – 25,8% (15,3% - нет, 10,5% - отчасти нет). 
Таким образом, опрос показал, что тенденции схожи в обеих 
группах, но русские в большей мере чем казахи считают, что 
они сегодня национальное меньшинство. 

Можно ли русских, как и казахов считать национальным 
большинством в Казахстане? Согласных с этим утверждени-
ем, по данным опроса – 63,0% (34,6% – согласны, 28,4% – от-
части согласны), не согласных – 33,9%. 

Рисунок 3 – «Согласны ли Вы с тем, что русских, 
как и казахов, можно считать национальным 

большинством в Казахстане?»
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В разрезе национальностей, респондентов однозначно 
согласных с утверждением «русских, как и казахов, можно 
считать национальным большинством в Казахстане» больше 
среди русских (46,4%), чем среди казахов (30,8%). 

Таблица 4 – «Согласны ли Вы с тем, что русских, 
как и казахов, можно считать национальным 

большинством в Казахстане?» 
(в этническом разрезе, %)

Казах Русский
Согласен 30,8 46,4
Отчасти согласен 28,4 25,8
Отчасти не согласен 23,3 16,7
Не согласен 14,0 9,1
Затрудняюсь ответить 3,5 1,9

Опрос выявил, что респондентов, однозначно согласных 
с утверждением «русских, как и казахов, можно считать на-
циональным большинством в Казахстане», больше среди 
опрошенных из возрастных групп «66+» и «51-65», нежели 
среди групп «18-34» и «35-50». 

Таблица 5 – «Согласны ли Вы с тем, что в Казахстане 
все национальности, кроме казахов и русских, являются 

национальными меньшинствами?»

Варианты ответов Общее 
количество

% от общего 
количества

Казахи 
(%)

Русские 
(%)

Согласен 456 38,0 36,6 43,1
Отчасти согласен 395 32,9 32,7 32,1
Отчасти не согласен 178 14,8 15,8 12,4
Не согласен 119 9,9 9,8 10,0
Затрудняюсь ответить 52 4,4 5,1 2,4
Итого 1200 100,0 100,0 100,0
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Рисунок 4 – «Согласны ли Вы с тем, что в Казахстане 
все национальности, кроме казахов и русских, 
являются национальными меньшинствами?»

Русские в Казахстане являются вторым этносом после ка-
захов как количественно, так и по уровню социальной и по-
литической значимости. В опросе был задан вопрос «Соглас-
ны ли Вы с тем, что в Казахстане все национальности, кроме 
казахов и русских, являются национальными меньшинства-
ми?». Совокупный процент респондентов, выразивших не-
согласие разной степени с утверждением «в Казахстане все 
национальности, кроме казахов и русских являются нацио-
нальными меньшинствами» составил 24,7%. Респондентов, 
согласных с этим утверждением в той или иной степени, 
больше – 70,9% (38% - согласны и 32,9% - отчасти согласны). 

Большая часть опрошенных казахов считает, что кроме 
казахов и русских остальные этносы в республике являют-
ся национальным меньшинством – совокупный показатель 
69,3% (36,6% - согласны и 32,7% - отчасти согласны) и чет-
верть (25,6%) не согласны с таким мнением (15,8% - не со-
гласны и 9,8% - отчасти не согласны). 

Более жесткую позицию по этому вопросу выражают 
русские. Совокупный показатель согласных в той или иной 
мере составил 72,2% (43,1% - однозначно согласны и 32,1% 
- отчасти согласны). Не согласны с данным утверждением 
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более пятой части (21,8%) русских респондентов. Подыто-
живая изложенное, можно сказать, что мнение большинства 
русских - все кроме казахов и русских в Казахстане являются 
национальным меньшинством. 

Таблица 6 – «Согласны ли Вы с тем, что в Казахстане 
нет национальных меньшинств?»

Варианты ответов Общее 
количество

% от общего 
количества

Казахи 
(%)

Русские 
(%)

Согласен 210 17,5 17,6 16,7
Отчасти согласен 275 22,9 24,2 19,6
Отчасти не согласен 261 21,8 21,9 22,0
Не согласен 379 31,6 29,2 37,8
Затрудняюсь ответить 75 6,2 7,1 3,8
Итого 1200 100,0 100,0 100,0

Согласных с утверждением «в Казахстане нет националь-
ных меньшинств» 41,8% казахов (17,6% - согласны 24,2% - 
отчасти согласны); 36,3% русских (16,7% - согласны 19,6% 
- отчасти согласны). Не согласных казахов 51,1% (29,2% - не 
согласны и 21,9% - отчасти не согласны); 59,8% русских (37,8% 
- не согласны и 22,0% - отчасти не согласны). Анализ ответов 
на вопрос о наличии национальных меньшинств показал, что 
большая часть опрошенных (53,4%) считает, что в республике 
есть такая категория граждан. Другая часть (40,4%) наоборот 
придерживается мнения, что в Казахстане нет национальных 
меньшинств, при этом русские в большей степени являются 
сторонниками утверждения о наличии таковых. 

Сегодня казахи являются национальным большинством 
и этот факт принят в казахстанском обществе. Относительно 
статуса русских - считать их меньшинством или большин-
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ством, то сами русские в большей мере, чем казахи отнесли 
себя к меньшинству. Одновременно среди русских, выше доля 
согласных как с утверждением «русских как казахов можно 
считать национальным большинством», так и с утверждени-
ем «в Казахстане все национальности кроме русских и ка-
захов являются национальным меньшинством». Судя по от-
ветам, можно сделать вывод о том, что статус национального 
меньшинства, в котором они оказались, стал для них не толь-
ко неожиданным, но и весьма чувствительным. 

Провозглашение Казахстаном своей независимости за-
ставило многих казахстанских русских определиться со 
своим отношением к новому национальному государству: 
продолжать ли жить или уехать из него? Принимать ли его 
гражданство? Как относиться к тому, что государство станет 
теперь казахским национальным государством и будет про-
водить собственную политику? Эти вопросы стояли перед 
каждым русским жителем Казахстана и каждый должен был 
дать на них ответы [6, c.66].

Известно, что этнос в границах «своего государства» и 
вне его находится в принципиально разных условиях вос-
производства. В «своей» среде этнос утверждается и модер-
низируется по нормам и логике собственной этнокультурной 
эволюции. В инонациональной среде, подчиняясь необходи-
мости адаптации к ней, этнос может трансформироваться в 
соответствии со спецификой осваиваемого инонационально-
го пространства.

Сказанное было верно для всей советской нации и их 
представителей. Только русские в этом смысле составляли 
исключение, так как их интересы и культура ни в коей мере 
не замыкались в то время во многом формальными респу-
бликанскими границами. Русские в большей степени, чем на-
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роды других республик, воспринимали всю страну как под-
линную Родину, не испытывая вне России – в других странах 
союзных республик – особых трудностей адаптации. 

Роль национального меньшинства, в которой вдруг они 
оказались, была для них совершенно непривычной. Отток 
русских из стран ближнего зарубежья вызвал немалые слож-
ности, особенно у тех, кто должен был покинуть свои давние 
месте жительства. Поэтому, осознавая трудности перемены 
мест, люди теперь больше стремятся адаптироваться там, где 
они уже находились. В той или иной степени это постепенно 
удавалось, к тому же наметились определенные позитивные 
тенденции в социальной сфере Казахстана и некоторых дру-
гих стран СНГ, что сказалось на снижении миграционного 
потока русского населения из бывших советских республик. 

Казахстанский ученый Р. Кадыржанов, анализируя сло-
жившуюся ситуацию с русским этносом в Казахстане отме-
чает, что, когда отношения между организацией и зависящим 
от нее индивидом меняется и индивиду приходится прини-
мать решения в своих интересах является типичной для всех 
сфер социальной жизни. Анализируя работу американского 
исследователя А. Хиршмана, Р. Кадыржанов отмечает, что 
решения, принимаемые индивидом, укладываются в форму-
лу из трех слов «Exit, Voice, Loyalty» - «Выход, Голос, Лояль-
ность». «Выход» означает прекращение отношений в той или 
иной форме между организацией и индивидом. «Голос» яв-
ляется синонимом протеста, выражением несогласия со сто-
роны индивида или группы сложившейся ситуацией в его/их 
отношениях с организацией. «Лояльность» указывает на вид 
решения, когда индивид принимает сложившиеся изменения 
и проявляет лояльность организации [6, с. 66–70]. Реакция 
русских на обретение независимости Казахстан и его нацио-
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нальную политику вполне укладывается в трехчленную фор-
мулу Хиршмана. Начиная еще с конца 1980-х гг. одна часть 
русских выбрала центробежную реакцию на превращение 
Казахстана в независимое государство, и предпочла и до сих 
пор предпочитает покинуть Казахстан, эмигрировать из него. 

Как показывают социологические опросы, многие рус-
ские имеют достаточно высокий уровень идентичности с Ка-
захстаном. В нашем опросе, как мы отмечали выше, 90,1% 
русских считают Казахстан своей родиной. Во многом это 
объясняется тем, что большинство из них родились в Казах-
стане и у большинства из них родители также родились здесь.

Оставшиеся в Казахстане русские в соответствии с фор-
мулой Хиршмана, определили свои отношения с государ-
ством как «голос» и «лояльность». Модель поведения «го-
лос» или протест казахстанских русских – это отстаивание 
интересов русских против проводимой государством поли-
тики продвижение казахского языка и культуры как средства 
культурной интеграции. К опыту протеста в социально-по-
литическом пространстве прибегает меньшинство русского 
населения, хотя поддерживает протест против государствен-
ной политики продвижения казахского языка и культуры не 
малая часть их представителей. Но демонстрировать открыто 
свою позицию может только активная часть русского населе-
ния, которая организована в различные объединения конвен-
ционального характера. 

Большинство русского населения выбрало для себя оп-
цию «лояльность», что означает признание русскими закон-
ности сложившейся социально-политической системы. Каза-
хи являются государствообразующей нацией и государство в 
первую очередь продвигает ее интересы, в частности казах-
ский язык.
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Таким образом распад СССР и возникновение нового не-
зависимого государства воспринимается большинством казахов 
как великое историческое событие, которое позволило стать им 
не только большинством, но и государствообразующей нацией. 
Формирование новой идентичности других этносов и, особенно 
русского, проходит более сложно, а порой и драматично. Роль 
национального меньшинства, в которой они оказались, стала 
травмирующей. Если для казахского этноса многие моменты 
исторической памяти советского прошлого были чувствитель-
ными, то для русского этноса таким стал распад СССР. 

Языковая ситуация. В постсоветский период требо-
ванием времени стало осуществление такой национальной 
политики, которая была бы направлена на замену советской 
культуры казахской культурой. Подобные претензии, одна-
ко, наталкивались на сопротивление со стороны некоренных 
этносов и, прежде всего, русского этноса, оказавшегося не-
готовым к такого рода переменам. Несмотря на многие де-
сятилетия проживания в советском обществ, при наличии 
значительной общности, обнаружилось, что имеются суще-
ственные различия между казахами и русскими, определяе-
мые принадлежностью к культурам и цивилизациям [7].

На наш взгляд здесь необходимо отметить следующие 
обстоятельства. При всех негативных и противоречащих 
факторах трансформации культурного процесса в Казахста-
не, нельзя не сказать о том, что вместе с этим советское госу-
дарство в пределах единого общенационального государства 
поддержало развитие национальных культур. В первую оче-
редь, культур коренных этносов, руководствуясь политикой 
«коренизации». Национально-государственные образования 
в рамках «единого» Союза, получившие свои названия по 
титульному этносу, в соответствии с политикой «корениза-
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ции» изначально должны были культивировать националь-
ную культуру, наполняя ее социалистическим содержанием. 
Поэтому своеобразная двоякость развития культурного про-
цесса (с одной стороны, поддержка национальной культуры 
на государственном уровне, но, с другой – выхолащивание 
ее национального содержания, на практике приводившее к ее 
забвению), как и понимание самой национальной культуры, 
привели к амбивалентности в понимании феномена казах-
ской культуры и развития культурного процесса в Казахстане.

Культурные разломы особенно проявлялись в языковой 
сфере. Принятый в 1997 году Закон РК «О языках» закрепил 
статус государственного языка за казахским языком и одно-
временно с этим легитимировал официальное употребление 
русского языка наравне с казахским в государственных орга-
низациях и органах местного самоуправления. Таким образом 
в настоящей либеральной модели нации наличествуют граж-
данский и лингвистический компоненты [8]. Несмотря на то, 
что казахский язык в Республике Казахстан является государ-
ственным, коренной перелом в этом направлении не произо-
шел. Сложная языковая ситуация говорит о трудоемкости ме-
ханизма формирования новой казахстанской идентичности. 

Является ли на сегодня казахский язык объединяющим 
фактором казахстанцев в единую нацию? Опрос показал не-
однозначность общественного мнения: с одной стороны, зна-
чительное большинство участников опроса согласны с тем, 
что граждане различных национальностей должны говорить 
на языке большинства - 75,5%. С другой стороны, при де-
тальном рассмотрении этого вопроса можно отметить, что 
среди русских меньше согласных, чем среди казахов - 63,1% 
и 79,1% соответственно. Также среди них больше не соглас-
ных - 34,0%, чем среди казахов -16,5%. Таким образом, каза-
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хи в большей степени чем русские отводят казахскому языку 
миссию объединения. 

В Казахстане казахский язык как язык национального боль-
шинства должен быть языком межнационального общения - так 
считают 75,2% казахов и 67,0% русских. С этой идеей не со-
гласны 31,1% русских и 20,2% казахов. С утверждением о том, 
что граждане различных национальностей не знают казахского 
языка, хотя он является языком национального большинства со-
гласно большинство опрошенных - 83,3% и не согласны 14,1%. 

В ответах участников отразилась реальная языковая 
ситуация. Приходится констатировать, что не только пред-
ставители различных национальностей не знают казахский 
язык, но и сами казахи не всегда владеют родным языком. В 
действительности, указание казахского языка как родного не 
всегда означает владение им. Большинство русскоговорящих 
казахов не считают русский язык родным, хотя русский язык 
является языком их внутреннего мышления [9]. 

Для национального сообщества интегрирующим язы-
ком является язык ядерной группы. Ядерная группа – эта та 
часть нации, которая составляет ее ядро, по имени которой 
получила название сама нация, само национальное. В наци-
ональном сообществе Казахстана ядерной группой являются 
казахи, следуя этой логике, казахский язык в полиэтническом 
обществе должен быть интегрирующим, но в реальности это 
не так [6]. 

Сегодня в общество более распространено взаимодей-
ствие на русском языке. Но в зависимости от принадлежно-
сти к той или иной этнической группе, языковое поведение 
различно. Абсолютное большинство русских во всех сфе-
рах общественной жизни разговаривают на русском языке и 
лишь единицы в равной мере на казахском и русском.  
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Такая ситуация говорит о том, насколько трудным и 
сложным являются культурное развитие и межкультурное 
взаимодействие. С одной стороны, можно наблюдать, что 
государственная языковая политика постепенно повлияла на 
мнение русского населения в Казахстане, они согласны де-
кларативно с политическим курсом и многие из них соглас-
ны овладеть казахским языком. Оставаясь на позициях казах-
станской идентичности, в первую очередь русские и другие 
этносы не хотят, чтобы русский язык и другие привычные 
символы ушли со своего центрального места, которые они 
занимали в советском обществе. В целом граждане русской 
национальности поддерживают значение и статут казахского 
языка, но на личностном уровне казахский язык для них не 
востребован. 

Казахский этнос стремится к тому, чтобы их важнейший 
символ – казахский язык – распространялся, если не на все, 
то на максимально большое число социальных и культурных 
сфер общества. Вместе с тем многие казахи не хотят, чтобы 
ставшими привычными символы русской культуры и совет-
ского времени ушли бы на периферию казахстанского обще-
ства [10, с.67].

Обретение казахским языком реального статуса государ-
ственного языка, по-прежнему представляет собой противо-
речивый вопрос. С одной стороны, казахский язык посте-
пенно повышает свой статус во всех сферах общественной 
жизни, растет число его носителей. С другой стороны, на 
сегодняшний день, казахский язык не может занять ведущие 
позиции и на деле соответствовать конституционному ста-
тусу государственного языка. Основным языком межнаци-
онального общения и межкультурного взаимодействия про-
должает оставаться русский язык. Диапазон использования 
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русского языка, в отличие от казахского, по-прежнему, до-
вольно широк в различных сферах общения [11].

Казахи чаще в зависимости от ситуации выбирают язык 
общения, то есть или русский или казахский. Ранее проведен-
ное исследования показывает, что если трудовой коллектив 
этнически смешан, то коммуникация происходит на русском 
языке. В этнически смешанных трудовых коллективах основ-
ным языком коммуникации чаще всего выступает русский. 
Даже если допустить, что коллектив является моноэтниче-
ским, то есть казахским, то вероятно все же общение в кол-
лективе во многом будет происходить на русском языке [12].

В нашем опросе респондентам был задан вопрос «Со-
гласны ли Вы с тем, что поскольку казахи являются нацио-
нальным большинством, то все национальности должны го-
ворить на казахском языке?». Анализ приведенных данных 
позволяет говорить не только о разных позициях казахов и 
русских в отношении казахского языка как языка межнаци-
онального общения, но и различных позициях в самой рус-
ской группе. 

Таблица 7 – «Согласны ли Вы с тем, что поскольку казахи 
являются национальным большинством, все национальности 

должны говорить на казахском языке?»

Варианты ответов Общее 
количество

% от общего 
количества

Казахи 
(%)

Русские 
(%)

Согласен 475 39,6 46,1 19,6
Отчасти согласен 362 30,2 31,7 24,9
Отчасти не согласен 142 11,8 10,3 17,2
Не согласен 183 15,3 8,1 36,8
Затрудняюсь ответить 38 3,1 3,7 1,4
Итого 1200 100,0 100,0 100,0
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В разрезе национальностей, несогласных с утверждением 
«поскольку казахи являются национальным большинством, все 
национальности должны говорить на казахском языке», больше 
всего среди респондентов из числа русских (36,8%). В совокуп-
ности, респондентов, в той или иной степени не согласных с ут-
верждением «поскольку казахи являются национальным боль-
шинством, все национальности должны говорить на казахском 
языке», среди опрошенных русских – 54%.

Вместе с тем, среди русских пятая часть (19,6%) однозначно 
согласны с идеей, что все национальности должны говорить на 
казахском языке и четверть (24,9%) выбрали ответ «частично со-
гласен». В совокупности респондентов согласных с таким мне-
нием - 44,5%. Таким образом русская группа состоит из тех, кто 
не разделяет идею продвижения казахского языка, на котором 
должно говорить общество и тех, кто поддерживает эту идею. 

Поддержка большинства русскими респондентами стере-
отипного мнения о том, что общепринятым языком для пред-
ставителей всех национальностей в стране должен быть язык 
национального большинства, не коррелирует с утверждением, 
что все национальности в стране должны владеть казахским 
языком.  

Выводы

Ускоренная этнодемографическая эволюция в независимом 
Казахстане вызвала новые эффекты в этнокультурном контек-
сте. Этнические и социокультурные последствия демографи-
ческих и миграционных трансформаций многообразны. Они 
включают в себя как изменения этнического состава населения, 
так и трансформацию межэтнического взаимодействия. Каза-
хизация демографических процессов уже изменила этнический 
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облик страны, но ее влияние на социокультурную среду далеко 
не однозначно. 

Сравнительный анализ мнений двух этносов – казахов и 
русских показал, что несмотря на существование различий в 
восприятии утверждений, касающихся прошлого и современно-
го статуса двух этносов, а также статуса казахского и русского 
языков, все же подавляющее большинство опрошенных считает 
Казахстан своей родиной, своим государством. 

Факт того, что сегодня казахи являются национальным 
большинством принят большей частью казахстанского обще-
ства. Относительно статуса русских – считать их большинством 
или меньшинством, то сами русские в большей мере, чем каза-
хи отнесли себя к меньшинству. Одновременно русские более 
склонны считать себя наравне с казахами национальным боль-
шинством, а также считать, что все кроме казахов и русских яв-
ляются национальным меньшинством. Статус национального 
меньшинства, в котором оказалась русская этническая группа 
после обретения Казахстаном независимости для них не только 
неожиданный, но и весьма чувствительный. 

Обретение Казахстаном независимости воспринимается 
большинством казахов как историческое событие, позволившее 
им стать и большинством, и государствообразующей нацией. 
Формирование новой идентичности русских проходит сложно 
и неоднозначно. 

Все граждане вне зависимости от национальной принад-
лежности должны говорить на языке большинства. Язык нацио-
нального большинства должен быть языком межнационального 
общения. Это мнение большинства и казахов и русских. Вместе 
с тем утверждение «поскольку казахи являются национальным 
большинством, все национальности должны говорить на казах-
ском языке» вызвало неоднозначную реакцию в русской среде. 
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Более половины из них в той или иной степени не поддержива-
ют эту идею, но и тех, кто в «группе поддержки» также не мало. 
Это те, кто поддерживают идею распространения казахского 
языка. Поддержка стереотипного мнения большей частью рус-
скими о том, что общепринятым языков в стране должен быть 
язык национального большинства, не коррелирует с вышеука-
занным утверждением. 

Проведение одного исследования не является достаточным 
основанием для формирования полной картины взаимоотноше-
ний двух этносов в биполярном обществе.   Результаты опроса 
показали, что взаимодействие между казахами и русскими, не-
смотря на наличие проблемных моментов, оказывает стабили-
зирующее влияние на формирование общего климата в межэт-
нической сфере Казахстана.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В истории Казахстана долгое время, более ста лет, де-
мографические вопросы оставались болевой точкой наци-
онального сознания. Началось все в колониальный период, 
когда царские власти увидели в казахских землях источник 
снабжения пахотной землей для своих крестьян, которых они 
ранее освободили от крепостной зависимости. Власти стали 
проводить политику колонизации казахских земель, превра-
щения Казахстана в колонию-поселение для огромных масс 
переселенцев. Доля казахов в казахской степи стала быстро 
сокращаться, а возникшее в результате колонизации полиэт-
ническое общество стало биполярным по своей демографи-
ческой структуре. 

В дальнейшем, хотя советская власть выделила                    
Казахстан в отдельную национальную республику в составе 
СССР, а казахам предоставила статус коренной титульной 
нации, тенденции сокращения доли казахов в населении ре-
спублики и русско-казахской биполярности только усили-
лись. Казахи оказались меньшинством в «своей» республи-
ке, при этом особенно явным казахское меньшинство было 
в городах Казахстана, включая его столицу Алма-Ату. Де-
мографическое меньшинство казахов в городах негативно 
сказалось на национальном развитии казахов, оказавшихся 
в значительной мере русифицированными, а в их идентич-
ности укоренились элементы русско-советской культуры. 
Одно из объяснений такого положения казахской нации ви-
делось в демографическом меньшинстве казахов, поэтому 
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Заключение     

исправление ситуации связывали с демографическим ро-
стом казахов в общем населении Казахстана. 

С обретением независимости Казахстан стал националь-
ным государством, казахи благодаря росту рождаемости и 
другим факторам стали демографическим большинством не 
только в целом по республике, но и в городах страны. Тем не 
менее, демографическое доминирование казахов не смогло 
обеспечить казахскому языку реальный статус государствен-
ного языка как это провозглашено в конституции страны. Се-
годняшнее положение не может дать ответа на кардинальный 
вопрос: станет ли Казахстан реально, а не по формальному 
статусу национальным государством, либо же он надолго 
останется в сегодняшнем состоянии национализирующегося 
государства с сохраняющимися элементами советского на-
следия.       
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