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ДИНАМИКА ЭТНИЧЕСКОГО СОСТАВА НАСЕЛЕНИЯ 
СЕВЕРНОГО КАЗАХСТАНА В СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД 
(НА ПРИМЕРЕ УАЛИХАНОВСКОГО РАЙОНА)

Многонациональное население Республики Казахстан сформировалось в ходе переселе-
ний в дореволюционный и советский периоды, но в постсоветский период фиксируется 
отток русскоязычного населения, что влечет за собой изменение этнического состава 
страны. Данные изменения особо заметны в северных регионах Казахстана. В статье про-
веден комплексный анализ этнического состава населения и межэтнических отношений в 
советский период на территории Уалихановского района, который расположен в юго-вос-
точной части Северо-Казахстанской области Республики Казахстан. Работа основана на 
делопроизводственных документах, данных тематических интервью, материалах средств 
массовой информации. 
Ключевые слова: межнациональные отношения, население, Северный Казахстан, Уалиха-
новский район.
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THE DYNAMICS OF THE POPULATION’S ETHNIC COMPOSITION 
OF NORTHERN KAZAKHSTAN DURING THE SOVIET PERIOD 
(ON THE EXAMPLE OF UALIKHANOV DISTRICT)

The multiethnic population of the Republic of Kazakhstan was formed during the pre-
revolutionary and Soviet migration periods, but during the post-Soviet period, the outflow of 
the Russian-speaking population is recorded, which leads to a change in the ethnic composition 
of the country. These changes are particularly noticeable in the northern regions of Kazakhstan. 
The article provides a comprehensive analysis of the ethnic composition of the population and 
interethnic relations during the Soviet period on the territory of Ualikhanov district, which is 
located in the South-Eastern part of Northern Kazakhstan region of the Republic of Kazakhstan. 
The work is based on clerical documents, data from thematic interviews and media materials.
Key words: interethnic relations, population, Northern Kazakhstan, Ualikhanov district.

русские – 6 227,5 тыс. чел.; немцы – 957 тыс. чел.; 
украинцы – 896,2 тыс. чел. [1]. По данным послед-
ней переписи населения РК (2009 г.), этническая 
картина претерпела существенные изменения: 
казахи – 10 096,8 тыс. чел.; русские – 3 793,8 тыс. 
чел.; украинцы – 333,2  тыс. чел., немцы – 178,4 
тыс. чел [2]. Главной причиной оттока населения, 
согласно мнению казахстанских экспертов, яв-
ляется нестабильность в сфере экономики и со-
циальной политики. Если обратить внимание на 
возрастной критерий, то заметно, что в основном 
республику покидает молодежь, которая стре-
мится получить образование в РФ. Также к фак-
торам оттока населения из РК относится ухудше-
ние положения русского языка. Переход на лати-
ницу, искоренение «русских» названий городов и 
улиц способствует ментальному разрыву с рус-

Многонациональное население Республики 
Казахстан (далее – РК) формировалось на про-
тяжении длительного периода сначала посред-
ством переселенческой политики Российской 
империи, затем в ходе последствий депортаций 
и освоения целинных земель в годы советской 
власти. На территорию республики мигрирова-
ли многочисленные группы русских, украинцев, 
белорусов, мордвы, поляков, немцев, ингушей и 
других народов. После распада Советского Со-
юза в Казахстане стали активно проводить поли-
тику «строительства казахстанского суверените-
та», включающую в себя расширение сферы при-
менения казахского языка, переименование улиц 
и населенных пунктов. В 1989 г. на территории 
КазССР проживали следующие народы с наи-
большей численностью: казахи – 6 534,6 тыс. чел.; 
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скоязычным медиапространством и приводит к 
эмиграции русскоязычного населения [3]. В на-
стоящее время в состав русскоязычного населе-
ния РК входят не только русские, но и украинцы, 
немцы, белорусы и другие народы, включая каза-
хов, для которых русский язык является родным. 
Наибольший процент эмиграции населения на-
блюдается в северных регионах страны. В данной 
статье на примере одного из районов – современ-
ного Уалихановского района Северо-Казахстан-
ской области РК – будет проанализирован про-
цесс формирования полиэтничного населения и 
межкультурного взаимодействия на территории 
Северного Казахстана в советский период. 

В начале XX в. данная территория входила в 
состав Кокчетавского и Омского уездов Акмо-
линской области. Основное население составля-
ли казахи, которые вели кочевой образ жизни. 
Изучение киргизского (казахского) населения 
проходило в рамках статистических обследова-
ний местности (например, 1896, 1907 гг.), а так-
же в рамках регулярных обзоров Акмолинской 
области [4, 5]. В советской период ученые ак-
центировали внимание на прогрессивном раз-
витии КазССР, освоении целинных земель, раз-
витии образования и промышленности. Изуча-
емый регион входил в состав Целинного края. 
Из исследований об освоении целинных земель 
особую значимость имеет коллективная моно-
графия «Коммунистическая партия в борьбе за 
освоение целинных земель в Казахстане» [6]. С 
1956 по 1978 гг. по теме освоения целины были 
защищены одна докторская и 36  кандидатских 
диссертаций [7, c. 11]. В диссертационной ра-

боте М.  Фазылова подробно проанализирована 
трансформация этнического состава Кокчетав-
ской области в этот период [8].

В ходе депортаций на территорию исследуе-
мого нами региона были переселены немцы, по-
ляки, балкарцы, ингуши. Изучение данной про-
блематики начинается с конца 1980-х гг.  и акти-
визируется в РК после распада Советского Союза. 
Подробный анализ этого направления научных 
исследований представлен в работах К.К.  Абуе-
ва и А.А. Сейткасымова [9, 10]. С 1990-х гг. архив 
Президента РК выпускает сборники документов 
по истории депортации. Изучением последствий 
депортаций занимаются К.С.  Алдажуманов, 
Е.К. Алдажуманов, М. Хасанаева, М. Козыбаев и 
др. Тема депортаций получила осмысление в ма-
териалах конференций «Память во имя будуще-
го», организатором которых является Ассамблея 
народов Казахстана. 

Основные источники исследования – темати-
ческие интервью, делопроизводственные доку-
менты, материалы средств массовой информа-
ции. Особую значимость среди источников игра-
ют тематические интервью, собранные автором 
в 2018 г. в рамках экспедиции научно-исследова-
тельского института «Халық қазынасы» при На-
циональном музее РК. 

Из истории района. Уалихановский район 
расположен в юго-восточной части Северо-Ка-
захстанской области Республики Казахстан, до 
1997 г. район носил наименование Кзылтуский. За 
годы своего существования территория района 
подвергалась неоднократным административным 
преобразованиям (табл. 1).

Таблица 1
Административно-территориальное деление Уалихановского района

(с 1928 года по настоящее время) [10, 12]

Годы Наименование
17.01.1928–1928 Кзылтуский район Кзыл-Джарского округа Казахской АССР
10.05.1928–1930 Кзылтуский район Петропавловского округа Казахской АССР
17.12.1930–1932 Кзылтуский район Казахской АССР
10.03.1932–1936 Кзыл-Туский район Карагандинской области Казахской АССР

1936–1939 Кзылтуский район Северо-Казахстанской области Казахской ССР
14.10.1939–1944 Кзылтуский район Акмолинской области Казахской ССР
15.03.1944–1991 Кзылтуский район Кокчетавской области Казахской ССР

1991 – 1993 Кзылтуский район Кокчетавской области Республики Казахстан
07.10.1993–1997 Кзылтуский район Кокшетауской области Республики Казахстан

2.05.1997 Объединение 15 хозяйств Кзылтуского района и шести хозяйств Валихановского района Кок-
шетауской области с упразднением последнего

03.05.1997  – настоящее 
время

Уалихановский район Северо-Казахстанской области Республики Казахстан
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Кзылтуский район был образован в 1928  г. В 
1929 г. административным центром стал аул, рас-
положенный на берегу оз. Кишкенеколь (впослед-
ствии – с.  Кзылту, в настоящее время – с.  Киш-
кенеколь). Численность населения района до-
стигала примерно 500 человек, территориальные 
границы превосходили современные. До Великой 
Отечественной войны в Кзылтуском районе по-
явились больница, школа, магазины с промышлен-
ными и продовольственными товарами, район был 
радиофицирован. В результате завершения пере-
хода населения района к оседлому образу жизни 
образовались 20 новых населенных пунктов [11]. 

В 1953 г. на территории Кокчетавской области 
находилось 13  совхозов. После февральско-мар-
товского пленума 1954 г. было принято решение 
о создании в области 25 новых совхозов [8, c. 11–
12]. С 1953 по 1963 гг. население области увели-
чилось с 324  тыс. до 612  тыс. человек [8,  c.  23]. 
Освоение целинных земель способствовало раз-
витию транспортной системы региона. К 1958  г. 
была построена железнодорожная линия Кокче-
тав – Кзылту. Районные центры были соединены 
с областным центром хорошими шоссейными 
дорогами. Произошли изменения и в сфере обра-
зования – увеличилось количество школ в обла-
сти, были построены типовые школы в районных 
центрах [8, c. 102–104]. В 1964 г. районный центр 
Кзылту получил статус поселка городского типа, 
в нем и ряде населенных пунктов района проло-
жили водопровод [11]. В 1970  г. здесь функцио-
нировал элеватор, маслозавод, асфальтный завод, 
а также завод по ремонту сельхозтехники [13]. В 

1997 г. произошло объединение 11 хозяйств Кзыл-
туского района и 6 хозяйств Валихановского. На 
основании Указа Президента РК от 3 мая 1997 г. 
район был переименован в Уалихановский, а рай-
центр – пос. Кзылту – в Кишкенеколь [11].

Этнический состав населения района. В доре-
волюционный период на изучаемой территории 
проживало казахское население, в первые годы 
советской власти район оставался моноэтнич-
ным. В результате депортаций и освоения целин-
ных земель этническая структура населения рай-
она значительно изменилась. 

В конце 1930-х  гг. на территорию Казахской 
ССР переселили 15 тыс. немецких и польских се-
мей из Западной Украины и Белоруссии [9, c. 59]. В 
1941–1942 гг. сюда выслали 444 тыс. немцев и 2 тыс. 
поляков [14, c. 376]. В 1944 г. 310 тыс. жителей Чече-
но-Ингушской республики были депортированы в 
Казахскую ССР, из них 28 114 чел. были размещены 
на территории Кокчетавской области [9, c. 59].

В ходе освоения целинных земель на террито-
рию Кзылтуского района прибывали в основном 
русские, украинцы и белорусы, в меньшей степе-
ни – башкиры, грузины, литовцы, мордва, поляки, 
татары и другие народы. Всего в колхозы Кокче-
тавской области в 1955–1956 гг. была принята 3 191 
семья переселенцев [15, л. 73]. В 1955 г. наибольшее 
количество первоцелинников прибыло в Щучин-
ский, Арык-Балыкский, Чкаловский и Энбекшиль-
дерский районы. Кзылтуский район находился 
на 6 месте, всего в освоении целины участвовало 
13 районов области. В 1956 г. район занимал 9-е ме-
сто по количеству прибывших (табл. 2).

Таблица 2
Хозяйственное устройство переселенцев,  прибывших в Кокчетавскую область в 1955–1956 гг. [15, л. 9]

№ Район

Переселенцы, прибывшие 
в колхозы Кокчетавской области 

в 1955 г. (на 30 декабря 1956 г.)

Переселенцы, прибывшие 
в колхозы Кокчетавской области в 1956 г. 

(на 1 декабря 1956 г.)
Семей Человек Трудоспособных Семей Человек Трудоспособных

1 Аиртавский 210 904 482 25 107 54
2 Арык-Балыкский 277 1 110 552 99 466 194
3 Зерендинский 108 451 243 38 158 78
4 Казанский 125 522 274 55 223 128
5 Келлеровский 89 346 184 81 300 159
6 Кзылтуский 116 522 271 55 216 130
7 Кокчетавский 73 322 165 70 255 156
8 Красноармейский 95 368 205 124 491 267
9 Рузаевский 56 223 119 20 82 46

10 Чистопольский 120 479 263 95 392 219
11 Чкаловский 264 1 122 593 60 257 137
12 Щучинский 397 1 546 844 225 1 017 471
13 Энбекшильдерский 232 814 481 82 336 178

ВСЕГО 2 162 8 729 4 676 1 029 4 300 2 217

Подолько В.В. Динамика этнического состава населения Северного Казахстана в советский период...
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Население Кокчетавской области с 1959 по 
1970 гг. увеличилось с 491,5 тыс. чел. до 589,2 тыс. 
чел. [16, c. 40]. Если по данным переписи 1989 г., 
численность населения Кзылтуского и Валиха-
новского районов составляла примерно 50  тыс. 

чел., то к 2010 г. численность объединенного Уа-
лихановского района составила 23 202 чел. Учи-
тывая статистические данные за 2019 г., числен-
ность жителей района стремительно снижается – 
16 293 чел. (табл. 3) [17].

Таблица 3
Этнический состав населения Уалихановского района (на начало 2019 года) [17]

№ Народ Численность, чел. В процентном соотношении
1 Казахи 14 655 89,95
2 Русские 902 5,54
3 Украинцы 236 1,45
4 Татары 184 1,13
5 Немцы 154 0,95
6 Белорусы 55 0,34
7 Другие 107 0,66

                Всего 16 293 100

О межэтнических отношениях в районе. Рус-
ское население на территории Кзылтуского рай-
она стало появляться в 1930-е гг. Обучение в 
школах до 1935 г. проходило на казахском языке, 
в 1936 г. было введено обучение на русском. Впо-
следствии в русскоязычных классах занимались 
дети из казахских, русских и немецких семей [11].

Когда в район стали прибывать представители 
депортированных народов (в основном это были 
немцы) коренные жители встретили их добро-
душно. Информаторы рассказывали, «когда их 
привезли, жутко было смотреть на них – обо-
рванные; сельский совет собрал нас, жителей 
Кзылту, и каждому говорили: “Хозяин, аксакал, 
вот вам семья”, и мы делились с вновь прибывши-
ми своим кровом» [18, л.  24]. Информаторы от-
мечали, что «сами спали возле двери, а гостей уса-
живали на самое почетное место – тор» [18, л. 21]. 
Немецкое население довольно быстро улучшило 
свое экономическое положение и, по словам ин-
форматоров, немцы даже стали жить богаче мест-
ного населения, потому что были «трудягами». 
Переселенцев, прибывших на освоение целинных 
земель, тоже встретили тепло и гостеприимно. 
Многие казахи сами жили в землянках, но бра-
ли русских, украинцев на временный постой [18, 
л. 21–22]. Именно в результате взаимодействия с 
переселенцами казахи стали заниматься земле-
делием. «Раньше мы не сажали картофель, – рас-
сказывали информаторы, – чаще всего покупали 
в деревнях Омской области или меняли на что-
нибудь. Но потом мы научились сажать и огурцы, 
и помидоры, даже цветы. Семян готовых не было, 
выпрашивали отростки у русских да у немцев» 
[18, л. 25]. 

В годы освоения целины стремительно увели-
чилось количество межнациональных браков в 
области. Данный процесс можно рассмотреть на 
примере анализа браков в Рузаевском и Кзылту-
ском районах Кокчетавской области. В 1937 г. на 
территории Рузаевского района был зафиксиро-
ван 21  межнациональный брак, в 1962  г. – 132. 
Аналогичная ситуация наблюдалась в Кзылту-
ском районе. Если в конце 1930-х гг. межнацио-
нальными были 1/7 часть браков, то к 1962 г. их 
количество увеличилось до 1/2. В основном в 
смешанных браках преобладали союзы предста-
вителей народов с общностью в языке, религиоз-
ных верованиях. Но увеличивалось и количество 
браков между переселенцами различных нацио-
нальностей, прибывших на освоение целинных 
земель, и коренным казахским населением. За 
первые восемь лет освоения целины на террито-
рии Кзылтуского района было зарегистрировано 
22 подобных брака. Всего с 1953 по 1962 гг. в рай-
оне было заключено 517  межнациональных бра-
ков, разводов же зафиксировано всего 3 случая [8, 
c. 109–112].

В области проводились мероприятия, на-
правленные на интернациональное воспитание 
трудящихся. К примеру, летом 1956  г. на берегу 
оз.  Киши Карой прошел праздник молодежи, в 
рамках которого состоялся интернациональный 
концерт. С русскими песнями на концерте вы-
ступала Рая Романюк из совхоза Кзылтуский, ка-
захские песни были представлены в исполнении 
К. Шайсултанова из совхоза Бостандыкский, брат 
и сестра Ажигановы из совхоза Севастопольский 
станцевали «Молдаванеску» [8,  c.  51]. На терри-
тории области создавались кружки и консульта-



115

2020 / 2 (43)

ционные пункты для изучения русского языка. 
В 1950–1960-е гг. в Кзылтуском районе в данных 
кружках занимались около 100  человек. Также 
районная газета «Кзылту» предоставляла своим 
читателям регулярные консультации по изуче-
нию русского языка [8, c. 121].

В настоящее время большую часть населения 
района составляют казахи (почти 90  %). После 
распада Советского Союза многие предприятия в 
районе перестали функционировать. Русское, не-
мецкое население стало стремительно покидать 
район, перебираясь в РФ или в Германию либо 
в другие регионы Казахстана. Неоднократно ин-
форматоры рассказывали о немцах, которые уеха-
ли в Германию, и приводили их слова: «Все теперь 
есть у нас, но того тепла мы не ощущаем, у вас уже 
согым (заготовка мяса на зиму – В.  П.) начался, 
говорят, хотим мясо казахское» [18, л. 25]. Казах-
ское население после распада советской колхоз-
но-совхозной системы, обладая многовековым 

опытом ведения скотоводства в степной местно-
сти, стало преобладать по численности в регионе. 

Подводя итоги, отметим, что в годы советской 
власти на динамику этнического состава населе-
ния Уалихановского района и в целом Северно-
го Казахстана повлияли процессы коллективи-
зации, депортации и освоение целинных земель. 
Советская национальная политика базировалась 
на принципах интернационализма, что оказало 
влияние на межэтнические отношения в пост-
советский период. Однако в настоящее время в 
условиях строительства казахстанской государ-
ственности, перехода на латиницу, ликвидации 
«русских» названий происходит изменение этни-
ческой структуры населения РК, особенно в Се-
верном Казахстане, территориально граничащим 
с Россией. В дальнейшем в рамках исследования 
планируется изучение социальной памяти насе-
ления Северного Казахстана, которая трансфор-
мируется посредством национальной идеологии.
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