
да на основе мониторингового отслеживания. Для разработки комплекса мер, направлен- 
ных на преодоление кризисных явлений в социальной, культурной, этнической сферах 
жизни народов Северной и Центральной Азии, такие исследования могут дать определен- 
ные результаты. Их можно было бы использовать и для изучения современных этно- 
социальных процессов в целом. 

По результатам первого года совместных исследований с коллегами из Республики 
Казахстан были сформулированы следующие основные выводы и результаты: 

1. В основу методологии исследования должна быть положена модернизационная кон- 
цепция современных социальных процессов на территории стран бывшего СССР. Как пока- 
зывает проведенный анализ литературы, такой подход не только является общепринятым в 
западной социологии, но и фактически признается большинством отечественных исследо- 
вателей (хотя используемая ими терминология может различаться). 

2. Объектом исследования должны стать сельские локальные сообщества, как специ- 
фические социальные организмы, активно адаптирующиеся к изменяющимся условиям 
внешней социальной среды. 

3. Разработанная эмпирическая методика, включающая в себя целый комплекс иссле- 
довательских процедур, позволяет эффективно отслеживать изменения, происходящие в 
социальной структуре сельских локальных сообществ, что подтверждается данными пило- 
тажных обследований. 

4. Имеющиеся данные позволяют утверждать, что в целом ряде регионов бывшего СССР 
под воздействием социальных преобразований новейшей эпохи произошло формирование 
специфического натурализованного уклада, основанного на мелком личном крестьянском 
хозяйстве, дополняемом различными элементами присваивающей экономики (охота, сбор 
дикоросов и т.п.). 

5. Важным отличием этой натурализованной сельской экономики от традиционных 
натуральных экономик прошлого является ее фактическая зависимость от редистрибу- 
тивной политики государства. Без постоянной безвозмездной поддержки со стороны госу- 
дарства, проявляющейся в первую очередь в квазиэкономических формах ("убыточные 
предприятия", "ссуды на развитие фермерских хозяйств" и т.д.), такое натурализованное 
крестьянское хозяйство не могло бы существовать сколько-нибудь значительное время. 

О дальнейших результатах совместного российско-казахстанского исследования мы 
надеемся проинформировать читателей "Социса". 
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Таблица I 

Численность населения Казахстана по 8 переписям (в сопоставимых границах) 
 

Год проведения 
переписи 

Население в тыс. 
человек 

Год проведения 
переписи 

селение в тыс. 
человек 

1897 5136,3 1970 13013,6 
1926 6229,3 1979 14688,3 
1939 6081,4 1989 16199,1 
1959 9283,2 1999 14953,1 

1939, 1959, 1970, 1979 и 1989 годах). Перепись проходила с 25 февраля по 4 марта 1999 г., 
ее критический момент приходился на ночь с 24 на 25 февраля 1999 г., что, к сожалению, 
не указано в официальной публикации. 

Перепись дает богатый материал для анализа размещения населения Казахстана, его 
занятости, уровня образования, других параметров, важных для понимания состояния со- 
временного казахстанского общества, но в этой краткой статье мы ограничимся рас- 
смотрением данных только о динамике численности и этнического состава населения 
республики. 

Численность населения 
В публикации Агентства Республики Казахстан по статистике приводятся данные о 

численности населения страны по переписям, начиная с 1939 г. В табл. 1 к ним добавлены 
также данные двух более ранних переписей. 

История формирования населения Казахстана была очень непростой. Уже в конце XIX в. 
важным демографическим фактором здесь стало переселенческое движение. На день 
переписи 1897 г. в областях Казахстана проживало 407 тысяч "неместных уроженцев", около 
70% которых были выходцами из Европейской России и Сибири. Значительное увеличение 
числа переселенцев дал период столыпинских реформ: в 1906-1914 гг. переселилось и осело 
в Степном Казахстане 714 тыс. человек. 

После 1917 г. важным компонентом изменения численности населения Казахстана стано- 
вятся административно-территориальные преобразования. В августе 1920 г. была образо- 
вана КАССР, а уже в сентябре в ее состав вошла Оренбургская губерния. В течение 1921 г. 
из Омской, Томской, Тюменской и Алтайской губерний Казахстану были переданы терри- 
тории с общей численностью населения (в основном - русского) 625,9 тыс. человек. К концу 
1924 г. завершилось административно-территориальное размежевание Средней Азии. 
В состав Казахстана вошли территории с населением 1,5 млн. человек. 

На численности населения существенно сказались последствия голода 20-х и 30-х годов. 
В результате голода (особенно в 30-е годы) сильно сократилась численность казахского 
этноса. В то же время резко увеличилась численность русских и некоторых других нети- 
тульных этносов, в первую очередь, из-за миграции в значительной степени недоброволь- 
ной. В этот период большое значение имели так называемые плановые переселения 
(в основном в сельскую местность), оргнаборы в промышленность и т.п. В 30-е годы нача- 
лись переселения, связанные с "раскулачиванием". Весной 1941 г. в республике проживало 
более 180 тыс. человек, направленных в "кулацкую ссылку". 

В 30-е же годы началась этнически выраженная "миграция" - депортация, наиболее 
активно продолжавшаяся в годы Великой Отечественной войны. В Казахстан было депорти- 
ровано около 444 тыс. немцев, 96 тыс. поляков, 95 тыс. корейцев, более 400 тыс. чеченцев и 
ингушей, 63 тыс. карачаевцев, 18 тыс. балкарцев, а также азербайджанцы, турки, калмыки, 
представители многих других этносов. Общую численность депортированных в Казахстан 
назвать сложно, она постоянно менялась из-за огромной смертности, побегов, новых 
поступлений. К началу 1953 г. число всех спецпоселенцев составило 988,3 тыс. человек, или 
35,9% общего числа спецпоселенцев на территории СССР. 
В годы Великой Отечественной войны Казахстан принял также около 1,5 млн. эва- 

куированных из оккупированных районов СССР. Значительная часть их вернулась после 
войны домой, но многие нашли здесь свою вторую родину. 
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Таблица 2 
Национальный состав населения Казахстана по данным переписей населения 1897, 1926, 

1939 и 1959 гг. (на сопоставимой территории) 
 

 1897 1926 1939 1959 

 Тыс. 
человек 

% Тыс. 
человек 

% Тыс. 
человек 

% Тыс.
человек 

% 

Все  население  5136,3 100 6197,9 100 6151,1 100 9294,7 100 

в том числе:   
казахи 3649,9 71,1 3627,6 58,5 2327,6 37,8 2787,3 30,0 
русские 539,4 10,5 1275,7 20,6 2458,7 39,9 3972,0 42,7 
немцы 7,0 0,1 51,1 0,8 92,6 1,5 659,8 7,1
украинцы 92,7 1,8 860,2 13,9 658,3 10,7 761,4 8,2 
узбеки 224,6 4,4 129,4 2,1 120,7 2,0 135,9 1,5
татары 55,4 1,1 79,8 1,3 108,1 1,8 191,7 2,1
белорусы 0,5 0,0 25,6 0,4 31,6 0,5 107,3 1,1 
уйгуры 56,0 1,1 62,3 1,0 35i4 0,6 59,8 0,6 
корейцы 0,0 0,0 0,0 0,0 96,5 1,6 74,0 0,8 
прочие 510,7 9,9 86,3 1,4 221,6 3,6 545,4 5,9 

В 50-е годы началось освоение целинных земель. В Казахстан прибыли сотни тысяч 
человек. Только в 1954-1958 гг. население республики увеличилось на 24%, а в северных об- 
ластях, где в основном осваивались целинные земли, - на 40-50%. В 1953-1955 гг. 
численность сельского населения Казахстана увеличилась на 2 млн. человек, или в 1,5 раза. 
В целом за период между переписями 1897 и 1959 гг. численность населения Казахстана 
увеличилась на 81%. 

С начала 60-х годов в формировании населения республики обозначились новые тенден- 
ции. Мощный миграционный поток в Казахстан замедлился, затем прекратился, а к концу 
десятилетия (с 1968 г.) начал набирать силу миграционный отток. В последующем динамика 
численности населения определялась в основном естественным приростом, а с начала 
90-х гг. ведущим компонентом становится растущая эмиграция. 

В суверенные 90-е годы данные тенденции этнодемографического развития утвердились 
окончательно. Естественный прирост с 1993 г. уже не в состоянии перекрыть отрицатель- 
ное сальдо внешней миграции. Численность населения стала уменьшаться. С 1993 г. число 
смертей превышает число рождений у русских, украинцев, белорусов, с 1995 г. - у татар. 
Естественный прирост казахского этноса в 90-е годы сократился в 1,6 раза и вскоре не в 
состоянии будет компенсировать "европейскую" депопуляцию. Видимо, очень скоро числен- 
ность населения Республики Казахстан начнет сокращаться под влиянием как отрица- 
тельного сальдо внешней миграции, так и отрицательного естественного прироста. При 
этом темпы сокращения могут оказаться гораздо более высокими, чем в Российской Фе- 
дерации. 

Этнический состав населения 

История формирования населения Казахстана в последние сто лет очень сильно по- 
влияла на его этнический состав. Огромные миграционные потоки в основном из русских и 
других славянских областей, неоднократный пересмотр границ, ярко выраженный этничес- 
кий характер депортаций привели к тому, что население республики стало очень пестрым в 
этническом отношении. В течение первых шести десятилетий XX в. население Казахстана 
на 82,5% выросло за счет русского этноса. Русских стало больше в 7,4 раза, украинцев - 
в 8,2 раза; немцев - в 94,5 раза. Численность же казахов уменьшилась на 23,6%. Основные 
причины сокращения - гибель и безвозвратная миграция, вызванные последствиями восста- 
ния 1916 г., голода 1921-1922 гг., голода 1931-1932 гг. Если в 1897 г. доля русских в населе- 
нии равнялась 10,5%, то в 1959 г. - 42,7%, доля немцев увеличилась с 0,1% до 7,1%, украин- 
цев - с 1,8% до 8,2%. Доля же казахского этноса упала с 71,1% в 1897 г. до 30,0% в 1959 г., 
он оказался в меньшинстве (см. табл. 2). 
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Таблица 3 
Национальный состав населения Казахстана по данным четырех переписей населения 

(на сопоставимой территории), в тысячах человек и % 
 

 1970 1979  1989 1999 1999/ 
1989 

 Тыс. % Тыс. % Тыс. % Тыс. %  

Все население  в 13013 100 14688,3 100 16199,2 100 14953,1 100 0,92 
том числе:    

казахи 4238,4 32,6 5293,4 36,0 6496,9 40,1 7985,0 53,4 1,23
русские 5521,9 42,4 5991,2 40,8 6062,0 37,4 4479,6 30,0 0,74
украинцы 933,5 7,2 898,0 6,1 875,7 5,4 547,1 3,7 0,62 
узбеки 216,3 1,7 263,3 1,8 331,0 2,0 370,7 2,5 1,12
немцы 858,1 6,6 900,2 6,1 946,9 5,8 353,4 2,4 0,37
татары 285,7 2,2 312,6 2,1 320,7 2,0 249,0 1,7 0,78 
уйгуры 120,9 0,9 147,9 1,0 181,5 1,1 210,4 1,4 1,16
белорусы 198,3 1,5 181,5 1,2 177,9 1,1 111,9 0,7 0,63
корейцы 81,6 0,6 92,0 0,6 100,7 0,6 99,7 0,7 0,99
азербайджанцы 57,7 0,4 73,3 0,5 89,0 0,5 78,3 0,5 0,88
турки 18,5 0,1 25,8 0,2 49,5 0,3 75,9 0,5 1,53
поляки 61,4 0,5 61,1 0,4 59,4 0,4 47,3 0,3 0,80
дунгане 17,3 0,1 22,5 0,2 30,0 0,2 36,9 0,2 1,23 
курды 12,3 0,1 17,7 0,1 25,4 0,2 32,8 0,2 1,29
чеченцы 34,5 0,3 38,3 0,3 49,1 0,3 31,8 0,2 0,65
таджики 16,0 0,1 19,3 0,1 25,3 0,2 25,7 0,2 1,01
башкиры 21,4 0,2 32,5 0,2 40,9 0,3 23,2 0,2 0,57
молдаване 26,0 0,2 30,3 0,2 32,4 0,2 19,5 0,1 0,60 
ингуши 18,4 0,1 18,3 0,1 19,5 0,1 16,9 0,1 0,87
мордва 34,4 0,3 31,4 0,2 29,2 0,2 16,1 0,1 0,55

другие народы 240,3 1,8 237,7 1,6 256,3 1,6 142,0 0,9 0,55 
Примечание: список в таблице ранжирован по численности населения в 1999 г. В табли- 

цу включены этносы, насчитывавшие в 1999 г. не менее 15 тыс. человек. 
Только в 60-е годы, в связи с появлением новых общедемографических тенденций, по- 

ложение стало меняться. В последующие десятилетия в динамике численности отдельных 
этносов важную роль играли, с одной стороны, демографический взрыв, переживаемый 
казахами с конца 50-х годов, с другой, - сравнительно низкие темпы естественного 
прироста основных нетитульных этносов, усугубляемые миграционными процессами. Вслед- 
ствие этого, наибольшими стали темпы роста численности казахского этноса, его доля в 
населении республики быстро росла. В конце 80-х годов (к моменту Всесоюзной переписи 
населения 1989 г.) казахи становятся самой многочисленной нацией в республике (табл. 3). 

Уже перепись населения 1989 г. показала не только сокращение доли многих этнических 
групп населения Казахстана, но и абсолютное уменьшение их численности. В частности, 
между переписями 1979 и 1989 гг. уменьшилось число живущих в Казахстане украинцев, 
белорусов, поляков, греков, чувашей, литовцев, евреев, коми и коми-пермяков, представи- 
телей ряда других этносов. 

В последнее же десятилетие перед переписью 1999 г. абсолютное сокращение числен- 
ности многих народов Казахстана, с основном вследствие эмиграции, но также из-за отри- 
цательного естественного прироста, приобрело очень большие масштабы. Однако ощути- 
мым оказалось сокращение числа русских - их стало меньше на 26%, или почти на 1,6 млн. 
человек (тогда как число казахов выросло всего на 1,5 млн.). Почти на 600 тыс. (на 63%) 
сократилось число немцев, на 329 тыс. (38%) - число украинцев, на 66 тыс. (37%) - бело- 
русов, на 72 тыс. (22%) - татар. Стало намного меньше башкир, чувашей, мордвы, евреев, 
греков, поляков, азербайджанцев, грузин и т.д. 

Конечно, Казахстан остается многонациональной страной. По данным переписи 1999 г. в 
республике проживают представители 131 народа. Однако уже сейчас ясно, что полиэтни- 
ческий характер казахстанского общества порождает немалые проблемы, в том числе, едва 
ли не в первую очередь, демографические, и они требуют очень внимательного отношения 
со стороны политического руководства страны. 
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