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ВЛИЯНИЕ МИГРАЦИИ НА ДЕМОГРАФИЧЕСКУЮ СИТУАЦИЮ В КАЗАХСТАНЕ  

(30-40-е гг. В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ ХХ ВЕКА) 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются миграционные процессы и их влияние на изменение 

демографической и этнической структуры населения Казахстана в 30-40-к годы ХХ века. Этот 

период вошёл в историю как время» насильственной коллективизации», «форсированной 

индустриализации», массовых политических репрессий и депортации целых народов. Казахстан 

стал территорией, на которой эти процессы проявились наиболее остро и трагически. В результате 

Великого Голода погибли и покинули родину миллионы казахов, что едва не привело к гибели 

всего этноса. Произошло кардинальное изменение этнической структуры населения республики, 

выразившееся в значительном снижении численности и удельного веса казахов, увеличении 

количества и доли русских и славянских этносов, формировании полиэтнического состава за счёт 

депортированных народов.  

Ключевые слова: миграция на территорию Казахстана, земельный вопрос, переселенческое 

управление, в кулацкую ссылку, репрессий, депортировано. 
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МИГРАЦИЯНЫҢ ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ЖАҒДАЙҒА  

(ХХ ҒАСЫРДЫҢ БІРІНШІ ЖАРТЫСЫ, 30-40 ЖЫЛДАР) ӘСЕРІ 

 

Аңдатпа 

Мақалада көші-қон процестері және олардың ХХ ғасырдың 30-40 жылдарындағы Қазақстан 

халқының демографиялық және этникалық құрылымының өзгеруіне тигізген әсері қарастырылған. 

Бұл кезең тарихқа «күштеп ұжымдастыру», «үдемелі индустрияландыру», жаппай саяси қуғын-

сүргін және тұтас халықтарды жер аудару кезеңі ретінде енді. Қазақстан осы үдерістер ең өткір 

сезілген және қайғылы оқиғаларға алып келген аумаққа айналды. Ұлы аштықтың салдарынан 

миллиондаған қазақтар қаза тауып, өз Отанын тастап кетуге мәжбүр болды – мұның барлығы 

бүкіл этностың жоғалуына алып келуге шақ қалды. Республика халқының этникалық құрамында 

түбегейлі өзгеріс орын алды, ол қазақтардың саны мен үлесінің едәуір төмендеуімен, орыс және 

славян этностарының саны мен үлесінің артуымен, депортацияланған халықтардың есебінен 

көпэтникалық құрамның қалыптасуымен ерекшеленді. 

Кілт сөздер: Қазақстан территориясына миграция, жер дауы, көші-қон басқармасы,бай-

құлақтарды жер аудару, қуғын-сүргін, депортацияланған. 
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FORMATION OF A NEW SYSTEM OF ADMINISTRATIVE-TERRITORIAL DIVISION 

DURING THE SOVIET PERIOD OF KASSR IN 1928-30s  

(ON THE EXAMPLE OF THE NORTHERN REGION OF KAZAKHSTAN) 

 

Abstract 

The article examines the process of migration and its impact on the change in the demographic 

situation in Kazakhstan in the 30s-40s. of the first half of the twentieth century. This period went down in 

history as the time of "forced collectivization", "forced industrialization", massive political repression and 

deportation of entire peoples. Kazakhstan has become the territory where these processes manifested 

themselves most acutely and tragically. As a result of the Great Famine, millions of Kazakhs died and left 

their homeland, which almost led to the death of the entire ethnic group. There has been a radical change 

in the ethnic structure of the population of the republic, expressed in a significant decrease in the number 

and proportion of Kazakhs, an increase in the number and proportion of Russian and Slavic ethnic groups, 

the formation of a multi-ethnic composition at the expense of the deported peoples. 

Key words: administrative-territorial, zoning, borders between neighboring districts. 

  

Октябрьская революция победила, но власть, которую большевики взяли в свои руки, 

оказалась крайне непрочной. Перед большевиками стояла первоочередная задача, укрепить свое 

влияние в социалистическом обществе, поскольку прошлое не соответствовали новой 

большевистской программе. Так, новая власть перешла к модели социализма. Чем сложнее 

проблемы, тем разнообразные действия. Поистине, поражает нас глубинной авантюрные действия 

новой власти. 

Нелегкие последствия командно-административной системы общества испытывает Казахстан. 

Задания, поставленные правительством советской власти, оказался не из легких, им предстояло 

разрешить вековые мечтание русского крестьянства , был земельный вопрос. 

Таким образом, большевики должны были в ближайшее время снять эту проблему. 

Преобразования вершились с невиданным энтузиазмом, искореняя практически все, что 

ассоциировалось с обликом старой России. 

Итак, советскому государству для разрешения земельного вопроса, требовалось, включит в 

план проведения миграционной и переселенческой политики. Для снятия напряженности с землей, 

правительством было решено заселить малонаселенные районы с целью комплексного 

использования всего природного богатства. В первую очередь для решения этой проблемы 

необходимо было начать с переселения крестьян из европейской части страны. Общеизвестно, что 

такое заявление прозвучало еще в первом законодательном акте советской власти. В нем содер-

жались элементы аграрной программы следующего характера: «В случае нехватки необходимых 

ресурсов земли всему местному населению одна часть населения будет переселена. 

Ответственность за организацию переселения, расходы, обеспечение необходимыми вещами и т.п. 

должно взять на себя государство» [1.с. 26].  

Таким образом, переселение крестьян с европейской части страны, это, стало быть, для 

Казахстана сельскохозяйственную колонизацию. Вот почему, на наш взгляд, необходимо, 

анализируя ход исторического процесса в 30-е г. ХХ века, спокойно задавать самим себя вопрос, 

что ожидало Казахстан, если в 1930 годах история пошла бы по другому пути. 

История Казахстана, как составная часть советской истории вобрала в себя все те тенденции и 

закономерности, которые были характерны для прошлого больших и малых народов. 

События тех лет отражены в письменных и архивных документах. Достаточно взглянуть на 

историю вспомнить, как проходил процесс переселения народов в КААСР. Миграция на 

территорию Казахстана началась позже. Границы Казахстана для переселения были закрыты и 

отложены до окончательного землеустройства коренного казахского населения вплоть до 1929 г. 



Поэтому миграция населения в Казахстан носила пока неорганизованный, стихийный характер, 

практически без участия государства. Правительству для переселенческих мероприятий нужны 

были средства, однако финансовое положение страны не позволяло оказывать материальную 

поддержку в переселении крестьян. 

Итак, экономическая ситуация страны требовала у КАССР срочно принять необходимые 

документы для решения вопроса проведения и организации переселенческой работы. Так 

заседание Бюро Казкрайкома ВКП (б) от 13 февраля 1929 г. одобрила, в угоду партийной – 

классовой идеологии. Так, уже через месяц, точнее в апреле 1929 г., решения VII съезда Советов 

дал ход организованному переселению населения в Казахстан. Из чего следует понять, что 

границы были открыты для переселения крестьян в край [2.с.42]. Так по решению центральных 

органов в крае был образован Переселенческое управление, которая финансировался Всесоюзным 

Переселенческим комитетом при Центральном исполнительным комитетом СССР через наркомат 

земледелия РСФСР. 

Казахстану была уготовлена особая роль приема переселенцев из европейской части страны. 

Широкие оперативные переселенческие работы начались в Казахстане 1929-1930 гг.[3, л.23]. 

Так, в этот период по плановому переселению в Казахстан были определенный 

ориентировочные цифры. В Казахстан должно было прибыть 6 тыс. переселенцев в 1930 г. и 43 

тыс. в 1931 г., из Украины и России [4.25]. 

Как видим, через плановое переселение должны были полностью решиться не только и 

экономические, но политические проблемы. Важно отметить, что колониальный и советский 

период истории Казахстана имеют одну общую черту. Здесь уместно было бы вспомнить о 

действии центральных органов СССР - вели себя подобно агрессору подобно завоевателям в 

чужой стране, пренебрегая особенностями основ традиционного казахского общества и 

нарушение хода естественноисторического развития национального государства, по принципу 

«разделяй и властвуй». 

Казахстан не был местом, куда только ссылали. В 1931 г., например, политика 

принудительного перевода кочевников к оседлости, раскулачивание привели массовым 

откочевкам коренного населения, а большевистские эксперименты поставили казахский народ 

перед дилеммой быть или не быть. Точное количество откочевавшего в этот период за пределы 

Казахстана, к сожалению, установить невозможно. Однако, в гораздо большей степени республика 

принимала, чем отдавала свое население в другие регионы. 

В качестве иллюстрации используем исследование ученых занимавшимися проблемами 

миграционного процесса, о массовой трагедии 30-х г. Итак, за 1930–1931 гг. выселено в Казахстан 

в кулацкую ссылку 8092 семьей с Нижней Волги, 11477 семьей со Средней Волги, 10544 семьи из 

Центрально- Черноземной области, 2972 семьи из Московской области [5;25]. 

Следует отметить, что количество спецпереселенцев высланных в Казахстан «кулацкую 

ссылку изменялось, и довольно значительно каждый год [6.С.41]. Отсюда следует отметить, что 

территория Казахстана была определена сталинским режимом в качестве места «кулацкой 

ссылки» для многих и многих сотен тысяч крестьян из других районов страны. 

Качественно новая полоса началась в предвоенные годы. Центральное место, естественно 

занимало экономика. Оно обусловлено рядом объективных факторов. Во-первых, с экономической 

точкой зрения депортация этносов, являлось закономерным процессом, так как советская власть 

предприняла попытку заполнить нехватку трудовых ресурсов в промышленно осваиваемых 

регионах страны. Во-вторых, Советский Союз заключил с Германией пакт о ненападении. 

Таким образом, вышеуказанные аспекты оказали существенное влияние на миграционные 

процессы. 

Суть и содержание техпроцессов связано тем, что Казахстан был местом, куда ссылали 

представителей социальных групп, классов, религий, но и местом к отдельным народам по 

принципу коллективной ответственности за национальную принадлежность. 

Таким образом, вторая волна начался с народов так называемых «неблагонадежных», так 

было связано с депортацией поляков, которая проходила в два этапа. Первый это довоенный 

период с 1936 года, когда проживавших на приграничных территориях Украины были обвинены в 

«политически неблагонадежных поляков», были подвергнуты принудительному переселению в 

земли Казахской ССР. Так, в северные регионы Казахстана отправили 35 820 человек. Вторая 

волна депортации поляков было продолжено в 1940-1941 гг.Так же в Северный Казахстан массово 

депортированы немецкий народ. Согласно данным переписи 1939 года на севере страны 

проживала примерно половина всех немецкого населения республики [7.с. 56]. 



Идентичная судьба ожидала и 30 тыс. финнов из Ленинградской области, 96 тыс. корейцев из 

Дальнего Востока. К концу 1937г. появились тысячи курдов, тюрков ассирийцев, азербайджанцев, 

иранцев и турок. Эти народы, проживавшие, на приграничной полосе были объявлены 

"ненужными"[8.С.41]. 

Из сказанного выше вытекает, что Казахстан поневоле его коренных жителей превратился в 

сталинскую тюрьму народов разных национальностей. Переселение народов в Казахстан 

продолжалось вплоть до конца 40-х годов. 

За годы репрессий в СССР было депортировано более 3 млн. человек, из них свыше миллиона 

человек депортировано в Казахстан. По существу, каждый пятый в республике был 

спецпереселенцем. 

Результаты миграционной политики в период СССР привели к изменению социально – 

демографической характеристикой населения Казахстана. Последствием преступной авантюры 

стал голод. По данным исследователей численность населения существенно изменилось, в первую 

очередь казахского. Прибытие раскулаченных частично компенсирует потери и оказывает влияние 

на этнический состав населения - уменьшается доля казахов и увеличивается удельный вес 

русских. 

Большой урон численности коренного населения несли откочевки за пределы республики в 

Китай, Монголию, Афганистан, Иран и другие страны. 

Из этого следует, что ни одна страна в мире, ни один народ не испытал такого излома в 

демографической ситуации и не стоял перед угрозой полного исчезновения, как казахский народ. 
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