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ИСТОРИОГРАФИЯ ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ КАЗАХСКОГО НАСЕЛЕНИЯ 

ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ГОДЫ СУВЕРЕНИТЕТА 
 
Аннотация. В данной статье рассматривается вопросы историографии истории 

развития казахского населения в Западно-Казахстанской области требующих изучения, 
осмысления демографической ситуации на основе исторических источников и выявления 
новых данных. 

Проведенный анализ значительного массива историографических и исторических 
источников позволило выявить основные направления, новые методы, концептуальные 
подходы и тенденции в изучении данных вопросов, оценить степень их изученности и 
обратить внимание исследователей на спорные или слабо разработанные проблемы.  

Методологической основой послужил принцип историзма, требующий конкретного 
изучения развития и изменения общественных явлений, а также всестороннего 
исследования их взаимосвязей и взаимодействий.  

В целом, изучение исторического прошлого и современного развития необходимо для 
развития национальной консолидации казахской нации, что, в свою очередь, связано с 
национальным возрождением и суверенитетом Республики Казахстан. 

Ключевые слова: население, казахское население Западного Казахстана, проблема, 
историография, исследование, изучение, источники, демография, суверенитет. 

 
Введение 

Разработка проблем казахского населения Западного Казахстана в историческом, 
демографическом, политическом, духовно - культурном и социально-экономическом 
аспектах была и остается одним из важнейших направлений научно-исследовательской 
работы казахстанских историков. Необходимость исследования данных проблем 
обусловлена, прежде всего, потребностями научного познания. В то же время указанные 
проблемы имеют не только научное, но и большое общественное значение. В этой связи 
раскрытие исторической судьбы казахов западного Казахстана должно способствовать 
укреплению этнической самоидентификации и самосознания казахского населения. 

Особенностью научных исследований современной исторической демографии 
является концентрация особого внимания на изучении непосредственного носителя истории 
– населения. В основе такого пристального внимания лежит понимание того, что 
отечественная история не может развиваться без тщательного и всестороннего исследования 
проблем истории населения. Население выступает как объект научного изучения и анализа, 
является материально-личностной основой общества и государства и тем самым, определяет 
главные характеристики исторических процессов. 

В то же время, население является и субъектом истории, так как своей рациональной 
и целенаправленной деятельностью развивает себя и изменяет окружающий мир. Тесная 
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взаимосвязь этих процессов очевидна – население выступает как продукт социокультурного 
развития и вместе с тем, активно воздействует на происходящие в ходе исторического 
развития преобразования. По этой причине изучение истории народонаселения дает ответы 
на многие вопросы собственно истории. И соответственно, рассматривая политические, 
социально-экономические, этнические и другие аспекты исторического процесса, 
исследователи в той или иной степени рассматривают и проблемы народонаселения. Вместе 
с тем, история народонаселения не может быть абстрактной, так как она имеет конкретный, 
четко выраженный предмет изучения, основные специфическими чертами которого 
являются этническая и демографическая характеристика населения. 

В этой связи, значимость разработки проблем развития казахского населения 
республики в целом, и в Западном Казахстане в частности, резко возрастает. Исследование 
проблемы развития казахского населения за годы приобретения Казахстаном  суверенитета в 
настоящее время является одной из актуальных проблем научного исследования 
исторической демографии. Разработка и исследование региональных особенностей в данном 
направлении внесет значительный вклад в развитие отечественной истории, обогатит ее 
новыми научными фактами и знаниями. Кроме того, исследование закономерностей 
воспроизводства казахского населения Западного Казахстана, эммиграционных и 
иммиграционныхпроцессов за годы независимости и связанные с этим региональных 
особенностей исторического развития необходимы для выработки демографической 
политики в стране. 

В новое и, в особенности, в  новейшее время усилия многих казахстанских и 
российских исследователей были направлены на то, чтобы осветить историко-
демографические процессы среди казахского населения Казахстана. В то же время история 
формирования и развития казахского населения Западного Казахстана применительно к 
новому и новейшему времени оказалась незаслуженно обойденной проблемой отечественной 
истории.Советский тоталитарный режим в силу идеологических установок наложил на 
изучение истории казахов жесткое табу [1]. Долгое время оставались невостребованными 
даже российские архивные материалы. И только лишь обретение Казахстаном реального 
суверенитета выдвинуло историческую науку на поверхность, укрепило ее функции в 
формировании нового общественного сознания [2]. Особый акцент был сделан в сторону 
изучения неразработанных и своего рода запрещенных проблем отечественной истории. Это 
происходит потому, что «понимание глубины своих исторических корней, законная гордость 
колоссальными по масштабу воздействия деяниями предков, преодоление всяческих 
синдромов тоталитарной эпохи, восстановление адекватного исторического сознания дает 
мощный импульс национальной консолидации» [3]. 

В условиях становления Казахстана как независимого и суверенного государства 
наблюдается рост этнического самосознания и национальной идентификации казахов, и как 
следствие, растет интерес к собственной истории. Немаловажное значение в этом сыграла и 
национальная политика нашего государства, направленная на воспитание этнического 
самосознания и формирование стойкого национального патриотизма. 

По истории возникновения и современного развития по всем аспектам 
жизнедеятельности казахских населения на территории  Западного Казахстана, мы не имеем 
цельного научного исследования ни в новое, ни в новейшее время. Исключение составляют, 
в основном, небольшие статьи и исследования, в которых содержатся лишь фрагментарные 
данные, в той или иной степени, затрагивающие лишь отдельные аспекты нашей проблемы. 

И все же нельзя не признать, что рассматриваемая тема располагает достаточно 
серьезной историографической традицией. Начало ей положили исследователи еще 
дореволюционного периода. 
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Материалы и методы исследования 
Поиск литературы и источников по теме исследования, а также работа с 

историографическим материалом. 
Результаты исследования 

Как известно, с вхождением Казахстана в состав Российской империи возникает 
интерес со стороны исследователей к истории казахского народа. Востоковеды, тюркологи, 
географы, историки, военные офицеры и многие другие специалисты проявили внимание в 
изучении истории и культуры, системы материального производства и общественных 
отношений казахов как одного из крупнейших кочевых народов Евразии.К таким ученым 
относятся П.И.Рычков, В.В. Радлов, И.П. Фальк, П.С. Паллас. 

При анализе работ XVIII века нетрудно заметить, что большинство этих исследований 
носят, в основном, историко-этнографический характер. Это обстоятельство объясняется 
тем, что для подчинения обширного края необходимо было знать обычаи, традиции, 
психологию, культуру этносов, населяющих колонизуемый регион. Данные труды содержат 
материалы о казахах Младшего жуза, в большой степени по поводу их набегов на 
пограничную линию. Авторы были живыми свидетелями не только строительства 
оборонительных линий на местах прежних кочевий казахов, но и своего рода протестов 
последних, несогласных с открытым военным продвижением Российской империи на их 
исконно родовые земли. Но надо признать, что от такого «уклона» ценность этих работ не 
теряется.  

Что касается XIX века, то здесь нельзя не сказать о выходе целой серии историко-
этнографических трудов по Оренбургскому региону. В этих работах в той или иной мере 
затрагиваются некоторые аспекты изучаемой нами проблемы. Это  работы С.Б. Броневского, 
А.И. Левшина, П.И. Небольсина, Н.А. Аристова, Л. Мейера, А.И.Добромыслова,И.И.Крафта, 
И.Ф. Бларамбергаи целого ряда других авторов.  

Работы данных авторов относятся к числу таких исследований, в которых лишь 
вскользь затрагиваются отдельные стороны из жизни казахского населения Западного 
Казахстана.Но, несмотря на это, из них «по крупицам» можно все-таки исследовать 
отдельные стороны их жизни. Вместе с тем необходимо отметить, что при их использовании, 
учитывая исторические условия, необходим критический подход.      

Со времени образования Киргизской (Казахской) Советской автономной 
социалистической республики в составе РСФСР (26 августа 1920г) и национально-
государственного размежевания республик Средней Азии (1924г.) определилась 
государственная граница Казахстана и РСФСР. В этом плане можно сослаться на 
воспоминания сибиряка В.Н.Соколова о совещании в 1920 году у В.И. Ленина по уточнению 
границ Казахстана.  

Уже в 1920 году в Оренбурге возникает общество изучения Киргизского края. В его 
Уставе прямо было засвидетельствовано, что «общество изучения Киргизского края, 
существуя на правах ученого общества, является прямым преемником Оренбургской Ученой 
Архивной Комиссии и Оренбургского отдела Российского Географического Общества, 
впредь до возобновления деятельности этих обществ и состоит из лиц, поставивших себе 
задачею всестороннего изучения вопросов, касающихся  Кирреспублики, при чем по 
вопросам, касающимся киргизской народности, не исключается изучение и областей 
сопредельных Кирреспублике»[4].     

Историография 20-30-х годов XX века характеризуется работами партийных и 
советских работников. Они немногочисленны и посвящены проблемам социалистических 
преобразований.  Это работы П.К.Устюгова, В. Куджиева, А.Н. Самойловича, Л.И. 
Студенецкого, А.Ф. Рязанова. В основном исследовались проблемы национальной истории 
коренных народов Сибири, имевших национально-государственные статусы в форме 
автономных республик, областей и округов. Это объясняется  тем, что в 1930-1932 годы 
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ликвидируются национальные секции ВКП(б), институт ячейковых парторганизаторов по 
работе с национальными группами, отделы национальных меньшинств при партийных 
органах, национальные комиссии исполкомов Советов.     

Период 30-50-х гг. XX века в связи с установлением сталинской модели командно-
административной системы, ознаменовался тем, что прекращаются исследования по 
отдельным национальным группам, в том числе и по казахам.  Эта тенденция продолжалась 
и в 60-80-е годы XX века.  

В Казахстане в 70-90-х годах XX века выходит серия историко-демографических 
трудов. При этом основные работы были посвящены изучению населения 
дореволюционного Казахстана, в которых затрагивались различные вопросы истории 
западного региона. Среди них особое место занимают труды Н.В. Алексеенко, Н.Е. 
Бекмахановой, М.С. Муканова, Н.В. Коновалова.  

В 90-е годы в Казахстане появился целый ряд интересных работ, в которых 
подчеркивается необходимость более углубленного изучения исторических событий. 
Среди них монография М.Х.Асылбекова и А.Б.Галиева «Социально-демографические 
процессы в Казахстане (1917-1980гг)»  и Асылбекова М.Х., Козиной В.В. 
«Демографические процессы современного Казахстана», которые имеют для нас важное 
теоретическое и методологическое значение. 

Особое интерес для проведения нашего исследования представляет монография 
М.Н. Сдыкова «Население Западного Казахстана». На основе широкого круга источников 
автор анализирует этнодемографические процессы XVIII-XXвв., в результате которых 
сформировалось современное население Западного Казахстана. 

Таким образом, анализ историографии истории казахского населения Западно-
Казахстанской области в советское время дает основание считать, что ее становление 
происходило в 20-30-х годах XX века. Несмотря на классовый подход в освещении 
событий из жизни казахского населения, авторы показывали рост образовательного уровня 
национальных кадров, их участие в общественно-политических мероприятиях, адаптацию к 
новым условиям государственности. И в последующие 40 - 60-е годы XX века, советская 
историография главное место отводила вопросам просветительства, формам и методам 
работы партийных и советских органов по интернациональному воспитанию и укреплению 
дружбы между народами СССР. Характерными недостатками рассмотренных работ была 
узость документальной базы исследований, ограниченность в трактовке многих 
национальных проблем, лакировка трудностей, преобладание описаний событий. Только 
лишь в 70-90-х гг. XX века появились исследования, обращенные к этнографическим, 
этнокультурным и этноязыковым проблемам казахского населения СССР. 

Активизация исследований по проблемам казахского населенияя, начинается 
лишь с обретением Казахстаном суверенитета. Изучением и осмыслением их истории 
занялся целый ряд современных государственных деятелей и исследователей. Н.А. 
Назарбаев в своей работе «В потоке истории» отмечает: «...какой скорбный и унизительный 
путь пришлось пройти отцам и матерям тех почти 5 миллионов казахов, живущих по всему 
земному шару за пределами родной земли, уже не опишет во всем горьком величии никто из 
смертных...» [3, с. 134]. 

Важное научное значение для нас представляет статья  М. Козыбаева «Отечественная 
история XX века: мифы и реальность», в которой затрагиваются некоторые проблемы 
отечественной истории, касающиеся «отлучения» царизмом казахов от Волги, Яика, Жема 
[5]. Б.Ирмуханов в статье «Казахская государственность и государственность казахов», 
отмечает, что в XVI веке территория Казахского ханства значительно расширилась, с 
запада на восток: казахам принадлежали земли от Волги до Алтая [6]. Он же отмечает роль 
хана Букея и его подданных в возвращении части казахов Младшего жуза на земли предков - 
в междуречье Волги и Урала [7]. С. Сабикеновым и А. Косжановым отмечается взаимосвязь 
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восстания под предводительством Срыма Датова с запрещением царского правительства 
степным казахам переходить на правобережья Урала [8]. Современный исследователь К. 
Кусаинулы затрагивает некоторые вопросы захвата царизмом традиционных кочевий 
казахов на правобережья Урала [9]. Из современных исследователей, так или иначе 
затрагивающих нашу тему, можно отметить Б.Абенову, которая исследует проблему 
заселения казахских земель на правобережье Яика русским казачеством [10]. 
Г.Султангалиева в статье «Роль отходничества в развитии взаимоотношений казахов с 
народами приграничных регионов» останавливается на проблемах численного состава 
казахов, находившихся на внутренней стороне пограничной линии и особенности расселения в 
XIX - начале XXвеков [11]. Проблемы влияния государственных учреждений России на 
колонизацию Казахстана и приграничных территории затрагивает в своих работах 
современный ученый Машимбаев С. М. [12]. Эти и другие статьи не могут не 
свидетельствовать о появлении интереса казахстанских ученых к исследованию обозначенной 
нами проблемы. 

Указанные работы несомненно, обогащают историческую науку Казахстана, имеют 
большое практическое значение, и служат теоретической и методологической основой  для 
проведения исследования в будущем. 

Ряд исследований российских и казахстанских ученых, посвящен миграционным 
перемещениям казахов и миграционной политике государства в различные исторические 
периоды [13, 100-104]. Статистическое исследование миграционных процессов населения в 
приграничной зоне Российской Федерации было проведено Т.И.Плехановой [14].  
Е.В.Тарасовой [15], Е.Ю. Садовской [16; 17, с. 98-118]. Также особый интерес представляет 
для нас  статья Голунова С.В. «Этнокультурное измерение миграционных процессов в 
западной части российско-казахстанского приграничья»[18, с. 89-107]. В статье А.И. 
Каржаубаевой «Старое и новое в миграционных процессах между Западным Казахстаном и 
Россией» проводится сравнительный анализ миграционных перемещений в данном регионе  
в историческом разрезе [18, с.108-121]. Последние две статьи содержатся в сборнике 
«Россия-Казахстан: фронтьерские миграции» под общей редакцией  Ж.А. Зайончковской и 
М.Н. Сдыкова [18].  

Отдельным вопросам социально-экономического, этнодемографического, духовно-
культурного, политического развития казахского населения Западно-Казахстанской области 
на современном этапе посвящены работы казахстанских и российских авторов, 
опубликованных в различных научных журналах и сборниках научных трудов: статья М.Х. 
Асылбекова и В.В. Козиной «Казахи (демографические тенденции 80-90-х годов)» [19], 
статья Н.Э. Масанова «Казахи в XX столетии: этническое развитие и исторические судьбы» 
в журнале «Расы и народы» [20],  статьи Е.И. Лариной «Елимай» - по-казахски значит 
«Родина» [21]. 

Заключение 
Проблема изучения истории и современного положения казахского населения 

Западного Казахстана в настоящее время остается не менее актуальной.  
Историографический анализ данного периода позволяет заключить, что исследователями 
новейшего времени проделана значительная работа по исследованию казахского 
населения Западного Казахстана.  

Таким образом, анализ и изучение исторического прошлого и современного 
развития необходимо для развития национальной консолидации казахской нации, что, в 
свою очередь, связано с национальным возрождением, суверенитетом и национальной 
безопасностью Республики Казахстан.  
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Габдушев Н.Б. 

БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ ҚАЗАҚ ХАЛҚЫНЫҢ ЕГЕМЕНДІК 
ЖЫЛДАРЫНДАҒЫ ДАМУ ТАРИХЫНЫҢ ТАРИХНАМАСЫ 

Аңдатпа. Бұл мақалада Батыс Қазақстан облысындағы қазақ халқының даму 
тарихының Тарихи деректер негізінде демографиялық ахуалды зерделеуді, зерделеуді және 
жаңа деректерді анықтауды талап ететін тарихнама мәселелері қарастырылады. 

Тарихнамалық және тарихи дереккөздердің едәуір массивіне жүргізілген талдау осы 
мәселелерді зерттеудегі негізгі бағыттарды, жаңа әдістерді, тұжырымдамалық тәсілдер мен 
үрдістерді анықтауға, олардың зерттелу дәрежесін бағалауға және зерттеушілердің назарын 
даулы немесе нашар дамыған проблемаларға аударуға мүмкіндік берді. 

Әдіснамалық негіз әлеуметтік құбылыстардың дамуы мен өзгеруін нақты зерттеуді, 
сондай-ақ олардың өзара байланысы мен өзара әрекеттесуін жан-жақты зерттеуді қажет 
ететін тарихизм принципі болды. 

Тұтастай алғанда, тарихи өткенді және қазіргі заманғы дамуды зерделеу қазақ ұлтының 
ұлттық топтасуын дамыту үшін қажет, бұл өз кезегінде Қазақстан Республикасының Ұлттық 
жаңғыруы мен егемендігімен байланысты. 

Кілт сөздер: халық саны, Батыс Қазақстандағы қазақ халқы, проблема, тарихнама, 
зерттеу, зерттеу, дереккөздер, демография, егемендік. 

 
Gabdushev Nurlan 

HISTORIOGRAPHY OF THE DEVELOPMENT HISTORY THE KAZAKH 
POPULATION AT THE WEST KAZAKHSTAN REGION FOR THE YEARS OF 

SOVEREIGNTY 
Annotation. This article examines the issues of historiography of the history of the 

development of the Kazakh population in the West Kazakhstan region requiring study, 
understanding the demographic situation on the basis of historical sources and identifying new data. 

The analysis of a significant array of historiographic and historical sources made it possible 
to identify the main directions, new methods, conceptual approaches and trends in the study of these 
issues, assess the degree of their knowledge and draw the attention of researchers to controversial or 
poorly developed problems. 



                 БҚУ Хабаршысы 
                 Вестник ЗКУ                                                                                                                4(84) – 2021 

166 
 

The methodological basis was the principle of historicism, which requires a specific study of 
the development and change of social phenomena, as well as a comprehensive study of their 
interconnections and interactions. 

In general, the study of the historical past and modern development is necessary for the 
development of the national consolidation of the Kazakh nation, which, in turn, is associated with 
the national revival and sovereignty of the Republic of Kazakhstan. 

Keywords: population, Kazakh population of Western Kazakhstan, problem, 
historiography, research, study, sources, demography, sovereignty. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


