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Аннотация. Историческая демография является молодым направление исторической
науки Казахстана. Определенные сведения о народонаселении Казахского края оставили
российские чиновники, военные, ученые-исследователи разных направлений в XVIII-XIX вв.
Более научным исследованием демографии казахов занимались представители казахской
национальной интеллигенции – Алихан Бокейханов, Мухамеджан Тынышпаев, Мустафа
Шокай. В советское время историческое исследование демографии народов СССР было
почти под официальным запретом, и только в 80-е годы начали появляться первые значимые
труды. И все же официальное и свободное развитие данное направление получило с
обретением независимости страны. И это очень актуальное и своевременное исследование
исторической демографии республики в первую очередь связано с именем выдающегося
ученого, академика Национальной академии наук РК Малик-Айдара Хантемировича
Асылбекова. В статье рассматривается вклад М.Х. Асылбекова в историческую демографию
Казахстана, его труды, а также вклад ученого в деле воспитания следующего поколения
ученых-демографов по всей стране.
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Введение
Демография – наука, изучающая численность населения, показатели миграции и

размещения, плотность расселения, динамику население, т.е. увеличение и уменьшение, его
состав, показатели брачности и разводов, исследует половую и возрастную структуру
населения. В широком смысле, занимается подобными особенностями населения в
количественном выражении. В первую очередь здесь широко применяется метод подсчета
населения путем научно-организованной статистики.

Демографическая наука тесно связана с такими дисциплинами как, история,
экономика, социология, социальная психология, география и этнология.

В этой связи историческая демография исследует эволюцию развития человеческой
истории и формирования динамики демографии на протяжении веков, выделяет рост и
падение народонаселения как исторический процесс, рассматривая миграцию народов по
историческим периодам [1, с. 9].

Сведения о народонаселении казахов оставили ряд российских ученых-
исследователей, чиновников, военных, путешественников XVIII-XIX вв. в своих записках,
отчетах, докладах, дневниках, изданиях такие как, А.И.Тевкелев, В.Н.Татищев, П.И.Рычков,
П.И.Паллас, И.Г.Андреев, Г.И.Спасский, С.Б.Броневский, А.И.Левшин и др. [2, с. 51-67].
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Но впервые демографические процессы в Казахской степи с историко-социальной
точки зрения рассматривали в своих исследованиях видные общественно-политические
деятели – Алихан Букейханов, Мустафа Шокай, Мухамеджан Тынышпаев. А.Букейханов
принимал участие в сельскохозяйственной переписи, которая началась в 1897 году, был в
составе экспедиции Ф.Щербины, также участвовал в антропологической экспедиции АН
СССР, проводил исследования в Мангыстау и на Устюрте, оставив сведения о численности
местных родов и племен. М.Тынышпаев в своем труде «Материалы к истории киргиз-
кайсацкого народа» показал численность населения Казахстана и Средней Азии на 1917 год,
а в 1924 году в № 2 и 3 журнала «Сана» опубликовал статистические данные по численности
населения [1, с. 11].

Мустафа Шокай в своем труде «Туркестан под властью Советов», вышедшей в
Париже в 1935 году, пишет, что «советские источники (1919 г.) называлицифруодин
миллион сто четырнадцать тысяч (1.114.000) человек стали жертвами голода в
Туркестанском крае» [3, с. 19].

Большой вклад в изучение демографии Казахстана в советский период и в период
независимости внес известный ученый-демограф, первый демограф в Казахстане, доктор
политических наук Макаш Байгалиевич Татимов. Общеизвестно, что до середины 80-х годов
ХХ века замалчивалось, и была под запретом информация и сведения о демографической
катастрофе казахов в начале 30-х годов. Поэтому открытую научную деятельность Макаша
Татимова по этой проблеме с конца 60-х годов можно считать смелым шагом.  Он
опубликовал ряд работ по демографии Казахстана еще до начала гласности и выхода на
повестку дня демократических принципов. Макаш Татимов является автором следующих
трудов: «Летопись в цифрах» (1968 г.) [4], «Демография – халықтану» (1975 г.) [5],
«Развитие народонаселения и демографическая политика» (1978 г.) [6], «Социальная
обусловленность демографических процессов» (1989 г.) [7] и многих других.

Для исторической демографии страны 1980-е годы оказались определяющими, когда
появились крупные монографии Н.Е.Бекмахановой и учебник Н.В.Алексеенко, а также
издания других историков по демографии дореволюционного Казахстана. Но в советское
время историческая демография Казахстана не получила широкого распространения. Хоть и
было провозглашено равенство всех наций и их право на самоопределение, вплоть до
образования суверенного государства, советская идеология не разрешала ученым-историкам
исследовать причины уменьшения численности и удельного веса некоторых народов на их
историческихместах проживания, вплоть до исчезновения некоторых народностей Сибири и
Дальнего Востока России, трагические результаты и последствия голодомора начала 1920-х
гг., в особенности 1931-1933 гг., потери в Великой Отечественной войне и т.д. В результате
всего этого историческая демография Казахстана, как самостоятельная отрасль исторической
науки страны, складывалась и развивается в условиях суверенитета [8, с. 108].

Ведущим ученым-историком направления историческая демография в исторической
науке Казахстана являлся выдающийся ученый, доктор исторических наук, академик
Национальной академии наук РК Малик-Айдар Хантемирович Асылбеков, который внес
огромный вклад в изучение демографии страны, написал ряд трудов по данной теме,
воспитал немалое количество учеников, который впоследствии защитили кандидатские и
докторские диссертации по исторической демографии республики.

Асылбеков Малик-Айдар Хантемирович родился 15 января 1929 года в селе
Катагантогай Кызылкумского района Южно-Казахстанской области (совр. Шардаринский
район Туркестанской области). Его отец, Хантемир Асылбеков, погиб на фронте в феврале
1944 года в боях за город Витебск Белорусской ССР,  а мать Кызтумас Бегимбеткызы в это
сложнейшее время осталась одна с пятью детьми. М.Х.Асылбеков, старший ребенок в семье,
пошел работать в колхоз, и несмотря на все тяготы и лишения военного времени закончил
школу,  а в 1949  году поступил на исторический факультет КазГУ им.  Кирова,  где его
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учителями были такие ученые-историки как, Ермахан Бекмаханов, Бекежан Сулейменов,
Акай Нусипбеков и др.

В 1958 году М.Х.Асылбеков устраивается на работу научным сотрудником в
Институт истории, археологии и этнографии им. Ч.Ч.Уалиханова, где проработал на
различных должностях от младшего научного сотрудника до заместителя директора
Института более 50 лет.

Основным научным направлением М.Х.Асылбекова была история рабочего класса
Казахстана, а именно железнодорожников республики, по данной теме он защитил
кандидатскую («Формирование рабочих кадров-железнодорожников Казахстана в конце XIX
–  начале ХХ века»,  1963  г.)  и докторскую («Формирование и развитие кадров-
железнодорожников Казахстана (1917-1970 гг.)», 1974 г.) диссертации.

Со второй половины 1980-х годов главным научным направлением академика стало
исследование проблем социально-демографического развития народа Казахстана, данной
темой ученый занимался более 25 лет.

Вероятнее всего, заниматься проблемами исторической демографии М.Х.Асылбекова
в то время сподвигло:

1) При всестороннем и комплексном изучении истории рабочего класса
Казахстана исследователь, естественно, обращал большое внимание на динамику роста
численности рабочих, национальный и половозрастной состав (соотношение коренной и
некоренной национальностей среди рабочих), миграцию больших масс населения из
центральных частей России в дореволюционное время и в советский период (переселение
крестьян в начале ХХ века, эвакуация во время войны, освоение целины);

2) На тот момент в исторической литературе было недостаточно значимых
научных исследований по исторической демографии страны и данная проблема являлась
достаточно актуальной, а с обретением Независимости эта тема стала еще более актуальной
и своевременной.

Целью данной статьи является показать вклад М.Х.Асылбекова в научное изучение
исторической демографии Казахстана, который занимался этой темой крайне плодотворно
продолжительное время, воспитав целую плеяду последователей в данном направлении
исторической науки.

Материалы и методы исследования
Материалами для настоящей статьи стали многочисленные труды М.Х.Асылбекова по

исторической демографии, данные из кабинета-музея академика в Институте истории и
этнологии им.Ч.Ч.Валиханова, беседы с учениками ученого.

Методологическую основу статьи составили принципы историзма и объективности,
системный подход, который позволил совместить различные способы анализа и синтеза. При
написании статьи применялись общепринятые принципы научного исследования:
аналитический, сравнительно-сопоставительный, проблемно-хронологический.

Обсуждение
В 1991 году вышла монография М.Х.Асылбекова и А.Б.Галиева «Социально-

демографические процессы в Казахстане (1917-1980 гг.)». В этом труде впервые
рассматривается обширная история социально-демографического развития Казахстана на
основе политических и социально-экономических изменений в стране. Комплексный взгляд
на основные факторы и направления социально-демографического развития республики
позволил авторам сделать научно-концептуальные прогнозы на развитие этого процесса в
будущем.

Авторы отмечают, что «развитие демографической науки характеризуется нехваткой
исследований историко-демографического плана. Наука испытывает потребность в
фундаментальных историко-демографических трудах, способных удовлетворить
потребности общественно-политической практики. Необходимы работы, написанные на
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основе системного изучения проблем народонаселения и комплексного подхода к
исследованию факторов, влияющих на сложный демографический организм. Продвижение в
этом направлении (на стыке исторической и демографической наук) плодотворно. Все это, в
конечном счете, будет способствовать формированию фундаментальных знаний о
народонаселении, эффективности демографической политики» [9, с. 5].

В этой же работе авторы представляют интересные сведения о традиционной
структуре казахского аула «в дополнение к данной системе на основе научной литературы, а
также материалов различных обследований и архивных материалов мы попытались дать
определение различных социальных категорий казахского аула:

Крупные баи – мыңғыраған бай, шіріген бай, ірі бай, бас бай.
Баи среднего и небольшого достатка – кеуде бай, ортан қол бай, аяқ бай.
Кулак – жуан жұдырық, жуан білек.
Середняки – салтанатты, қоңды, күшті, ауқатты, атқамінер, əлді шаруа, мұқтажсыз.
Бедняки – қара-шаруа, кедей, қоңсы, қараша, күнкөргіш, кембағалдар, жерсіз, жатақ,

жарлы, жалшы, малай, қойшы, қосшы, қызметші, мердігер, сұр-бойдақ, қайыршы, жесір,
жетім, жұмыссыз.

Такова в некоторых своих наиболее общих чертах социальная структура аульно-
сельского населения по материалам переписи 1926 г.» [9, с. 85-89].

В целом, это исследование уточнил проблемы исторической демографии на новом
методологическом уровне, и показал пути их решения.

Как было сказано выше, Малик-Айдар Хантемирович Асылбеков работал на разных
должностях в Институте истории и этнологии им.Ч.Ч.Уалиханова. В 1992-1994 гг. он являлся
заведующим отдела истории социально-экономических проблем Казахстана, в 1994-2002 гг.
в ходе очередных реорганизаций в Институте был заведующим отдела исторической
демографии Казахстана, позднее заведующим отделом исторической демографии и нового
времени Казахстана.

В 1991-1993 гг. сотрудники Института истории и этнологии им.Ч.Ч.Валиханова под
руководством М.Х.Асылбекова вели исследования на тему «Социальные и национальные
изменения народа Казахстана (1917-1989 гг.)». Основные научные результаты: впервые
рассмотрены изменения в социальной структуре и национальном составе народа Казахстана
на длительном отрезке времени. Особое внимание уделено результатам социально-
экономической перестройки переходного периода [10, с. 126].

В этот период М.Х.Асылбеков выступал с этой проблематикой на международных
конференциях и в других странах. Так, в 1993 году в составе группы казахстанских ученых-
обществоведов находился в научной командировке в США, где читал лекции в
университетах г.Беркли и г.Сан-Франциско. В 1996 году он был участником Международной
конференции социологов и демографов в Москве, а в 1997 году на конференции «Миграция
в Центральной Азии: влияние на развитие и устойчивость», прошедшей в г.Берлин [11, с. 66].

В 1995 вышла монография М.Х.Асылбекова и В.В.Козиной «Демографические
процессы современного Казахстана». В ней подробно анализируются демографические
процессы в Казахстане в 80-х – первой половине 90-х гг.: динамика численности населения,
миграция, изменения в качественном составе населения, национальный половозрастной
состав, профессиональная структура и занятость населения и уровень образования,
экологическая ситуация в республике, проблемы здравоохранения в регионах.

В части миграции, как пишут авторы, «в Казахстане самые разные годы
депортировали около 800 000 немцев, 18,5 тысяч корейцев, 102 000 поляков, 307 000
представителей Северного Кавказа. Не по своей воле здесь оказались крымские татары,
греки, турки и др. Вследствие депортации народов население республики увеличилось на 1
млн. 500 тысяч человек. На целину приехало 1,5 млн. чел., а различные объекты военного
назначения приняли порядка 150 тысяч человек. И это, не считая других ведомственных
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«оргнаборов» рабочей силы естественной миграции в нашу республику. В результате в конце
1950-х годов доля казахов в составе населения Казахстана составляло всего 30%. Начиная с
1970 г. казахское население постепенно увеличивается как в абсолютных цифрах, так и в
удельном весе. Так, в 1970 г. доля казахов в национальной структуре казахов составляла
32,6%, и они занимали второе место, в 1979 году – 36%, сохраняя второе место, то в 1989 г.
удельный вес казахов составил 39,7% и впервые после 1926 года стали преобладающим
народом на своей исторической родине. К 1989 году число казахов в Казахстане увеличилась
по сравнению с 1939 г. в 2,8 раза, с 1959 г. в 2,3 раза и составил 6,5 млн. человек» [12, с.68-
69].

Тандем М.Х.Асылбекова и В.В.Козиной опубликовал еще 2  работы по этой теме –
«Казахи (демографические тенденции 80-90-х годов)» в 2000 году и «Народонаселение
Казахстана в условиях суверенитета» в 2009 году.

В первой авторы подчеркивают, что «это лишь первый опыт, призванный обратить
внимание ученых и общественности на необходимость и актуальность разработки данной
тематики и частично восполнить этот пробел. Дальнейшая работа в этом направлении
сложна и многогранна и требует совместной работы философов, экономистов, социологов,
демографов и т.д. Поэтому авторы поставили перед собой следующие цели:

- показать влияние изменений, происходящих в социально-экономической и
политической жизни республики, на формирование новой демографической картины
региона;

- проследить динамику численности и процессы воспроизводства казахского
населения на фоне развития других этносов в республике;

- показать широкомасштабные изменения на рынке труда в Казахстане, в том числе
представительство казахов в некоторых отраслях народного хозяйства в переходной к
рыночной экономике период;

- проследить динамику интенсивности миграционных процессов в регионе, выявить
их особенности и последствия» [13, с. 10].

В следующей совместной работе авторы акцентируют внимание на тезисе о том, что
«основной целью демографической политики является возрождение семьи как социального
института, перестройка всей общественной структуры ради интересов семьи, деторождении,
возрождения фамилистической культуры общества. Только такая политика может дать нам
надежду, что Казахстан, как и все человечество, сумеет преодолеть угрозу демографической
депопуляции.

Не это ли является органической частью той национальной идеи, поисками которой
сейчас озабочены многие?» [14, с. 160].

В 2002 году заведующим отдела Истории нового времени и исторической демографии
стал кандидат исторических наук Е.Ж.Уалиханов, а М.Х.Асылбеков стал главным научным
сотрудником Института истории и полностью сосредоточился на исследовательской работе
по направлению историческая демография, вопросы народонаселения и миграции. На 2002-
2003 были запланированы исследования по теме «Демографические и миграционные
процессы современного Казахстана (1989-1999)», руководитель – М.Х.Асылбеков,
исполнители: старшие научные сотрудники, к.и.н. Ж.А.Аханов, С.К.Рустемов,
А.И.Кудайбергенова, научный сотрудник С.Т.Казиев, лаборант Г.О.Омарова. На основе
множества источников (научная литература, материалы переписей 1989 и 1999 гг.,
статистические отчеты Агентства по статистике РК, сборники и иные публикации) были
подготовлены коллективные монографии. Под редакцией М.Х.Асылбекова вышли:
В.В.Козина «Население Центрального Казахстана (конец XIXв. – 30-е годы ХХ века)»
(2000); М.Х.Асылбеков, А.М.Жаркенова «Население Казахстана в конце XIX – начале ХХ
века (1897-1917 гг.) (2001)»;М.Х.Асылбеков, Л.Х.Толенова «Қазақстанның тарихи
демографиясының даму белестері» (2002) [10, с. 142].
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Наряду с монографиями и большими исследованиями М.Х. Асылбеков публиковал
различные статьи и выступал на конференциях по исторической демографии. Также
академик состоял в редакционной коллегии авторов 5-томника «История Казахстана с
древнейших времен до наших дней», где писал главы о народонаселении и демографии
Казахстана в дореволюционный, советский период и в условиях суверенитета в 4-ом томе
данного 5-томника.

В 2008 году группа ученых Института истории и этнологии им. Ч.Ч.Уалиханова
М.Х.Асылбеков, А.И.Кудайбергенова, К.А.Енсенов, Г.А.Омарова совершили научную
командировку в Россию, в Государственный архив Российской Федерации, Государственный
экономический архив РФ,  и привезли оттуда 2142 страниц документов, касательно переписи
населения в Казахстане в конце 30-х годов, и являвшиеся в советское время секретными.

Эти сборники документов дали возможность увидеть и оценить истинные масштабы
демографических потерь от голода 1932-1933 гг., подсчитать количество людей,
подвергнувшихся массовым репрессиям, выявить изменения в социальной структуре и
национальном составе республики. По результатам этих исследований ученые активно
выступали в различных научно-практических конференциях, например, прошедшей в 2008
году в Москве международной конференции «Политические и исторические проблемы
массового голода в СССР (30-е годы)» [10, с. 144, 145].

В том же 2008 году, группа ученых-демографов под руководством М.Х.Асылбекова
нашла и привезла в Казахстан материалы Всесоюзных переписей 1937 и 1939 гг.,
касающиеся областей и районов, городов и сел Казахстана, в Государственном архиве
России, и которых не было в Казахстане. Эти уникальные документы имеют важное
значение для изучения истории страны 30-х годов, по результатам исследований был
опубликован 1 том 5-томного издания «Население Казахстана по материалам Всесоюзных
переписей 1937 и 1939 гг.». Как отмечают авторы, «по анализу основныхрезультатов
Всесоюзной переписи населения 1939 г. видно, что промежуток в 12 лет между переписями
являлись для Казахстана очень сложным, непростым и неоднозначным периодом, богатыми
на социально-экономические и культурные преобразования Советской власти в регионе,
которая являлась раньше неразвитой национальной окраиной России. Все это, естественно,
сказалось на социально-демографическом развитии населения Казахстана, и казахов в
особенности.

Возникли новые города, развивались старые. Городское население утроилось,
составив более одной трети по республике. Крупными, с более 100 тыс. населением, стали
Алматы, Караганда, Семипалатинск. Казахское население перешло к оседлости. Развивался
процесс урбанизации казахов, которые пришли в города и рабочие поселки на работы в
промышленность, на строительство и транспорт. Выросли национальные кадры рабочих и
интеллигенции. Была ликвидирована неграмотность, возрос уровень грамотности среднего и
выше среднего образования населения, в том числе казахов.

В противовес этому в эти годы сократилась общая численность населения Казахстана,
в особенности казахов, которые потеряли около половины своего состава, они превратились
в меньшинство в своей республике, низок был их удельный вес не только в составе
городского населения, но и в ряде регионов и областей. Они отставали по уровню
грамотности, среднего и высшего образования. Все эти явления в социально-
демографическом развитии коренной нации Казахстана, в особенности превращения казахов
в меньшинство на своей территории, продолжалось еще более 50 лет, вплоть до обретения
суверенитета» [15, с. 38].

Одной из последних работ М.Х.Асылбекова является монография «Социально-
демографическое развитие населения Казахстана в 1926-1939 гг.», написанная в соавторстве
с его дочерью, доктором исторических наук Ж.М.-А.Асылбековой, вышедшая в 2016 году. В
ней анализируются данные Всесоюзных переписей 1926, 1937, 1939 годов, многие из
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которых были рассекречены только только в начале 90-х годов, особое внимание уделяется
изучений изменений общей численности, половозрастного и национального состава
населения Казахстана. В частности, авторы указывают, что «достаточно отметить, что только
в 1930-1933 гг. по данным управления народно-хозяйственного учета Казахской АССР,
численность сельского населения уменьшилаь с 5.874 тыс. до 2.493,5 тыс. чел., т.е. на 3.479,5
тыс.чел или на 59,2%. Эти огромные потери происходили в основном за счет казахского
населения, в первую очередь в северных регионах – Павлодарской, Костанайской,
Акмолинской, на западе страны – Западно-Казахстанской, Актюбинской, Гурьевской, и на
востоке – Семипалатинской областей.

Для сравнения можно привести данные по Союзу и по другим республикам. По
Советскому Союзу в целом, за 12 лет население увеличилосьтолько на 16%, сравнительно
высокий рост был только в Таджикской ССР –  на 43%,  Армении –  45%,  Азербайджане –
38%, Узбекистане – 37%. В Туркменистане население возросло всего на 25%, а в РСФСР на
17% и в Белоруссии – 11%. После Казахстана наиболее низкий рост численности населения
был в Украине –  6,6%.  Отсюда можноувидеть,  что две республики СССР –  Казахстан и
Украина больше остальных пострадали от массового голода 1931-1933 гг.» [16, с. 35].

О потерях казахского населения за этот период авторы отмечают, что
«демографический анализ архивных документов и материалов переписей населения 1937-
1939 гг. показывает, что казахский народ подвергся сильнейшему геноциду и понес большие
потери. По данным Комиссии Президиума Верховного Совета Республики Казахстан, от
голода и связанных с ним последствий, а также высокого уровня смертности казахский этнос
потерял 2 млн 200 тыс. человек, т.е. около 49% своего населения, а по подсчетам
С.Айымбетова из-за голода и различных болезней погибло 2,5 млн человек» [16, с. 45].

Велика роль М.Х.Асылбекова и в педагогическом отношении, ученый с 1981
преподавал в АГУ, а позднее КазНПУ им. Абая, воспитав большое количество учеников,
многие из которых впоследствии стали известными учеными. Всего под научным
руководством Малик-Айдара Хантемировича было защищено 12 докторских и 47
кандидатских диссертаций. Из них по исторической демографии Казахстана защитили
кандидатские и докторские диссертации ряд отечественных ученых-историков со всей
страны.

Кандидатские диссертации защитили: В.В.Козина «Социально-демографические
процессы в Казахстане в межпереписной период (1979-1989 гг.)»; Л.Т.Кожакеева
«Изменения в социально-демографической структуре населения Казахстана накануне и в
годы Великой Отечественной войны (1935-1945)»; С.Айымбетов «1926-1939 жылдар
аралығындағы Қазақстан халқының этнодемографиялық жəне əлеуметтік құрылымындағы
өзгерістер»; Г.К.Кадыркулова «Население Семиречья в 1867-1926 гг. (историко-
демографические аспекты)»; А.И.Кудайбергенова «Қазақстан халқының ұлттық жəне
əлеуметтік құрамындағы өзгерістер (1939-1959 жж.)»; Л.Т.Толешова «ХХ ғасырдағы
Қазақстан халқының əлеуметтік-демографиялық дамуы мəселелерінің тарихнамасы»;
А.М.Жаркенова «Население Казахстана по Первой всеобщей переписи 1897 г.»;
Б.Р.Найманбаев «Қазақстандағы 1970-1999 жылдар аралығындағы көші-қон процессінің
тарихы»; О.Д.Табылдиева «Маңғыстау халқының этнодемографиялық дамуы (1897-1999
жылдар)»; К.А.Енсенов «Қазақстандағы көші-қон процесстері жəне оның зерттелуі (1926-
1959 жж.)»; З.А.Сабданбекова «Павлодар өңірі халқының этнодемографиялық дамуы (1897-
2007 жж.)»; Ш.А.Салимгереева «Ақтөбе өңірі халқының этнодемографиялық дамуы (1897-
2007 жж.)»; М.Б.Мейрбеков «Оңтүстік Қазақстан халқының этнодемографиялық дамуы
(1926-1959 жж.)»; Ж.О.Омирбекулы «Түркістан қаласы мен агломерациясының əлеуметтік-
демографиялық жағдайы (1867-2009 жж.)».

Докторские диссертации защитили:
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– А.Б.Галиев «Социально-демографические процессы в многонациональном
Казахстане (1917-1991 гг.)»;

– М.Н.Сдыков «Изменения национального и социального состава Казахстана (конец
XIX в. – 1989 г.)»;

– В.В.Козина «Народонаселение Центрального Казахстана (конец XIX – XX вв.)»;
– М.К.Тулекова «Жетісу өңірі халықтарының əлеуметтік-демографиялық дамуы

(1897-1999 жж.)»;
– Б.О.Жангуттин «Формирование славянского населения в Казахстане (численность,

миграционный процесс в конце XIX – XX вв.)»;
– А.И.Кудайбергенова «Кеңес дəуіріндегі Қазақстандағы көші-қон үдерістері: тарихи-

демографиялық аспект (1917-1991 жж.)» [11, с. 142-149].
Заключение

Таким образом, академика Малик-Айдара Хантемировича Асылбекова вполне
заслуженно можно считать основоположником исторической демографии независимого
Казахстана, который внес огромный вклад в развитие данного направления исторической
науки страны. Ученый занимался этой проблемой со свойственной ему энергичностью и
всесторонним подходом в изучении вопросов демографии. М.Х.Асылбеков исследовал и
ввел в научный оборот большое количество материалов и архивных документов переписей
населения разных лет, по понятным причинам запрещенных в свое время. На
институциональном уровне стали проводиться различные исследования по исторической
демографии,  во главе которых стоял М.Х.Асылбеков и его коллеги и ученики.  При
непосредственном участии академика написан ряд монографий и учебных пособий по
исторической демографии республики, в результате научных командировок в российские
архивы стали доступными и введены в научный оборот, многочисленные, ранее
засекреченные материалы переписей 1937-1939 гг., которые в значительной степени
позволили установить потери казахского народа в демографической катастрофе начала 30-х
годов.

Велика заслуга М.Х.Асылбекова в воспитании учеников, ученых-исследователей
демографии из разных регионов страны, которые в 2019 году, в благодарность своему
учителю, открыли кабинет-музей академика Малик-Айдара Хантемировича Асылбекова в
его родном Институте истории и этнологии им. Ч.Ч.Уалиханова.
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Рысбеков Т.З., Кубаев А.С.
АКАДЕМИК М.-А.Х.АСЫЛБЕКОВ ЖƏНЕ ҚАЗАҚСТАННЫҢ ТАРИХИ

ДЕМОГРАФИЯСЫ
Аңдатпа. Тарихи демография - Қазақстан тарих ғылымының салыстырмалы түрде

жас бағыты. Қазақ өлкесінің халқы туралы белгілі бір мəліметтерді XVIII-XIX ғасырлардағы
ресейлік шенеуніктер, əскерилер, түрлі бағыттағызерттеуші-ғалымдар қалдырды.
Қазақтардың демографиясын ғылыми түрде зерттеуімен Əлихан Бөкейханов, Мұхамеджан
Тынышпаев, Мұстафа Шоқай сынды ұлт зиялылары айналысты. Кеңес заманында КСРО
халықтарының демографиясын тарихи зерттеуге ресми тыйым болды жəне алғашқы айтулы
еңбектер 80-ші жылдары ғана пайда бола бастады. Дегенмен, бұл бағыт ел тəуелсіздігін
алғаннан кейін ғана ресми жəне еркін түрде дамыды. Еліміздің тарихи демографиясының өте
өзекті жəне уақтылы зерттелуі, ең алдымен, көрнекті ғалым, ҚР Ұлттық Ғылым
академиясының академигі Мəлік-Айдар Хантемірұлы Асылбековтің есімімен байланысты.
Мақалада М.Х. Асылбековтың Қазақстанның тарихи демографиясына қосқан үлесі, оның
еңбектері, сондай-ақ ғалымның демограф-ғалымдардың келесі ұрпағын тəрбиелеуге қосқан
үлесі қарастырылады.

Кілт сөздер: тарихи демография; Мəлік-Айдар Асылбеков; халық; монографиялар;
оқушылар мен əріптестер.
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Rysbekov Tuyakbai, Kubayev Askar
ACADEMICIAN M.-А.H.ASYLBEKOV AND THE HISTORICAL DEMOGRAPHY

OF KAZAKHSTAN
Annotation. Historical demography is a relatively young area of historical science in

Kazakhstan. Certain information about the population of the Kazakh region was left by Russian
officials, military, scientists-researchers of different directions in the XVIII-XIX centuries.
Representatives of the Kazakh national intelligentsia – Alikhan Bokeikhanov, Mukhamedzhan
Tynyshpayev,  Mustafa  Shokai  -  were  engaged  in  a  more  scientific  study  of  the  demography  of
Kazakhs. In Soviet times, the historical study of the demography of the peoples of the USSR was
almost officially banned, and it was only in the 80s that the first significant works began to appear.
And yet, this direction received official and free development with the independence of the country.
And this very relevant and timely study of the historical demography of the republic is primarily
associated with the name of an outstanding scientist, academician of the National Academy of
Sciences of the Republic of Kazakhstan Malik-Aidar Khantemirovich Asylbekov. The article
examines M.H.Asylbekov's contribution to the historical demography of Kazakhstan, his works, as
well as the scientist's contribution to the education of the next generation of demographers across
the country.

Keywords: historical demography; Malik-Aidar Asylbekov; population; monographs;
students and colleagues.


