
8 № 1(142)/2023 Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің ХАБАРШЫСЫ. 
Тарихи ғылымдар. Философия. Дінтану сериясы

ISSN: 2616-7255, eISSN: 2663-2489

Основные итоги всесоюзной переписи населения 
Юга Казахстана (1926-1939 гг.) в архивных материалах

Тимур А. Апендиев1, Жамиля М-А. Асылбекова2*
1Институт истории и этнологии им.Ч.Ч. Валиханова, Казахский национальный педагогический универ-
ситет имени Абая, Алматы, Казахстан;
2Университет «NARXOZ», Алматы менеджмент университет, Алматы, Казахстан

Corresponding author: asylbekova777@mail.ru*
timur.apendiev@mail.ru

1https://orcid.org/0000-0002-4279-3921
2https://orcid.org/0000-0002-4546-0110

DOI: https://doi.org/10.32523/2616-7255-2023-142-1-8-25

МРНТИ 03.20.00

Аннотация. В статье авторы предприняли попытку кратко проанализировать основные аспекты 
социально-демографического развития Юга Казахстана в межпереписной период (1926-1939 гг.). Кар-
динальные политические и социально-экономические процессы, протекавшие в Казахстане (раскула-
чивание, переселение зажиточных крестьян и казахских шаруа, насильственная коллективизации, 
политические репрессии, голод 1930-1931 гг. и др.) оказали непосредственное влияние на социаль-
но-демографическое развитие республики. На Юге несмотря на все трагические события этих лет, 
наблюдался незначительный рост численности населения. Выросли удельный вес и численность го-
родских жителей, главным образом за счет столицы Казахстана – г. Алматы и областных центров: 
Шымкента, Жамбыла и Кызылорды. Но  по этому показателю его области заметно отставали от 
населения других регионов Казахстана. Исключение составляла Алматинская область. Южные об-
ласти Казахстана традиционно оставались областями с преобладанием коренного населения. Здесь 
же  проживало значительное число представителей тюрко-мусульманских этнических груп, в основ-
ном казахскоязычных, что способствовало в определенных условиях сохранению казахского языка и 
традиционной культуры. Продолжался рост полиэтничности за счет роста численности русских 
и украинцев.  Следствием этого стало сокращение казахов в составе городского населенияя и в инду-
стриальных отраслях экономики. Однако усиление полиэтничности по сравнению с другими реги-
онами проходило здесь несколько слабее. Южный Казахстан оставался преимущестенно аграрным 
регионом, где сформировалась новая социальная структура населения с высоким удельным весом 
колхозников и незначительным представительством рабочих и служащих.
Ключевые слова: Юг Казахстана; перепись населения; казахское население; полиэтничность; со-
циальный состав.
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Введение

Это был крупный период в истории Совет-
ского Союза, в том числе и Казахстана, вплоть 
до 1936 г. входившего в состав Российской 
Федерации в качестве автономной республи-
ки (до 1924 г. – Киргизская АССР, после – Ка-
закская АССР), а с 1936 г. ставшего Казахской 
ССР. Именно в эти годы были проведены (в 
основном) форсированная индустриализа-
ция, насильственная коллективизация сель-
ского хозяйства, коренные преобразования в 
области культуры, образования и науки (т.н. 
«культурная революция»). В Казахстане эти 
глубокие социально-экономические преоб-
разования Советской власти сопровождались 
конфискацией байских хозяйств (1928 г.), 
раскулачиванием и переселением зажиточ-
ных крестьян и казахских шаруа, одновремен-
ным переходом казахов на оседлость на базе 
сплошной коллективизации, политическими 
репрессиями сперва против демократической 
интеллигенции (движения «Алаш» и др.), а 
потом т.н. «национал-коммунистов», активно 
сражавших против иностранных интервентов 
и белогвардейцев в годы гражданской войны, 
а после нее участвовавших в проведении по-
литики Советской власти в Казахстане.

Именно в этих условиях, в 1931-1933 гг. раз-
разился страшный голод, унесший по одним 
данным – около половины коренного насе-
ления, а по другим от 2,5 до 3,0 млн. казахов. 
Эти трагические события, принесшие казах-
скому народу демографическую катастрофу 
(некоторые ученые назвали это этноцидом), 
происходило при бурном промышленном и 
железнодорожником строительстве, успеш-
ной ликвидации неграмотности, повышения 
уровня образования и других социально-эко-
номических и культурных достижений насе-
ления Казахстана. В 1927-1930 гг. была постро-
ена Туркестано-Сибирская железная дорога, 
связавшая Сибирь со Средней Азией и Югом 
Казахстана, в начале 1930-х г. началось освое-
ние богатейших месторождений каменного 
угля – Карагандинского угольного бассейна, 
вскоре превратившегося, после Донбасса и 

Кузбасса, в третью угольную кочегарку Совет-
ского Союза. На Востоке, Центральном и Юге 
Казахстана развивалась цветная металлур-
гия, где возникли крупные градообразующие 
предприятия, как Чимкентский свинцовой 
завод, Балхашский медеплавильный завод, 
металлургический завод Риддера, рудники 
Жезказгана, Коунрада и др., на базе которых и 
появились новые развивались старые города и 
рабочие поселки. 

В этой статье мы постараемся вкратце и в 
сравнительном аспекте с 1926 г. осветить ос-
новные итоги Всесоюзной переписи населе-
ния 1939 г. на юге Казахстана, при этом глав-
ное внимание уделить его наиболее важным 
социально-демографическим характеристи-
кам, где имеются подробные сведения по чис-
ленности и составу населения (пол, возраст, 
размещение по городским и сельским местно-
стям, национальность, родной язык, возраст, 
грамотность, занятость и др.)

При анализе произошедших в 1926-1939 
гг. изменений в составе и численности насе-
ления мы опираемся на материалы Всесо-
юзной переписи 1939 г. Общеизвестно, что 
всякая перепись населения является ценней-
шим источником для изучения социально-э-
кономического и демографического развития 
страны, в особенности для определения его 
положительных и отрицательных сторон, а 
также выработки и осуществления необходи-
мых мер на будущее. К сожалению, матери-
алы Всесоюзной переписи 1939 г., не говоря 
уже о переписи 1929 г., долгое время остава-
лись недоступными не только для широкого 
круга читателей, но и для советских ученых, 
занимавшихся непосредственно исследова-
нием состояния демографических процессов. 
В Центральном государственном архиве Ка-
захстана хранится только несколько дел (ЦГА 
РК. Ф. 698. Оп. 21. Д. 226). 

Материалы переписи 1939 г. по Казахстану 
хранятся в Российском государственном ар-
хиве экономики (РГАЭ. Ф.1562. Центральное 
управление народно-хозяйственного учета 
Госплана СССР. Оп. 329 и 336). Как отмеча-
ют известные исследователи Ю.А. Поляков и 
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А.А. Исупов, «подготовленные к печати итоги 
переписи по широкому кругу демографиче-
ских и социально-экономических показате-
лей были засекречены и не увидели света (По-
ляков, 1992:3). Только в 1992 г. группе ученых 
института Российской истории Российской 
Академии наук во главе с академиком Ю.А. 
Поляковым и доктором исторических наук 
В.Б. Жиромской удалось опубликовать основ-
ные итоги Всесоюзной переписи населения 
1939 г., которые содержат общесоюзные ма-
териалы, хотя и имеются некоторые краткие 
сведения по Казахстану и его областям (Поля-
ков, 1992).

В Российской Федерации вопросами ито-
гов Всесоюзных переписей 1929 и 1939 годов 
занимались Поляков Ю.А., Жиромская В.Б., 
Киселев И.Н. (Поляков, 1990:3-25), Жиромская 
В.Б. ( Жиромская, 2001:280).

После проведения каждой переписи 
издавались специальные сборники статей, 
в которых освещались программно-методо-
логические и организационные вопросы, ана-
лизировались основные итоги. Особое место 
среди них занимают работы Боярского А.Я., 
Воробьева Н.Я., Исупова А.А., Подьячих П.Г., 
а также серия сборников «Всесоюзная пере-
пись населения 1939 г.». Однако эти публи-
кации посвящены, как правило, репрессиям 
и недостаткам, носят описательный характер 
или содержат только анализ статистических 
материалов; в них нет   анализа подготовки и 
проведения переписей 1929-1939 гг. и исследо-
вания результатов в Казахстане.

Поэтому итоги проведения социально-э-
кономической политики в Казахстане 1920-
1930-х годов явились прямым последствием 
резкого уменьшения численности населения 
республики, отразившиеся в итогах перепи-
сей населения 1929 и 1939 годов. Эти процессы 
освещены в работах казахстанских исследова-
телей Абылхожина Ж.Б., Козыбаева М.К., Та-
тимова М.Б. (Абылхожин, 1989:53-71), Татимо-
ва М.Б. (Татимов, 1989:125), Алексеенко А.Н. 
(Алексеенко, 2003:101-102), Асылбекова М.Х., 
Галиева А.Б. (Асылбеков, 1991:190), Асылбе-
кова М.Х., Кудайбергеновой А.И. (Асылбе-

ков, 2009:400). В разработке данной проблемы 
большое значение имеют указанные выше 
труды основателя исторической демографии 
в Казахстане, академика НАН РК Асылбекова 
М.-А.Х., а также его монографическое иссле-
дование «Социально-демографическое раз-
витие населения Казахстана в 1926-1939 гг.» 
(Асылбеков, 2016:146).

Необходимо сказать и о зарубежных иссле-
дователях, подтвердивших выводы россий-
ских историков. Среди них – Р. Дэвис (Davies, 
1980), С. Уиткрофт (Уиткрофт, 1998: 95-109), М. 
Левин (Lewin, 1975), Ш. Мерль (Мерль, 1995:49-
61), Л. Виола (Viola, 1996), Диана Пеннер и др. 
(Penner, 1994:74-76).

Таким образом, к настоящему времени 
проблемы комплексного и всестороннего ис-
следования итогов и уроков переписей насе-
ления 1929 и 1939 гг. в Казахстане не получили 
еще должного освещения в научной и специ-
альной литературе как в странах ближнего 
и дальнего СНГ, так и в казахстанской исто-
риографии (Козыбаев, 1991:7-14), (Исупов, 
1990:186).

В последние годы молодые ученые Казах-
стана интенсивно занимаются изучением ито-
гов переписей населения Казахстана, в частно-
сти советского периода.

Материалы и методы

Всесоюзная перепись населения 1926 г. 
зафиксировала крупные изменения числен-
ности состава населения Казахстана, кото-
рые произошли после Всеобщей переписи 
населения Российской империи 1897 года и 
Октябрьской социалистической революции, 
гражданской войны, новой экономической 
политики и т.д., в особенности после прове-
дения земельно-водной реформы и передела 
сенокосных и пахотных земель, а также про-
ходившего восстановления народного хозяй-
ства, разрушенного в ходе первой мировой 
войны 1914-1918 гг., а также гражданской во-
йны 1918-1920 гг., значительные результаты 
которого положительного сказались на росте 
численности и укреплении состава населения 
Казахстана к 1926 г.

Основные итоги всесоюзной переписи населения Юга Казахстана...
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Обсуждение и результаты

Южный регион Казахстана объединяет 
четыре области: Алматинская – образована 
в 1932 г., Жамбылская (в 1939 г.), Кзылордин-
ская (в 1938 г.) и Южно-Казахстанская (в 1932 
г.). Население Юга Казахстана отличается по 
сравнению с другими регионами не только 
многочисленностью, преобладанием сельских 
жителей над городскими, но и значительным 
удельным весом казахов и наличием также 
определенного числа представителей ряда 
тюрко-мусульманских этнических групп, 
чем в других регионах Казахстана, при про-
должавшейся в межпереписной период тен-
денции роста численности и удельного веса 
представителей восточнославянских и дру-
гих европейских этнических групп, в регионе 
происходило также увеличение городского 
населения, повышение уровня грамотности  и 
образования формирование новой социаль-
ной структуры населения и другие измене-
ния в социально-демографическом развитии, 
характерные и для других регионов в первые 
две десятилетия советского периода Казахста-
на. Разумеется, на демографическое развитие 
население региона наложили свой отпечаток 
также крупные социально-экономические 
и культурные преобразования Советской 
власти, как форсированная индустриализа-
ция, конфискация байских хозяйств в 1928 г., 
ликвидация кулачества как класса и переход 
казахского шаруа на оседлость через насиль-
ственную коллективизацию, а также борьба с 
неграмотностью и повышение уровня образо-
вания, через развитие сети общеобразователь-
ных школ и культурно-просветительных уч-

реждений, среднего специального и высшего 
образования. Особо следует отметить пагуб-
ные последствия массового голода 1931-1933 
гг., политических репрессий 1920-1930-х гг. и 
других негативных событий – на численность 
и состав населения региона, в первую очередь 
казахов.

Численность населения региона в межпере-
писной период (1926-1939 гг.) увеличилась 
всего на 216,4 тыс.чел., с 1977,4 тыс. до 2,193 
тыс., т.е. лишь на 10,9% за 13 лет, но его удель-
ный вес в составе населения Казахстана вырос 
с 31,5% до 35,6%, т.е. на 3,1%. Этот незначи-
тельный рост населения региона в основном 
происходил за счет Южно-Казахстанской – на 
135,5 тыс.(с 609,9 тыс. в 1926 г. до 745,5 тыс. в 
1939 г.), т.е. на 22,2% и Алматинской – на 71,9 
тыс. (с 726,7 тыс. в 1926 г. до 798,7 тыс. в 1939 
г.), т.е. на 9,9%. В Кзылординской области рост 
составил всего 9,3 тыс. человек (с 318,0 тыс. до 
328,0 тыс.), т.е. лишь на 2,9%, а в Жамбылской 
– произошло сокращение на 9,8 тыс. человек
(с 322,5 тыс. до 321,6 тыс.), т.е. на 0,27% (Населе-
ние Казахстана, 2009:57-62). Все это свидетель-
ствует не только о низком уровне естествен-
ного прироста местного населения региона, в
первую очередь казахов за эти 13 лет на целый
регион приходилось по 16,6 тыс. в год (на че-
тыре области), но и о страшных последстви-
ях массогого голода 1931-1933 гг., которых не
могли восполнить усиливующиеся в эти годы
миграционные потоки пришлого населения
на Турксиб, Шымкентский свинцовый завод
и другие индустриальные объекты Юга, а
также в столицу Казахстана – Алматы. Жите-
ли его в эти годы выросли с 45,3 тыс. до 230,5
тыс. человек, т.е. более   5 раз, а его удельный

По переписи 1926 г. По переписи 1939 г.

Муж. Жен. Всего
Процент 
женщин

Муж. Жен. Всего
Процент 
женщин

Все население 374980 351760 726740 48,4 401617 397101 798718 49,7
А. Городское население 31536 30747 62283 49,4 150929 145702 296631 49,1
В том числе: Алма-Ата 22647 22748 45395 50,1 115496 115007 230503 49,9
Б. Сельское население 343444 321013 664457 48,3 250688 251399 502087 50,1

Численность населения по переписям 1926 и 1939 гг.
Таблица 1
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вес в составе населения области вырос с 6,2% 
до 28,9%, региона – с 2,4%до 10,5%, республи-
ки – с 0,74% до 3,7% (Население Казахстана, 
2009:65-66). Это показывает какую огромную 
роль играл городское население в увеличении 
численности и укреплении качественного со-
става региона. 

Городское население региона за эти годы, бла-
годаря развитию старых и строительству но-
вых индустриальных объектов, а также пре-
вращению г. Алматы из областного центра в 
столицу Казахской ССР, возникновению но-
вых и рост у старых городов, резко выросло. 
Бурный рост произошел в Алматинской (в ос-
новном за счет г. Алматы). В 1939 г. в Алматин-
ской области насчитывалось 296,6 городского 
населения (в т.ч. в г. Алматы – 230,5 тыс.) про-
тив 62,2 тыс. (в т.ч. в г. Алматы 45,3тыс.) в 1926 
г. Т.е. за эти годы численность городского на-
селения области выросла в 5 раз. В Южно-Ка-
захстанской области численность городского 
населения выросла с 62,3 тыс. до 187,6 тыс., т.е. 
более чем в 3 раза. Несколько опережала ее 
Жамбылская область, где число горожан уве-
личилось более чем в 3,1 раза: с 30,3 тыс. до 
94,5 тыс. В наиболее аграрной области реги-
она – Кзылординской численность городско-
го населения также выросла – более чем в 2,2 
раза – с 42,3 тыс. до 94,8 тыс. человек. В первую 
очередь росло население городов-областных 
центров региона. Об Алматы уже говорили (в 
5 раз), в г. Шымкенте – центре Южно-Казах-
станской области – население выросло 3,5 раза 
(с 21,0 тыс до 74,4 тыс.), в г. Жамбыле – центре 
одноименной области – в 2,5 раза (с 24,7 тыс. 
до 63,7 тыс.), в г. Кзылорде – в 2 раза (22,6 тыс. 
до 46,7 тыс.). В городах  Кзылординской обла-
сти: г. Аральске население выросло 4,6 раза 
(3,5 тыс. до 16,3 тыс.) и Казалинске – в 1,7 раза   
(с 5,8 тыс. до 10,1 тыс.), в г. Жарткенте – Алма-
тинской области не было особых изменений, 
население выросло всего на 1,5% (с 11,1 тыс. до 
11,3 тыс.), а в г. Туркестане – Южно-Казахстан-
ской области население почти наполовину со-
кратилось (45,5%, с 21,7 тыс. до 11,8 тыс. (РГАЭ. 
Ф. 1562. Оп. 336. Д. 264. Л. 1). Городское населе-
ние Юга имело реальные возможности роста 
в дальнейшей перспективе в связи с предсто-
явшим его промышленным развитием. 

В составе городского населения Юга в ос-
новном преобладали представители вос-
точных славян, которые вместе с выходцами 
европейских этнических групп составляли 
подавляющее большинство. Так, в 1939 г. в Ал-
матинской области русских было 68,4%, укра-
инцев 7,03% и белоруссов 0,61%, удельный 
вес которых составил более 76,0%, т.е. более 
двух трети всего населения области. Казахи 
насчитывали всего 13,5%, уйгуры – 2,5%, тата-
ры – 2,43%, узбеки – 0,5%, дунгане – 0,32%, т.е. 
все эти представители тюрко-мусульманских 
этнических групп вместе с казахами не до-
стигали и 20,0%, т.е. одной пятой городского 
населения области (РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 336. Д. 
390. Л. 6). 

Несколько слов о населении г. Алматы – 
третьей столицы Казахской ССР после г.О-
ренбурга (до 1924 г.) и Кзылорды (до 1930 г.). 
К 1939 г. город имел четыре района: Кагано-
вичский, Ленинский, Сталинский и Фрунзен-
ский. В городе проживала 230,5 тыс. человек, 
против 45,3 тыс. в 1926г., т.е. увеличилось  бо-
лее чем 5 раз, из них в Кагановичском – в 1,9%, 
Ленинском – почти в 2 раза, Сталинском – в 2 
слишним раза, Фрунзенском – в 2 раза. В на-
циональном составе жителей г. Алматы пред-
ставители восточных славян были в подавля-
ющем большинстве – свыше 80%, в том числе: 
русские – 72,21%, украинцы – 7,23%, белорус-
сы – 0,63%. В 1926 г. их было 65,8% (русских – 
55,1%, украинцев – 10,7%). Казахов насчитыва-
лось лишь 11,1% против 6,6% в 1926 г. Кроме 
того уйгуров было 1,38%, татар – 2,6%, дунган 
– 0,27%, и т.д. (РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 336. Д. 391. 
Л.Л. 1-5). Преобладание пришлого населе-
ния, в особенности представителей восточных 
славян и других русско-язычных этнических 
групп при низком удельном весе казахов,а 
также представителей тюрько-мусульманских 
народностей в г. Алматы, продолжалось и в 
дальнейшем, в годы второй мировой войны и 
после нее, вплоть до конца 1980 – начало 1990 
гг., т.е. до завоевания суверенитета Республи-
кой Казахстан. И вдругих областях региона 
наблюдалось такое соотношение с некото-
рыми колебаниям. В национальном составе 
городского населения  Жамбылской области 
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русских было 48,66%, украинцев – 13,87%, 
белоруссов – 0,41%, вместе – 62,94%; казахов 
всего – 21,55%, узбеков – 6,76%, татар – 2,42%, 
уйгуров – 0,16%, дунган – 0,04% и т.д. (РГАЭ. 
Ф. 1562. Оп. 336. Д. 394. Л. 6). По Южно-Казах-
станской области русских среди горожан на-
считывалось 41,72%, украинцев – 8,01%, бело-
руссов – 0,40%, т.е. всего 50,13% или немногим 
более половины городского населения обла-
сти. Казахов - всего 24,26%, узбеков – 14,72%, 
татар – 4,0%, азербайджанцев – 1,06%, туркмен 
– 0,12%, уйгуров – 0,09% и т.д. Т.е. представи-
тели всех тюрко-мусульманских этнических
групп вместе с казахами не достигали и 45,0%
городского населения области (РГАЭ. Ф. 1562.
Оп. 336. Д. 402. Л. 6).

В Кзылординской области в националь-
ном составе городского населения к 1939г. 
установилось некое равновесие между казаха-
ми – 38,48% и русскими – 38,1%, а украинцев 
было 11,94%, белоруссов – 0,35%, т.е. они уже 
составляли более половины городского насе-
ления, а вместе с русскоязычными из других 
этнических групп, как евреи (0,68%), мордов-
цы (0,6%) и др. – сравнительное большинство 
(РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 336. Д. 397. Л. 6).

Сельское население региона в эти годы, как 
в связи с голодом 1931-1933 г., уходом за преде-
лы не только Казахстана, но и Советского Сою-
за, низким естественным приростом, а также 
оттоком в города, на индустриальные объек-
ты, резко сократилось – на 259,9тыс. (с 1780,5 
тыс. до 1520,7 тыс.), т.е. на 14,6% (РГАЭ. Ф. 1562. 
Оп. 336. Д. 264. Л. 1). Значительное большин-
ство – сокращения приходилась 62,4% прихо-
дилось на Алматинскую область, где сельчане 
сократились на – 24,5% (на 162,3 тыс. человек, с 
664,4 тыс. до 502,8 тыс.). Значительные потери 
понесли Жамбылская – на 22,0% (с 292,2 тыс. 
до 227,2 тыс., на 64,5 тыс.) и Кзылординская – 
на 7,8% (с 276,3 тыс. до 233,4 тыс., на 42,9 тыс.). 
В отличие от этих трех областей региона сель-
ское население Южно-Казахстанской области, 
хотя и не значительно, но выросло – на 10,3 
тыс. чел. или в 1,9% (РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 336. Д. 
264. Л. 1). Сельское население Юга Казахстана
в перспективе восстановливало свои потери, в
первую очередь за счет высокого естественного

прироста тюрко-мусульманского населения, 
главным образом казахов, узбеков, уйгуров и 
др., а также притока мигрантов из других ре-
гионов Казахстана и Советского Союза. 

В национальном составе сельского населе-
ния региона традиционно, за исключением 
Алматинской области, преобладали казахи: 
в Жамбылской области – 58,86%, Кзылордин-
ской – 70,08%, Южно-Казахстанской – 54,48%, 
только в Алматинской области их было всего 
39,2%. Тем не менее среди сельского населе-
ния региона, за исключением Кзылординской 
области, представителей восточных славян 
было значительно. В Жамбылской области – 
русских – 22,73%, украинцев – 7,94%, белорус-
сов – 0,41%, всего – 31,0%, т.е. около одной тре-
ти сельчан области. В Южно-Казахстанской 
– русских – 16,41%, украинцев – 7,62%, всего
– 24,3%, т.е. одной четверти сельчан области.
В Кзылординской области национальный со-
став сельского населения при значительном
преобладании казахов на отличался от других
области региона  особой полиэтничностью;
представителей восточных славян было мало;
Здесь в 1939 г. русских было всего 13,47%,
украинцев – 2,69%, белоруссов – 0,39%, всего
– 16,55%, вновь прибывшие корейцы – 10,29%
а вместе с ними так называемым русскоязыч-
ным населением (немцы – 0,19%, поляки –
0,17%, мордовцы – 0,18% и др.) они составля-
ли в составе сельского населения всего 27,36%.
В сельской местности Алматинской обла-
сти  проживало значительное число русских
(39,71% - немногим больше казахов), немного
украинцев – 6,94, немцев – 1,23 мало белорус-
сов – 0,52%.  В области жили также уйгуры –
5,21%, татары – 1,24%, узбеки – 0,3% и другие
представители тюрко-мусульманских этниче-
ских групп (РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 336. Д. 390. Л. 6;
Д. 397. Л. 6; Д. 402. Л. 6.).

Половозрастной состав населения Юга Казах-
стана в межпереписной период характеризу-
ется рядом негативных изменений. Наблю-
давшийся в  1926 г. по Казахстану некоторый 
половой дисбаланс в пользу мужчин к 1939 
г. несколько усилился. Если в 1926 г. соотно-
шение мужчин и женщин определялось как 
51,2% против 48,8%, то к 1939 г. оно уже со-

Тимур А. Апендиев, Жамиля М-А. Асылбекова
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ставляло 52,1% к 47,9%, т.е. разрыв увеличил-
ся еще на 0,9% и достиг 2,1% (РГАЭ. Ф. 1562. 
Оп. 336. Д. 264. Л. 1). На Юге Казахстана эта 
тенденция, с некоторыми колебаниями, все 
же проявлялась, за исключением Алматин-
ской области, где удельный вес мужчин с 
51,6% в 1926 г. снизился до 50,3%, а удельный 
вес женщин поднялся с 48,4% до 49,7%, т.е. на 
1,3% соответсвенно. В Жамбылской области, 
наоборот, удельный вес мужчин поднялся с 
51,5% до 52,3%, а женщин сократился с 48,5% 
до 47,7%, т.е. соответсвенно на 0,8%. В Кызы-
лординской области также произошел рост 
удельного веса мужчин на 1,3% (с 51,6% до 
52,9%), соответсвенно произошло уменьше-
ние доли женщин – с 48,4% до 47,1%. В Юж-
но-Казахстанской этот дисбаланс увеличился: 
удельный вес мужчин вырос с 52,2% до 54,1%, 
а у женщин – сократился с 47,8% до 45,9%, 
т.е. на 1,9%. Разумеется, такой разрыв в соот-
ношении удельного веса мужчин и женщин 
отрицательно влиял на естественный прирост 
населения региона (РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 336. Д. 
390. Л. 1; Д. 394. Л. 1; Д. 397. Л. 1; Д. 402. Л. 1).

Возрастной состав населения Казахстана, в
том числе и его Южного региона характери-
зуется как последствиями массового голода 
1931-1933 гг., так и влияниями миграционного 
потока пришлой рабочей силы на индустри-
альные объекты, спецпереселенцев (раскула-
ченных) и другого контингента НКВД в тюрь-
мах, лагерях и колониях. В 1926 г. в Казахстане 
детей до 1 года было 3,5%, а в 1939 г. – 3,7%, 
что свидетельствует о росте рождаемости. В 
Алматинской области этот показатель состав-
лял соответсвенно 2,9% и 3,7%, Жамбылской 
– 2,8% и 3,7%, Кзылординской – 2,8% и 3,4%,
Южно-Казахстанской – 2,4%. Это показывает
что на Юге был более высокий уровень рож-
даемости детей до 1 года, чем в среднем по
Казахстану. По Республике удельный вес де-
тей в возрасте 1-7 лет по сравнению с 1926 г.
снизился с 19,6% до 14,4%, т.е. на 5,2%. На Юге
этот разрыв был более заметен: в Южно-Ка-
захстанской области он достиг 8,8% (с 13,6% в
1939 г. против 22,4% в 1926 г.), Кзылординской
– 6,4% (13,7% против 20,1%), Жамбылской –
8,4% (12,9% против 21,3%). Только в Алматин-

ской области наблюдался близкий к среднему 
республиканскому показателю – 5,0% (14,2% 
против 19,2%). Это было связано, на наш 
взгляд, сокращением рождаемости в голод-
ные 1931-1933 гг. и после них вплоть до 1937 г.

Дети в возрасте 8-11 лет в Казахстане в 1939 
г. составляли 8,4% против 7,8% в 1926 г., что 
говорит о росте рождаемости после голод-
ных 1931-1933 гг., отмены карточной системы 
(1934), и других мер по повышению матери-
ального благосостояния народа, в особенно-
сти с середины 1930-х гг.. наблюдается рост 
удельного веса детей в возрасте 12-14 лет с 7,3% 
до 7,5%, переживших голод 1931-1933 гг. Эта 
тенденция проявилась и на Юге Казахстана: 
в Алматинской области удельный вес детей в 
возрасте 8-11 лет вырос с 7,3% в 1926 г. до 8,1%, 
в возрасте 12-14 лет – с 6,7% до 7,4%; Жамбыл-
ской – соответственно – с 7,0% до 7,2% и с 6,3% 
до 7,5%; Кзылординской – с 6,5% до 6,8% и с 
6,3%до 6,8% соответственно; Южно-Казах-
станской – с 7,0% до 7,2% и с 6,6% до 7,3% со-
ответственно. С возрастной группой 15-19 лет 
(родившиеся в 1920-1924 гг.) положение было 
иное. Это поколение родилось в конце граж-
данской войны, пережило голод 1921-1922 гг., 
разруху в экономике, на его долю достались 
тяготы насильственной коллективизации, 
раскулачивания, перехода казахских шаруа 
на оседлость, в особенности страшного голо-
да в 1931-1932 гг. и др. В связи с сокращением 
рождаемости и роста смертности среди детей, 
эта группа (1920-1924 года рождения) потеря-
ла к 1939 г. свою значительную часть: по Ка-
захстану ее удельный вес упал с 11,4% до 8,3%, 
т.е. на 3,1%. Тем не менее иное наблюдалось 
на Юге Казахстана: в Алматинской области 
ее удельный вес сократился всего на 0,8% (с 
10,0% до 9,2%), Южно-Казахстанской – на 0,2% 
(с 9,6% до 9,4%), а в Кзылординской – вырос 
на 0,2% (с 8,5% до 8,7%), и в Жамбылской – на 
1,0% (с 8,6% до 9,6%). Это на наш взгляд, объ-
ясняется тем, что южные области Казахстана 
сравнительно меньше пострадали от трагиче-
ских событий 1920-1930-х гг., тогда как во всех 
других регионах эта возрастная группа к 1939 
г. потеряла от 1,1% (Карагандинская область) 
до 4,0% (Западно-Казахстанская). Как видно, 
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эта возрастная группа понесла потери почти 
во всех областях Казахстана, за исключением 
Жамбылской и Кзылординской. 

Следующая, наиболее работоспособная 
возрастная группа 20-49 лет по сравнению с 
1926 г. значительно выросла, что связано, на 
наш взгляд, не только ее значительностью 
в составе местных жителей, но и огромным 
притоком пришлого населения на освоение 
богатейших месторождений угля, нефти, 
цветных металлов и др., железнодорожное и 
другое строительство, а также значительного 
числа спецпереселенцев и других групп насе-
ления из контингента НКВД. По Казахстану 
возрастная группа 20-49 лет выросла на 6,8% 
(с 39,3% до 46,5%). Такая тенденция наблюда-
лась во всех регионах, в том числе и на Юге, 
где рост составил в Алматинской области на 
6,0% (с 41,0% до 47,0%), Жамбылской – 5,9% 
(с 42,2% до 48,1%), Кзылординской – 4,7% (с 
42,9% до 47,6%) и Южно-Казахстанской – 3,0% 
(с 39,5% до 42,5%). Что касается возрастной 
группы 50 лет и старше население Юга в це-
лом оказалось более молодым, чем в среднем 
по Казахстану, где эта группа свой удельный 
вес снизила с 12,3% в 1926 г. до 11,0% в 1939 г. В 
Алматинской области эта группа имела 10,4% 
в 1939 г. против 12,9% в 1926 г.,т.е. потеряла 
2,5%, Жамбылской области – 0,8% (11,0% про-
тив 11,8%), Южно-Казахстанской – 0,2% (10,7% 
против 10,9%). Исключение составила Кзы-

лординская область, где удельный вес этой 
старшей возрастной группы вырос на 0,1% (с 
12,9% в 1926 г. до 13,0% в 1939 г.) (Население 
Казахстана, 2009:287-291).

В целом половозрастные изменения насе-
ления Юга происходили под влиянием есте-
ственного прироста и миграционного прито-
ка из других республик Советского Союза и 
отражали соответсвующую сложную обста-
новку в Казахстане, в области материального 
благосостояния, здравоохранения, и других 
факторов, влиявших на продолжительность 
жизни.

Грамотность и образование населения реги-
она в межпереписной период развивались 
быстрыми темпами, чему способствовали и 
столичное положение г. Алматы в составе Ал-
матинской области, где были сосредоточены 
не только значительное количество общеоб-
разовательных школ, но и также ряд технику-
мов и училищ, в особенности высших учебных 
заведений. Так, например, в 1928 г. в Алматы 
было открытое первое высшее учебное заве-
дение Казахстана-Казахский педагогический 
институт им. Абая, что положило начало 
развитию высшего образования в Республи-
ке. В Алматы в 1929 г. был открыт зооветери-
нарный, в 1930 г. – сельскохозяйственный, в 
1931 г. – медицинский, в 1932 г. – горно-метал-
лургический, в 1934 г. в Казахстане в г. Алма-
ты был открыт первый университет – Казах-

Возраст Год переписи
Процент грамотных в соответствующем возрасте

Городское население Сельское население Все население
Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего

9-19 лет 1926 61,3 52,5 57,0 22,6 9,3 16,4 26,5 13,9 20,6
1939 98,8 98,5 98,7 97,5 96,2 96,8 98,0 97,1 97,5

20-49 лет 1926 65,8 41,2 53,8 28,0 5,8 17,0 31,0 8,5 19,9
1939 94,5 79,8 87,7 85,2 65,0 75,4 89,0 70,8 80,3

9-49 лет 1926 64,0 45,9 55,1 26,1 6,9 16,8 29,4 10,3 20,2
1939 95,8 85,9 91,0 89,3 75,7 82,7 91,9 79,6 85,9

50 лет и 
старше

1926 38,2 14,2 25,8 15,9 1,1 8,9 17,6 2,2 10,3
1939 72,9 32,3 50,4 45,9 10,7 26,9 54,8 18,1 34,9

Грамотность населения по переписям 1926 и 1939 гг. (в процентах)
Таблица 2
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ский Государственный университет имени С. 
Кирова – ныне – Казахский Национальный 
университет имени Аль-Фараби, в 1934 г. – 
институт журналистики, в 1938 г. – юридиче-
ский институты. Это были для того времени 
крупные общереспубликанского характера 
высшие учебные заведения (Социалистиче-
ское строительство, 1940:210). Развертывалась 
сеть средних специальных учебных заведений, 
число которых с 6 в 1927 г. достигло 51 в 1939 
г., а число их учащихся выросло за эти годы с 
1,1 тыс. до 10,9 тыс. В том числе более поло-
вины – 38 – средних специальных учебных за-
ведений располагались в г. Алматы – 19 с 4,5 
тыс. учащимся, а в Алматинской – 7 с 1,5 тыс. 
учащимся.  В Кзыл-Ординской области было 
8 техникумов и других средних учебных заве-
дений по подготовке специалистов с более 1,5 
тыс. учащимися, а в Жамбылской – 5 с 0,8 тыс. 
учащимися (Социалистическое строитель-
ство, 1940:211). 

Наиболее высокими темпами развивались 
общеобразовательные школы: в Алматинской 
области – с 266 в 1927 г. до 709 в 1939 г., т.е. в 
2,6 раза, численность их учащихся – с 18,7 тыс. 
до 109,6 тыс. т.е. более 65,8 раза количество 
учителей – с 535 до 4,1 тыс., т.е. в 4,7 раза. В 
г. Алматы число школ выросло почти в 2,7 
раза (с 27 до 60), учителей – почти в 7 раза (с 
190 до 1327) а учащихся – в 7,8 раза (4,9 тыс. 
до 38,7 тыс.). В Южно-Казахстанской области 
сеть общеобразовательных школ увеличилась 
почти   в 3,5 раза (с 245 до 869), число учите-
лей – в 8,2 раза с 523 до 4293 а учащихся – в 7,5 
раза (с 16,9 тыс. до 128,2 тыс.)., В Жамбылской 
области число школ выросло в 2,6 раза (с 134 
до 345), учителей – в 6,4 раза (с 305 до 1946), а 
учащихся – в 5,6 раза (с 10,1 тыс. до 56,8 тыс.). 
В Кзылординской области количество школ 
выросло в 2,2 раза (с 149 до 349), учителей – в 
4,5 раза (407 до 1824), а учащихся – в 4,3 раза (с 
12,4 тыс. до 53,4 тыс.) (Социалистическое стро-
ительство, 1940:176-197).

Такая широкая сеть общеобразовательных 
школ, а также развертывающаяся система 
средних специальных и высших учебных заве-
дений обеспечила быстрый рост уровня гра-
мотности и образования населения региона 

в межпереписной период (1926-1939 гг.). Так, 
население Алматинской области повысило 
уровень грамотности с 18,5% до 79,3%, Жам-
былской – с 13,5% до 73,1%, Кзылординской – 
с 25% до 69,7%, Южно-Казахстанской – с 17,2% 
до 68,9%. Но несмотря на такой значительный 
рост, три области региона в целом отставали 
по уровню грамотности не только от ряда дру-
гих областей Казахстана, но и от среднего по-
казателя по республике (76,3%). Исключение 
составляла Алматинская область, население 
которой по уровню грамотности, опережая 
все другие 12 областей, занимала второе место 
после Карагандинской области (83,3%) (РГАЭ. 
Ф. 1562. Оп. 336. Д. 264. Л. 8). Это было связа-
но не только низкой по сравнению с другими 
областями стартовой позицией по уровню об-
разования к 1926 г., но и слабой работой обра-
зовательных учреждений региона на местах. 

Почти такое же положение с некоторыми 
колебаниями наблюдается и с показателями 
у населения региона по среднему и высшему 
образованию. Наиболее высокий уровень об-
разования наблюдается в регионе по Алма-
тинской области: со среднем образованием 
– на 1000 населения приходилось лиц 80,9, с
высшим – 6,7; это было не только выше сред-
него о Казахстану показателя (59,9 и 4,5 со-
ответственно), но и занимало второе, после
Карагандинской области (82,8 и 9,2), место
среда 14 областей Республики. У остальных
трех областей показатели по среднему обра-
зованию были ниже среднереспубликанского
уровня (59,9): Жамбылская область с 51,0 лиц
со средним образованием на 1 тыс. населе-
ния занимало 10 место (из 14 областей), Юж-
но-Казахстанская – при 53,7 лиц – 9 место, а
Кзыл-Ординская – при 59,2 лиц – 6 место. По
высшему образованию Алматинская область
с 6,7 лиц на 1 тыс. населения занимало второе,
после Карагандинской (9,2), место, Южно-Ка-
захстанская – с 4,7 лиц – 4 место (после выше
указанных двух и Актюбинской областей),
Кзылординская – с 3,9 лиц – 6 место, Жам-
былская – тринадцатое, предпоследнее место,
опередив только Павлодарскую (с 3,0 лиц на
1 тыс. населения) область (РГАЭ. Ф. 1562. Оп.
336. Д. 264. Л.Л. 7-8).

Основные итоги всесоюзной переписи населения Юга Казахстана...
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Уровень грамотности образования казахов, 
а также представителей пришлого населе-
ния был различным, что зависело не только 
от работы образовательных учреждений, но в 
первую очередь от начальной, стартовой по-
зиции их по этим показателям. Это касалось 
в первую очередь казахов, уровень грамотно-
сти которых по Алматинской области достиг 
68,4%, Жамбылской – 63,3%,  Кзылординской 
– 60,3%, Южно-Казахстанской – 58,3%. Отсюда 
видно, что еще оставалось значительное чис-
ло неграмотных, как, например, в Южно-Ка-
захстанской области 41,7%, Кзылординской 
– 39,7%, Жамбылской – 36,7%, а в столичной, 
Алматинской – 31,6%. К тому же казахи по 
уровню грамотности значительно отставили 
не только от представилией восточно-слаян-
ских, но и многих этнических групп, населяв-
ших регион. Так, например, у русских удель-
ный вес грамотности составлял в Алматинской 
области 86,0%, украинцев – 84,2%, белоруссов 
– 90,4%, немцев – 90,2%, татар – 84,4% корей-
цев – 70,6%, уйгуров – 67,7%; в Жамбылской 
– у русских – 88,3%, украинцев – 84,8%, нем-
цев – 91,2%, татар – 78,4%  корейцев – 71,7%; в 
Кзылординской – у русских – 88,0%, украин-
цев – 89,1%, татар – 80,4%, корейцев – 72,9%; 
в Южно-Казахстанской – у русских – 89,7%, 
украинцев – 87,2%, немцев – 87,6%, татар – 
79,5%, корейцев – 74,7%, таджиков – 59,9% и 
т.д. Казахи по уровню грамотности опережа-
ли только узбеко (в Жамбылской области – 
58,4%, Южно-Казахстанской – 53,5%), дунган 
(в Жамбылской – 37,6%) и азербайджанцев (в 
Жамбылской – 41,9%, Южно-Казахстанской – 
46,7%) (РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 336. Д. 390. Л.Л. 10-
11; Д. 394. Л.Л. 11-12; Д. 397. Л. 9; Д. 402. Л.Л. 
10-11). 

Почти такое же положение было у каза-
хов по уровню среднего и высшего образо-
вания. В 1939 г. у казахов на 1 тыс. населения 
приходилось лиц со среднем образованием в 
Алматинской области – 40,2, а с высшим об-
разованием – 2,7; в Жамбылской: 13,6 и 0,5 
соответственно; в Кзылординской – 15,1 и 0,6 
соответственно; в Южно-Казахстанской: 13,2 
и 0,5 соответственно. Для сведения приведем 
данные по представителям других этнических 

групп населения региона: у русских в Алма-
тинской области на 1 тыс. населения прихо-
дилось лиц со средним образованием 101,0, а 
с высшим – 8,0; Жамбылской: 99,0 и 5,8 соот-
ветственно; в Кзылординской: 142,0 и 9,5; Юж-
но-Казахстанской: 130,5 и 11,5 соответственно; 
у украинцев: в Алматинской области – 112,0 и 
10,1; Жамбылской: 79,4 и 5,0; Кзылординской: 
178,2 и 14,0; Южно-Казахстанской: 93,1 и 7,1 
соответственно. По уровню среднего и высше-
го образования Казахи отставали не только от 
белоруссов, немцев, но и от корейцев, уйгуров 
и татар региона (РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 336. Д. 390. 
Л.Л. 12-15; Д. 394. Л.Л. 13-16; Д. 397, Л.Л. 10-12; 
Д. 402. Л.Л. 12-16). Предстояла еще большая и 
длительная работа по преодолению отстава-
ния казахов не только в уровне грамотности, 
но среднего и высшего образования. 

Национальный состав населения региона. Ка-
захи. В межпереписной период на Юге, как и в 
целом по Казахстану усиливался процесс по-
лиэтничности. Это резко снизило удельный 
вес коренного населения региона, где казахи 
традиционно преобладали над пришлым на-
селением. За эти годы численность казахов в 
регионе сократилась на 488685 человек, т.е. на 
34,3%. в основном из-за голода 1931-1933 гг. 
Кроме этого огромные притоки мигрантов, 
в первую очередь на строительство Турксиба, 
Шымкентского свинцового завода и других 
индустриальных объектов, спецпереселенцев 
(раскулаченных), различных групп континген-
та НКВД, а также корейцев из Дальнего Восто-
ка и представителей других депортированных 
этнических групп накануне второй мировой 
войны, привели, после голода 1931-1933 гг., к 
превращению казахов в регионе, за исключе-
нием Кзылординской области, в меньшинство 
на местах своего постоянного жительства. Так, 
например, в Алматинской области их удель-
ный вес сократился с 67,3% до 29,7%, хотя в г. 
Алматы их численность выросла с 3,0 тыс. до 
25,6 тыс., т.е. в 8,5 раза, они составляли всего 
11,1% против 6,6% в 1926 г. В Жамбылской об-
ласти удельный вес казахов сократился с 71,3% 
до 46,5%, т.е. на 24,8%, в Южно-Казахстанской 
– с 70,1% до 46,9%, т.е. на 23,2%. Только в Кзы-
лординской области казахи еще составляли 
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некоторое большинство, хотя их удельный вес 
упал с 87,3 % до 61,0%, т.е. на 27,3%. Все же Юг 
оставался регионом Казахстана, где традици-
онно сосредоточивалось наибольшее количе-
ство казахов – в 1939 г. здесь жило 40,2% всех 
казахов Республики (Население Казахстана, 
2009:340-357). 

Русские. За эти годы численность русских 
в регионе увеличилась с 175453 человека до 
737228 человека, т.е. в 4,2 раза, они составляли 
почти 30,0% всех русских в Казахстане, против 
14,0% в 1926 г. При этом в Алматинской об-
ласти они составили более половины – 50,4% 
– ее населения против 9,0% в 1926 г., в Жам-
былской – 30,3% против 15,1 в 1926 г., в Южно
Казахстанской – 22,8% против 5,3%, Кзылор-
динской – 20,6% против 9,1%. Из общей чис-
ленности русских в Казахстане в 1939 г. на
Алматинскую область приходилось 16,3% (в
том числе в г. Алматы они составляли в 1926
г. всего 9,0%, а в 1939 г. – 50,4% его населения),
Южно-Казахстанскую – 6,9%, Жамбылскую –
4,0%, Кзыл-Ординскую – 2,7% (РГАЭ. Ф. 1562.
Оп. 336. Д. 390. Л. 6; Д. 391. Л. 6; Д. 394. Л. 6; Д.
397. Л. 6; Д. 402. Л. 6).

Украинцы. В регионе их проживало 154,5
тыс. человек, которые составляли 23,5% из их 
общей численности в Казахстане – в 1926 г. их 
было всего в регионе 139649 человек – 17,0%. 
Следует отметить, что межпереписной пери-
од численность украинцев в Казахстане, как и 
казахов и уйгуров, резко сократилась, види-
мо, также из-за голода и ухода в другие реги-
оны Республики и СССР, с 819476 человек до 
658162 человек, т.е. на 161314 человека или на 
19,7%. На Юге, только в Алматинской области 
наблюдалась эта тенденция: здесь их удель-
ный вес упал на 5,0% (с 12,0% до 7,0%), а чис-
ленность – с 87282 человека до 55658 человека, 
т.е. на 31624 человека или на 36,2%. В протовес 
этому удельный вес украинцев Жамбылской – 
вырос с 2,1% до 9,7%, а их численность – с 6648 
человека до 31124 человека, в Кзылординской  
Южно-Казахстанской областях – с 0,9% до 
3,1% и с 5,8 % до 7,7%, а численность с 35470 до 
57515, с 2747 до 10279 человек соответственно 
(РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 336. Д. 390. Л. 6; Д. 391. Л. 6; 
Д. 394. Л. 6; Д. 397. Л. 6; Д. 402. Л. 6).

Узбеки. Традиционно они проживали на 
Юге Казахстана. В 1939 г. из их общей числен-
ности в Казахстане – 120655 человек - на Юге 
проживало 94,6%, в том числе в Южно-Ка-
захстанской – 83,5 %, Жамбылской – 7,4%, Ал-
ма-Атинской – 2,5% и Кзылординской – 1,2%. 
По сравнению с 1926 г. их численность в Казах-
стане уменьшилась с 129401 до 120647 челове-
ка, т.е. на 8754 человек или на 6,7%, а их удель-
ный вес остался почти на прежнем уровне 
(2,1%). В Южно-Казахстанской области было 
100764 человека против 96755 в 1926 г., хотя 
их удельный вес снизился с 15,9% в 1926 г. до 
13,5 в 1939 г. В Жамбылской области их чис-
ленность резко сократилась с 255377 до 8917 
человека т.е. в 2,8 раза, а их удельный вес упал 
с 7,9% до 2,8%. В Алматинской области было 
3020 человека, против 3556 человек в 1926 г., а 
их удельный вес незначительно сократился с 
0,5% до 0,4%. В Кзылординской области узбе-
ков было незначительно – 1939 г., составляли 
всего 1441 чел. – 0,4% населения области. 

Уйгуры. Их численность в Казахстане сокра-
тилась с 63432 человека до 35403, т.е. почти на 
44,2%, а удельный вес – с 1,1% до 0,6%. Они 
также традиционно проживали на Юге Ка-
захстана, главным свыше 99,4% образом в Ал-
матинской области: в 1926 г. 63061 человек, а в 
1939 г. 33718, удельный вес в составе населения 
в области сократился с 8,7% до 4,2%.

Дунганы. Их в 1939 г. был всего 7315 человек 
– 0,12% населения Казахстана, они жили так-
же в основном на Юге: в Жамбылской обла-
сти их численность достигала 5613 человек, где
они составляли 1,7% населения – против 4426
чел. и 1,4% в 1926 г.

Татары. Из 108127 человек по Казахстану 
(1,7% населения) на Юге проживало более их 
трети – 33,5% – 36240 человек. По сравнению 
с 1926 г. (18020 человек) их численность уве-
личилась более чем в 2 раза: в Алматинской 
области – с 9828 до 13416 человек, а их удель-
ный вес в составе населения области – с 1,4% 
до 1,7%; около 6 тыс. их проживало в г. Алма-
ты (против 2321 человек в 1926 г.), где они со-
ставляли 2,6% населения города (против 5,1% 
в 1926 г.). В Жамбылской области их числен-
ность увеличилась с 1522 человек до 4670 че-
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ловек, удельный вес – с 0,5% до 1,5%., в Юж-
но-Казахстанской – с  3196 человек до 13578, а 
удельный вес – с 0,5 до 1,8 %; в Кзылординской 
– с 3774 человек до 4648, а удельный вес с 1,1% 
до 1,4%.

Корейцы. Из 96606 человек – 1,6% населения 
Казахстана на Юге проживало 64913 человек, 
т.е. 67,3% всех корейцев республики, в том 
числе в Кзылординской области – 35304 чело-
века, которые составляли 10,8% ее населения; 
в Алматинской – 19483 человек. 2,4%; в Юж-
но-Казахстанской – 6061 человека, 0,8%.

Немцы. Их численность в Казахстане в 
1926-1939 гг. выросла с 49,7 тыс. до 92,5 тыс., а 
удельный вес с 0,8% до 1,5%. В 1939 г. на Юге 
проживало более 16,3 тыс. немцев, которые 
составляли 17,7% всех немцев в Казахстане, а 
их удельный вес в составе населения регио-
на – 0,74%. Здесь сравнительно немцев было 
больше в Алматинской области – свыше 7,0 
тыс., в Южно-Казахстанской свыше 6,0 тыс., а 
их удельный вес: 0,9% и 0,8% соответственно. 
В 1926 г. их в Алматинской области было все-
го 487 человек (0,1% населения области), они 
составляли в Южно-Казахстанской 0,6% насе-
ления области – более 3,8 тыс. человек. В Кзы-
лординской области немцев в 1939 г. был всего 
588 человека.

Поляки. Их в регионе было в 6659 челове-
ка, которые составляли 11,8% всех поляков в 
Казахстане, более половины поляков на Юге 
приходилось на Алматинскую область (58,8% 
– 3680 человека), в Южно-Казахстанской – их 
был 1670 человек (25,8%), а в Жамбылской и 
Кзылординской областях – соответственно – 
564 и 565 человека.

Белоруссы. На Юге их в 1939 г. был 10,4 тыс. 
человек, т.е. почти 33,0% всех белорусов в Ка-
захстане (31,6 тыс.чел.). Большинство их жило 
в Алматинской (4424 человека – 0,5% населе-
ния области) и Южно-Казахстанской (3284 че-
ловека и 0,44%) областях. Немного было их в 
Жамбылской (1499 – 0.47%) и Кзылординской 
(1253 – 0.38%) областях. 

Мордовцы. Из 25,3 тыс. в Казахстане 8,7 тыс. 
проживало на Юге, т.е. более 34,3%. Большин-
ство их приходилось на Южно-Казахстанскую 
(3493 человека) и Алматинскую (3402 человека 
– 0,43) области.

Евреи. Из 19240 человек евреев в Казахстане 
в 1939 г. на Юге проживало 7938 человека, т.е. 
41,2%. Большинство их приходилось на Юж-
но-Казахстанскую (3048 человека) и Алматин-
скую (2998 человека), где они составляли соот-
ветственно 0,4% и 0,37% их населения (РГАЭ. 
Ф. 1562. Оп. 336. Д. 390. Л. 6; Д. 391. Л. 6; Д. 394. 
Л. 6; Д. 397. Л. 6; Д. 402. Л. 6).

Таковы основные показатели изменений в 
численности и удельном весе казахов, а также 
русских, украинцев, и представителей дру-
гих этнических групп населения Казахстана в 
межпереписной период (1926-1939 гг.), крат-
кий анализ которых позволяет сделать следу-
ющие выводы. 

1. К этому времени демографическое 
развитие населения региона привело к значи-
тельному сокращению численности и удель-
ного веса казахов до 42,7%  с одной стороны, 
увеличению соответственно представителей 
других этнических групп, в особенности рус-
ских (33,6%), которые вместе с украинцами 
(17,0%) и белорусами (0,47%), а также другими 
представителями русскоязычных этнических 
групп составляли около половины населения 
региона, с другой.

2. Дальнейшие социально-демографи-
ческое развитие населения Юга Казахстана 
стало проходить под сильным влиянием при-
шлого, в основном представителей русской и 
других русскоязычных этнических групп, на-
селявших этот регион.

3. Традиционно преобладавшие в со-
ставе населения Юга казахи постепенно ли-
шались возможностей на эндогенной основе 
определять основные показатели этнодемо-
графического развития населения региона.

4. Все это привело к тому, что казахов все 
еще было мало среди городского населения, 
в составе рабочих индустриальных отраслей 
труда, (сужались функции казахского языка, и 
т.д.

5. В эти годы усиленно начался процесс 
русификации населения региона, в том числе 
и казахов, из которых 1608 человека считали 
своим родным языком русский, в том числе: 
в Алматинской области – 1011 человека,  Юж-
но-Казахстанской – 270, Жамбылской – 177, 
Кзылординской –177 человека. Этот процесс 
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русификации в особенности широко охватил 
на Юге украинцев, из 154589 чел. которых бо-
лее 56,8% тыс. считали своим родным русский 
язык – это составляло 36,8% украинцев регио-
на Наибольшее число таких украинцев было 
в Алматинской области – 23840 человек или 
42,8% и в Южно-Казахстанской – 18400 человек 
и 32,0% соответственно. В Жамбылской – 11211 
чел. и 36,0%, Кзылординской – 3420 и 33,3% со-
ответственно. Из 10430 человек белоруссов ре-
гиона 4393 человека т.е. более 43,0% считали 
родным русский язык. Процесс русификации 
охватил не только мордовцев, поляков, немцев 
и других представителей европейских этни-
ческих групп, но и татаров, уйгуров, дунган и 
других из тюрко-мусульманских народностей. 
Особо высоким был удельный вес, признав-
ших своим родным языком – русский, среди 
евреев: из 2998 человека евреев Алматинской 
области 2094 человека, т.е. 69,8% считали сво-
им родным языком русский. Таких в Кзылор-
динской – было 53,0%, Южно-Казахстанской 
– 43,9 % (РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 336. Д. 390. Л. 6; Д.
391. Л. 6; Д. 394. Л. 6; Д. 397. Л. 6; Д. 402. Л. 6;
Д. 264. Л.Л. 22-23; Д. 390. Л.Л. 8-9; Д. 399. Л.Л.
8-9; Д. 397. Л.Л. 8-9; Д. 402. Л.Л. 8-9). Процесс
русификации населения Юга Казахстана, как
и в целом Республики, получил сильное раз-
витие в годы второй мировой войны и после
нее, вплоть до начала 1990-х гг.

Социальная структура населения региона. 
Огромные социально-экономические пре-
образования советской власти в Казахста-
не в межпереписной период, в особенности 
конфискация байских хозяйств, ликвидация 
кулачества как класса при сплошной и на-
сильственной коллективизации сельского 
хозяйства и перехода казахского шаруа на 
оседлость, а также форсированная индустри-
ализация на базе социалистической собствен-
ности и при уничтожении частных собствен-
ников (мелкой и крупной буржуазии и т.д.) 
создали экономическую основу для форми-
рования в Казахстане, как и по Союзу ССР, 
новой однообразной социальной структуры 
населения, состоявшей из рабочих, колхозни-
ков и служащих. В Южном Казахстане к 1939 
г. была уже эта новая социальная структура, 
но только с различным удельным весом этих 

классов и прослойки интеллигенции, что за-
висело от конкретного развития различных 
отраслей экономики в регионе. В связи с пре-
обладанием на Юге республики сельского 
хозяйства и наличием здесь столицы Казах-
стана с огромном республиканским, област-
ным и столичным аппаратом управления, 
сложилась социальная структура: удельный 
вес рабочих в Алматинской области достигал 
35,8%, Жамбылской – 35,4%, Кзылординской 
– 29,09%, Южно-Казахстанской 29,08%. В этом
отношении Алматинская область, хотя и пре-
восходила среднереспубликанский уровень
34,38%, но занимала четвертое место, после
Карагандинской (48,7%), Семипалатинской
(39,52%) и Восточно-Казахстанской (39,50%)
областей. Жамбылская область занимала уже
пятое, после этих областей, место, а Кзылор-
динская – предпоследнее (тринадцатое) и
Южно-Казахстанская – последнее (четырнад-
цатое).

Служащих в Алматинской области было 
22,24%, Кзыл-Ординской – 16,2%, Жамбыл-
ской – 15,49%, Южно-Казахстанской – 14,18%. 
Поэтому показателю Алматинская область не 
только превышала среднереспубликанский 
(17,65%) уровень, но занимала первое место 
среди всех областей Казахстана, а Жамбыл-
ская область – одиннадцатое место, Кзылор-
динская – десятое, Южно-Казахстанская – че-
тырнадцатое места. 

По колхозникам Южно-Казахстанская об-
ласть занимала первое место – 54,3 %, Жам-
былская – седьмое, Кзылординская – девятое, 
Алматинская – одиннадцатое места. 

Кроме этого, по переписи 1939 г. были за-
фиксированы кооперированные и некоопери-
рованные кустари, крестьяне-единоличники 
и нетрудящиеся. Численность коопериро-
ванных кустарей была в регионе значитель-
ной, а их удельный вес в основном выше об-
щесреднего показателя по Казахстану, а у 
остальных – незначительный. Так, например, 
кооперированных кустарей в Кзылординской 
области было среди занятого населения 8,27%, 
Алматинской – 2,73%, Южно-Казахстанской – 
1,23%, и Жамбылской – 1,17%, а по Казахстану 
этот показатель составлял всего 3,01%. Неко-
оперированных кустарей в Казахстане было 
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0,63% занятого населения, а в Алматинской 
области – 0,45%, Жамбылской - 0,65%, Кзы-
лординской – 0,61%, Южно-Казахстанской 
– 0,61%. Крестьян-единоличников по Казах-
стану насчитывалось 0,63%, в Алматинской –
0,58%, Жамбылской – 1,09%, Кзылординской
– 0,96% и Южно-Казахстанской –0,65% (РГАЭ.
Ф. 1562. Оп. 336. Д. 390. Л. 6; Д. 391. Л. 6; Д. 394.
Л. 6; Д. 397. Л. 6; Д. 402. Л. 6; Д. 431. Л. 3; Д. 562.
Л.Л. 3-4; Д. 566. Л.Л. 3-4; Д. 574. Л.Л. 3-4).

К этому времени уже сложилось тради-
ционное распределение основных классов, 
социальных слоев и прослоек по различным 
отраслям экономики, рабочие, разумеет-
ся, преобладали в индустриальных отраслях 
труда, колхозники-крестьяне – в сельском хо-
зяйстве, а служащие – в основном в государ-
ственных учреждениях и некоторых отраслях 
сферы обслуживания населения. Так, по пере-
писи населения 1939 г. рабочих в промышлен-
ности по Алматинской области было  65,1%, 
Жамбылской – 71,1%, Кзылординской – 45,5%, 
Южно-Казахстанской –  72,2%; в строитель-
стве – по Алматинской – 81,4%, Жамбылской 
– 80,3%, Кзылординской –74,6%, Южно-Казах-
станской – 87,1%; на транспорте – в Алматин-
ской – 64,4%, Жамбылской – 79,2%, Кзылордин-
ской – 77,9%, Южно-Казахстанской – 67,5%. В
некоторых отраслях сферы обслуживания на-
селения рабочие имели значительный удель-
ный вес, достигая иногда более половины и
даже больше среди здесь занятых. Так, напри-
мер, в жилищном коммунальном хозяйстве
рабочие составляли в Алматинской области
61,8%, Жамбылской – 58,0%, Кзылординской –
53,9%, Южно-Казахстанской – 61,2%. В торгов-
ле и общественном питании – в Алматинской
– 50,5%, Жамбылской – 52,4%, Кзылордин-
ской – 48,9%, Южно-Казахстанской – 50,6%;
в здравоохранении в Алматинской – 53,5%,
Жамбылской – 51,1%, Кзылординской – 55,7%,
Южно-Казахстанской – 50,7%.

Колхозники-крестьяне, разумеется, пред-
ставляли подавляющее большинство в сель-
ском хозяйстве: в Алматинской – 81,4%, Жам-
былской – 83,0%, Кзылординской – 92,9%, 
Южно-Казахстанской – 85,7%.

Служащие, как и рабочие, имелись во всех 
отраслях экономики, но они преобладали в 

государственных учреждениях, партийных и 
общественных организациях: в Алматинской 
области их удельный вес здесь достигал 77,4%, 
Жамбылской – 77,8%, Кзылординской – 75,8%, 
Южно-Казахстанской – 80,1%. И в просве-
щении, науке, искусстве и печати они также 
преобладали: Алматинской – 65,6%, Жамбыл-
ской – 69,7%, Кзылординской – 69,9%, Юж-
но-Казахстанской – 71,6%. Их было немногим 
менее половины занятых   в торговле и в об-
щественном питании: в Алматинской – 47,4%, 
Жамбылской – 45,7%, Кзылординской – 48,1%, 
Южно-Казахстанской – 48,3%. Почти также 
положение наблюдается у служащих, занятых 
в здравоохранении: в Алматинской – 46,3%, 
Жамбылской – 48,6%, Кзылординской – 44,0%, 
Южно-Казахстанской – 44,0% (РГАЭ. Ф. 1562. 
Оп. 336. Д. 390. Л. 6; Д. 391. Л. 6; Д. 394. Л. 6; Д. 
397. Л. 6; Д. 402. Л. 6; Д. 431. Л. 3; Д. 562. Л.Л. 3-4;
Д. 566. Л.Л. 3-4; Д. 574. Л.Л. 3-4).

Заключение

Из краткого анализа социально-демогра-
фического развития Юга Казахстана в межпе-
реписной период (1926-1939 гг.) можно, на 
наш взгляд, сделать следующее выводы: 

1. Численность населения региона, не-
смотря на все трагические события этих лет, 
в особенности голода 1931-1933гг., хотя и не-
значительно, но выросла на 10,8%, в то время, 
как в целом вместе с Карагандинской (рост на 
41,8%),  Восточно-Казахстанской (18,8%), Гу-
рьевской (5,6%) и Северо-Казахстанской об-
ласти (12,2%) восполняли, как могли, потери 
населения Республики. В отличие от Юга и 
указанных областей сокращение численности 
населения других регионов было значитель-
ным: в Павлодарской области – 32,1%, Коста-
найской – 23,1%, Акмолинской – 14,4%, Запад-
но-Казахстанской – 11,2%, Семипалатинской 
– 9,8%

2. На Юге значительно вырос удельный
вес и увеличилась численность городского 
населения, в особенности благодаря столице 
Казахстана – г. Алматы и областных центров: 
Шымкента, Жамбыла и Кызылорды, хотя по 
этому показателю, будучи в основном аграр-
ным регионом, Юг, разумеется, значительно 
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отставал от преимушественно индустриаль-
ных областей, как Карагандинская, где удель-
ный вес городских жителей превышая более 
половины ее населения (56,2%).

3. Повысился уровень грамотности и об-
разования населения Юга, хотя по этому по-
казатели его области, за исключением столич-
ной – Алматинской, значительно отставали от 
населения Центрального, Северного и других 
регионов Казахстана.

4. На Юге сформировался новая соци-
альная структура населения, где, в отличие 
от других регионов Казахстана, удельный вес 
рабочих и служащих, не был высоким, а кол-
хозников – значительным.

5. Юг Казахстана, как и прежде, отличал-
ся крупным сосредоточением коренного насе-
ления, где в 1939г. проживало более 40,2% из 
всех казахов в Республике. Кроме того здесь в 
отличие от других регионов проживало зна-
чительное число представителей тюрко-му-

сульманских этнических групп (узбеков, уйгу-
ров, татар идр.), в основном казахскоязычных, 
что способствовало в определенных условиях 
сохранению функций казахского языка.

6. Тем не менее усиление процесса по-
лиэтничности, преобладание и на Юге рус-
ских и украинцев (53,4%) вместе с так назы-
ваемыми представителями русскоязычных 
этнических групп и т.д. привели к их низкому 
удельному весу среди городских жителей, в 
индустриальных отраслях труда и т.д., уси-
лению процесса усиления русификации не 
только некоторой части казахов, но и значи-
тельного числа украинцев, белорусов и др., 
которые считали своим родным языком рус-
ский и т.д. Но процесс руссификации 
населения Юга, по сравнению с другими 
регионами проходил здесь несколько слабее, 
но он усилился в годы второй мировой 
войны, после нее и продолжался и в конце 
1980 – начало 1990-х гг.
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Архив материалдарындағы Қазақстанның оңтүстігіндегі бүкілодақтық халық санағының не-
гізгі қорытындылары (1926-1939 жылдар)

Аңдатпа. Мақалада авторлар санақ кезеңіндегі (1926-1939 жж.) Қазақстанның оңтүстігінің әлеумет-
тік-демографиялық дамуының негізгі аспектілеріне қысқаша түрде талдау жасаған. Қазақстанда болып 
жатқан саяси және әлеуметтік-экономикалық процестер (бай шаруалар мен қазақ шаруаларын азат ету, 
қоныс аудару, күштеп ұжымдастыру, саяси қуғын-сүргін, 1930-1931 жылдардағы ашаршылық және т.б.) 
республиканың әлеуметтік-демографиялық дамуына тікелей әсер етті. Зерттеу кезеңінде осы жылдар-
дағы барлық қайғылы оқиғаларға қарамастан, аймақ халқының аз мөлшерде болса да өсуі байқалды. 
Бұл ретте қала тұрғындарының үлесі мен саны Қазақстан астанасы – Алматы қаласы және облыс орта-
лықтары: Шымкент, Жамбыл және Қызылорда есебінен айтарлықтай өсті. Алайда бұл көрсеткіш бой-
ынша Оңтүстіктің облыстары Қазақстанның басқа өңірлерінің тұрғындарынан едәуір артта қалды. Тек 
Алматы облысының көрсеткіші ерекше болды. Қазақстанның оңтүстік облыстары дәстүрлі түрде бай-
ырғы халқы басым өңірлер болып қала берді. Мұнда негізінен қазақ тілді түркі-мұсылман этникалық 
топтары өкілдерінің едәуір саны өмір сүрді, бұл жағдай белгілі бір деңгейде қазақ тілі мен дәстүрлі мә-
дениеттің сақталуына ықпал етті. Орыстар мен украиндардың есебінен аймақтың полиэтностық сипат-
та өсуі жалғасты.  Мұның салдары қала тұрғындары мен экономиканың индустриалды салаларындағы 
қазақтардың азаюына алып келді. Сонымен қатар басқа өңірлермен салыстырғанда полиэтностылықты 
күшейту мұнда біршама әлсіз болды. Оңтүстікте колхозшылардың үлесі жоғары және жұмысшылар 
мен қызметкерлердің үлесі аз мөлшерді құрайтын халықтың жаңа әлеуметтік құрылымы қалыптасты. 
Осы көрсеткіштер бойынша Оңтүстік Қазақстан халқының әлеуметтік құрамы республиканың басқа об-
лыстарынан ерекшеленді.

Түйін сөздер: Оңтүстік Қазақстан; халық санағы; қазақ халқы; полиэтностылық; әлеуметтік құрам.

Timur А. Apendiyev1, Zhamilya M. Assylbekova2*
       1Ch.Ch. Valikhanov Institute of History and Ethnology, Abai Kazakh National Pedagogical University,  Almaty, 
Kazakhstan;

2NARXOZ University, Almaty management university, Almaty, Kazakhstan

The main results of the All-Union census of the population of the South of Kazakhstan (1926-1939) in 
archival materials

Abstract. In the article, the authors made an attempt to briefly analyze the main aspects of the socio-
demographic development of the South of Kazakhstan in period 1926-1939. The cardinal political and socio-
economic processes that took place in Kazakhstan (resettlement of wealthy peasants and Kazakh sharua, forced 
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collectivization, political repressions, the famine of 1930-1931, etc.) had a direct impact on the socio-demographic 
development of the republic. In the South, despite all the tragic events of these years, there was a slight increase 
in population. The proportion and number of urban residents grew, mainly due to the capital of Kazakhstan - 
Almaty and regional centers. But on this indicator, the South lagged behind the population of other regions of 
Kazakhstan. The exception was the Almaty region. The southern region of Kazakhstan traditionally remained 
an area with a predominance of the Kazakhs. A significant number of representatives of the Turkic-Muslim 
ethnic groups, mainly Kazakh-speaking, also lived here. The growth of polyethnicity continued due to the 
growth in the number of Russians and Ukrainians. It led to the reduction of the Kazakhs in the urban population 
and industrial sectors of the economy. Southern Kazakhstan remained a predominantly agrarian region; social 
structure of the population was formed with a high proportion of collective farmers and a small representation 
of workers and employees.

Key words: South of Kazakhstan; population census; Kazakh population; multi-ethnicity; social composition.
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