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НАСЕЛЕНИЕ КАЗАХСТАНА В 50–80-Е ГОДЫ ХХ ВЕКА:
ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ ВЗРЫВ И ОСОБЕННОСТИ

ЭТНОСОЦИАЛЬНЫХ ЭВОЛЮЦИЙ

Рассматривается ситуация демографического взрыва, являющегося составной частью демографического пере-
хода, переживаемого казахами в 50-х – первой половине 60-х гг. ХХ в., а также влияние последствий демографиче-
ского взрыва на этносоциальные процессы Казахстана в 1950–1980-е гг. Вступление «поколения взрыва» в актив-
ный социальный возраст приводит к тому, что у казахов все более четко проявляются урбанизационные процессы, 
повлекшие за собой значительные социокультурные последствия. Растет уровень образования. В результате удач-
ной возрастной конъюнктуры к концу советского периода у казахов был наиболее высокий уровень высшего образо-
вания в республике. Таким образом, демографический взрыв стал основой социальной модернизации значительной 
части казахов. Впервые в истории формировался статистически значимый слой образованной казахской молодежи, 
способной развивать городское пространство Казахстана на эндогенной основе. Демографический ресурс, обре-
тенный в 50–60-е гг. ХХ в., послужил в результате действия «демографических волн» основой роста численности 
казахского этноса в последующие десятилетия, в том числе и в начале XXI в.

Ключевые слова: демографический взрыв, этносоциальные эволюции, демографическая модернизация, рождае-
мость, смертность, воспроизводство населения.

Середина и вторая половина ХХ в. для 
Казахстана – время этнодемографических 
потрясений, ставших следствием особенно-
стей политического и социально-экономи-
ческого развития СССР. Этнический состав 
населения республики кардинально изме-
нился. Связаны эти изменения, в основе сво-
ей, с миграционными процессами. Внешние 
миграции определяли суть социально-эко-
номических, этнодемографических, социо-
культурных и других явлений на протяжении 
нескольких десятилетий. Основную роль в 
процессе играли славянские народы, соста-
вившие большинство населения республики, 
в первую очередь в городах.

Данный сюжет получил достаточно ши-
рокое распространение в казахстанской исто-
риографии. В тени миграционной проблема-
тики остались процессы воспроизводства 
населения, особенно в этническом аспекте. 
В немногочисленных историко-демографи-
ческих работах этот период связан лишь с 
«демографическим бумом» казахов в 50-х – 
первой половине 60-х гг. ХХ в. В то же вре-
мя практически не исследованы социальные 
эволюции, переживаемые представителями 
«поколения демографического взрыва» в 
1960–1980-е гг. В связи с вышесказанным це-
лью статьи является исследование населения 
Казахстана в 50–80-е гг. ХХ в. через призму 
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стана рассматривается через призму со-
циальной мобильности, двойственности 
социальных связей и ролей, социокультур-
ных ориентаций, ставших, в немалой мере, 
следствием этнодемографических эволюций 
в 50–80-е гг. ХХ в.

Результаты поиска взаимодействия соци-
ального и демографического в регионах Ка-
захстана можно найти в работах М. Сдыкова 
[2004], М. Асылбекова и В. Козиной [2009], 
А. Есимовой и З. Валитовой [2015], Н. Нур-
лановой [2010] и др.

В целом, изучение демографических про-
цессов через призму социальных эволюций 
советского периода не являлось объектом 
самостоятельных научных исследований. 
Историография по данной проблематике 
весьма ограничена.

Источниковой основой статьи послужили 
данные Всесоюзных переписей населения 
1959, 1970, 1979 и 1989 гг. о численности и 
этническом составе населения Казахстана, 
особенностях расселения, возрастно-поло-
вой структуре основных этнических групп.

Важным источником данных о демогра-
фическом, социально-экономическом, соци-
окультурном развитии Казахстана являются 
статистические ежегодники «Народное хо-
зяйство Казахстана», начавшие выходить с 
1957 г. В ежегодниках представлены сведе-
ния о численности и расселении, воспроиз-
водстве населения (показатели рождаемости, 
смертности, естественного прироста), обра-
зовании, культуре, здравоохранении и т. д. 
Анализ материалов статистического ежегод-
ника в длительной ретроспективе позволяет 
увидеть особенности социальных, культур-
ных, этнодемографических эволюций совет-
ского Казахстана в 50–80-е гг. ХХ в.

До середины ХХ в. в Казахстане домини-
ровал традиционный тип воспроизводства, 
присущий всем аграрным обществам. Эт-
ническая дифференциация воспроизводства 
отсутствовала в силу того, что подавляю-
щее большинство казахов и русских оста-
вались сельскими жителями. Так, в 1940 г. 
число рожденных на 1 000 населения со-
ставило 40,8, умерших – 21,4, естественный 
прирост – 19,4 (табл. 1). Высокий уровень 
смертности перекрывался еще более высо-
ким уровнем рождаемости.

демографического взрыва и особенностей 
этносоциальных эволюций, произошедших в 
этот период.

В советской историографии период 50–
80-х гг. ХХ в. в основном рассматривается 
в контексте социально-экономических успе-
хов Казахстана (освоение целины, промыш-
ленный подъем и т. д.), приведших к росту 
индустриальных кадров, рабочего класса, 
изменению в целом социальной структуры 
[Асылбеков, 1973; Асылбеков и др., 1976; 
История рабочего класса..., 1987; 1988; Аб-
жанов, 1982; Аженов, 1980]. Одним из не-
многих исключений являются работы М. Та-
тимова, посвященные различным аспектам 
социально-демографического развития со-
ветского Казахстана [1978; 1989].

Особенностью казахстанской обществен-
ной и, в определенной степени, научной 
мысли в постсоветский период является то, 
что время нахождения республики в составе 
СССР в значительной мере воспринимается 
через призму демографических катастроф, 
пришедшихся на долю казахского народа в 
20–30-е гг. ХХ в. Социально-экономические, 
социокультурные достижения остаются на 
периферии эмоционального фона восприя-
тия демографического сюжета. В большей 
мере подобное характерно для работ публи-
цистического характера. Из числа научных 
исследований, наиболее близких к рассма-
триваемой проблеме, выделяется моногра-
фия М. Асылбекова и А. Галиева «Социаль-
но-демографические процессы в Казахстане 
(1917–1980)» [1991]. Авторы ретроспектив-
но исследуют изменения в составе населе-
ния, возрастно-половую структуру, процессы 
миграции и воспроизводства населения. Со-
циально-демографической проблематике со-
ветского Казахстана посвящена монография 
А. Алексеенко [1993].

Б. Бырбаева в книге «Центральная Азия 
и советизм: концептуальный поиск евро-а-
мериканской историографии» рассматривает 
трансформацию демографического баланса и 
советскую стратегию в сфере национальной 
политики [2005]. Этнические особенности 
миграционного и естественного движения 
раскрывались в работах М. Татимова [2010], 
Ж. Аубакировой [2010] и других авторов.

В работах Ж. Абылхожина [1997], Н. Ма-
санова [1998] социальная структура Казах-
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тастроф казахов в первой половине ХХ в. и 
миграционного притока из других республик 
СССР абсолютным большинством населе-
ния, особенно в городах, стали европейцы 
(русские, прежде всего). Казахи, в массе 
своей, по-прежнему проживали в сельской 
местности (по данным Всесоюзной переписи 
населения 1959 г. – 75,7 % этноса, 1970 г. – 
73,7 %) [Статистический сборник..., 1991. 
С. 7–12]. Основы традиционного репродук-
тивного поведения в целом сохранялись.

Вследствие этого индустриальное разви-
тие осуществлялось в основном прибываю-
щими в Казахстан представителями европей-
ских этнических групп, так как адаптация к 
городским условиям автохтонного населе-
ния требовала от государства значительных 
затрат [Акимбеков, 2015]. Также, по мне-
нию Н. Масанова, «активное стимулирова-
ние миграций в советское время в отличие 
от дореволюционного периода являлось не 
только и даже не столько следствием поли-
тических и экономических интересов госу-
дарства, сколько результатом недостаточной 
приспособленности казахского аграрного 
населения к особенностям промышленного 
производства, отсутствия у него необходи-
мых квалификации и опыта, несоответствие 
его трудовых навыков и стереотипов задачам 
экономической политики КПСС в регионе» 
[1998. С. 60–61].

Таким образом, в Казахстане присутство-
вала жесткая этническая дифференциация 

Процесс воспроизводства населения в 
годы Великой Отечественной войны слож-
но описать из-за отсутствия обобщающей 
статистической информации. Можно лишь 
утверждать, что тенденции демографическо-
го развития для всех этнических групп ре-
спублики были примерно одинаковы.

Качественно новая демографическая си-
стема начинает складываться в 1950-е гг. 
В 1960 г., в сравнении с 1950 г., общий коэф-
фициент смертности уменьшился на 43,6 %, 
показатели рождаемости оставались на том 
же уровне (см. табл. 1). В результате есте-
ственный прирост увеличился за это десяти-
летие на 18,2 % и достиг в 1960 г. наивысше-
го значения в истории Казахстана – 30,6 на 
1 000 населения.

Фактически в 1950-х – середине 1960-х гг. 
в Казахстане наблюдался демографический 
взрыв. Демографический взрыв является со-
ставной частью демографического перехода, 
суть которого в перемещении от одного типа 
воспроизводства к другому. Казахстан пере-
живал состояние первого демографического 
перехода (от традиционного, аграрного типа 
воспроизводства к современному, индустри-
альному). Особенностью демографического 
перехода в Казахстане является этническая 
дифференциация прохождения его фаз.

Во многом это объясняется тем, что к 
середине ХХ в. этносоциальная структура 
республики претерпела существенные из-
менения. В результате демографических ка-

Таблица 1
Воспроизводство населения Казахстана (на 1 000 населения), ‰ *

Год Рождаемость Смертность Естественный прирост
1940 40,8 21,4 19,4
1950 37,6 11,7 25,9
1955 37,5 9,2 28,3
1960 37,2 6,6 30,6
1965 26,9 5,9 21,0
1970 23,4 6,0 17,4
1975 24,3 7,2 17,1
1980 23,8 8,0 16,9
1985 24,9 8,0 16,9
1990 21,7 7,7 14,0

* Примечание. Таблица составлена по: [Население СССР, 1975. С. 74; Население СССР, 1988. С. 116, 133; 
Демографический ежегодник..., 1996. С. 63,74].
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расселения и экономической деятельности. 
В демографическом плане подобное поло-
жение приводит к различным последствиям. 
Городские жители постепенно теряют тради-
ционные репродуктивные установки, прежде 
всего социально-экономического свойства. 
Распространение получают мало- и средне-
детные семьи. Приобретение городских со-
циальных преференций (рост образования, 
изменение положения женщины в обществе 
и т. д.) нейтрализует демографический по-
тенциал населения.

Суть процесса воспроизводства в аграр-
ном традиционном обществе на протяжении 
длительного времени определяла смерт-
ность. При слабом развитии медицины лишь 
высокая рождаемость, компенсирующая 
смертность, могла поддерживать процесс на 
более или менее приемлемом уровне. Соци-
ально-культурные нормы были приспособле-
ны именно к такому типу воспроизводства. 
Включение Казахстана, вследствие освоения 
целинных земель, в зону особого социально-
го внимания государства привело к улучше-
нию медицины. Существенно сократилась 
смертность, в первую очередь младенческая 
и детская (см. табл. 10). Рождаемость в селе 
при этом оставалась на прежнем уровне, так 
как ее нормы являются немаловажной ча-
стью традиционной культуры. В результате 
несовпадения тенденций эволюции смертно-
сти и рождаемости происходит быстрое уве-
личение естественного прироста.

Важным фактором повышения естествен-
ного прироста в 1950–1960-е гг. явилось и 
то, что в СССР начался процесс массового 
преобразования колхозов в совхозы, вслед-
ствие чего сельские жители попали в сферу 
действия государственной системы социаль-
ного обеспечения. В Казахстане наиболее ак-
тивно процесс проходил в 1954–1961 гг., ког-
да 1 513 колхозов из 1 832 стали совхозами 
(82,6 %) [Тюрина, 1983. С. 5–6].

За переход в государственный сектор ак-
тивно выступали сами колхозники, «так как 
он обеспечивал им гарантированную оплату 
труда, пенсию и другие социальные льготы» 
[Там же. С. 7]. Бесплатные теперь образо-
вание и медицинское обслуживание, соци-
альные гарантии государства существенно 
уменьшили расходы на содержание и воспи-
тание детей. Сохранению высокого уровня 

рождаемости способствовала и экономиче-
ская целесообразность, так как дети в селе 
являются незаменимыми помощниками в 
ведении хозяйства. В результате растет сум-
марный коэффициент рождаемости (СКР). 
Так, в 1958–1959 гг. он составил 4,4, а у ка-
зашек был одним из самых высоких в СССР 
[Алексеенко Н. В., Алексеенко А. Н., 1999. 
С. 100]. На наш взгляд, период 50–60-х гг. 
ХХ в. стал основой формирования традиции 
многодетности у казахов. Именно многодет-
ности, а не высокой рождаемости, нейтрали-
зуемой в прошлом смертностью. Но дело в 
том, что состояние многодетности воспри-
нимается на бытовом уровне как раз через 
призму рождаемости. Государственная под-
держка (медицинское обслуживание и сни-
жение младенческой смертности, бесплатное 
образование, социальные пособия и т. д.) 
является некоей абстракцией, остается на 
периферии бытового сознания и не видится 
ведущей причиной становления многодетно-
сти. Рождение же детей, их развитие проис-
ходит на глазах родителей, входит в систему 
семейных ценностей. Поэтому высокая рож-
даемость ощущается ведущим компонентом 
в конструировании традиции многодетности. 
А так как основная масса казахов по-преж-
нему проживала в сельской местности, скла-
дывается впечатление, что многодетность 
характерна именно для казахов, является их 
национальной особенностью.

Определить вклад этносов в показате-
ли демографического взрыва в Казахстане 
сложно вследствие отсутствия достаточных 
статистических сведений, фиксирующих эт-
нические характеристики воспроизводства 
населения. Для выяснения ситуации нами 
используются данные Всесоюзной переписи 
населения 1989 г. о распределении женщин 
по возрасту и числу рожденных детей в Ка-
захской ССР. За основу были взяты возраст-
ные группы женщин от 40 до 69 лет. К 1989 г. 
в обозначенном возрастном диапазоне ре-
продуктивный период в целом уже был за-
вершен, поэтому рассчитанные показатели 
(число детей, в среднем рожденных одной 
женщиной) являются конечными. «Удар-
ный» репродуктивный цикл приходился на 
1950–1960-е гг., т. е. на время действия демо-
графического взрыва. В первую очередь это 
касается женщин, родившихся в диапазоне с 
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1925 по 1944 г. (возрастные группы от 45 до 
64 лет в 1989 г.) (табл. 2).

Данные табл. 2 свидетельствуют о том, 
что наибольшая репродуктивная активность 
в 50–60-е гг. была характерна для казашек. 
Среднее число детей, рожденных в этот пе-
риод, было у них намного выше, чем, напри-
мер, у русских (в 2,2–2,8 раза в разных воз-
растных группах). Показатели рождаемости 
в значительной мере определялись казаш-
ками (табл. 3), несмотря на меньший, чем у 
русских, удельный вес в составе населения 
(по данным переписи 1959 г. удельный вес 
казахов составлял 30,0, русских – 42,7 %) 
[Население Казахской ССР..., 1960. C. 18].

Таким образом, 50–60-е гг. ХХ в. характе-
ризуются различными этническими вариан-
тами динамики роста численности населения 
Казахстана. Так, число русских увеличива-
лось в основе своей благодаря миграцион-
ному притоку из других союзных республик, 
в первую очередь РСФСР. Рост численности 
казахов осуществлялся за счет естествен-
ного прироста, складывающегося из высокой 
рождаемости и сокращающейся смертности.

Только за одно десятилетие (межпере-
писной период 1959–1970 гг.) численность 
казахов увеличилась на 51,9 % (среднегодо-
вой прирост – 4,7 %). Налицо стремительное 
демографическое ускорение, в значительной 

Таблица 2
Распределение женщин по возрасту и числу рожденных детей

в Казахской ССР (по данным Всесоюзной переписи населения 1989 г.) *

Возраст Годы 
рождения

Все 
женщины

В том числе

казашки русские украинки немки

40–44 1945–1949 3,0 4,6 2,1 2,3 2,7
45–49 1940–1944 3,5 5,9 2,2 2,4 3,1
50–54 1935–1939 3,6 6,4 2,3 2,6 3,4
55–59 1930–1934 3,6 6,4 2,4 2,6 3,9
60–64 1925–1929 3,5 5,9 2,5 2,7 3,7
65–69 1920–1924 3,5 5,3 2,6 2,8 3,5

* Примечание. Таблица составлена по: [Итоги Всесоюзной переписи..., 1992. С. 357–364].

Таблица 3
Этнический аспект рождаемости в Казахстане в 50–60-е гг. ХХ в.

(по данным Всесоюзной переписи населения 1989 г.) *

Возраст Годы 
рождений

Всего рожденных В том числе (%)

абс. 
численность % казашки русские украинки немки

40–44 1945–1949 1 083 051 100 48,8 31,1 5,5 3,5
45–49 1940–1944 1 392 285 100 50,4 27,0 6,1 4,3
50–54 1935–1939 1 562 963 100 43,9 30,4 6,6 6,6
55–59 1930–1934 1 126 494 100 36,9 34,1 7,7 8,8
60–64 1925–1929 1 257 200 100 36,4 36,4 7,7 8,0
65–69 1920–1924 716 897 100 37,1 36,8 7,8 6,8
40–69 1920–1949 7 138 890 100 42,8 32,1 6,6 6,3

* Примечание. Таблица составлена по: [Итоги Всесоюзной переписи..., 1992. С. 357–364].
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Но взросление «поколения взрыва», по-
степенное вступление его представителей в 
социально активный возраст приводит к ста-
новлению новой тенденции в истории казах-
ского этноса – все более четко обозначаются 
урбанизационные процессы, повлекшие за 
собой значительные социокультурные по-
следствия.

Уже в 1960-е гг. темпы роста городского 
казахского населения превышали темпы ро-
ста сельского в 1,3 раза, в 1970-е – в 2,7 раза, в 
1980-е – в 5,2 раза, и были самыми высокими 
среди крупных этносов Казахстана [Алексе-
енко, 1993. С. 96–97]. В период между перепи-
сями населения 1959 и 1970 гг. численность 
городских казахов выросла на 64,9 % (рус-
ских – на 62,9 %), в 1970–1979 гг. – на 46,6 % 
(русских – на 15,9 %), в 1979–1989 гг. – на 
53,3 % (русских – на 9,0 %). В 1980-е гг. тем-
пы роста численности городского казахского 
населения были почти в шесть раз выше, чем 
темпы роста городских русских [Там же]. 
Динамика во многом объяснялась так назы-
ваемым «эффектом малых цифр». К концу 
1980-х гг. в городах проживало лишь 38,3 % 
казахов, 61,7 % по-прежнему являлись сель-
скими жителями [Там же]. Тем не менее с 
каждым десятилетием тенденция урбаниза-
ции выглядит все более убедительной, все 
в большей мере казахи определяют суть го-

мере компенсировавшее потери, ставшие 
следствием демографических трагедий 20–
40-х гг. ХХ в. Немногим более чем за одно 
поколение (период между переписями 1959 и 
1989 гг.) численность этноса увеличилась в 
2,4 раза (с 2 787 309 чел. в 1959 г. до 6 534 616 
чел. в 1989 г.) (табл. 4).

Численность русских в 1960–1980-е гг. 
увеличилась в 1,5 раза. Во многом сравни-
тельно невысокая динамика роста численно-
сти этноса объясняется тем, что изначально 
была вызвана конъюнктурными факторами 
политического свойства (освоение целины, 
восточный вектор индустриального развития 
и т. д.). Инерция «миграционного потенциа-
ла» не была долговременной и фактически 
иссякла к концу 60-х гг. (с 1968 г. числен-
ность выбывающих из Казахстана в другие 
республики СССР стала превышать числен-
ность прибывающих).

Учитывая, что рождаемость русских была 
невелика, а смертность, вследствие старею-
щей возрастной структуры, почти равнялась 
уровню рождаемости, динамику численно-
сти населения Казахской ССР все в большей 
мере определяют казахи. Так, в 1959–1970 гг. 
вклад казахов в рост численности населе-
ния республики составил 39,0 %, в 1970–
1979 гг. – 63,0 %, в 1979–1989 гг. – 70,0 % 
(табл. 4).

Таблица 4
Численность и состав населения Казахстана по данным Всесоюзных

переписей населения 1959, 1970, 1979 и 1989 гг. (тыс. чел.) *

Население

1959 1970 1979 1989

числен-
ность % числен-

ность %
чис-
лен-

ность
% числен-

ность %

Все 
население 9 294,7 100 13 008,7 100 14 

684,3 100 16 
464,5 100

Казахи 2 787,3 30,0 4 234,2 32,5 5 289,3 36,0 6 534,6 39,7
Русские 3 972,0 42,7 5 521,9 42,4 5 991,2 40,8 6 227,5 37,8
Узбеки 135,9 1,5 216,3 1,7 263,3 1,8 332,0 2,0

Украинцы 761,4 8,2 933,5 7,2 898,0 6,1 896,2 5,4
Уйгуры 59,8 0,6 120,9 0,9 147,9 1,0 185,3 1,2
Татары 191,7 2,1 285,7 2,2 312,6 2,2 328,0 2,0
Немцы 659,8 7,1 858,1 6,6 900,2 6,1 957,5 5,8

Др. этносы 726,8 7,8 838,1 6,5 881,8 6,0 1 003,4 6,1

* Примечание. Таблица составлена по: [История Казахстана..., 2001. С. 591, 597].
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не навсегда, оставались в памяти пострадав-
ших. А так как урбанизационный поток каза-
хов впервые в истории носил столь массовый 
характер, печальный опыт оскорблений на 
этнической почве имели очень многие. Воль-
но или невольно складывалось впечатление 
об этнических притеснениях со стороны го-
сударства, советской системы.

На взгляд авторов, бытовое мнение неа-
декватно отражает истинное положение дел. 
Подтверждением наших предположений яв-
ляется статистика, демонстрирующая соци-
альные эволюции населения Казахстана. Так, 
одним из результатов урбанизации становит-
ся быстрый рост числа студентов высших 
учебных заведений (табл. 5).

Как свидетельствуют данные табл. 5, за 
1960–1980-е гг. число студентов в Казахста-
не выросло в 3,7 раза. Наиболее высокие 
темпы роста были характерны для студентов 
казахской национальности: в 1990 г. в срав-
нении с 1961 г. их численность увеличилась 
в 4,9 раза. Рост числа студентов на 59,2 % 
происходил за счет казахской молодежи, рус-
ской – на 26,4 %, других этносов – на 14,4 %. 
При этом с каждым десятилетием тенденция 
увеличения удельного веса казахов нараста-
ла. В 1960-е гг. рост числа студентов обеспе-
чивался казахами на 39,6 %, в 1970-е – на 
81,7 %, в 1980-е – на 98,8 %. Динамика ро-
ста числа русских студентов уменьшается: 

родского пространства республики. Если в 
1960-е гг. доля казахов в общем приросте го-
родского населения составляла 17,8 % (рус-
ских – 59,7 %), то в 1970–1979 гг. – 39,5 % 
(русских – 46,2 %), а в 1980-е гг. – 56,3 % 
(русских – 25,6 %) [Там же]. В конце 1970-х
и в 1980-х гг. «миграционная подвижность 
казахов внутри республики была наивысшей 
среди национальностей союзных республик, 
что связано с ускоренными темпами урбани-
зации, усиленной миграцией казахов из села 
в город. Причем казахи активно мигрирова-
ли в города и за пределами своей республи-
ки» [Социально-культурный облик..., 1986. 
С. 18–19].

Многочисленное молодое поколение стре-
мится получить образование, добиться но-
вых социальных статусов. Но особенностью 
советского казахстанского города являлось 
то, что его бытовое и социальное простран-
ство были максимально русифицированы. 
Прибывающие в города молодые люди были 
вынуждены встраиваться в сложившиеся 
социальные конструкции, функционировав-
шие на русском языке. Процесс вхождения в 
русифицированное городское пространство 
был непрост. Важным негативным следстви-
ем «встречи» двух наиболее многочисленных 
этносов республики на «городском поле» 
были проявления бытового национализма 
со стороны горожан. Обиды надолго, если 

Таблица 5
Национальный состав студентов ВУЗов Казахской ССР в 1960–1980-е гг.

(на начало учебного года, тыс. чел.) *

Студенты
1960/61 1970/71 1980/81 1989/90

числен-
ность % числен-

ность % числен-
ность % числен-

ность %

Всего 77,1 100 198,9 100 260,0 100 285,6 100
Казахи 31,4 40,7 79,6 40,0 129,5 49,8 154,8 54,2
Русские 34,0 44,1 85,2 42,8 90,4 34,8 89,1 31,2
Украинцы 3,9 5,1 11,4 5,9 11,5 4,4 11,4 4,0
Татары 1,7 2,2 3,7 1,9 4,9 1,9 5,0 1,7
Другие
националь-
ности

6,1 7,9 19,0 9,6 23,7 9,1 25,3 8,9

* Примечание. Таблица составлена по: [Народное хозяйство..., 1977. С. 218; Народное хозяйство Казахстана за 
70 лет, 1990. С. 100].
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Материалы табл. 5 дают неполное пред-
ставление об охвате высшим образованием в 
этническом разрезе в силу разной представ-
ленности этносов в структуре населения Ка-
захстана. Обозначенную проблему снимают 
данные табл. 6.

Из табл. 6 видно, что наибольшее пред-
ставительство студенческой молодежи на-
блюдается у казахов, что также объясняется 
особенностью возрастной структуры этно-
сов Казахстана. Если для казахов во все эти 
годы была характерна молодая возрастная 
структура, то у русских все более явно прояв-
лялись тенденции старения. Во всяком слу-
чае, значительная часть населения, начиная 
с 70-х гг. ХХ в., выходит за пределы студен-

в 1960-е гг. она составила 42,0 %, в 1970-е – 
8,5 %. В 1990 г., в сравнении с 1981 г., число 
русских студентов сократилось.

В значительной мере различные образова-
тельные показатели наиболее многочислен-
ных этнических групп являются следствием 
демографических процессов середины ХХ в. 
В 1970–1980-е гг. поколение демографиче-
ского взрыва, более всего представленное 
казахами, начинает вступать в студенческий 
возраст. В возрастной же структуре русских 
гораздо больше людей взрослых, вышедших 
из студенческого возраста. Таким образом, 
налицо объективное социальное отражение 
различных вариантов эволюции возрастной 
структуры.

Таблица 6 
Численность студентов вузов в 1960–1980-е гг.

(на 10 000 чел. своего этноса) *

Этнос 1960/61 1970/71 1980/81 1989/90
Казахи 113 188 245 241
Русские 86 154 151 143
Украинцы 51 122 128 127
Татары 89 130 157 153

* Примечание. Таблица составлена по: ЦГАРК. Ф. 1568. Оп. 21. Д. 4. Л. 1–42; [Народное хозяйство..., 1990. С. 11, 
100].

Таблица 7
Распределение населения отдельных национальностей, проживающих

в Казахской ССР, по уровню образования, по данным переписи
населения 1989 г. (на 1 000 лиц в возрасте 15 лет и старше) *

Национальность
С высшим образованием С незаконченным высшим 

образованием
городское сельское городское сельское

Казахи 150 70 42 10
Русские 126 47 18 8
Украинцы 117 40 16 7
Белорусы 107 27 15 5
Узбеки 75 54 13 8
Немцы 66 30 12 5
Азербайджанцы 81 31 19 7
Татары (включая 
крымских) 113 47 20 8

Уйгуры 79 40 23 8

* Примечание. Таблица составлена по: [Итоги Всесоюзной переписи, 1992. С. 176–185].
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Столь широкий слой образованного насе-
ления ведет к росту тиражей книг, журналов, 
газет. Наиболее высокая динамика была у из-
даний, выходящих на казахском языке (осо-
бенно в 1940–1950-е гг.), так как у казахов 
наблюдался быстрый рост возрастной груп-
пы, активно проходящей стадии социального 
становления (табл. 8).

Сведения, представленные в табл. 8, сви-
детельствуют также, что в 1980-е гг. тираж 
изданий на казахском языке книг, газет на-
чинает снижаться. Данный факт является 
подтверждением глобальной проблемы, с 
которой сталкивалось все большее число го-
родских казахов. Заключается она в том, что 
перспективы социального роста люди связы-
вали с городским пространством, продолжа-
ющим функционировать на русском языке. 
Сфера применения казахского языка была 
достаточно узкой, поэтому родители отда-

ческого возраста. И хотя общая численность 
русских превышала общую численность ка-
захов, в молодых возрастных группах пере-
вес последних был очевиден.

С течением времени начальные этапы про-
цесса «взросления» начинают переживать 
и казахи. В конце 1980-х – начале 1990-х гг.
численность студентов на 10 000 чел. этноса 
уменьшается (табл. 6). Это означает, что по-
коление демографического взрыва постепен-
но выходит за пределы студенческого возрас-
та и занимает новые социальные ниши.

Тем не менее, в результате удачной воз-
растной конъюнктуры, вызванной демо-
графическим взрывом и социально поддер-
жанной государством, к концу советского 
периода у казахов был наиболее высокий 
уровень высшего образования в республике 
(табл. 7).

Таблица 8
Выпуск книг, брошюр, журналов и газет в Казахстане

в 1940–1980-е гг. (тыс. экз.) *

Год

Книги Журналы Газеты

всего
в том числе 

на казах-
ском языке

всего
в том числе 

на казах-
ском языке

всего
в том числе 

на казах-
ском языке

чис-
лен-

ность
%

чис-
лен-

ность
%

чис-
лен-

ность
%

чис-
лен-

ность
%

чис-
лен-

ность
%

чис-
лен-

ность
%

1940 5 775 100 4 227 73,2 1 149 100 849 73,9 1 019 100 438 43,0

1950 11 
489 100 8 498 74,0 1 763 100 1 033 58,6 787 100 362 46,0

1960 15 
859 100 7 813 49,3 9 166 100 6 158 67,2 2 138 100 727 34,0

1970 22 
309 100 12 

742 57,1 40 
800 100 18 

531 45,4 4 166 100 1 557 37,4

1980 27 
106 100 13 

827 51,0 52 
254 100 26 

969 51,6 5 335 100 1 757 32,9

1989 33 
500 100 14 

000 41,8 47 
000 100 38 

200 81,3 6 700 100 2 030 30,3

* Примечание. Таблица составлена по: [Казахстан за 50 лет, 1971. С. 180; Народное хозяйство Казахстана..., 
1988. С. 289–290; Народное хозяйство..., 1990. С. 112].
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Модернизационные процессы сказались 
и в установках на рождаемость. Наиболее 
важной причиной оказались изменения со-
циально-экономического характера, появ-
ление новых потребностей у населения, из-
менение роли женщины в обществе и, как 
следствие, набирающий силу процесс пла-
нирования семьи, причем планирования на 
основе городского образа жизни. По мнению 
казахстанского демографа М. Татимова, в 
Центральной Азии темпы снижения рожда-
емости у казахов были самыми высокими. 
При этом процесс шел намного быстрее, чем 
у русских на соответствующих стадиях пе-
рехода к новому типу рождаемости в 1925–
1940 гг. [1978. С. 131].

Наблюдения демографа подтверждают 
данные о сокращающемся общем коэффи-
циенте рождаемости (см. табл. 1). Умень-
шается и суммарный коэффициент рождае-
мости. Так, если в начале 1960-х гг. он был 
у казашек более 7, то в конце 1970-х – 4,8, а 
в 1989 г. – 3,6 [Алексеенко Н. В., Алексеенко 
А. Н., 1999. С. 107].

Довольно четко обозначенные тенденции 
отражаются и в возрастных коэффициентах 
рождаемости (табл. 9).

Динамика показателей возрастных осо-
бенностей рождаемости в определенной мере 
фиксирует социальные эволюции, наблю-
давшиеся в Казахстане в 60–80-е гг. ХХ в. 

вали детей в русские школы. Школ с казах-
ским языком обучения становилось меньше, 
и располагались они в основном в сельской 
местности.

Все большее число казахов овладевает 
русским языком. Так, в 1970 г. свободно вла-
дели русским языком 41,6 % казахов [На-
родное хозяйство Казахстана..., 1977. С. 6], 
в 1979 г. – 50,6 % [Численность и состав 
населения СССР, 1984. С. 117], в 1989 г. – 
62,8 % [Итоги Всесоюзной переписи..., 1992. 
С. 149]. Тенденция имеет продолжение и в 
суверенный период. Данные переписи насе-
ления 1999 г. свидетельствуют, что русским 
языком владели 75,0 % казахов Республики 
Казахстан [Национальный состав населе-
ния..., 2000. С. 10]. В 2009 г. русским языком 
владеет уже 92,0 % казахов, при этом 83,5 % 
свободно читают, 79,1 % – свободно пишут 
на русском [Национальный состав, вероис-
поведание..., 2010. С. 329].

Таким образом, налицо определенная ру-
сификация казахского этноса. На наш взгляд, 
причиной языковых (социокультурных в це-
лом) эволюций являлся набирающий силу 
процесс модернизации «поколения демогра-
фического взрыва». Негативной стороной 
процесса являлось забвение многими пред-
ставителями поколения национальной куль-
туры, родного языка.

Таблица 9
Возрастные коэффициенты рождаемости в 1950–1980-е гг. (число

родившихся на 1 000 женщин соответствующей возрастной группы) *

Репродуктивный 
возраст 1958–1959 1969–1970 1978–1979 1987–1988

15–49 лет, в том 
числе в возрасте, 
лет:

143,0 96,1 94,5 99,8

моложе 20 48,4 30,0 37,7 41,5
20–24 233,8 192,2 198,6 227,5
25–29 235,9 177,8 163,3 188,6
30–34 175,7 134,9 110,8 103,0
35–39 127,2 83,4 63,4 47,0
40–44 54,8 34,1 27,5 14,1
45–49 16,6 9,0 3,8 1,2

* Примечание. Таблица составлена по: [Народное хозяйство..., 1988. С. 189; Народное хозяйство Казахстана..., 
1990. С. 13].
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казахами, еще сохранившими традиции мно-
годетной семьи. Продуцирование традиции 
было нейтрализовано в кризисные 1990-е 
гг., репродуктивный потенциал «поколения 
демографического взрыва» был реализован 
далеко не полностью.

Структура смертности также меняется, 
становясь все более прогрессивной, о чем 
свидетельствуют данные табл. 10.

И хотя статистические сведения говорят 
о некотором повышении общего коэффици-
ента смертности в 1980-е гг. (с 6,1 промилле 
в 1969–1970 гг. до 7,7 промилле в 1987–1988 
гг.), это отнюдь не свидетельствует об ухуд-
шении здравоохранения. Дело в том, что об-
щие коэффициенты смертности (число умер-
ших на 1 000 чел. населения), как и общие 
коэффициенты рождаемости (число родив-
шихся на 1 000 чел. населения), не вполне 
адекватно отражают тенденции смертности 
и рождаемости в силу эволюции возраст-
ной структуры населения. Гораздо более 
точную картину дают возрастные коэффи-
циенты смертности. Данные табл. 10 пока-

Так, состояние демографического взрыва 
наглядно демонстрируется статистикой кон-
ца 1950-х гг. Коэффициенты рождаемости в 
каждой группе репродуктивного возраста су-
щественно превышают аналогичные в после-
дующие десятилетия. Наиболее заметно это 
в старших возрастных группах (35–49 лет), 
когда происходит рождение третьего, чет-
вертого и последующих детей. С течением 
времени все большее число рождений пе-
ремещается в младшие возрастные группы. 
Если в 1958–1959 гг. в возрасте до 30 лет 
происходило 58,0 % рождений, то в 1969–
1970 гг. – 60,5 %, 1978–1979 гг. – 64,0 %, в 
1987–1988 гг. – 73,5 %.

Довольно существенное повышение в 
конце 1980-х гг. общего коэффициента рож-
даемости, обеспеченного увеличением по-
казателей в молодых возрастных группах, в 
значительной мере объясняется «помолоде-
нием» возрастной структуры населения ре-
спублики. В брачный возраст все более ак-
тивно вступает поколение демографического 
взрыва, в немалой степени представленное 

Таблица 10 
Возрастные коэффициенты смертности в 1940–1980-е гг. 

(число умерших на 1 000 чел. населения соответствующей возрастной группы) *

Возраст 1939 1958–1959 1969–1970 1978–1979 1987–1988
Всего умерших, в том 
числе в возрасте, лет 21,4 7,1 6,1 7,5 7,7

0–4 85,9 15,6 6,8 9,9 8,4
5–9 7,8 1,7 0,7 0,8 0,6
10–14 3,4 1,0 0,5 0,6 0,5
15–19 4,4 1,6 1,1 1,1 1,0
20–24 4,0 2,1 1,7 1,8 1,5
25–29 5,5 2,7 2,5 2,4 2,0
30–34 6,0 3,1 3,2 3,1 2,1
35–39 6,9 3,8 4,3 4,5 2,8
40–44 7,4 4,9 5,4 5,8 4,0
45–49 8,6 6,1 7,0 8,5 6,5
50–54 10,3 8,5 9,9 11,1 9,2
55–59 12,2 10,3 12,3 14,4 14,7
60–64 16,5 15,6 17,6 21,6 20,4
65–69 23,6 20,1 24,9 28,7 27,9
70 и старше 48,5 45,0 57,6 65,9 67,8

* Таблица составлена по: [Население Казахской ССР..., 1960. С. 25; Народное хозяйство..., 1988. 
С. 189; Народное хозяйство Казахстана, 1990. С. 14].
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Татимов М. Б. Развитие народонаселе-
ния и демографическая политика. Социаль-
но-философские аспекты системного изуче-

зывают существенное снижение детской и 
подростковой смертности (0–14 лет). Общей 
тенденцией является постепенное движение 
смертности в старшие возрастные группы 
населения, что свидетельствует об улучше-
нии состояния медицины в обществе.

Таким образом, ранее этнически диффе-
ренцированные демографические, социаль-
но-экономические, социокультурные пока-
затели становятся все более однородными. 
При этом тенденцию определяют автохтоны, 
активно осваивающие городские социальные 
ниши. Демографический взрыв стал основой 
социальной модернизации значительной ча-
сти казахов. Урбанизация, быстрое повыше-
ние уровня образования, эволюция тенден-
ций воспроизводства населения набирали 
все большую динамику. Впервые в истории 
формировался солидный, статистически 
значимый слой образованной казахской мо-
лодежи, способной развивать городское про-
странство Казахстана на эндогенной основе. 
К сожалению, модернизационный потенциал 
этого поколения в значительной мере был 
нейтрализован в кризисные 90-е гг. ХХ в. 
Тем не менее демографический ресурс, об-
ретенный в 50–60-е гг. ХХ в. в результате 
действия эффекта «демографических волн», 
послужил основой роста численности казах-
ского этноса в последующие десятилетия, в 
том числе и в начале XXI в.
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POPULATION OF KAZAKHSTAN IN 1950–1980S: DEMOGRAPHIC
EXPLOSION AND PECULIARITES OF ETHNO-SOCIAL EVOLUTIONS

The article considers the demographic explosion as an integral part of the demographic transition 
in Kazakhstan in 1950s – the 1st half of the 1960s. It also studies the influence of the demographic 
explosion on ethno-social processes in Kazakhstan in 1950–1980s. One of the peculiarities of the 
demographic transition in Kazakhstan was ethnic differentiation of the population. In 1950s, as 
a result of migratory influx from other republics of the USSR, the overwhelming majority of the 
population, especially in cities, became Europeans, with Kazakhs living mostly in the countryside. 
Consequently, the industrial development of the republic was carried out mainly by representatives 
of European ethnic groups.

The maturation of the explosion generation and its gradual attaining socially active age led to 
emergence of a new trend in the history of Kazakh ethnos – strong urbanization that caused significant 
socio-cultural processes. In 1990, the number of Kazakh students, in comparison with 1961, increased 
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4.9 times. In 1970s and 1980s, the demographic explosion generation, mostly Kazakhs, was attaining 
a student age, which was an objective social reflection of the age structure dynamics. As a result 
of a successful age-related situation caused by the demographic explosion and socially secured by 
the state, by the end of the Soviet period Kazakhs had had the highest level of higher education in the 
republic.

Thus, previously ethnically differentiated demographic and socio-economic indicators became 
more homogeneous. The demographic explosion appeared to be the basis of social modernization 
among a significant part of Kazakhs. For the first time in the history of the republic a statistically 
significant layer of educated Kazakh youth had been formed that was capable to develop the urban space 
of Kazakhstan on an endogenous basis. Unfortunately, the modernization potential of this generation 
was largely neutralized during the crisis of 1990s. Nevertheless, as a result of the demographic waves, 
the demographic resource of 1950–1960s served as a basis for a growth of Kazakh ethnos population 
in the following decades including the beginning of the 21st century.

Keywords: demographic explosion, ethno-social evolutions, demographic modernization, birth 
rate, mortality, reproduction of the population.
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