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    Некоторые аспекты формирования казахской диаспоры 

               Каракалпакстана и проблемы адаптации репатриантов 

 

Для начала ХХІ века характерны бурные социокультурные изменения мирового 

масштаба. Сегодня интенсивно расширяются условия взаимосвязи и взаимозависимости 

как государств, так и народов. Республика Казахстан осуществляющая последовательную 

и мудрую политику, направленную на обеспечение межэтнической толерантности, 

межконфессионального и межкультурного согласия представителей всех 

национальностей, проживающих в стране и представляющих единый народ Казахстана, 

получила заслуженное признание в международном сообществе.  В настоящее время в 

Казахстане продолжает оставаться актуальной разработка официальной политики 

государства в сфере межэтнических отношений, интерпретирующей этносоциальную 

ситуацию в целом и ее отдельное аспекты. В связи с этим изучение исторических и 

современных проблем казахской диаспоры представляется важным с точки зрения 

национальных и других интересов Казахстана. Так, например, по данным Всемирной 

ассоциации казахов в зарубежных странах проживают около 5-ти млн. соотечественников.  

Проблемы изучения казахов, оказавшихся за пределами исторической родины, дают нам 

возможность отслеживать механизмы сохранения и изменения  традиционной культуры,  

взаимовлияния макросреды и закрепления этнической  самоидентификации и дальнейшей 

эволюции этнокультурных процессов в инонациональной среде. В связи с этим казахи,  

живущие за рубежом, являются одним из обьектов национальной политики Республики 

Казахстан.  

В современной исторической и этнологической науке Казахстана приобретает 

новое звучание традиции всестороннего изучения казахской диаспоры и этнических 

меньшинств в рамках концепции сохранения, возрождения и эволюции этнокультурного 

наследия,  их адаптации к изменяющимся  социокультурным условиям.  

Генезис становления казахской диаспоры на протяжении всей ее этнической 

истории носил неоднородный характер. Первоначально ее формирование была связано с 

насильственной или вынужденной миграцией вследствие политических и религиозных 

причин вплоть до 1960 г., когда начала развиваться трудовая миграция.  Факторами 

формирования казахской диаспоры на протяжении не одного столетия послужили 



политические, религиозные, экономические  и другие причины,   имевшие в каждый 

исторический период различную степень влияния.  К политическим причинам, по мнению 

известного ученого Г.М. Мендикуловой, можно отнести такие события, породившие и 

развившие казахскую диаспору, как: джунгарско-казахские войны ХVІІІ в., национально-

освободительные восстания и войны казахов против царского самодержавие ХVІІІ -ХІХ 

вв. , национально-освободительные движение в Центральной Азии против царизма в 1916 

г., установление Советской власти в Казахстане, проведение политики геноцида по 

отношению к казахам в период коллективизации, борьба казахов против коммунистов с 

Синьцзяне, события Второй мировой войны и др. Экономические причины, побудившие 

казахов к миграции, следующие: разрушение традиционной кочевой системы 

хозяйствования в Казахстане после присоединения его к России,  в советский период во 

время коллективизации и трудовая миграция. Религиозные причины существовали в 

основном в царский и советские периоды, когда был затруднен выезд верующих для 

совершения хаджа в Мекку и Медину-святые места для всех мусульман. Поэтому казахи, 

совершавшие хадж, старались оставаться в странах Востока для беспряпетственного 

совершения религиозных постов ислама  [1].   

Исторической науке известен факт проживания казахов  вместе с каракалпаками во 

владениях казахского ханства  еще до джунгарского нашествия. Это является 

свидетельством того, что казахи еще с древности расселялись в низовьях Амударьи. С 

началом джунгарского нашествия ознаменован первый  этап переселения  казахов в 

Каракалпакстан. Об этом свидетельствуют полевые материалы, собранные среди местных 

жителей. Они подтверждают, что их предки в этих краях проживали с ХVІІІ века в тесных 

взаимоотношениях с каракалпаками. Исследователь Б. Бекетов также утверждает, что 

история расселения казахов в Каракалпакстане относится к вышеуказанному периоду, 

более того  одной из причин массивного потока переселения казахов на территорию 

Хорезма, является завоевание джунгарами некоторых районов дельты Сырдарьи и 

Амударьи [2, с. 128.].  Известный ученый У.Х. Шалекенов в своем труде  приводит 

данные архивных материалов: « В 1827 году из рода табын - шөмишли вождь Асау 

Бараков был под властью Хивинского ханства, которая, в свою очередь, зная, что в 

укреплении ханства немалое значение имеют казахские феодалы, награждали их землями. 

Например, табынам давали земли из Шуманая и Киятжаргана» [3, с. 41.]. О том, что 

казахи были под властью Хивинского ханства свидетельствуют и  другие архивные 

источники: «Во время правления Хивинского хана Мухамед-Рахыма было завоевано 

27000  қазахских семьей. В их составе  10000 казахов из рода алимулы, 7000 – из жетиру, 

8000 – из байулы» [4, с. 13 .].   



Одной из причин перекочевки казахов во владения Хивинского ханства является 

коланиальная политика  царской России. Следующая мощная волна переселения казахов 

младшего жуза в этот регион была вызвана подавлением восстания хана Кенесары против 

царской колониальной политики. Например, батыр Есет Көтибаров (один из 

предводителей восстания) со своими сородичими-адаевцами, преследуемый царской 

властью, перекочевали в приграничные районы Хивы и далее во владения ханства.  Таким 

образом,  вынужденные перекочевать в низовья Амударьи  и восточную часть 

Каспииского моря казахи, оказались во владениях Хивинского ханства.  В середине ХІХ в. 

на территории Хивинского ханства около  1000 казахи-адаевцев проживали в местностях 

Конырат, Старый Ургенч, Ходжели, Гюрлен и платили подать хану [5, с. 19.]. Согласно 

сведениям русского исследователя А.В. Каульбарса на левом берегу Амударьи проживали 

5000 кибиток или 25000 казахов. По материалам Гиршфельда и Галкина  на территории 

Хивинского ханства от Старого Ургенша до Ходжели проживало 17610 казахов. [6, с. 

231.]. Из них на участке Шымбая в 12-ти волостях проживало 20000 казахов,  что 

составляло  22% всего населения,  на участке Шурахан - 32,8% [7, с. 94.].  Итак, по 

статистическим данным 1873 года только в Амударьинском отделе проживало  52665 

казахов. В то время часть территории современного Каракалпакстана, а именно 

Амударьинской отдел, входила в состав Туркестанского генерал-губернаторства 

Российской империи.  По переписи 1897 г. удельный вес казахов, проживавших в 

Амударьинском отделе  составлял  26,5%  [8, с. 61.].  Более благоприятные для 

проживания условия в Амударьинском отделе по сравнению с Хивинским ханством 

способствовали росту численности казахов в данном регионе.  Казахи младшего жуза, 

большая часть которых в ХІХ в. расселилась в пределах Хорезма, являлись соседями 

Хивинского и частично Кокандского ханства. 

 В начале ХХ века с установлением советской власти в Амударьинском округе 

национальный состав населения отличался пестротой: каракалпаки - 39,1%, узбеки - 

30,41%, казахи - 22,1%, русские - 3,6% и прочие. Казахи, как сообщают исследователи, 

проживали в Хивинском ханстве в Ходжелинском, Куняургенчском и Кунградском 

бекствах, составляли около трети всего населения этих бекств %  [9, с. 61.].  Видный 

каракалпакский историк Р. Косбергенов в своем труде показывает этнический состав 

народов Хивинского ханства  конца ХІХ в.  По этим данным видно, что численность 

казахов насчитывала 17610 человек, из них:  в Старом Ургенче - 7875, Ходжели-3900, 

Конырате-5835 [10, с. 215.]. Все эти источники свидетельствуют, что казахи в 

Каракалпакстане составляли на тот момент треть всего населения  [11, л. 314 .].  



     Значительный вклад в расширение казахской диаспоры Каракалпакстана внесли  

меры Советской власти по национально- государственному размежеванию Средней Азии, 

проведенные последовательно в 1924-1930 гг. В результате этих мер территория 

Каракалпакстана первоначально  входила в состав  Казахской АССР (до 1934 года),  затем 

окончательно вошла в состав Узбекской ССР, что  привело к отторжению части  исконных 

земель казахов и пополнению численности казахской диаспоры Каракалпакстана. В 

настоящее время численность казахов Каракалпакстана насчитывает около 347000, 

большая часть которых компактно проживают в районах Тахтакопир, Мойнак, Ходжели  

[3,  с. 44.].  

Обретение национально-государственной независимости Республики Казахстан 

ускорило возвращение этнических казахов на историческую родину и превратило этот 

вопрос в один из приоритетов миграционной политики страны. Этому оказывает 

содействие целенаправленная политика государства по созданию благоприятных условий 

для адаптации соотечественников, проживающих в странах дальнего и ближнего 

зарубежья, в том числе и в Каракалпакстане.  В данное время главная мотивация миграции 

населения из Каракалпакстана носит не политический,  а социально-экономический 

характер, что вызвано следующими причинами:  

 - воссоединение с родственниками, возвращение к  исторической родине, к земле 

прежних предков, укрепление уз родственных отношений; 

- поиск свободы и благоприятной среды для самореализации и самоутверждения; 

- намерение реализовать чувство патриотического духа и настроя; 

- желание продолжить собственное образование, дать образование детям.  

- поиск работы, жилья, зарплаты и лучшего условия труда  в жизни; 

- желание улучшить собственное материальное положение и семьи.  

Бесспорно, социально-экономического характера мотивы возвращения 

соотечественников на историческую Родину  составляют    сущность проблем 

репатриантов и определяют их состояние и тенденции .  

Состояние, проблемы и уровень жизни наших соотечественников в зарубежных 

странах разные, это связано с государством, где они проживают. В различных странах 

мира казахи имеют разный политико-экономический статус, социокультурную среду. 

Многое зависит от истории образования диаспоры и от лояльности политики страны 

проживания.  Но есть и общая актуальная проблема, связывающая всех зарубежных 

казахов, которые с болью в душе думают об этом - это проблема изучения родного 

казахского языка,  национальной культуры,  обычаев народа,  образования.  



Сегодня  для стран Центрально-Азиатского региона характерна в большей степени 

трудовая иммиграция. Трудности экономического характера, недостаточность получения 

образования на казахском языке, замедленность профессионального роста в 

административно-государственной службе и близость исторической родины-все эти 

факторы способствуют переселению казахского населения республики Каракалпакстана в 

Казахстан. Например, в городе Шуманай тридцать тысяч жителей, из них десять тысяч 

казахов. На город всего три школы: две каракалпакские и в одной преподавание ведется 

на двух языках-каракалпакском и казахском. Казахских учебников не хватает. Есть только 

буквари и грамматика для начальных классов. В вузах предметы читаются на узбекском и 

каракалпакском языках, ограничена подписка на периодические издания на родном языке, 

есть ряд  проблем  в сфере культуры, литературы, искусства. В районах и городах 

Узбекистана постепенно сходят с экрана передачи телевидения Казахстана. В 

образовательной системе тоже есть свои трудности, нехватка учебников на казахском 

языке, допольнительные трудности в получении образования создает и то, что в 1996 году 

общеобразовательные учреждения Узбекистана перешли на латинскую графику, среди 

казахского населения республики, главным образом, молодежи и женщин, сохраняется 

очень высокая безработица, в первую очередь среди людей со средним образованием, ее 

уровень 50-60%.  Особенно остро эта проблема стоит на территориях, обозначенных как 

зоны экологического бедствия. Например, в Каракалпакстане более 70%, трудоспособного 

населения диаспоры безработные [12,  с. 2-6.]. Реальные доходы- самые низкие в СНГ. 

Казахская диаспора Каракалпакстана была создана миграциями с пересечениями внешних 

границ.  

С другой стороны этот процесс связан с государственной политикой Казахстана в 

области миграции, основным направлением которой является репатриация этнических 

казахов из стран СНГ и дальнего зарубежья. В период независимости  Казахстана из 

Узбекистана по официальным данным переехало более 100 тыс. казахов, из которых 

около 75% из Каракалпакстана Согласно независимым источникам число переехавших 

составило более 250 тысяч человек [13].  Следует отметить, что снижение социального 

статуса, казахов в Каракалпакстане, ухудшение их материального положения, отсутствие 

гарантированных прав во многих сферах жизнедеятельности процесс весьма болезненный. 

В Каракалпакстане сохраняется очень высокий уровень безработицы, это касается в 

основном  молодежи и женщин. Остро стоит проблема на территориях, обозначенных как 

зоны экологического бедствия. Например, в Каракалпакстане более 70% трудоспособного 

населения из числа казахов безработные [13].    



Возвращаясь на свою историческую родину, многие оралманы испытывают не только 

трудности с жильем, гражданством и устройством на работу, но и с ментально-

культурными и культурологическими проблемами. Их интеграция в казахстанскую 

культуру, давно вышедшую за рамки чисто национальной, проходит далеко не просто и 

эта ситуация требует решения на разных уровнях. По данным агентства по миграции и 

демографии, сейчас в Казахстане живут более 270 тысяч оралманов (репатриантов), По 

закону людям, приезжающим на историческую родину по квотам, предоставляется жилье, 

государство берет на себя заботу об их трудоустойстве, Однако каждый год Казахстан 

принимает и тысячи оралманов сверх определенного указами количества, и по 

действующему положению они не имеют права на льготы. Специалисты считают, что 

проблема будет частично решена при увеличении самих квот. Так, если в 2003 квота, 

установленная указом Президента, составляла 5 тысяч семей, то в следующем она 

увеличилась сразу в 2 раза. Согласно государственной миграционной политике, это 

позволит улучшить демографическую ситуацию в Казахстане.   

Расселение оралманов по регионам Казахстана достаточно специфично. 

Наибольшая численность оралманов-соотечественников проживает в Южно-

Казахстанской области, затем в Мангистауской и Алматинской областях. В данных вместе 

взятых областях проживает 64,9%  всех семей оралманов. В расселении оралманов 

сыграли различные факторы. К их числу можно отнести природно-климатические, 

региональные, культурные, языковые факторы, а также исторически-родовые связи. 

Данные факторы обусловили то, что многие оралманы из Узбекистана, Таджикистана и 

Туркменистана проживают в большом количестве в Южно-Казахстанской области. 

Каракалпаксие казахи в основном все из Актюбинской области Казахстана. Шалкарский и 

Байганинский районы Актюбинской области граничат с Каракалпакией. Область большая, 

оралманами еще «не освоенная». Они больше заселяли южноказахстанские города, а 

люди, приехавшие в Мангистау, заселялись даже в гаражи.   

Некоторые зарубежные исследователи утверждают, что если у казахов и есть 

какая-либо основная ценность, то это идеология потомственных групп.  Самое 

удивительное, что архаичная идеология продолжает процветать, насмотря на 

стремительную урбанизацию диаспор за рубежом и вопреки наизбежным 

ассимиляционным контрфактором среды проживания. Возможно, эти исследователи и 

правы, делая вывод, что казахи могут сохраниться как изолированная субкультура, пока 

они будут следовать концепции принадлежности к особым потомственным группам. 

Ситуация с родным языком у казахской диаспоры за рубежом практически та же, что и в 

урбанизированных регионах РК [13].    



Изучение казахов за пределами страны является основополагающим условием для 

укрепления международного и  межэтнического согласия. На современном этапе 

проблема части казахского народа, проживающей за пределами страны, является обьектом 

как внешней, так и внутренней политики Республики Казахстан.  Возвращение на 

историческую родину репатриантов Каракалпакстана способствует восстановлению 

исторической справедливости и является данью исторической традиции, важным шагом 

по пути консолидации казахской нации. С другой стороны, оралманы имеют большой 

опыт адаптации и выживания в условиях инонациональной среды и рыночных 

отношений, могут оказать воздействие на модернизацию экономического менталитета 

казахстанцев, а также, казахи зарубежья являются носителями знаний самобытной 

казахской культуры и языка, что является существенным вкладом в духовную «копилку» 

нации и, наконец, репатриация является составной  частью  национальной идеи 

Республики Казахстан.  
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