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Среди демографических процессов 

миграция населения занимает особое место. 

Она является своебразным индикатором, 

реагирующим на социально – 

экономические и политические изменения в 

обществе. Исследование миграционных 

процессов в Казахстане имеет важное 

занчение [1]. 

В начале ХХ веков на территории 

Казахстана крупномасштабно проводилась 

столыпинская аграрная реформа, приведшая 

к изменению демографической картины, 

социально-экономических отношений, 

ухудшению и без того тяжелого положения 

казахов. События ХХ в. еще более усугубили 

насущные проблемы казахского населения, 

находившегося в составе двух государств - 

Российской империи, а затем СССР, и Китая, 

- привели к многочисленным людским 

потерям у казахского народа, 

проживающего как в Казахстане, так и в 

Синьцзяне. В Связи с политикой Россиской 

империй тысячами  казахов были 

вынуждены мигрироваться в Китай.  [2]. 

Установление Советской власти и 

гражданская война в Казахстане явились 

новым толчком для миграции населения за 

пределы Родины. В основном, казахи бежали 

на восток – в Китай, на юг – в Узбекистан,  и 

далее – в Афганистан и Иран [3]. 

mailto:tabuldinova2017@mail.ru
mailto:tabuldinova2017@mail.ru
mailto:tabuldinova2017@mail.ru


                              ALIKHAN BOKEIKHAN UNIVERSITY" ХАБАРШЫСЫ, № 4 (59), 2023  

141 

 

В 1920 годы государственная 

политика, в основном касалась беженцев, 

эмигрировавщих из Туркестана в пределы 

Китая после восстания 1916 г., после голода 

1921 г., и возвращающихся обратно. По 

вопросу о беженцах в 1921 велись 

пререговоры, на которых обсуждались 

проблемы, связанные не только с 

белогвардейцами, но и другой категорий 

беженцев – мирными гражданами 

бежавшими за границу. 30 апреля 1921 году 

в пограничноим селени Бахты 

представитили РСФСР и Синьцзяна 

заключили соглашение предусматривающие 

передачу китайскими властями всех 

интернированных в 1920 годы 

белогвардейцев, а также беженцев, кторые 

пожелают вернуться [3]. 

Предсидатель ЦИК СССР 

М.И.Калинин, председатель Совета 

народных Комиссаров РСФСР Рыков 

подписали постановление, согласно 

которому принимались беженцы 1916 году 

возвращающиеся из Китая, на прежние 

места жительства, им оказывалось 

материальная помощь  [3]. 

1920 Казахское кочевничество в 

Синьцзяне было скорее вертикальным, 

нежели горизонтальным. Советской власть и 

гражданская война в Казахстане явились 

новым толчком для миграций казахов за 

пределы Родины. Вскоре после начала 

Великой Октябрьской социалистической 

революции казахи небольшими группами 

стали переходить границу с Китаем. 

Миграционные процессы состояли из групп 

родственных семей, называемые аулами.  

Годфри Лиас упоминает о нескольких 

сотнях беженцев из Казахстана в Китай во 

время установления Советской власти и 

гражданской войны [2]. 

Следующий этап миграций населения 

связан с проведением коллективизации 

сельского хозяйства. Как известно, 25 

декабря 1931году вышло постановление 

Крайкома и СНК Казахстана, обязывающее 

полностью завершить оседание кочевников 

в 1933 году в итоге к 1932 году было 

коллективизировано 73,1 крестьянских 

хозяйств. В 1930 годов в Казахстане начался 

голод, который был вызван политикой 

силовой коллективизации в сочетании с 

оседанием кочевников и полукочевников, а 

также  насаждении «казгородков», 

икусственной урбанизацией. Голод коснулся 

всего населения Казахстана. В 1929-1931 

годов в Казахстане имели место 372 

восстания, в которые было вовлечено около 

80 тысяч человек. Восстания 

сопроваждались массовыми откочевками 

населения за пределы республики, в том  

числе и за границу. Только с начало 281.230 

крестьянских хозяйств, значительная часть – 

на территорию Китая, Ирана и Афганистана  

[3]. 

В течение 1930-1940 годов казахи в 

Синьцзяне принимали участие в нескольких 

восстаниях против китайских властей, а в 

Илийском восстании  1944-1949 годов 

играли доминирующю роль. Казахи всегда 

играли значительную роль в политической 

жизни Синьцзяна, и каждый правитель или 

тот, кто хотел управлять провинцей, пытался 

или заручиться  поддержкой, или подавить 

казахских номадов, игнорировать  их было 

очень опасно, так как из всех кочевых 

народов они были самыми 

многочисленными и имели огромный вес в 

синьцзянском обществе. 

1930-1940 годов политика 

Советского Союза является проблемой 

миграции между СССР и Китаем, в 

соответствии с которой напрвления 

советских специалистов в Синьцзян на 

работу для повышения  профессинально – 

образовательного уровня населения, которая 

имела как позитивные , так  и негативные 

последствия. В то же время с помощью 

государственной миграционной политики 

Советский Союз решал экономические 

задачи и высылал потенциально 

оппозиционные силы  за пределы старны [3]. 

До 1949 году Китай традиционно 

провозглашал юрисдикцию над 

Центральной Азией, но очень редко имел ее 

фактически. Прежде всего, это определялось 

отдаленностью Синьцзяна, так же, как и 

Тибета, от основной территории 

Центрального Китая вследсвие 

присоедениния данных территорий путем 

военных захватов о чем было изложено 

ранее. Коренные жители этих земель всегда 

отличалось свободолюбием, 

непокорностью, прекрасной способностью 
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сражаться с оружием в руках за свою 

независимаость, поэтому происходили  

моногочисленные восстания казахов, в 

маньчжурский и республиканский периоды 

или в последние десятилетия, когда к власти 

пришлиа Коммунистическая партия Китая 

[4]. 

На основе данных Г.П.Сердюченка и 

извлеченным им из материалов 

Всекитайской переписи 1953-1954 годов в 

Синьцзяне к проживало 509 тысяч казахов. 

Следовательно, потери казахского 

населения составило около 421 тсяч человек, 

или более 45% геноцид по отношению к 

казахскому народу на территорийи 

Синьцзяна приял затяженой характер и об 

этом хотелось бы написать подробнее, тем 

более, что, на наш взгляд, проявляются 

очень схожие черты проведения управление  

казахского народа как в СССР, так и в Китае 

[4]. 

В конце  1940-х начале 1950-х году  

миграционные процессы в Казахстане в 

значительной мере испытавали последствия 

Великой Отечественной войны. В 1940 годов  

в экономическом и военном отношениях 

Синьцзян находился под сильным советским 

влиянием . Все это происходило с согласия 

губернатора Шэн Шицая в Синьцзяне (1934-

1944 гг.) который получал не только 

экономическую и военную помощь, он 

также, по мнению Г.М.Мендикуловой, 

попытался внедрить советскую систему 

национальной политики в 

Синьцзяне.Массовые репрессии против 

неханьских народов началось 1 февраля 1940 

году  в Коктоге и завершилось 29 сентабря 

1940 году подписанием договора между 

китайсой администрацией и 

представителями повстанцев.Но мир был 

недолгим. В июне 1943 году вспыхнуло 

новое востание казахов Алтая, 

причинойкоторого являлось решение Шэн 

Шицая насилственно переселить их на юг 

Синьцзяна. Началась новая волна 

эмиграционного движения из Китая: казахи, 

преследуемые китайскими войсками, 

бежали в Казахстан, а также в Монголию [3]. 

Политические мотивы борьбы 

казахов Синьцзяна были различными, но 

главная причина было экономической – 

вопрос о пастбищах.  Продукция кочевников 

играла важную роль в Синьцзяна в период 

между 1911-1949 году их зимние пастбища 

находилось в долинах и джунгарскихс 

степях, но с приходом весны казахи 

поднимались на вершины Алтая и Тянь – 

Шаня. Установление Они перегоняли свой 

скот, в основном, в районе пограничной 

Кульджи, через Тарбагатайские горы и 

долину Черного Иртыша. Многие из них 

оставались в Синьцзянском Алтае и 

Илийском крае.Огромное количество 

домашнего скота и продуктов 

спецализированному от разностороннего 

фермество сопровождающийся 

индустриализацией в районах выращивания 

хлопка в советской Средней Азий, увиличил 

потребность в продуктах из Синьцзяна [2]. 

Однако постоянно возникали споры о 

постбищах, водоемах, ирригационных 

каналах между кочевниками и оседлыми 

земледельцами, доходившие до 

вооруженной борьбы. Так было, когда во 

время маньчжурского правления основные 

права на пастбищах были отданы монголам, 

а казахи стали рассматриваться как 

арендаторы. На прятяжении 1930-1940 году 

центральное провинцальное правительство в 

Урумчи было заитересовано в передаче 

пастщиб кочевников китайским крестьянам 

– хань, так как вооруженные казахские 

отряды представляли серьезную угрозу 

властям, и благодаря миграции крестьян из 

центральных районов и областей Китая 

правителство пыталось стабилизировать 

политическое положение путем изменения 

национального состава подчинненого 

населения в регионе, но наибольшие  по 

численности гарнизоны находилось в 

Урумчи, Кашгаре, Яркенте, Аксу и Кульдже 

[4]. 

В имперском Китае правительство 

Цин создало ряд систем для руководства 

кочевниками целью которых было 

разделение их на административные 

единицы и распеределение политической 

власти между различными племенными 

группами. Для органичения влияния 

традиционных родсвенных групп и родов, 

власти Цин стали развивать прямую 

политико – административную 

иерархию.Одной из преследуемых целей 

правительство Цин было способствование 
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образованию политических единиц, 

лояльных и послушных императору. 

Создание племенных конфедераций, таким 

образом,предотвращалось ведь они могли 

бы угражать имперскому контролю в 

пограничных зонах.В результате 

образовалась стабильная ад\министративная 

система с широкой автономией казахов [2]. 

Миграционные процессы 1950-1960 

году определялись изменением 

репатриационной политики в СССР, 

продиктованной политическими и 

экономическими причинами. Проблема 

возвращения бывщих советских  граждан на 

территорию СССР в эти годы была связана с 

ухудшением советско – китайских 

отношений, усилинием и ужесточением 

политики китайского рукаводства по 

отношению к нацональным меньшествами 

мусульманским народам Китая (уйгйрам, 

казахам, татарам, киргизам, таджикам и 

другие), которые составиляли 97 % 

населения Синьцзяна. В ходе кампании 

«большого скачка» в Китайской Народной 

Республики стало меняться отношение к 

мусульманам. Это кампания имела своей 

целью «нивелировать исламскую общину 

политически и экономически, растворить 

мусыльман в массе китайских граждан, 

никак не выделящихся своими бытовыми 

особенностями и спецификой 

общественного сознания» [3]. 

Наиболее крупный миграционный 

поток в республике произошелв связи с 

освоением цилинных и залежных земель, на 

освоение целинных и залежных земель в 

Казахстане в 1954-1962 году прибыло 

ококло 2 млн человек, в основном из 

европейской части страны. Все это еще 

более усилило разрыв между численностью 

и удельным весом коренного населения,с 

одной стороны, и прошлого – с 

другой.Большое значение возможным 

возвращение соотечественников на Родину, 

большинство из которых оказалось за 

пределами республики в период 1962 году 

когда Указом Президиума Верховного 

Совета от 10 апреля 1962 года в течение 15 

дней  с 15 апреля по 1 мая была открыта для 

всех желающих советско – китайская 

граница. В основном они были беженцы из 

Синьцзяна представитили самых разных 

национальностей, как казахи, уйгуры, 

дунгане, русские, кирнгизы, татары и 

другие. Проблема беженцев из КНР 

возникла в связи с ухудшением и 

ужесточением национальный политики КПК 

по отношению к неханьским народам.[1]. 

Итак, миграционные процессы 

играют существенную роль в формировани 

численности населения страны и региона. 

Если в 60 годы миграция способствовала 

росту численности Казахстана и его 

регионов, то в 90-е годы она определила 

размеры и темпы населения. 

К характерным особенностям 

миграций между Казахстаном и Китаем 

можно отнести: ее прямую зависимость от 

демографических, экономических и 

политических процессов регионах, влияние 

на экономическую, социальную, 

политическую ситуацию в старнах, как 

принимающих мигарнтов, так и их 

отправляющих.  

Казахи, бежавшие из Синьцзяна, 

были, в основном, крупнымивладельцами 

скота и относительно состоятельными. 

Этими кочевникими, которые потеряли все, 

что имели. Они также принимали участие в 

вооруженном выступлении против 

центарльной власти в Урумчи и были 

родственниками или соратниками казахских 

лидеров. 
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