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ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ДИАСПОР В ЮЖНОМ
КАЗАХСТАНЕ В КОНЦЕ Х1Х ВЕКА

Одной из особенностей социально-демографических процессов в Южном
Казахстане в конце Х1Х века следует назвать начало складывания на его территории
различных этнических диаспор. Можно утверждать, что именно в этот период на его
территории стал складываться новый весьма сложный по своей структуре
многонациональный состав населения. В результате  в регионе сложилось несколько
крупных этнических диаспор. В этой статье мы не имеем возможности остановиться на
всех них, постараемся рассмотреть наиболее многочисленные.

Одной из первых тюркоязычных диаспор Южного Казахстана является уйгурская
(таранчинская). Как известно, уйгурами таранчи стали именовать себя с 1921 г.,
окончательно термин «уйгуры» закрепился за ними в бывшем СССР в 30-х г., а в Китае –
только в 50-х ХХ столетия. Начало формирования уйгурской диаспоры на территории
Казахстана можно  отнести к осени 1881 года, когда по статье третьей Санкт-
Петербургского мирного договора между Россией и Китаем жителям Илийского края
было предоставлено право переселиться в пределы России и принять российское
подданство. С августа по декабрь 1881 г. специальные комиссии провели опрос и
перепись жителей Илийского края для выяснения численности желающих переселиться. В
результате выяснилось, что собираются переселиться значительное количество уйгур,
практически все уйгурское население Илийского края. Переселившись плотной
компактной группой, уйгуры заняли зону предгорных речных долин, практически
идентичную зоне своего прежнего расселения в Восточном Туркестане и Кульджинском
крае.

Уйгурское население, преимущественно ведущее земледельческое хозяйство,
расположилось в сельской местности на территории Южного Казахстана небольшую
родственными группами и образовало довольно густую сеть поселений. После миграции
уйгуров было образовано пять «таранчинских» волостей, вобравших в себя все уйгурское
население Юго-Восточного Казахстана: Джаркентско-Таранчинская, Аксу-Чарынская,
Малыбаевская, Карамская и Карасуйская. Помимо этого уйгуры были сконцентрированы
и на отошедшей по Санкт-Петербургскому договору  территории Кетменской волости.
Джаркентско-Таранчинская, Аксу-Чарынская и Кетменская волости вошли в состав
Джаркентского уезда, а Малыбаевская, Карамская и Карасуйская волости – в состав
Верненского уезда.  Первоначально в таранчинских волостях существовало 42 селения,
число которых к началу ХХ века увеличилось до 99.  /1/.

При расселении на территории Юго-Восточного Казахстана уйгуры образовали
моноэтничные поселения, которые были  достаточно замкнутыми сообществами. Однако,
со временем в регионе появилась тенденция ухода части населения за пределы собственно
«таранчинских» волостей в города, казачьи станицы и крестьянские поселения. Особенно
большое  развитие получила миграция уйгуров в города, прежде всего в Верный и
Джаркент.

Динамика численности уйгурского населения характеризуется неравномерностью и
значительными колебаниями. К 1885 г. численность уйгурской диаспоры в Семиречье
составляла  47911 чел, в 1888 г. – 49202 чел., в 1892 г. – 51097 чел. Всеобщая перепись
населения, как уже указывалось выше выявила 55815 уйгуров. Таким образом, за период с
1883 по 1897 г. прирост уйгурского населения составил 23 %, при этом ежегодный
прирост составлял 1,67 %. До 1907 г. наблюдался постоянный рост уйгурской диаспоры,
так в 1900 г. численность уйгуров достигла 62044 чел., к 1906 г. – 77492 чел.  В 1907 г.
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произошло заметное снижение численности уйгуров до 63467 чел. Однако, уже в 1911 г.
численность их вновь увеличивается до  86526 чел. и затем вновь снижается до  78729 чел.
Столь значительные колебания в численности уйгурской диаспоры в Семиречье
обңяснялись влиянием реэмиграционных факторов. Так, уже в 1884 г. наблюдалось
возвращение уйгуров в Илийский край, которое приобретает более широкие масштабы в
последующие годы. Так, источники свидетельствуют о том, что в 1901 г. за пределы
области бежало 3063  уйгура,  а в 1913  г.,  будучи формально подданными Российской
империи, 12784 человека уйгурского населения проживали за ее пределами /5/.
Одновременно наблюдалась встречная миграция китайских уйгуров, численность которых
имела постоянную тенденцию к возрастанию. К примеру, на территории Семиреченской
области в 1901 г. было зафиксировано 2029 чел., а в 1906 г. – 4413 «кашгарцев» /2/.
Наряду с этим имел место процесс миграции уйгурского населения из сельской местности
в города.  Об этом свидетельствуют следующие цифры:  так,  если в 1892  г.  в Верном
проживало  всего 365 уйгуров, а в Джаркенте – 2323 чел., то к 1897 г. их количество в
Верном выросло в пять раз и составило 1970 чел, а в Джаркенте увеличилось более чем в
три раза и составило 8723 чел. То есть происходил постоянный рост абсолютного числа и
удельного веса уйгуров в городах Казахстана. Причем с развитием  городов
соответственно увеличивалась численность горожан-уйгуров. Так, в 1906 г. в Верном
проживало уже 2551 уйгур, а в 1913 г. – 5215 чел. уйгурского населения.  Наиболее
значительным был рост уйгурского контингента в Джаркенте, ставшем центром
концентрации городского уйгурского населения. К примеру, в 1906 г. в Джаркенте
проживало 14653 уйгура  /3/.

Итак, уйгуры в начале ХХ века образовали  первую тюркоязычную группу оседло-
земледельческого  населения на территории Юго-Восточного Казахстана. Причем они
держались замкнутой группой в среде казахского кочевого и русского переселенческого
крестьянства и военно-казачьего сословия. А это, в свою очередь, обусловило
консервацию их этнической самобытности и привело к образованию уйгурской диаспоры
в Казахстане.

Довольно многочисленной, особенно в ареале своего основного расселения  в
Южном Казахстане являлась узбекская диаспора. В ХIХ - начале ХХ вв. узбеки
проживали на территории Туркестанского генерал-губернаторства и в основном на
территории Сырдарьинской области. Как уже говорилось, в состав Сырдарьинской
области входили Ташкентский, Аулие-Атинский, Чимкентский, Перовский и
Амударьинский уезды. Несколько позднее была образована Семиреченская область,
состоявшая из Верненского, Копальского, Сергиопольского, Иссык-Кульского и
Токмакского уездов. Все эти территории обңединялись общим названием Туркестанский
край.

В источниках отмечается, что главнейшими народностями Туркестанского края в
начале ХIХ в. были: «оседлые сарты, кочевники-киргизы, полукочевники (курама в
Ташкентском уезде Сырдарьинской области, так называемые узбеки в Самаркандской
области и кипчаки и каракалпаки в Ферганской)…» /4/. Под именем сартов в
Сырдарьинской, Самаркандской и Ферганской областях подразумевается местное
мусульманское оседлое население, в том числе городское и сельское.

В указанный период узбеки составляли около трети всего местного населения, по
преимуществу занимаясь земледелием и садоводством. Также  узбеки держали в своих
руках большую часть местной промышленности и торговли.  Вместе с тем,  как отмечает
В.П.  Наливкин,  «в их же руках находился и камертон местной мусульманской духовно-
нравственной жизни, ибо преимущественно из их среды выходили также и кази, и ишаны,
руководившие помыслами многих десятков (если не сотен) тысяч своих мюридов, и
учителя местных мусульманский школ, и имамы, настоятели мечети, и, наконец, шумный
рой тех мусульманских книжников, улема, которые всегда играли очень крупную роль в
духовно-нравственной жизни туземного общества…» /5/.  Свидетельства источников
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позволяют говорить о значительной роли узбеков во всех сферах жизни населения
Туркестанского края. Многие исследователи отмечают выносливость, умение
приспосабливаться к обстоятельствам, врожденную предприимчивость, благодаря
которой узбеки чрезвычайно быстро усваивают самые разнообразные практические
навыки /6/.

На 1897 год численность узбеков составляла в Сырдарьинской области около 30%
к общему числу населения. Наибольшая часть узбеков проживала в Кураминском уезде и
г. Ташкенте. При этом особо можно отметить, что большинство узбеков принадлежали к
оседлому населению и только 2% вели кочевой и полукочевой образ жизни.

М. Терентьев указывает, что жители Кураминского уезда разделялись на:
«киргизов-таджиков, сартов (смешанного происхождения от киргиз и таджиков) и
кураминцев» /6/. Из них сарты составляли 5,065 кибиток или 35,455 душ, кураминцы –
11,043 кибиток или 77,301 душ.

Как уже указывалось выше, узбекское население концентрировалось в основном в
Сырдарьинской и Семиреченской областях. В Материалах для статистики Туркестанского
края приводятся следующие данные о численности узбеков в Семиреченской области в
1870  г.  Так,  в пяти ее уездах их численность составляла 3229  чел.,   при этом,  в
Верненском уезде – 1551 и в Токмакском – 1358 человек /7/.

Данные источников свидетельствуют, что на территории Сырдарьинской и
Семиреченской областей проживало значительное количество узбеков, в то же время в
процентном соотношении они составляли лишь 3,3% к общей численности населения
Южного Казахстана /8/.

Узбекское население проживало главным образом в пределах  Чимкентского уезда.
В других уездах Сырдарьинской области, а также в Семиреченской области узбеки не
образовывали крупных поселений, за исключением г. Аулие-Ата, а расселялись
небольшими группами по городам и торговым центрам. Наиболее крупные группы
узбекского населения были сосредоточены в поселениях Сайрам, Кара-Булак.  Так, в
Сайраме насчитывалось около 1490 хозяйств, а в Кара-Булаке – 1106 /9/.

За период с 1897 по 1910 г. численность узбеков увеличилась на 38,7%. Анализ
данных позволяет сделать вывод, что рост численности произошел в основном за счет
естественного прироста, а процент прироста за счет миграции незначителен. Около
половины узбекского населения проживала в городах, в том числе количество сартов в
Чимкенте составило 12717 человек,  Туркестане – 11481, Аулие-Ате – 12025, Перовске –
1988, Казалинске – 3650 человек. Всего в городах Сырдарьинской области на 1910 г.
проживало 210632 человека. По сравнению с 1897 г. городское население увеличилось на
55,3 %.

Как уже указывалось, точный подсчет численности узбекского населения
дореволюционного Казахстана затрудняется тем обстоятельством, что в статистических
данных того периода к узбекам не всегда были отнесены такие народности, как сарты и
курама. Это, безусловно, приводило к искажению данных об истинной численности
узбекского населения на территории Южного Казахстана.

Таким образом, подводя итоги можно утверждать, что в ХIХ - начале ХХ веков
ареалом расселения узбекского населения Казахстана был юг страны. К 1910 г. произошел
определенный рост численности узбеков, которому способствовали следующие факторы.
Во-первых, оседлое население городов и кишлаков Южного Казахстана пополнилось
узбеками-переселенцами в результате кокандской колонизации. Во-вторых,
присоединение Казахстана и Средней Азии к  России привело к росту числа военных
крепостей, ставших впоследствии городами. В свою очередь в этих городах происходила
концентрация узбекского населения. Выходцы из Бухары, Хивы, Намангана и Коканда
заселили целые районы юга Казахстана, на которых велось оседлое земледельческое
хозяйство.
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К одной из крупных европейских  диаспор относилась немецкая, которая  начала
складываться еще с середины ХУ111 в. В основном на первоначальных этапах миграции
немцев в ней абсолютно доминировали  военные, перемещаемые в составе российских
войск. Но в целом их численность была еще невелика. Начало возникновению немецкой
диаспоры  положила аграрная миграция немцев в последнее десятилетие Х1Х века.

Первые немецкие поселения возникли в начале 80-х гг. Х1Х в. в Аулие-Атинском
уезде  Сырдарьинской области. Эти поселения были основаны немцами из секты
меннонитов, покинувших Новоузенский уезд Самарской области и Бердянский уезд
Таврической  губернии по религиозным мотивам. В 1882 г. около 100 семей меннонитов
прибыли в Таласскую  долину  и по разрешению генерал-губернатора Туркестана К.П.
Кауфмана основали там четыре селения. Впоследствии эти селения – Николайполь,
Владимировка, Андреевка и Романовка, располагавшиеся в нескольких километрах друг
от друга,   были обңединены  в одно сельское общество Николайполь.  В течение 90-х гг.
Х1Х в. немцами был основан на юге Казахстана в Ташкентском уезде поселок
Константиновский, в котором  в начале века проживало более 500 человек. Особенностью
миграции немцев было то, что первые поселения были основаны представителями
аграрной среды  и первоначально они концентрировались в Южном Казахстане  /10/.
Общая численность переселившихся из Поволжских губерний, Кубани, Волыни и
Ставропольской губернии крестьян составила более 3-х тысяч человек.

В 1890-х гг. наряду с миграцией крестьян в Казахстан началась интенсивная
миграция немцев - горожан из Европейской России, Германии и Австро-Венгрии. Причем
этот процесс характеризовался расселением практически на всем пространстве
Казахстана, в том числе и на юге. Уже в материалах Всеобщей переписи 1897 г. было
зафиксировано 2613 немцев, из них в Сырдарьинской – 679, в Семиреченской – 32.
Большинство немецких мигрантов осело в сельской местности – 2013 чел. или 70 %, а  600
немцев или 29,8 % проживали в городах.  При этом удельный вес городских немцев в
Казахстане был почти на 7 % выше общероссийского уровня. Можно считать
особенностью этносоциального  портрета немецкой диаспоры в Казахстане во-первых,
более высокий уровень урбанизированности, во-вторых, ее четкую  стратификацию,
вследствие чего имелась конкретная разграниченность немецких поселений в социальном
и географическом пространствах.

Интересы царской администрации в присоединенных казахских территориях
требовали привлечения своего рода посредников в разного рода отношениях,   на которых
традиционно специализировались  выходцы из тюркоязычных народов Среднего
Поволжья и Сибири, именовавшиеся собирательным термином «татары».  Следует
отметить, что в Х1Х-начале ХХ веков численность татар росла не только за счет
механического движения, но и в результате естественного прироста. Благодаря
взаимодействию этих факторов к началу ХХ столетия  татары превратились в одну из
самых многочисленных диаспор на территории Казахстана, причем отличавшуюся
дисперсным расселением практически во всех регионах, в том числе и южном.  По
Всеобщей переписи 1897 г. на территории Казахстана проживало 55984 татар,
составлявших 1,34 % в общей численности населения. В Верненском уезде проживало 2,1
тыс., Лепсинском уезде 1,9 тыс. татар.  К началу ХХ в. татарская диаспора стала одной из
самых многочисленных в Казахстане (после русских и украинцев) и ее представители
проживали почти во всех регионах, кроме Сырдарьинской области. При этом характерной
особенностью крупнейшей тюркоязычной диаспоры Казахстана являлась  торговая и
административная направленность в видах деятельности ее представителей.

Итак, к концу Х1Х в. на территории Южного Казахстана сложились крупные
диаспоры европейских и азиатских народов, имевших достаточно четкую локализацию,
тенденцию высокого прироста и отличавшихся значительной миграционной
мобильностью.
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	АМАНЖУЛОВ А.С.
	АМАНЖУЛОВ А.С.
	ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ДИАСПОР В ЮЖНОМ КАЗАХСТАНЕ В КОНЦЕ Х1Х ВЕКА
	ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ДИАСПОР В ЮЖНОМ КАЗАХСТАНЕ В КОНЦЕ Х1Х ВЕКА
	М. Терентьев указывает, что жители Кураминского уезда разделялись на: «киргизов-таджиков, сартов (смешанного происхождения от киргиз и таджиков) и кураминцев» /6/. Из них сарты составляли 5,065 кибиток или 35,455 душ, кураминцы – 11,043 кибиток или 77,301 душ.




