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Возвращение казахов-репатриантов из Монголии 
на историческую родину

С. И. Ковальская, А. Хизат

Исторически сложилось, что казахское население сконцентрировано 
в значительной степени на территориях сопредельных с Казахстаном госу-
дарств: Китая, России, Узбекистана. В данной статье авторы попытаются 
проследить историческую динамику адаптации казахской диаспоры, из-
начально проживавшей на территории Китая, затем сформировавшейся 
в Монголии и за последние 30 лет вернувшихся в Республику Казахстан. 
История формирования и развития казахской диаспоры по-своему являет-
ся уникальной, и мы хотим проанализировать, используя историко-ретро-
спективный подход, процесс возвращения казахской диаспоры из Монго-
лии в Казахстан. 
В данной работе авторы руководствуются транснациональным подходом 
для изучения процесса возвращения этнических казахов на историческую 
родину. Мы опираемся на тезис, предложенный Дж. Шеффером (G. Sheffer), 
что взаимоотношения между родиной, диаспорой и принимающей стра-
ной являются «комплексными трехсторонними отношениями». 
В статье будут использованы также качественные методы исследования: 
глубинное интервью и метод включенного наблюдения. При подготовке 
статьи были использованы материалы полевых экспедиции среди этниче-
ских казахов в Западной Монголии (Баян-Улгий), а также в Астане и бли-
жайших селах: с. Караоткел, с. Коянды. 
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Введение
В настоящее время одним из самых обсуждаемых вопросов 
в мире является миграция, в том числе вопросы формирова-
ния диаспоры, история развития и её мобильность. Казахстан 
после распада Советского Союза начал активный процесс ре-
патриации, другими словами, актуализировались вопросы 
возвращения казахской диаспоры на историческую родину. 
Республика Казахстан является инициатором мобилизации 
казахской диаспоры со всего мира. Политические рычаги 
притягивания диаспоры сыграли важную роль при формиро-
вании нового государства.
Цель данной статьи – проследить взаимосвязь репатриаци-

онной политики, осуществляющейся в современном Казах-
стане, с проблемой принадлежности диаспоры к историче-
ской родине. Изучение вопроса в проблемно-хронологическом 
ключе позволит выявить причины формирования диаспоры 
и проанализировать, как на современном этапе осуществле-
ния репатриации проявляется вопрос о принадлежности диа-
споры к исторической родине.
Гипотеза исследования сводится к утверждению, что этни-

ческая принадлежность и воображаемая историческая родина 
в сознании казахской диаспоры из Монголии сыграли ключевую 
роль в выборе страны возвращения Казахстана, а не в Китая, где 
столько лет они жили, считая своей родиной, с территории ко-
торого они, собственно, и переселились первоначально в Мон-
голию. Однако реальная и воображаемая связь с утерянной 
и во многом воображаемой исторической родиной, ставшей 
национальным государством Республикой Казахстан, опреде-
лило выбор, который можно определить как рациональный, 
основанный на транслируемой исторической памяти, поли-
тических изменениях, обретении независимости и построе-
нии национального государства, а также на социально-эконо-
мической стабильности. 
Полновесное изучение истории формирования и судеб 

представителей казахской диаспоры стало возможным толь-
ко в период независимости. Основателем диаспорологии как 
самостоятельного научного направления в Казахстане стала 
доктор исторических наук, профессор Г.М. Мендикулова [1]. 
Научная ценность её трудов в первую очередь определяется 
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архивными и иными источниками, впервые введенными ею 
в научный оборот [2]. Особенную важность приобретают со-
бранные ею интервью среди казахов, проживающих за рубе-
жом. 
Среди других казахстанских авторов необходимо выделить 

известных демографов М. Татимова [3] и А. Н. Алексеенко [4]. 
В 2015 г. вышла коллективная монография «Казахская диаспо-
ра и репатриация (1991–2012)», в которой также уделено зна-
чительное внимание казахам из Монголии [5].
Отдельного внимания заслуживают труды известного рос-

сийского ученого Н. Н. Аблажей, которая на протяжении мно-
гих лет занимается вопросами эмиграции, репатриационной 
политики в Российской Федерации и Республике Казахстан 
и другими смежными проблемами [6]. Изучением националь-
ной политики в отношении казахов, проживающих за рубе-
жом, занимается казахстанский исследователь Н. Б. Сейдин 
[7]. Основные факторы возвращения казахов на историческую 
родину, в первую очередь из Монголии, которые стали первы-
ми репатриантами, трудности их переезда в страну и адапта-
ция на местах представлены в работе Е. Ю. Садовской «Ми-
грация в Казахстане на рубеже ХХІ в.: основные тенденции 
и перспективы» [8]. 
Краткий обзор миграционной политики Республики Казах-

стан, оценка положения социальной, экономической и культур-
ной интеграции казахов-репатриантов описан в совместной 
статье Г. К. Абдигалиевой и А. А. Камалдиновой «Cоциаль-
но-политичеcкое положение оpалманов в Казаxcтане» [9]. 
Переселению казахов из Монголии посвящена книга Зар-

дыхана Кинаятулы «Монғолиядағы қазақтар» [10], известного 
монгольского и казахстанского ученого, также прошедшего 
путь возвращения и обретения исторической родины и граж-
данства. Отдельно хотелось бы назвать совместные труды уче-
ных-этнографов А. Калыша и Д. Касымовой «Пути интеграции 
оралманов в казахстанское общество: реалии и вызовы» [11] 
и «Поле и смысл социокультурной интеграции этнических 
репатриантов» [12]. Социальной адаптации репатриантов по-
священ совместный труд М. С. Садырова и С. А. Амитовой, ко-
торые провели социологический анализ миграционных про-
цессов в Казахстане [13].
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Тема казахских беженцев достаточно подробно анализирова-
лась в зарубежной науке, оставаясь довольно долго запретной 
темой в советской историографии. Среди авторов в первую 
очередь можно выделить книгу И. Сванберга «Казахские бежен-
цы в Турции: исследование по культурному выживанию в ус-
ловиях социальных перемен» [14]. Основное внимание в книге 
уделено казахам Китая, проживавшим в Синьцзяне и участву-
ющим в восстании под руководством Осман Батыра, и их судь-
бам после подавления восстания, эмиграции в Индию, Паки-
стан и затем в Турцию. Основной акцент сделан на сохранении 
национальной идентичности несмотря на все катаклизмы 
и потрясения. 
Американские исследователи Х. Баркус и С. Вернер 

(H. Barcus, C. Werner) [15] обосновали теоретические и методо-
логические аспекты процесса репатриации, а также останови-
лись на характеристике политических и культурных проблем 
казахов-репатриантов. Бхавна Дэви (Bhavna Dave) изучает про-
блему репатриантов в Казахстане через призму реализации 
современной национальной политики государства [16].
Петер Финке, профессор Цюрихского университета, уде-

ляет особое внимание изучению культуры и традиций казах-
ских репатриантов из Монголии, Китая, Турции. Например, 
в своём труде «Historical Nomelands and Transnational Ties: 
the Case of the Mongolian Kazaks» [17] автор приводит важные 
сведения о вернувшихся из Монголии казахах (кандасов), их 
адаптации в общественной среде и культурной жизни Казах-
стана. Совместно с турецким исследователем Мелтемом Сан-
саком Петер Финке издал работу «Migration and Risk Taking 
A Case Study from Kazakhstan» [18]. 
Безусловно, при анализе изучаемой темы очень важна 

монография С. Кэмерон «Голодная степь: голод, насилие 
и создание Советского Казахстана», которая была переведе-
на на русский и казахский языки и также объясняет причи-
ны массового исхода казахов за пределы степи, вызванные 
голодом 1930-х гг., в том числе на территорию современной 
Монголии [19]. 
В статье мы также опираемся на материалы, опубликован-

ные монгольским ученым Ц. Баатаром о современном поло-
жении казахской общины в Монголии [20].
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Исследование миграционных процессов, в том числе про-
цессы возвращения диаспоры на родину, требует особенного 
подхода и инструментария гуманитарных наук. В данной ра-
боте авторы руководствуются методом социально-антрополо-
гического подхода в изучения истории диаспоры. Мы опира-
емся на тезис, предложенный Дж. Шеффером (G. Sheffer) в его 
работе «Политика диаспоры: дома за границей», что взаимо-
отношения между родиной, диаспорой и принимающей стра-
ной являются «комплексными трехсторонними отношения-
ми» [21]. 
Как правило, диаспора существует как минимум в двух 

мирах: стране исхода и стране вселения. В нашем случае ак-
тивно добавляется так называемый третий мир – некогда уте-
рянная, воображаемая историческая родина, память и знания 
о которой были сосредоточены в легендах, преданиях, устном 
народом творчестве. 
Авторы опирались на транснациональный подход для изу-

чения процесса возвращения этнических казахов на истори-
ческую родину [22]. Безусловно, родина является фундамен-
том коллективной диаспоральной идентичности, поэтому 
связь с территорией родины, людьми с родины очень важна. 
Эти связи, а также мечта о возвращении, которая, впрочем, 
может никогда и не осуществиться, помогают диаспоре со-
хранять свою идентичность.
При изложении материала использованы качественные 

методы исследования, такие как глубинное интервью и ме-
тод включенного наблюдения. При подготовке статьи были 
использованы материалы полевых экспедиций, проведенных 
А. Хизат в 2014 и 2019 гг. в Западной Монголии в г. Баян-Улгий 
среди этнических казахов. Кроме того, интервью проводи-
лись как в самом г. Астане, так и в близлежащих селах: Кара-
откел и Коянды.

Результаты
По данным казахского демографа М. Татимова, на момент 

обретения Казахстаном независимости насчитывалось около 
3 273 тыс. казахов, проживавших за рубежом [23, с. 25]. В концеп-
ции по репатриации этнических казахов, принятой в 1998 г., 
численность казахов за рубежом была указана в 4,1 млн чел. [24].
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Наша статья основывается на примере жизни казахской 
диаспоры в Монголии, изучая историю которой можно про-
следить изменения миграционных движений и в целом адап-
тацию диаспоры на исторической родине. После оберетения 
независимости в Республику Казахстан стала возвращаться 
казахская диаспора из Монголии. Но воображаемая истори-
ческая родина оказалась не такой в реальности, как виделась 
издалека, что привело к некоторому разочарованию и пробле-
мам при адаптации и даже к возвратной миграции. 
Казахская диаспора в Монголии образовалась в конце ХІХ – 

начале ХХ в. Причинами переселения казахов в Монголию ста-
ла нехватка пригодных земель для пастбищ и колониальная 
политика со стороны Цинской империи по отношению к ка-
захам западной части Китая Синьзянского автономного окру-
га. Казахи массово стали переселяться в Ховд аймак на Алтае, 
где просили подданства Монголии [20]. 
Вопрос формирования казахской диаспоры в Монголии яв-

ляется малоизученным. Если условно разделить на истори-
ческие этапы формирование и развитие казахской диаспоры 
в Монголии, они выглядят следующим образом. Середина ХІХ 
и начало ХХ в. ознаменовались миграционными движения-
ми, регулируемыми заключенными договорами между Рос-
сийской и Цинской империями. Одним из первых договоров, 
определяющим границы, стал Пекинский договор от 2 ноября 
1860 г. Заключительным договором между странами стал Чу-
гучакский договор от 25 сентября 1864 г., где были прописа-
ны отошедшие земли кочевок и народы, проживающие на те-
ритории той страны, куда отошли эти земли, и ей же стали 
управляться [1, с. 105]. 
Санкт-Петербургский договор, заключенный между сто-

ронами в 1881 г., также предусматривал разрешение вопроса 
миграции казахов между странами. Опираясь на монографию 
Г. М. Мендикуловой, можно констатировать, что в XIX в. в рай-
онах Тарбагатай и р. Боратал кочевали казахи родов керей 
и найман, в том числе из рода керей, ветви байджигит – 8500 
юрт, 42,5 тыс.чел. Казахи рода матай и кызай кочевали в горах 
Тарбагатай, Барлык-Майли, рядом с озером Эбинор и Боротал 
в составе 20 тыс. юрт или 90 тыс. чел. [1, с. 105]. Из этого можно 
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сделать вывод, что казахи исторически проживали на терри-
тории нынешнего Китая, считая эти земли своими. 
Массовое переселение и откочевки приходятся на время 

проведения Столыпинских реформ в 1905–1907 гг., а также 
на период 1912–1914 гг., когда имперское российское прави-
тельство проводило активную аграрную политику, и создан-
ное переселенческое управление, обустраивая российских 
крестьян из европейской России, изымало казахские земли 
в пользу переселенного крестьянства. В поисках пастбищ для 
скота и свободных угодий казахи были вынуждены мигриро-
вать в сторону Китая [19, с. 108]. 
Эмиграция казахов в приграничные районы Китая уси-

лилась во время национально-освободительного движения 
1916 г. Численность казахов-переселенцев к этому времени 
насчитывала примерно 270 тыс. чел. [6, c. 49]. В период со-
ветской власти эмиграция казахов в Китай и другие сопре-
дельные страны продолжалась и была усилена во время го-
лода 1930-х гг., когда из Казахстана безвозвратно откочевали 
350 тыс. чел. [6]. Причины бегства казахов коренятся в раз-
рушении традиционного уклада жизни кочевников, прину-
дительной коллективизации, сталинских репрессиях 1937–
1938 гг.
К 1860 г. казахи, проживавшие в Ховдском аймаке Алтая, 

арендовали земли у монголов для свободного кочевья и выпа-
са скота. Монгольские казахи жили в двух странах без како-
го-либо ограничения до периода демаркации границы между 
Китаем и Монголией. На момент образования Монгольской 
Народной Республики в 1924 г. в ней проживало около 1870 се-
мей казахов [20, p. 90]. К 1938 г. в Монголии казахов насчиты-
валось уже 4300 семей, что составило ок. 21 тыс. чел. [20, p. 91]. 
Вначале казахи жили в Чандманском, а затем Ховдском округе 
и только к 1940 г. они обрели отдельный округ Баян-Улгий.
Численность казахской диаспоры в западной Монголии 

к 1990 г. резко возросла за счёт естественного прироста 
до 120 тыс. чел. [20, p. 92]. Основным видом деятельности ка-
захов оставалось скотоводство. После 1990 г. по инициативе 
Республики Казахстан на историческую родину из Баян-Ул-
гийского региона стали возвращаться казахи, что стало одной 
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из причин сокращения их численности в Монголии до 82 тыс. 
чел. [20, p. 92]. 
Ключевым фактором переезда казахов на историческую ро-

дину является экономическая слабость Монголии и сокраще-
ние социальной поддержки государства. Основная масса пе-
реезжающих казахов на вопрос о причине выбора Казахстана 
для переселения называли его экономическую и социальную 
стабильность, а также то, что государство является современ-
ным и процветающим [17, р. 179].
Возникает вопрос о принадлежности диаспоры, понятии 

исторической родины, влиянии политических и идеологиче-
ских факторов на сознание и поведение диаспоры. Началось 
активное возвращение казахов на историческую родину в Ка-
захстан, а не на территорию Китая, где столько лет они жили 
и считали своим домом и родиной. Другими словами, этниче-
ская принадлежность и воображаемая родина сыграли ключе-
вую роль в сознании диаспоры.
Есть другая сторона этой медали, когда репатрианты при 

адаптации в принимающем обществе стараются со временем 
стать местными жителями, не отличающимися от основной 
массы населения. Наряду с восстановлением традиций ка-
захского народа, в Казахстане идет процесс русификации ре-
патриантов. Об аккультурации репатриантов можно судить 
по тому, как они овладевают русским языком, активно добав-
ляют в речь русские слова, чтобы не казаться репатриантами. 
В этом ключе диаспора на родине продолжает сталкивать-

ся с проблемой «свой – чужой», когда поневоле становишься 
чужим среди своих этнических собратьев и возникает вопрос 
адаптации казахской диаспоры на исторической родине. Важ-
но понимать, как идет слияние или адаптация при разном по-
нимании казахскости, казавшемся одинаковым, но по суще-
ству весьма отличным. Приводит ли это к созданию «новой 
диаспоры казахов» внутри казахского общества, также стано-
вится исследовательской проблемой.
Выбор жизненной стратегии зарубежных казахов, решение 

переезжать или же остаться напрямую зависели от ситуации 
в Казахстане и Монголии, политической, экономической, со-
циально-культурной обстановки в этих странах.
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Один респондент (репатриант из Монголии, 1965 г. р.) от-
мечал, что решение о переезде было принято после того, как 
его родные братья переселились в 1991 г. в Талдыкорганскую 
область. В отсутствии миграционной политики в Республике 
Казахстан на начальном этапе репатриации казахское населе-
ние из Монголии переселялось по «трудовому договору». Ре-
патриантам можно было переселяться в ту область, где была 
острая нехватка работников сельского хозяйства и в первую 
очередь животноводства. 
В процессе адаптации репатрианты активно мигрирова-

ли внутри областей Казахстана, создавая репатриантский 
network. На втором этапе с 1997 по 2003 гг. все вопросы репа-
триации были законодательно урегулированы.
На третий этап (2003–2011) приходится пик этнической 

миграции в Казахстан, чему способствовала квотная система 
и поддержка репатриантов на всех этапах переезда, а также 
облегченная система получения гражданства. Однако прояви-
лись и проблемы: выросла безработица, усложнились процес-
сы адаптации репатриантов к казахстанским реалиям и т. д. 
Четвертый этап (2011–2014) характеризуется изменением 

в политике квотирования. Кроме того, ситуация с переселе-
нием была осложнена негативным информационным эхом 
событий в Жанаозене, что снизило мотивацию к переселе-
нию, о чем неоднократно говорили наши респонденты. 
Реализация концепции миграционной политики 2017–2021 гг. 

определяет современную ситуацию с репатриацией казахов. Ка-
захстан продолжает принимает этнических казахов, возвращаю-
щихся на свою историческую родину.
Почти все опрошенные жители г. Астана и ближайших сел  

Караоткел, Коянды по поводу казахских репатриантов из Мон-
голии отмечают развитость среди них родственных отноше-
ний, сохранение традиций, использование в речи устаревших 
слов, которых местные казахи не употребляют. Казахи из Мон-
голии характеризуются местным населением Казахстана как 
вольнолюбивые, отстаивающие свои позиции. 
Слова одного из респондентов отражают сложность адапта-

ции на новом месте в плане языка и менталитета, что порой 
способствует формированию чувства отчуждения. Приводим 
небольшой фрагмент. «Разница между нами и местными 
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в зависимости от места выхода человека, становишься частью 
этого места. Местные казахи переняли привычки русских, 
а мы той страны, откуда приехали. Мы удивлялись некоторым 
моментам в поведении местного населения, а они нам. Ока-
зывается, у вас так делают, а у нас так. Например, у нас с род-
ственниками, которыми видишься каждый день или будь это 
соседи, не здороваемся, только в том случае если не видимся 
2–3 месяца или откуда-то приехал – только в этом случае. А тут 
все наоборот, нужно здороваться каждый день. Утром-вече-
ром. А еще было для нас странным то, что будь это дом просто-
го смертного или дом хана, можно входить в обуви. Может это 
из-за того, что природа позволяет или из-за окружающей сре-
ды, но мы обувь не снимали при входе в дом. А здесь нужно раз-
уваться. Такие различия. Честно говоря, я до сих пор не говорю 
по-русски, что препятствует в быту и в жизни. Не научился».
Из других ключевых высказываний наших респондентов 

можно упомянуть следующие: «незнание местного населения 
и законов приводило к различным убыткам и разочарованию», 
«множество культурных и языковых различий» и т. п. Однако 
на лично-семейном уровне данные проблемы постепенно ре-
шаются и можно резюмировать, что процесс врастания каза-
хов, вернувшихся из Монголии, в казахстанскую действитель-
ность идет достаточно активно. 

Выводы
Этнодемографическое положение Казахстана в Советском 

Союзе и даже после его распада характеризовалось тем, что ко-
личество казахов в составе населения республики было мень-
ше, чем представителей других этнических групп, особенно 
русских. КазССР была единственной советской республикой, 
в которой титульное население на протяжении достаточно 
длительного времени было в меньшинстве. Но ситуация нача-
ла активно меняться в начале 90-х гг. ХХ в., когда представители 
европейских народов, проживавших в Казахстане, после распа-
да СССР начали возвращаться в такие страны происхождения, 
как Российская Федерация, Германия, Польша, Украина и др. 
В работе известного казахстанского ученого историка-де-

мографа А. Н. Алексеенко описывается как менялась этноде-
мографическая ситуация в республике с 1897 по 2009 гг. Чис-
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ленность «европейской» группы (русские, украинцы, немцы, 
татары) за период с 1897 по 1959 гг. увеличилась в восемь раз 
и составила 60,1 % населения. Рост населения Казахстана 
на 82,5 % произошел за счет тех, кто приехал из имперской 
России и потом из СССР. «Азиатская» группа (казахи, узбеки, 
уйгуры) сократилась в 1,3 раза (32,1 % населения Казахстана 
в 1959 г.), прежде всего за счет казахов. 
В 1959 г. казахов проживало на территории Казахстана 

в 1,3 раза меньше, чем в конце XIX в., а их удельный вес в об-
щей численности населения снизился до 30 %. Период 1959–
1989 гг. А. Н. Алексеенко охарактеризовал как «промежуточ-
ный», «инерционный». Автор подчеркивает, что хоть рост 
численности европейцев был очевидным, темпы роста азиат-
ских этносов были намного выше. Это было связано прежде 
всего с ростом рождаемости казахов в 1960-е гг., а также с тем, 
что изменение демографической ситуации в первую очередь 
произошло благодаря прекращению притока европейского 
населения. 
В конце 1960-х гг. сальдо межреспубликанской миграции 

было отрицательным. Третий суверенный период (1989–2009) 
характеризуется ликвидацией этнодемографических послед-
ствий первых двух этапов [4]. В конце ХХ – начале XXI в. казахи 
в результате государственной политики стали подавляющим 
большинством населения Казахстана. К 2021 г. оно составило 
69 % численности всего населения Республики Казахстан [25]. 
Стимулирование массового притока этнических казахов 

в Казахстан можно связать с обращением первого президента 
Республики Казахстан Н. А. Назарбаева от 31 декабря 1991 г. 
к казахам, проживающим за рубежом. Репатриационная по-
литика Республики Казахстан выстраивалась на принятии 
нескольких основных законов и проектов. 
Первым таким законодательным документом по этниче-

ской возвратной миграции в Республике Казахстан стал закон 
РК № 1437 от 26 июня 1992 г. об иммиграции. Второй закон 
Республики Казахстан «О миграции населения» был принят 
в 1997 г. 13 мая 2020 г. президентом Республики Казахстан 
Касым-Жомартом Токаевым был подписан Закон о регулиро-
вании миграционных процессов, который был введен в дей-
ствие с 1 января 2021 г. 
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В результате исторических событий, произошедших за по-
следний почти двухсотлетний период, на территории Мон-
голии сформировалась казахская диаспора. Процесс её фор-
мирования и развития требует дальнейшего пристального 
изучения. Казахи Монголии являются частью китайских ка-
захов, когда-то переселившихся из Китая из-за ряда историче-
ских событий. 
Но при объявлении правительством Республики Казах-

стан репатриационной политики они в своём большинстве 
переселились на историческую родину. После переезда ка-
захи-репатрианты испытывали ряд трудностей, в том числе 
ментального и культурного характера. При этом казахские 
репатрианты из Монголии полностью принимают свою исто-
рическую родину Казахстан, связывают с ним своё будущее 
и активно влияют на формирование казахской и казахстан-
ской идентичности.
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Return of Kazakh repatriates from Mongolia  
to their historical homeland

Svetlana I. Kovalskaya, Akerke Khizat

Kazakh population is historically concentrated largely on the territories of Ka-
zakhstan neighboring countries – China, Russia and Uzbekistan. In this article, 
the authors try to carry out the historical dynamics of adaptation of the Kazakh 
diaspora, which originally lived in China, then formed in Mongolia and returned 
to the Republic of Kazakhstan over the past 30 years. The history of formation 
and development of the Kazakh diaspora is unique, and the authors, using a his-
torical and retrospective approach, analyze the process of the Kazakh diaspora 
returning from Mongolia to Kazakhstan.
In this paper, the authors are guided by a transnational approach to study 
the process of the return of ethnic Kazakhs to their historical homeland. We rely 
on the thesis proposed by G. Sheffer that the relationship between the home-
land, the diaspora and the host country is a “complex tripartite relationship”.
Such methods as qualitative research methods – in-depth interviews and the par-
ticipant observation method, are used in the paper. In the article were also 
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used materials of field expeditions among ethnic Kazakhs in Western Mongolia 
(Bayan-Ulgiy), as well as in the Nur-Sultan and the nearest villages – Karaotkel, 
Koyandy.

Key words: migration, diaspora, Kazakhs, homeland, repatriation, repatriates, oralman, 
kandas.
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