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Введение. В статье предпринята попытка анализа динамики численности и особенностей размещения финно-угор-
ских народов на территории Казахстана в конце XX – начале XXI в. 
Материалы и методы. В основу исследования легли статистические данные переписей населения СССР и Казах-
стана за 1970–2009 гг. и литература по проблеме. Исследование выполнено на базе сравнительно-исторического, 
статистического и системного подходов, которые позволили раскрыть динамику этногеографического развития 
финно-угорских народов в Казахстане.
Результаты исследования и их обсуждение. На территории Республики Казахстан в настоящее время прожива-
ют 13 финно-угорских народов. На основании проведенного анализа данных последних пяти переписей населения 
было сделано предположение о взаимосвязи численности этносов с численностью народов, сходных по языку и 
культуре, с политической ситуацией в стране, социальными и культурными условиями. Рассмотрен вопрос о рас-
селении финно-угорских народов по регионам Казахстана. 
Заключение. Финно-угорские народы, проживающие на территории Казахстана с конца XIX в., сохраняют связь со 
своей исторической родиной, культурную и этническую самобытность. После распада Союза Советских Социали-
стических Республик численность большинства из них начала стремительно уменьшаться из-за активного оттока 
населения на этническую родину и в другие страны СНГ. Можно прогнозировать дальнейшее сокращение числен-
ности финно-угорских народов в республике.
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Введение
В настоящее время одну из важных черт 

казахстанского общества составляет мно-
гонациональность. Данное историческое 
явление сформировалось под воздействи-
ем разнообразных факторов и выступает 
неотъемлемой частью сложившейся соци-
ально-политической ситуации в стране. В 
эпоху глобализации многонациональное и 
многоконфессиональное общество оказы-
вает определенное влияние на построение 

диалога Казахстана с мировым политиче-
ским сообществом [11; 16].

Мировая этнополитическая ситуация 
и межконфессиональные отношения ис-
пытывают большое воздействие со сторо-
ны происходящих этнодемографических 
процессов. На текущий момент на пла-
нете Земля проживает несколько тысяч 
наций и народностей. Также следует от-
метить тенденцию роста численности на-
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селения планеты в целом. По про-
гнозам ученых, в конце нашего века 
количество людей на Земле превысит от-
метку в 12,5 млрд чел. В Казахстане чис-
ленность населения предположительно 
будет составлять 50 млн чел.

Из-за своего геополитического располо-
жения Казахстан подвергся сильному воз-
действию миграционных волн, в основ-
ном из России, которые в существенной 
мере повлияли на этнодемографические 
процессы в стране1.

В области национально-демографиче-
ской политики Советский Союз по сути 
был преемником Российской империи, и 
колониальный взгляд Москвы на так на-
зываемые отдаленные провинции не изме-
нился. С окончанием Гражданской войны 
потоки переселенцев хлынули в казах-
ские степи. В 1925 г. их число превысило 
17,4 тыс. чел. В 1929 г. в Казахстан прибы-
ли сотни тысяч раскулаченных, что совпа-
ло с началом планового переселения лю-
дей из западной части Советского Союза. 

В 1970-е гг. началась обратная ми-
грация населения европейского проис-
хождения в РСФСР, Украинскую ССР, 
Белорусскую ССР и прибалтийские ре-
спублики – его доля в Казахской ССР ста-
ла снижаться. Число людей, уехавших из 
Казахстана, постоянно увеличивалось: в 
1970 г. оно составляло 35 тыс., в 1988 г. – 
95 тыс. чел. Переход к независимости и 
рыночной экономике обусловил увеличе-
ние миграционной мобильности некорен-
ного населения страны. 1990-е гг. стали 
временем массовой эмиграции из Казах-
стана. В 1994 г. количество выехавших 
достигло 481 тыс. чел., что является свое-
образным рекордом массовой эмиграции 
для государства [7; 19].

После распада Советского Союза пред-
ставители диаспор Казахстана стали уез-
жать в Германию, Польшу, страны При-
балтики и др.

Значимым политическим событием на 
постсоветском пространстве стало приня-
тие национальных позиций новыми неза-
висимыми государствами. Создавая новое 
суверенное общество, государства Цен-

1 См.: Этнодемографическая карта Казахстана (этнодемографический аспект). Астана, 2007. 

тральной Азии взяли на себя ответствен-
ность не только за своих граждан, но и за 
разные этнические сообщества, которые 
остались на территории страны [9].

В 1991 г. Казахстан провозгласил свою 
независимость, после чего началось куль-
турное возрождение казахстанского на-
рода, взгляд населения вновь обратился к 
своим историческим истокам, традициям 
и т. п. Рубеж ХХ–ХХІ вв. ознаменовался 
для страны интенсивным развитием этно-
демографических процессов, общество в 
этот период переживало смену идентич-
ности. Результатом всех этих изменений 
стало то, что национальная идентичность 
начала превалировать в этническом со-
знании народа [12].

Основными факторами, способству-
ющими сохранению терпимых и друже-
ственных отношений между различными 
этносами и конфессиями в Казахстане, яв-
ляются формирование единого общества 
на основе общих гражданских ценностей 
[21], постепенное распространение и раз-
витие казахского языка как государствен-
ного, позитивное восприятие полиэтниче-
ского населения. Мир и согласие, царящие 
между этносами разных культур, религий 
и языков [17], оказывают положительное 
воздействие на международный имидж 
государства. На современном этапе здесь 
созданы благоприятные условия для ком-
фортного проживания представителей бо-
лее 100 этносов [15]. 

В период становления Республики Казах-
стан как молодого суверенного государства 
поиск структуры для развития общества 
и модернизации государства совместно с 
утверж дающимся акцентом на моральные 
человеческие ценности актуализировал 
разработку проблем народонаселения этой 
страны. Очевидно, что научное знание про-
блем народонаселения в современном мире 
не будет полным без подробного анализа 
этногенеза населения Казахстана, без исто-
рического аспекта своеобразия формиро-
вания этнической пестроты на территории 
Великой Степи [2; 18].

Республика Казахстан может перенять 
опыт передовых стран с многонациональ-
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ным населением, что благотворно повлия-
ет на социальное, культурное и экономиче-
ское развитие страны, так как соединение 
культур способно служить своеобразным 
толчком для подъема различных сфер об-
щества и экономики [13].

Первый президент Республики Казах-
стан Н. А. Назарбаев неоднократно отме-
чал значимость процессов, связанных со 
становлением национальной идентично-
сти в стране, с развитием самосознания 
всех этносов многонационального Казах-
стана, с вовлечением всех граждан в по-
строение независимого государства [10]. 

Обзор литературы
Вопросы этнического состава, числен-

ности и размещения, культуры и традиций 
населения Казахстана с давних времен 
привлекали внимание исследователей. В 
XVIII в. М. В. Ломоносов, П. И. Рычков, 
В. Н. Татищев и другие русские ученые 
и государственные деятели восприняли, 
уточнили и продолжили развивать тео-
рию Ф. Страленберга и М. Фогеля о един-
стве происхождения и родственных связях 
финно-угорских народов.

В советский период различные аспек-
ты проблемы национальных отношений, в 
том числе финно-угорских народов Казах-
стана, освещали в своих работах Л. А. Ба-
грамова, Д. И. Валентей, Я. Н. Гузеватый, 
Т. И. Заславская, Л. Л. Капица, Б. Ц. Урла-
нис, Б. С. Хорев. Изучением социально-
демографических процессов в Казахстане 
занималась О. М. Маслова, миграцион-
ных – В. И. Переведенцев. Г. С. Витков-
ская, Ж. А. Зайончковская, В. А. Ионцев, 
С. А. Панарин, Л. Л. Рыбаковский рассма-
тривали влияние миграционных процес-
сов на различные структуры общества, в 
частности социально-демографическую и 
этническую.

В настоящее время казахстанские уче-
ные Л. А. Байдельдинов, Л. Я. Гуревич, 
М. С. Садырова, М. М. Тажин анализиру-
ют социально-демографические и межэт-
нические процессы в ходе трансформации 
социума. Научными исследованиями в об-
ласти этнодемографических процессов в 
рамках политического суверенитета Ка-
захстана занимается Р. Б. Абсаттаров. 

Материалы и методы

В основу исследования легли статисти-
ческие данные переписей населения 1970–
2009 гг. СССР и Казахстана и литература 
по данной научной тематике. Исследова-
ние выполнено на базе сравнительно-исто-
рического, статистического и системного 
подходов [20], которые позволили рас-
крыть динамику этногеографического раз-
вития финно-угорских народов Казахстана.

Историческая демография совершила 
огромные шаги в поисках решения демо-
графических проблем на постсоветском 
пространстве, тем не менее видится необ-
ходимым дальнейшее исследование архив-
ной литературы, представляющей научный 
интерес в данной предметной области. Та-
кая работа позволит переосмыслить важ-
ные исторические этапы существования и 
распада СССР.

Результаты исследования 
 и их обсуждение

Стабильной гарантией надежности меж-
национальных отношений в Казахстане яв-
ляется общая мысль о государственной неза-
висимости, законности права слова и других 
гражданских прав и свобод для граждан ре-
спублики. Это позитивным образом сказы-
вается на процессе этнического самосозна-
ния как внутри каждого этноса республики, 
так и у населения страны в целом. 

Меры содействия, принимаемые для раз-
вития демографических и этнических про-
цессов, могут привести к результатам толь-
ко в том случае, когда будут находиться в 
русле общей политики государства в со-
циально-экономической сфере, что опре-
деляет направленность конкретных задач. 
Обеспечению национальной и социальной 
безопасности страны будет способствовать 
анализ этногеографической структуры на-
селения.

Исследования показывают, что одним 
из важнейших факторов изменения чис-
ленности и территориального распреде-
ления населения Республики Казахстан 
является миграция. Этническая миграция 
представляет собой совокупность переме-
щений людей разных этносов между горо-
дами, регионами и странами.
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Расселение народов финно-угорской 
языковой группы по территории Казахста-
на взаимосвязано со многими факторами, 
такими как миграционные процессы, ас-
симиляция мелких этносов более крупны-
ми [14]. Первые переселенцы – представи-
тели финно-угорских этносов появились 
здесь в XIX в. в результате возникновения 
казачьих станиц, крестьянских деревень, 
миграций. По данным последней перепи-
си населения 2009 г., в республике было 
зафиксировано 125 этнических групп 
финно-угров, объединявших представите-
лей 14 народностей (табл. 1). 

В целом с 1970 по 2009 г. численность 
финно-угорских народов в Казахстане по-
стоянно сокращалась и соответственно 

уменьшалась их процентная доля среди 
всего населения страны [4]. Наибольшее 
число финно-угров приходится на 1970 г., – 
69 227 чел., или 0,53 % от общей численно-
сти населения, наименьшее зафиксировано 
в 2009 г. – 21 575 чел., или 0,13 %.

С 1989 по 1999 г. численность насе-
ления финно-угорских народов умень-
шилась практически в два раза, или на 
28 908 чел., в связи с распадом Советского 
Союза и последующим оттоком населения 
европейского происхождения [1; 5]. 

Тенденция сокращения численности, 
особенно после распада Советского Со-
юза и провозглашения независимости Ка-
захстана, прослеживается у большинства 
финно-угорских народов (табл. 2).

Население/ Population 1970 г. 1979 г. 1989 г. 1999 г. 2009 г.
Всего / Total 13 026 274 14 709 508 16 222 324 14 981 281 16 009 597
В том числе: / Including:
Венгры / Hungarians 832 595 674 440 357
Вепсы / Vepsians 27 33 44 30 1
Ижорцы / Izhorians 3 19 5 15 1
Карелы / Karelians 688 639 742 411 518
Коми / Komi 1 538 1 345 1 237 387 15
Коми-пермяки / Komi-Perm 1 556 1 777 1 562 935 561
Ливы / Livy 0 0 7 3 49
Манси / Mansi 14 36 37 8 32
Марийцы / Mari 9 089 10 589 11 912 6 495 4 416
Мордва / Mordovians 34 315 31 403 29 157 16 145 8 013
Саамы / Sami 2 13 14 2 0
Удмурты / Udmurts 15 786 15 460 15 520 9 095 5 824
Финны / Finns 1 259 1 074 987 547 373
Ханты / Khanty 35 49 53 24 429
Эстонцы / Estonians 4 083 3 505 3329 1 819 986

Таблица 1. Динамика численности финно-угорских народов Казахстана, чел.
Table 1. Dynamics of the number of Finno-Ugric peoples of Kazakhstan, peoples

Таблица 2. Изменение численности финно-угорских народов Казахстана, % к 1970 г. 
Table 2. Change in the number of Finno-Ugric peoples of Kazakhstan, % by 1970
Народ / Ethnic group 1970 г. 1979 г. 1989 г. 1999 г. 2009 г.

Венгры / Hungarians 100 71,5 81,0 52,9 42,9
Вепсы / Vepsians 100 122,2 163,0 111,1 3,7
Ижорцы / Izhorians 100 633,3 166,7 500,0 33,3
Карелы / Karelians 100 92,8 107,8 59,7 75,3
Коми / Komi 100 87,5 80,4 25,2 0,1
Коми-пермяки / Komi-Perm 100 114,2 100,4 60,1 36,1
Ливы / Livy – – 700,0 300,0 4900,0
Манси / Mansi 100 257,1 264,3 57,1 228,6
Марийцы / Mari 100 116,5 131,1 71,4 48,6
Мордва / Mordovians 100 91,5 85,0 47,0 23,4
Саамы / Sami 100 650,0 700,0 100,0 –
Удмурты / Udmurts 100 97,9 98,3 57,6 36,9
Финны / Finns 100 85,3 78,4 43,4 29,6
Ханты / Khanty 100 140,0 151,4 68,6 122,6
Эстонцы / Estonians 100 85,9 81,5 44,6 24,1
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По результатам переписей населения на 
территории Республики Казахстан (отно-
сительно 1970 г.) в процентном измерении 
за рассматриваемый промежуток времени 
среди венгерского народа были зафикси-
рованы следующие показатели уменьше-
ния населения 1979 г. – 71,5; 1989 – 81,0; 
1999 – 52,9; 2009 – 42,9.

Пик численности вепсов пришелся на 
1989 г. (показатель прироста – 163,0 %), 
ижорцев – на 1979 г. (633,3 %). Наибо-
лее крупное сокращение было отмечено у 
коми – 0,1 % в 2009 г.

В период с 1970 по 1979 г. ливы на 
территории Казахской ССР не прожива-
ли. Пик их численности зафиксирован в 
2009 г. – 4 900,0 % (т. е. 49 чел.). У наибо-
лее многочисленных финно-угорских на-
родов Казахстана мордвы и удмуртов наи-
высшая численность отмечена в 1970 г., у 
марийцев – в последнюю перепись перед 
распадом СССР в 1989 г. Наименьшие по-
казатели численности населения у финнов 
и эстонцев были в последнюю перепись в 
Казахстане в 2009 г. – 29,6 и 24,1 % соот-
ветственно.

Существуют определенные простран-
ственные закономерности размещения го-
родского и сельского населения финно-
угорских народов Казахстана (табл. 3). В 
1970 г. наибольшие показатели численно-
сти городских жителей зафиксированы у 

мордвы (20 635 чел.), затем идут удмур-
ты (6 139) и марийцы (4 789 чел.), меньше 
всего было саамов (2 чел.). 

1979 г. знаменовался возрастанием чис-
ленности населения вообще и городского 
в частности, но соответствующий показа-
тель вырос не у всех финно-угорских на-
родов. Например, у мордвы, по-прежнему 
занимающей первую строчку по числу го-
рожан, по сравнению с 1970 г. он умень-
шился на 486 чел. Вторыми по числу 
городских жителей вновь оказались уд-
мурты (рост на 694 чел.), третьими – ма-
рийцы (рост на 933 чел.). Самый низкий 
показатель среди финно-угорских этно-
сов отмечен у ижорцев – 7 чел., ненамного 
выше он был у саамов – 11 чел. 

Через 10 лет, в 1989 г., численность 
городского населения увеличилась до 
9 269 тыс. чел., что является рекордным 
значением для переписей населения Ка-
захстана времен Советского Союза. В то 
же время количество городской мордвы 
снова уменьшилась (на 63 чел.). Число 
проживающих в городах удмуртов и ма-
рийцев увеличилось соответственно на 
694 и 933 чел. Численность ижорцев-го-
рожан сократилась практически вдвое: с 
7 до 4 чел. В 1989 г. впервые на терри-
тории Казахстана были зафиксированы 
ливы – 7 чел., из которых 6 проживали в 
городах.

Городское население / 
Urban population

1970 г. 1979 г. 1989 г. 1999 г. 2009 г.

Всего / Total 6 636 116 7 980 457 9 269 000 8 455 783 8 662 432
В том числе: / Including:
Венгры / Hungarians 502 382 413 271 203
Вепсы / Vepsians 15 20 32 25 1
Ижорцы / Izhorians 3 7 4 15 1
Карелы / Karelians 407 400 544 294 247
Коми / Komi 1 017 772 892 254 9
Коми-пермяки / Komi-Perm 604 805 767 456 251
Ливы / Livy – – 6 3 41
Манси / Mansi 7 28 23 5 14
Марийцы / Mari 4 789 5 163 6 096 3 372 2 135
Мордва / Mordovians 20 635 20 149 20 086 10 903 4 835
Саамы / Sami 2 11 9 1
Удмурты / Udmurts 6 139 7 226 7 920 4 499 2 454
Финны / Finns 873 814 7 06 441 293
Ханты / Khanty 24 29 38 16 218
Эстонцы / Estonians 2 729 2 458 2 321 1 356 674

Таблица 3. Динамика численности городского населения  
финно-угорских народов в Казахстане, чел.

Table 3. Urban population of the Finno-Ugric peoples in Kazakhstan, peoples
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В связи с распадом Советского Союза и 
оттоком населения из республики общая 
численность населения и численность 
финно-угорских этносов на территории 
Казахстана уменьшились. Сократилось и 
количество финно-угров, проживающих 
в городах. Например, у мордвы за 1989–
1999 гг. сокращение составило практиче-
ски 2 раза, у коми – превысило 3 раза. Чис-
ленность саамов сократилась с 9 до 1 чел.

По численности сельского населения 
среди финно-угорских этносов в 1970 г. 
лидировали следующие народы: морд-
ва, удмурты, марийцы (табл. 4). В 1979 г. 
на фоне общего роста численности насе-
ления в Казахстане у некоторых финно-
угорских народов количество представите-
лей, проживающих в сельской местности, 
сократилось. Так, у мордвы показатель 
уменьшился на 2 424 чел., у удмуртов – на 
1 413 чел. Третьи по численности марий-
цы продемонстрировали рост на 1 126 чел. 
Эти тенденции сохранились и в последу-
ющее десятилетие с дальнейшим сокраще-
нием численности всех трех народов. 

Наглядным образом демографическую 
динамику финно-угров представим на 
примере пермских народов (табл. 5).

Количество проживающих в Казах-
стане представителей пермских финно-
угорских народов за рассматриваемый 
период сократилось в 3 раза: с 18 880 до 
6 400 чел. Пик их численности пришел-
ся на 1970–1979 гг., что предположитель-
но является следствием организованных 
наборов рабочих и трудовой миграции в 
период освоения залежных и целинных 
земель. Наиболее массовый отток зафик-
сирован в начале 1990-х гг., что связано с 
распадом Советского Союза. 

Численность коми с 1989 по 1999 г. 
уменьшилась в 3 раза (на 850 чел.), а с 
1999 по 2009 г. – в 26 раз. Вероятнее все-
го, данная тенденция связана с массовой 
иммиграцией коми в Российскую Феде-
рацию.

Пик численности коми-пермяков при-
шелся на 1979 г., когда она увеличилась 
на 221 чел. (на 14,2 %) по сравнению с 
1970 г. Последующие переписи населе-

Сельское население / 
Rural population

1970 г. 1979 г. 1989 г. 1999 г. 2009 г.

Всего / Total 6 390 158 6 729 051 6 963 324 6 525 498 7 347 165
В том числе: / Including:
Венгры / Hungarians 330 213 261 169 154
Вепсы / Vepsians 12 13 12 5 0
Ижорцы / Izhorians 0 12 1 0 0
Карелы / Karelians 281 239 198 117 271
Коми / Komi 521 573 345 133 6
Коми-пермяки / Komi-Perm 952 972 795 479 310
Ливы / Livy 0 0 1 0 8
Манси / Mansi 7 8 14 3 18
Марийцы / Mari 4 300 5 426 5 816 3 123 2 281
Мордва / Mordovians 13 679 11 255 9 071 5 242 3 178
Саамы / Sami 0 2 5 1 0
Удмурты / Udmurts 9 647 8 234 7600 4 596 3 370
Финны / Finns 386 260 281 106 80
Ханты / Khanty 11 20 15 8 211
Эстонцы / Estonians 1 354 1 047 1 008 463 312

Таблица 4. Динамика численности сельского населения  
финно-угорских народов в Казахстане, чел.

Table 4. Rural population of the Finno-Ugric peoples in Kazakhstan, peoples

Народ / Ethnic group 1970 г. 1979 г. 1989 г. 1999 г. 2009 г.
Коми / Komi 1 538 1 345 1 237 387 15
Коми-пермяки / Komi-Perm 1 556 1 777 1 562 935 561
Удмурты / Udmurts 15 786 15 460 15 520 9 095 5 824

Таблица 5. Динамика численности пермских финно-угорских народов Казахстана, чел.
Table 5. The number of Perm Finno-Ugric peoples of Kazakhstan, peoples
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ния выявили сокращение этого показате-
ля, причем его темпы ускорились после 
распада СССР [8; 22].

Удмурты с давних пор проживают на 
территории Казахстана. Одно из первых 
упоминаний об этом финно-угорском на-
роде отмечено в результатах переписи на-
селения на территории Российской импе-
рии в 1897 г. [6].

Численность удмуртов в Казахстане 
в 1970–1989 гг. превышала 15 тыс. чел. 
За последующие 10 лет она сократилась 
практически вдвое (на 41,0 %) в связи с 
распадом СССР и возвращением мигран-
тов на этническую родину и в другие рай-
оны Российской Федерации. Наименьшее 
количество удмуртов зафиксировано в 
2009 г. – 5 824 чел., что на 36,0 % мень-
ше, чем в 1999 г., и на 63,1 % меньше в 
сравнении с пиком численности в 1970 г.

Расселение финно-угров по террито-
рии Республики Казахстан рассмотрим 
на примере удмуртов (табл. 6). 

По численности удмуртского населе-
ния с большим отрывом лидируют Ко-

станайская и Акмолинская области с 
количеством представителей этноса, пре-
вышающим 1 тыс. чел. Третье – пятое ме-
ста удерживают Карагандинская, Павло-
дарская и Северо-Казахстанская области 
с несколькими сотнями [3; 5]. Наимень-
шее число удмуртов зафиксировано в 
южном и юго-западном Казахстане: Жам-
былской, Мангистауской, Южно-Казах-
станской (Туркестанской), Атырауской, 
Кызылординской областях, где оно коле-
блется от 29 до 56 чел.

В процентном соотношении также ли-
дируют Костанайская и Акмолинская об-
ласти – доля проживающих здесь пред-
ставителей этноса составляет 46,72 % 
от общего числа удмуртов в Казахстане. 
В г. Алматы, Алматинской, Южно-Ка-
захстанской (Туркестанской), Мангиста-
уской, Атырауской, Жамбылской, Вос-
точно-Казахстанской, Кызылординской 
областях доля удмуртов в населении реги-
она не превышает 0,01 %. Данные показа-
тели отражают основные очаги расселе-
ния финно-угорских этносов по областям 

Регион / Region Численность  
населения, чел. /  

Population, peoples

Численность  
удмуртов, чел. /  

Population  
of Udmurts, peoples

Доля удмуртов в на-
селении региона, % /  
The share of Udmurts 

in the population 
of the region, %

Акмолинская обл. / Akmola region 737 495 1 162 0,16
Актюбинская обл. / Aktobe region 757 768 111 0,01
Алматинская обл. / Almaty region 1 807 894 120 –

г. Алматы / Almaty 1 365 632 104 –
г. Астана (Нур-Султан) / 

Astana (Nur-Sultan) 613 006 190 0,03

Атырауская обл. / Atyrau region 510 377 38 –
Восточно-Казахстанская обл. / 

East Kazakhstan region 1 396 593 119 –

Жамбылская обл. / Zhambyl region 1 022 129 56 –
Западно-Казахстанская обл. / 

West Kazakhstan region 598 880 249 0,04

Карагандинская обл. / 
Karaganda region 1 341 700 780 0,06

Костанайская обл. / Kostanay region 885 570 1 559 0,18
Кызылординская обл. / 

Kyzylorda region 678 794 29 –

Мангистауская обл. / 
Mangystau region 485 392 47 –

Павлодарская обл. / Pavlodar region 742 475 631 0,08
Северо-Казахстанская обл. / 

North Kazakhstan region 596 535 583 0,10

Южно-Казахстанская  
(Туркестанская) обл. / 

South Kazakhstan (Turkestan) region
2 469 357 46 –

Таблица 6. Расселение удмуртов по регионам Республики Казахстан в 2009 г.
Table 6. The share of Udmurts by regions in the Republic of Kazakhstan in 2009
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Республики Казахстан: наибольшие по-
казатели численности удмуртов харак-
терны для северного и центрального ре-
гионов страны. 

Заключение 
Финно-угорские народы, проживающие 

на территории Казахстана с конца XIX в., 
сохраняют связь с исторической родиной, 
культурную и этническую самобытность. 
После распада Советского Союза числен-
ность большинства финно-угорских на-
родов начала стремительно уменьшать-
ся в связи с активным оттоком населения 
на этническую родину и в другие страны 
СНГ.

В последние годы в Казахстане воз-
растает численность тюркских наро-
дов, традиционно исповедующих ислам, 
и наоборот, сокращается численность 
народов европейского происхождения. 
Соответственно можно предположить 
дальнейшее уменьшение численности 
народов финно-угорской группы в ре-
спублике.

На основании изложенного материа-
ла можно сделать вывод о необходимости 
дальнейшего изучения финно-угорских 
народов в Казахстане, а также более под-
робного рассмотрения вопросов, связан-
ных с возрождением их культуры и духов-
ности.
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Introduction. The article attempts to analyze the dynamics of the number and features of the distribution of the Finno-Ugric 
peoples on the territory of Kazakhstan at the end of XX – beginning of XXI century.
Materials and Methods. The research is based on statistical data from the population censuses of Kazakhstan and the 
USSR in 1970–2009 and literature on this scientific topic. The study is based on comparative-historical, statistical and 
systematic approaches, which allowed us to reveal the dynamics of the ethnogeographic development of the Finno-Ugric 
peoples.
Results and Discussion. Thirteen Finno-Ugric peoples currently live on the territory of the Republic of Kazakhstan. Based 
on the analysis of the data of the last five population censuses, it assumes about the relationship between the number of 
ethnic groups and the number of peoples similar in language and culture, with the political situation in the country, social and 
cultural conditions. It considers the topic of settlement of the Finno-Ugric peoples in the regions of Kazakhstan.
Conclusion. The Finno-Ugric peoples living on the territory of Kazakhstan since the end of the XIX century, retain their 
connection with their historical homeland, cultural and ethnic identity. After the collapse of the of the Soviet Union, the 
majority of the Finno-Ugric peoples began to decline rapidly, due to the active outflow of the population to their ethnic 
homeland and to other CIS countries.
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