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Аннотация. В статье идет речь о жителях района Биржан сал и Акмолинской об-
ласти Республики Казахстан. В советское время район носил наименование Эн-
бекшильдерский и входил в состав Кокчетавской области КазССР. Рассмотрены 
формирование этнического состава населения данного региона и межэтниче-
ские взаимоотношения. Основными источниками являются материалы интервью, 
собранные автором лично в 2018–2022 гг., делопроизводственные и статистиче-
ские документы. Ключевые слова: этнический состав населения, межэтниче-
ские отношения, Республика Казахстан, Акмолинская область, район Биржан сал. 

В советскую эпоху этнический состав населения Казахской ССР 
претерпел существенные изменения. Масштабные индустриальные 
стройки способствовали массовым переселениям в Казахстан жителей 
других республик Советского Союза. Посредством депортаций на изу-
чаемую территорию были переселены немцы, поляки, балкарцы, чечен-
цы, ингуши и др. В годы освоения целинных земель в Казахскую ССР 
переезжали специалисты сельского хозяйства. В основном мигрирова-
ли русские, украинцы и белорусы, в меньшей степени — башкиры, гру-
зины, литовцы, мордва, поляки, татары и др. Таким образом, характер-
ной чертой Казахской ССР стало этническое многообразие. Казахская 
ССР была единственной союзной республикой, в которой титульная на-
ция составляла менее 50% населения.

В данной статье история формирования полиэтнического насе-
ления рассматривается на примере района Биржан сал Акмолинской 
области Республики Казахстан. В советское время изучаемый район 
назывался Энбекшильдерским и входил в состав Кокчетавской обла-
сти КазССР. В 1993 г. вышло постановление «о транскрибировании на 
русском языке отдельных топонимов», согласно которому Кокчетав-
ская область превратилась в Кокшетаускую [1]. В 1997 г. Кокшетау-
ская область была упразднена [2], а ее территория впоследствии бы-

* Представленные в статье фотодокументы были предоставлены жительницей
г. Степняк (район Биржан сал, Акмолинской области РК) Н. Н. Симоновой (1947 г. р., 
г. Степняк, КазССР, высшее образование (филологический ф-т ОмГПУ), пенсионерка, 
ранее работавшая ответственным секретарем районной газеты). Данные фото были 
опубликованы в 1980-е гг. в номерах газеты «Путь к коммунизму».
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ла распределена между Акмолинской и Северо-Казахстанской обла-
стями. В настоящее время район называется Биржан сал (с 2017 г. [3]) 
и находится в составе Акмолинской области РК. В районе 1 город-
ской и 15 сельских округов. Площадь — 11  000 км2. Районный центр — 
г. Степняк.

Из истории района. На рубеже XIX–XX столетий на территории Ак-
молинской области Степного генерал-губернаторства из 74 приисков 
Акмолинской области разрабатывалось 13, число рабочих — 1066 че-
ловек. В основном добыча золота на приисках осуществлялась откры-
тым способом и неглубокими выработками. Именно благодаря добыче 
золота на месте современного райцентра района Биржан сал возник 
поселок при руднике. В начале XX в. этот золотоносный участок арен-
довал купец Г. А. Штрихбах, который возвел фабрику для переработ-
ки руды и промывки песка [4, c. 3]. Поселок при руднике состоял из не-
скольких землянок рабочих и дома купца. На прииске работали около 
50 человек. Вокруг поселка при руднике были расположены аулы Ко-
гам, Каратал, Баймурза [5, л. 13].

В первые годы советской власти прииск был законсервирован, но 
вскоре работы возобновились [6, c. 2]. С 1923 по 1929 г. новые место-
рождения золота были открыты на территории Степняка. Начали про-

Рис. 1. Инициаторы рай-
онного соревнования за 
высокие надои (слева 
направо): доярка Ида 
Германовна Меркель, 
скотник Ф. И. Матченя, 
доярка Анна Иванов-
на Меркель и звеньевая 
Э. Я. Сатбель. Источник: 
Путь к коммунизму: га-
зета. № 160–161 (5984). 
1985. С. 1.
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бивать новую шахту им. III Интернационала [7, c. 3]. Впоследствии руд-
ник «Степняк» треста «Каззолото» включал в себя 4 шахты: III Интерна-
ционала, им. В. В. Куйбышева, Ирмовская, Майская. В 1930 г. была по-
строена фабрика им. Орджоникидзе по обработке золота. Она была за-
крыта в 1951 г., в том же году был закрыт и старательский сектор, а в 
1956 г. закрыли электростанцию. С 1968 г. на месте треста и шахт стал 
действовать горнорудный участок. Работали шахты. С мая 1987 г. вме-
сто участка осталась артель и работала только одна шахта. В сентя-
бре 1991 г. шахта была закрыта, а оборудование вывезено. Добыча бы-
ла остановлена [8, л. 2].

В дружной семье енбекшильдерцев. В 1930-е гг. строительство 
шахт, фабрики, работа многочисленных старательских артелей при-
вели к тому, что понадобились дополнительные рабочие руки. Насе-
ление района стало увеличиваться. В пос. Степняк появились школа, 
поликлиника, клуб, райком партии. В 1935 г. в поселке насчитывалось 
770 каменных домов барачного типа, население — 22  156 человек (из 
них 11  792 — русские; 9 462 — казахи; 902 — другой национальности) [9, 
c. 205]. 6 марта 1938 г. Степняку был присвоен статус города [10, c. 2]. 
Перед началом Великой Отечественной войны в Энбекшильдерском 
районе было два совхоза (Восточный и Чушкалинский) и 25 колхозов. 
Самые крупные из них — Макинский Труд, им. Ленина, Маданият, Жа-
нааул, Кудукагаш, Сауле [11].

Рис. 2. Иван Шандр (водитель ав-
томобиля) и Кабибулла Доспаев 
(мастер-наладчик) из четвертой 
тракторно-полеводческой брига-
ды совхоза им. Биржана. Источ-
ник: Путь к коммунизму: газета. 
№ 106 (5930). 1985. С. 1.
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В 1936 г. 15 тысяч немецких и польских семей были переселены из 
Западной Украины и Белоруссии в Казахскую ССР [12, c. 59]. В 1941 г. 
была упразднена АССР Немцев Поволжья, что привело к депортации 
немцев Поволжья в Сибирь и КазССР. Переселение завершилось к маю 
1942 г, всего в 1941–1942 гг. в Казахскую ССР переселили 444 тыс. нем-
цев и 2 тыс. поляков [13, с. 376]. После переселения немцев почти в ка-
ждом селе Энбекшильдерского района появился «Берлин»: «2–3 улицы, 
чистые, дома хорошие — это значит Берлин» [5, л. 18]. Это можно уви-
деть на примере динамики этнического состава населения с. Макинка 
Энбекшильдерского района (табл.).

Этнический состав домовладельцев с. Макинки Энбекшильдерского 
района Кокчетавской области КазССР (в настоящее время — с. Макинка 

района Биржан сал Акмолинской области)

№ Этнос
1935–1938 гг. 1950–1952 гг.

абс. % абс. %
 1 Русские 353 63 225 40,7
 2 Украинцы 114 20   5 1
 3 Казахи  61 11  31 5,6
 4 Цыгане   6   1,2 — —
 5 Мордва   5   0,9   1 0,2
 6 Татары   8   1,4   6 1,1
 7 Немцы   1   0,2 224 40,5
 8 Башкиры   2   0,3   1 0,2
 9 Эстонцы   2   0,3   2 0,3
10 Поляки   1   0,2 — —
11 Белорусы   2   0,3   3 0,5
12 Ингуши — —  36 6,5
13 Чуваши — —   6 1,1
14 Не указано   5   0,9  12 2,2
Итого 560 100 552 100

Составлено по: Государственный архив района Биржан сал Акмолинской области. 
Ф. 1. Оп. 1. Д. 83. 176 л.; Ф. 1. Оп. 1. Д. 107. 39 л.

Немецкое население довольно быстро адаптировалось, у них сло-
жились дружеские отношения с местным населением. Об этом свиде-
тельствуют материалы интервью, собранных в 2022 г.: «Бабушка всегда 
рассказывала: соседи, бабушка с дедом, — казахи, они разговаривали 
на казахском, а бабушка — на немецком, и они все равно друг к дру-
гу ходили. И как-то они общались и друг друга понимали. Каким обра-
зом это было? Не знаю, но она всегда и хорошо помнила соседей Са-
гандыковых. Они всегда приходили, даже я помню, они общались» [5]. 
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В 1944 г. была упразднена Чечено-Ингушская Республика, а 310 тыс. 
ее жителей депортировали в Казахскую ССР [12, с. 59], из них 27 780 
спецпереселенцев было размещено на территории Кокчетавской обла-
сти. Часть из них впоследствии вернулись на родину. В 1957 г. на тер-
ритории Кокчетавской области проживало 12  447 представителей че-
чено-ингушского населения [14, л. 26–28]. Информаторы из Степняка 
вспоминали: «Казахи ингушам очень сильно помогали, когда им было 
тяжело. И ингуши, балкарцы, чеченцы — они все очень быстро выучи-
ли казахский язык. И на русском на чистом разговаривали» [5]. В пер-
вые годы освоения целины в Энбекшильдерском районе были созда-
ны совхозы «Золотая Нива», «Енбекшильдерский», «Невский», «Донской», 
«Шорсовский», «Краснофлотский»; позднее, в 1961 г., — совхозы «Кой-
тас» (им. Гагарина), «Советский». Затем все совхозы были объединены и 
на их базе образовались совхозы Искра, Прогресс, Джамбульский, Зау-
раловский, Мамайский. В 1960 г. в Степняке проживали 12 700 человек. 
К этому времени в Энбекшильдерском районе сформировалось поли-
этничное население: русские, казахи, украинцы, ингуши, чеченцы, та-
тары, немцы и др. [9, c. 205] (рис. 1–3). В 1988 г. в райцентре проживало 
8800 человек [15, c. 202].

В настоящее время район остается полиэтническим. Большую 
часть населения района составляют казахи — 63,99%; русских — 24,74%, 
немцев — 2,29%, украинцев — 1,89%, татар — 1,80%; также в районе про-
живают белорусы, ингуши, башкиры, поляки и др. В 2017 г. район пере-

Рис. 3. Табунщик совхоза «Заура-
ловский» (отделение Кудукаган) 
Кенжебай Рахимжанов. Источник: 
Путь к коммунизму: газета. 1985. 
№ 98 (5992). С. 2.
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именовали в Биржан сал. Информаторы отмечают: «Несколько лет на-
зад переименовали в Биржан сал указом Президента. Это такой празд-
ник у нас был в Доме культуры, мы там все радовались. Биржан сал — 
это герой нашего района, поэт, певец, акын, поэтому в его честь на-
звали район» [5]. Таким образом, на территории района Биржан сал 
сложились дружественные отношения между представителями раз-
ных народов, а в сознании жителей региона сохранился интернацио-
нализм, заложенный в советское время.

V. V. Klyuchareva

Ethnic mosaic of Birzhan sal district: about the friendship of peoples in Northern 
Kazakhstan
Institute of Archaeology and Ethnography SB RAS; Omsk State University named after 

F. M. Dostoevsky, Omsk, Russian Federation 

Annotation. This article will focus on the residents of the Birzhan Sal district and the Ak-
mola region of the Republic of Kazakhstan. In Soviet times, the district was called Enbek-
shilder and was part of the Kokchetav region of the Kazakh SSR. The article highlights the 
issues of the formation of the ethnic composition of the population of this region, intereth-
nic relations. The main sources are materials of interviews collected by the author person-
ally in 2018–2022; clerical and statistical documents. Keywords: ethnic composition of the 
population, interethnic relations, Republic of Kazakhstan, Akmola region, Birzhan sal district.
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Аннотация. В статье на основе данных полевых дневников реконструируются 
практики организации и проведения экспедиций Алтайского этнографического 
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Русское население Алтая стало системно изучаться сибирскими 
этнографами в конце 1970-х гг., когда под руководством канд. ист. на-
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