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Тем не менее, переселенческая политика сталинского правительства сыграла свою роль и значительно изменила
этнодемографическую ситуацию и в Южном Казахстане. Начиная с 1923 года численность населения в данном
регионе резко увеличивается.  
По сведениям о количестве населения в городах и уездах Сыр – Дарьинской губернии на первое января 1924 года в
губернии проживало 808400 человек, а в 1926 году численность населения губернии по основным этносам  выросла
до 817440 человек. 
Самыми крупными по численности уездами считались Чимкентский, Ташкентский и Аулие -Атинский уезды. 
Наиболее многочисленным на период 1923-1924 гг. являлся Чимкентский уезд. 
Численность населения этого уезда составляла 170587 человек, среди  которых преобладали казахи  - 116540, узбеки
- 30969  и украинцы  - 17651человек. 
Далее следовал Ташкентский уезд, который населяло 136355 человек, по численности преобладали казахи - 97743  и
узбеки -22302 человека.
Население Аулие-Атинского уезда составляло 134197 человек. 
По национальному составу наиболее многочисленными были представители казахской - 114483, украинской - 10325,
русской - 5087  и узбекской - 3069 национальностей.  
Доля коренного населения имела тенденцию к уменьшению, а численность представителей других национальностей,
наоборот, увеличивалась. 
Причиной такого резкого изменения этнодемографической обстановки явилась массовая депортация на территорию
Казахстана.
Изменилась не только численность представителей различных народов,  значительно расширилось
представительство этносов, населяющих Южный Казахстан.
 Например, если в 1923-1924 годах наряду с казахами, русскими и узбеками выделяются ещё и таджики, евреи,
армяне, персы, украинцы, белорусы, мордва, корейцы, курама,  немцы и голландцы и татары (хотя последних
насчитывалось единицы). 
В 1939-1941 годах численность этих народностей увеличилась в сотни, раз и к ним прибавились азербайджанцы,
турки  и курды. 
По данным за первый квартал 1937 года в Чимкентскую область прибыло 3815 человек, из них собственно из
Казахской ССР - 977 человек, без указания республики - 1330, из Киргизской ССР - 286, Узбекской ССР - 283,
РСФСР - 691, УССР - 112, БССР - 27 человек. 
Что касается РСФСР, то наибольшее количество человек прибыло из Горьковской области (73), затем идут
Кировская и Оренбургская области (59; 56), Чувашская АССР (50), Воронежская область (47), Балкарская АССР (45),
Куйбышевская область (37), Башкирская АССР (36) и другие регионы.
По итогам Всесоюзной переписи населения 1926 года в Сырдарьинской губернии численность населения составляла
1157188 человек. 
Из них: казахов - 876184 человек (75,7%), русских – 82392 человека (7,1%), немцев – 4447 человек (0,4%), украинцев
– 43241 человек (3,7%), узбеков – 807 (0,1%), татар – 13765 (1,4%), белорусов – 9644 (0,7%), уйгуров – 1,
азербайджанцев – 3, и корейцев – 27 человек. 
Если результаты этой переписи населения сравнить с итогами Всесоюзной переписи  1939 года, то становится явным
разрыв в численности коренного населения и пришлых  национальностей. Так, по переписи 1939 года численность 
казахов составляла 349489 человек (46,9%), а русских – 169905 человек (22,8%). 
Значительно возросло количество узбеков (100770), уйгуров (382), азербайджанцев (4832) и корейцев (6041 человек).
Приведенные  данные дают возможность делать выводы о том, что этнодемографическая ситуация на юге
Казахстана за тринадцатилетний период в корне изменилась. 
Доля коренного населения имела тенденцию к уменьшению, а численность представителей других национальностей,
наоборот, увеличивалась. 
Причиной такого резкого изменения этнодемографической обстановки явилась массовая депортация на территорию
Казахстана.
Снижение численности казахского этноса объясняется не только притоком переселенцев, но и тем, что коренное
население также покидало пределы страны. 
Таким образом, происходило формирование казахской диаспоры, как в союзных государствах, так и за рубежом. 
Представители депортированных народов, в свою очередь, формировали свои диаспоры на территории Казахстана. 
Контактируя с коренным населением, они создавали благоприятные условия для культурного взаимообмена и
наращивали экономический потенциал южного региона и страны.
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