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Для Казахстана, так же, как и для других стран, характерно усиление 

процессов урбанизации за счет внутренней миграции населения сельских 

территорий и депрессивных населенных пунктов. Пространственное 

развитие экономики республики характеризуется большой 

неравномерностью, сохраняющейся в условиях современных реалий. 

Динамика экономических процессов в крупных и средних городах 

республики складывается неоднозначно, структура экономики меняется в 

пользу сектора услуг, что свидетельствует о постепенной утере некоторыми 

городами позиций индустриального центра. В Казахстане сформировались 

моногорода, которые относительно многообразны по своему 

экономическому профилю и уровню развития, но во многих из них назрели 

проблемы, решение которых видится в диверсификации экономики вплоть до 

изменения экономического профиля города как за счет внутренних 

импульсов развития, поддержки малого и среднего бизнеса, так и за счет 

привлечения внешних источников. В Казахстане набирает обороты процесс 

формирования агломераций, которые необходимо развивать как «точки 

роста», центры управления территориями, концентрациями экономического 

потенциала, вокруг которых располагаются малые города и населенные 

пункты-спутники. Позитивный опыт агломераций в будущем может быть 

транслирован на другие регионы страны и привести к возникновению целой 

сети новых «умных» и «зеленых» городов. Новым для Казахстана 

стратегическим направлением экономического развития городов является 

формирования в них ядра «зеленой экономики» и инклюзивных подход к 

экономическому развитию с позиции приложения данной концепций к 

пространственному ракурсу. Однако анализ хода выполнения данной 

программы показал, что многие из основных направлений программы, 

касающихся диверсификации экономики моногородов, модернизации 

системообразующих предприятий, создания эффективных рабочих мест и 

реализации перспективных инвестиционных якорных проектов, 

предполагающих паритетное участие государства и бизнеса, еще не 

реализованы. Так, на сегодняшний день в 7 городах из 27, в том числе гг. 

Хромтау, Кульсары, Сарань и Аркалык, Рудный, Зыряновск и Серебрянск, 

перспективные планы развития находятся в стадии доработки либо вовсе не 

разработаны. 
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Для территории Казахстана характерен резко континентальный климат 

со знойным летом и долгой морозной зимой. В течение года здесь много 

солнечных дней. В восточной и юго-восточной части страны располагаются 

горные системы Алтай, Тянь-Шань, Джунгаркое Алатау, где можно 

наблюдать выраженную высотную поясность. В горах зимы мягкие, 

умеренно морозные с большим количеством снега, а лето знойное, сухое. На 

протяжении круглого года в Казахстане дуют сильные ветры. 

Казахстан расположен в природных зонах степи, пустыни и 

полупустыни. В предгорных районах растут хвойные леса, редкий 

лиственный лес, на горных равнинах – субальпийские и альпийские луга. 

В стране имеется свыше 300 источников разных по составу 

минеральных вод. Термальные сульфатно-гидрокарбонатно-натриевые и 

йодобромные хлоридно-кальциево-натриевые воды находятся в источниках 

севера Заилийского Алатау. Источники термальных радоновых хлоридно-

сульфатно-натриевых вод с азотом имеются в Джунгарском Алатау. 

Термальные азотные гидрокарбонатные натриевые и радоновые сульфатно-

гидрокарбонатно-хлоридные воды найдены в южной части страны, а 

источники радоновых сульфатно-гидрокарбонатно-натриево-магниевых вод, 

называемые Рахмановскими ключами, расположены на востоке Казахстана. 

В Казахстане находится свыше 48 тысяч озер, что дает полное право 

называет его страной озер. Самые крупные озера – Балхаш, Зайсан, Алаколь, 

Тенгиз. 75 казахстанских озер содержат большие запасы сульфидных иловых 

лечебных грязей. Наиболее известные озера с грязями – Карасор, Терескен, 

Балпашсор, Муялды. Республика находится возле Каспийского и Аральского 

моря. 

Природные факторы Казахского региона дают хорошие поводы для 

проектирования лечебных оздоровительных центров в малых городах 

Республики Казахстан, что способствует общему поддержанию здоровья 

малых городов. Ярким примером является город Бурабай который по своей 

численности относится к малым городам но при этом имеют одну из самых 

больших курортных баз и за счет этого поддерживается выживаемость 

города. К тем же городам относится и Алматы но этот город не является 

малым. Климат страны резко континентальный. 

Курорты можно облагородить многими историческими и 

архитектурными достопримечательностями, памятниками культуры, 

познакомиться с которыми стремятся туристы и отдыхающие. В Казахстане 

есть несколько курортов. Самые известные казахские курорты с большим 

количеством функционирующих санаториев - Алма-Арасан, Сары-Агач, 

Боровое. Санатории «Ок-Жетпес» и «Алматы Резор», работающие 

круглогодично, относятся к классу климатобальнеологических здравниц. 

Санаторий «Ок-Жетпес» расположен возле горы Кокшетау на побережье 

озера Аулиеколь. Корпуса санатория «Алматы Резор» находятся в предгорье 

Заилийского Алатау на высоте 1052 над уровнем моря. Лечение в санаториях 

проводится с использованием природных факторов Казахского региона. 

Лечебное действие оказывает применение экологически чистого воздуха 



соснового бора, лечебных грязей Балхаш-сор, радиотерапии, кумысолечения, 

минеральной воды из источников, находящихся на территории санаториев. 

Лечение в санаториях с применением целебных природных факторов, 

отличная лечебно-диагностическая база и уютные условия дают отличный 

лечебный эффект и способствуют хорошему отдыху и восстановлению 

здоровья. 

Для социально-экономического анализа проблемы жизнеобеспечения 

малых городов необходимо комплексный подход. Во-первых, следует учесть 

противоречия и диспропорции между экономической и социальной сферой 

проявление в более рельефной форме, чем в крупных многофункциональных 

городах. Формирование и развитие в значительной мере обусловлено 

воздействием социально-экономических факторов интеграционного 

характера - уровнем взаимосвязей с крупными городами-центрами, 

сельскими районами и т.п. Комплексный подход позволяет предвидеть 

изменения в образе жизни населения и тем самым претворять в практику 

прогрессивные и предупреждать появление нежелательных тенденций в его 

развитии. 

Становление и развитие малого города происходит под решающим 

воздействием базовых отраслей региона, куда он входит составной частью. 

Региональные социально-экономические условия и факторы определяют его 

функциональную направленность, существенно влияют на формирование 

социально-профессионального состава населения, распределение последнего 

по сферам трудовой деятельности. 

Каждый регион отличается своей природно - географической средой, 

сложившимися национальными традициями и нравами местного населения, 

характером взаимосвязей между поселениями различного типа и т.д., что 

также детерминирует специфику содержания и степень урбанизированности 

жизнедеятельности в малых городах. 

Ускоренный рост числа новых городов в Республике Казахстан в годы 

советской экономики был обусловлен интенсивными темпами 

промышленного и целинного (сельскохозяйственного) освоения территорий. 

Поскольку специализация этих территориальных образований во многих 

случаях сохранилась, то по этим признакам нам представляется 

целесообразным условное деление малых городов на два основных 

функциональных типа - на индустриальные и индустриально-аграрные. 

Такое деление важно и с точки зрения определения основных видов и 

способов жизнедеятельности населения в малых городах. 

Города первого типа отличаются функционированием в них 

нескольких (а то и одного) крупных промышленных объектов, активно 

воздействующих на формирование социально-профессиональной структуры 

всего занятого населения. Интенсивный способ и режим труда в малых 

городах индустриального типа формирует у населения систему потребностей 

приближенную к системе потребностей населения крупных промышленных 

центров. 



Для городов второго типа в целом характерны более мелкие, менее 

фондовооруженные и техноемкие предприятия, ориентированные на 

внутригородские потребности, производственное и социально-бытовое 

обслуживание прилегающих сельских районов. Развитие агропромышленной 

производственной сферы в городах второго типа обусловливает 

интегрированный тип урбанизационной жизнедеятельности, в содержание 

которого входят элементы сельского уклада жизни. 

Среди городов первой группы следует выделить, прежде всего, 

индустриально развитые, составляющие активные звенья функционирования 

крупных территориально-промышленных комплексов (формирующихся 

кластеров). Результаты эмпирических экономических исследований и на 

действующем этапе экономического развития выявили сохранение их 

высокой значимости в  развитии промышленности республики, особенно 

черной и цветной металлургии, топливной, химической и нефтехимической, 

электроэнергетики. Несмотря на структурную и институциональную 

перестройку промышленности и доминирование в современной 

промышленности Казахстана крупных вертикальных и горизонтальных 

корпоративных образований, многим малым городам удалось в той или иной 

мере реанимировать шахты, промышленные объекты, которые позволили 

этим городам достигнуть оживления социально-экономической жизни. 

Исследование основных направлений и проблем развития малых 

городов Казахстана, и в том числе городов с узкой специализацией 

городского хозяйства позволило сделать следующие выводы: -экономическая 

база моногородов является узкоспециализированной, отличается высокой 

степенью физического и морального износа, что снижает 

конкурентоспособность производства и ограничивает возможности его 

диверсификации; -в некоторых моногородах Казахстана в ходе рыночных 

реформ вследствие сокращения профильных производств уменьшилось 

число рабочих мест и увеличилась миграция населения, особенно молодежи, 

в более крупные города в поисках постоянного источника дохода; в 

результате демографическая ситуация в некоторых городах ухудшилась 

вплоть до потери статуса города, как это произошло, например, в г. Алга 

Актюбинской области. 

Произведенное исследование позволило сделать следующие выводы: 

1. Необходимо произвести реконструкцию и перестройку 

существующих населенных пунктов. 

2. Начать строительство новых населенных пунктов. 

3. Обеспечить будущим поколениям комфортное и спокойное 

проживание 

4. Дать сельскому народу самодеятельность и трудоустройство на 

основе выбранного местоположения 

5. Грамотно использовать природные ресурсы и учитывать резко 

континентальный климат. 
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