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Лекция № 1. 

1.Тема: Древние люди и становление кочевой цивилизации. Предпосылки 

зарождения цивилизации кочевников в эпоху древней металлургии 

2.Цель: рассмотреть периодизацию истории современного Казахстана и 

особенности первобытнообщинного строя на территории Казахстана. 

1.Введение в дисциплину. Периодизация исторического процесса. 

2.Современные теории происхождения человека и проблема прародины. 

Открытие археологических памятников каменного века на территории Казахстана. 

3. Энеолит и эпоха бронзы на территории Великой степи. Ботайская культура 

Северного Казахстана. 

4. Палеоэкономика эпохи бронзы. Формирование металлургических центров на 

территории Казахстана. 

3. Тезисы лекции: 

1.Введение в дисциплину. Периодизация исторического процесса. 

         История – наука, находящаяся в постоянном развитии. История, прежде всего, 

это открытие мира, его прошлого. С помощью истории мы путешествуем в 

пространстве, и разумеется, во времени. История позволяет узнать и то, как 

общество оценивает себя, и то, как изменяется его положение с течением времени. 

История это не только сумма знаний о прошлом, но и всегда историческое 

мышление, позволяющее ясно осознавать свою гражданскую позицию, свое 

отношение к происходящим событиям и явлениям, глубоко понимать и раскрывать 

их сущность и направленность. История, безусловно, воспитывает национальную 

гордость и патриотизм. 

Историческая наука представляет собой комплекс взаимосвязанных 

общественных наук, изучающих эволюцию человеческого общества в отдельных 

аспектах и в целом. В строгом смысле «история» (от греч. Historia – рассказ о 

минувшем познанном; знание) является описанием событий прошлого. 

Соответственно, предметом истории Казахстана является процесс происхождения и 

развития человеческого общества на территории Казахстана.  

Описание прошлого возможно на основе каких-либо источников. Под 

источниками понимаются те или иные памятники оставшиеся от прошлых эпох. 

Они бывают вещественными (предметы материальной культуры), 

этнографическими (традиции, обычаи и т.п), лингвистическими, устными 

(фольклор) и письменными.  

Одной из сложных проблем истории является вопрос о происхождении 

человека и его древнейших этапов развития. Наука утверждает, что уже более двух 

миллионов лет назад появился предок человека. Не менее сложной представляется 

выявления прародины человека. 

Для обозначения периода человеческой истории до возникновения 

письменности в 1851 г. Д.Уиолсоном был введен термин «доистория» или 

«праистория». Данный термин получил широкое распространение. Поэтому можно 

сказать, что доистория – часть истории человечества, «анонимный» ее период. 
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Периодизация доисторического периода представляет сложную и еще не 

решенную до конца научную проблему. Это относится как к общей (исторической), 

так и к специальным периодизациям – археологической, антропологической и др.  

В 1870г. американским этнологом Льюс Морганом, в его труде  «Древнее 

общество» впервые была предложена общая периодизация первобытной истории. 

Используя установившееся членение в XYIIIв . исторического процесса на эпохи 

дикости, варварства и цивилизации, он разделил эпоху дикости на три ступени: 

низшую (начинается с появление человека и членораздельной речи); среднюю (с 

возникновения рыболовства и применения огня); высшую (с изобретения лука и 

стрел). Аналогично была представлена эпоха варварства. Переход к низшей 

ступени варварства знаменуется распространением гончарства, к средней – 

освоением земледелия и скотоводство,  высшей – освоением железа. С 

изобретением буквенного письма, алфавита начинается эпоха цивилизации. 

Ф.Энгельс обобщил периодизацию Моргана, определил эпоху дикости, как 

время присваивающего, а эпоху варварства, как время производящего хозяйства. 

Из специальных периодизаций первобытной истории наиболее важным 

является археологическая. Итак, историю человеческого общества археологи делят 

на эпохи, условно называемые веками: каменный (орудия труда изготовлялись из 

камня (галька, кремень); бронзовый (использовали сплав олово и меди, а так же и 

другие полиметаллы), железный (использовали железо). 

Для создания более полной научной картины прошлого, доисторический 

период развития человечества следует рассматривать по трем линиям: 

антропогенез – процесс возникновения и развития человека как общественного 

существа; техногенез – процесс развития техники обработки и применения орудий 

труда, что в свою очередь вело к прогрессу материальной культуры; социогенез- 

процесс развития человеческого общества от простейших форм к сложному 

общинному коллективу. Эти линии взаимосвязаны и в совокупности формируют 

четвертую – развитие духовной культуры человека. 

      В целом история  Казахстана состоит из 4 больших периодов: 

Древнейший и древний период (2,5 млн. – появление 1ых орудий труда) 

А. Эпоха камня 

Б. Эпоха бронзы 

В. скифо-сакская эпоха 

Средневековый период (великое переселение народов) 

А. Эпоха гуннов 

Б. Древнетюркская эпоха 

В. Золотая Орда 

Новое время (Образование Казахского Ханства) 

А. Казахское ханство 15-18 века 

Б. Казахстан в 19 веке 

В. Казахстан в начале 20 века 

Новейшая история (Казахстан в 20 веке и  на современном.этапе) 
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2. Современные теории происхождения человека и проблема прародины. 

Открытие археологических памятников каменного века на территории 

Казахстана. 

Три с половиной миллиона лет назад усиливавшийся холод ледникового периода 

сковал огромное пространство воды в виде льда. Количество осадков резко 

уменьшилось, и тропические леса стали уступать место степям и саваннам. Часть 

обитавших в лесах обезьян-дриопитеков, не вполне приспособленных к жизни на 

деревьях, стала приноравливаться к существованию на открытой местности. 

     Хождение на двух ногах освободило руки, это позволило перейти к 

производству и регулярному использованию орудий труда. Размеры клыков 

уменьшались, вероятно, вследствие того, что орудия все более заменяли зубы, 

выполняя их функции. Изготовление орудий и прямохождение стимулировали 

развитие головного мозга. Охота на крупную дичь саванн, дающую много мяса, 

привела к тому, что целые группы гоминидов стали делиться запасами пищи на 

стоянках, где совместная деятельность способствовала взаимному общению: 

горизонтальному - между индивидами и вертикальному - между поколениями. 

     Впервые в истории эволюции преимущество получил интеллект: теперь 

выживаемость гоминидов зависела от мозга, а не от мускульной силы или скорости 

ног. 

     Прямохождение - основная черта, отличающая человеческую трибу 

(подсемейство) от обезьян. В нее входит два рода: австралопитек и человек. 

     Австралопитек (южная обезьяна) появился в Африке четыре миллиона лет 

назад, одновременно возникло три-четыре вида. Около двух миллионов лет назад от 

одного из них появился вид рода Хомо (человек). Тело австралопитека было 

покрыто волосяным покровом, одни из них были хрупкого телосложения и не 

больше шимпанзе по размерам, другие имели мускулистое тело и по размерам 

приближались к современному человеку. 

     В отличие от человекообразных обезьян нижние конечности австралопитеков 

были длиннее передних и явно приспособлены для прямохождения. 

     Первый известный вид рода Хомо - хомо хабилис - человек умелый. Он 

произошел от одной из групп австралопитеков 2-1,5 млн. лет назад. Рост его был не 

более 1,5 м, лицо имело архаичную форму, развитый надбровный валик, плоский 

нос, выдающиеся вперед челюсти. В отличие от австралопитека человек умелый 

обладал более развитым мозгом, в котором уже выделяется речевой центр. 

     Человек умелый занимался изготовлением несложных орудий, строил 

укрытия, охотился на крупную и мелкую дичь. 

     Следующей ступенью развития человека был хомо эректус -человек 

прямоходящий, живший от 1,6 млн. до 200 тыс. лет назад. Появившись в Африке, 

отдельные группы распространились по всему Старому свету - в Европу, Восточную 

Азию (синантроп), Юго-Восточную Азию (явантроп). 

     Человек прямоходящий имел более крупный мозг и тело по сравнению со 

своим вероятным предком, человеком умелым. Его череп сохранял многие 

архаичные черты - скошенный лоб, развитые надбровные валики, массивные зубы. 
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     Более развитый мозг позволил прямоходящему человеку освоить 

изготовление своеобразного типа каменных орудий - рубил и чопперов. Эти виды 

человека объединяются как архантропы или ранние люди. Ранний человек был 

слабее крупных хищников, не имел такого естественного оружия, как когти и клыки. 

Однако ранние гоминиды научились компенсировать эти недостатки при помощи 

изготовления и применения орудий труда. Первыми орудиями были осколки костей, 

острые палки и грубо обработанные камни. Этот материал оказался долговечнее 

других г с 2,5 млн. лет назад до 5 тысячелетия до н.э. камень доминировал в 

человеческой технике. Этот период археологии называют каменным веком, который 

разделяется на два периода - палеолит (древнекаменный) и неолит (новокаменный). 

Переходный между ними период называется мезолитом (средне-каменный век). 

Палеолит в свою очередь делится на нижний (2 млн.-40 тыс. лет назад) и верхний 

(40-12 тыс. лет назад). Последний этап каменного века, когда уже появляются 

первые орудия труда из металла, называется энеолитом - меднокаменным веком. 

Первыми орудиями древнекаменного века были универсальные ударно-рубящие 

ручные рубила, изготовленные из цельных камней. Они были грубой формы и почти 

не имели следов обработки. Эти древнейшие орудия относятся к шелльской 

культуре и изготовлялись, видимо, еще австралопитеками. 

     В более позднее время встречаются рубила более тщательной отделки. Кроме 

того, появляется дифференциация орудий. Человек стал делать скребки, каменные 

ножи, остроконечники. Существовало два способа изготовления орудий: при первом 

от заготовки отбивались отщепы, которые путем следующей обработки 

превращались в необходимые орудия. Эта культура получила название "ашельской". 

Кроме каменных орудий прямоходящий человек изготовлял орудия из кости и 

дерева. Благодаря использованию огня он мог делать деревянные копья и колья с 

обожженным концом. 

     Ученым долгое время не удавалось обнаружить на территории Казахстана 

следов каменного века, что привело к ошибочному мнению о позднем заселении 

территории нашей страны человеком. Однако последние данные археологии 

установили появление человека у нас еще в ашельский период. Памятники этой 

эпохи, оставленные человеком прямоходящим, обнаружены в Южном Казахстане, в 

районе хребта Каратау. Это стоянки Танирказган, Борыказган, Акколь. В данный 

момент в Казахстане известны две зоны палеолитических культур: в Южном 

Казахстане и Сарыарке. Эти зоны различаются техникой обработки камня и 

материалом, применяемым для изготовления орудий. В целом в Северном и 

Центральном Казахстане эволюция технологии шла быстрее, чем на юге, где очень 

долго применялись архаичные орудия типа ручных рубил.  

Средний палеолит.  

300 тыс. лет назад хомо эрэктус стал превращаться в человека вполне 

современного типа. Но темпы эволюции были различными в разных регионах, что 

зависело от таких факторов, как мутация, миграция и изоляция отдельных групп. 

Несмотря на различия, палеантропологи относят большинство человеческих 

останков позднего ледникового периода к одному виду, считая их архаичными 

формами хомосапиенс - человека разумного. 
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     Хомосапиенс неандерталенсис или неандертальский человек получил свое 

название по ископаемым останкам, найденным в Германии в долине Неандерталь. 

Этот подвид произошел от архаичной формы около 200 тыс. лет назад. 

Классические неандертальцы были невысокого роста, плотного телосложения, 

имели очень развитый по сравнению с предшествующими формами мозг. В науке 

неандертальцев называют также патеантропами или древними людьми. 

     Вполне современный человек - подвид хомосапиенс - сформировался на 

огромной территории Евразии около 40 тыс. лет назад. Некоторые ученые считают, 

что современный человек появился на одном континенте (скорее всего, в Африке), а 

потом расселился на остальных, вытеснив неандертальцев. Это моноцентрическая 

теория , возникновения человека. Другие ученые доказывают, что архаичные 

местные формы превратились в подвид хомосапиенс независимо друг от друга. 

Компромиссная теория говорит, что современный человек появился в одном месте, 

но его скрещивание с более древними местными формами привело к возникновению 

современных рас. 

     Сто тысяч лет назад появилась новая палеолитическая культура обработки 

камня - мустьерская, выработанная подвидом человека разумного - неандертальца. 

В целом эта культура развивалась на основе прежней, ашельской, но орудия более 

специализировались, улучшилось качество обработки камня. Так, длина режущего 

края камня у неандертальцев была в пять раз больше, чем у прямоходящего 

человека из того же количества материалов. 

     Следы старых очагов говорят о том, что неандертальцы обогревали свои 

жилища, пещеры, сжигая дрова и кости. Если прямоходящий человек пользовался 

огнем, подаренным природой (от удара молнии, самовозгорания), то неандерталец 

научился добывать огонь, высекая искры. Человек разумный начал изготавливать 

одежду из шкур убитых животных, пользуясь каменными ножами для раскройки и 

сшивая шкуры сухожилиями. 

     Верхний палеолит на территории Казахстана. С появлением современных 

людей палеолит вступил в новую стадию развития - верхний палеолит. Как и 

раньше, преобладают каменные орудия, но их круг значительно расширился по 

сравнению с прежними периодами. Человек изготавливал ножи, пилы, наконечники 

копий, сверла, молотки, резцы. Увеличивалось количество орудий из костей - 

рыболовных крючков, гарпунов, иголок с ушками. Длина режущего края из равного 

количества камня у современного человека увеличилась в 12 раз по сравнению с 

неандертальскими орудиями. 

     В верхнем палеолите человек заселил всю территорию Казахстана. В этот 

период выделяется третья зона культуры - Восточный Казахстан, органически 

связанный с Южной Сибирью и Алтаем. Исследованы стоянки доисторического 

человека в Центральном Казахстанс (Карабас 3, Батпак 7, Ангренсор 2); Восточном 

(Новоникольское), Южном (Ашысай, Усык тас, Соркуль). 

Мезолит и неолит.  

Мезолит датируется приблизительно 12 тыс. до н.э. Эпоху неолита разные 

народы переживали в разное время. В Казахстане эта эпоха занимала период 5-3 

тыс. до н. э. Особенно важным периодом в жизни человека был мезолит, 
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ознаменованный двумя крупными событиями - изобретением лука и стрел и 

появлением микролитической технологии обработки камня. Микролиты - 

миниатюрные пластины - вставлялись в продольные пазы костяных и деревянных 

орудий и составляли собой режущий край. Такие орудия были более просты в 

изготовлении и обладали лучшим качеством, чем цельные.  

Неолит - время расцвета каменной индустрии.  

Появляются новые технологические приемы обработки камня - пиление, 

сверление, шлифование. Неолитической революцией называют процесс перехода от 

потребляющего хозяйства к производящему - скотоводству и земледелию. Это 

способствовало огромному скачку в развитии человеческой культуры, дальнейшая 

история экономической жизни есть процесс усовершенствования этих двух областей 

производственной деятельности человека. 

     Неолитические памятники Казахстана. В эпоху неолита в Казахстане 

образуется несколько локальных групп памятников, возможно, соответствующим 

племенным образованиям. Южный Казахстан был северной периферией 

среднеазиатской кельтиминарской культуры. Кельтиминарцы освоили ручную 

лепку глиняных сосудов, имевших круглое дно и окрашенных красной краской. 

Часто верхняя часть сосуда украшалась орнаментом в виде ямок и штрихов. Эта 

культура исследована на материалах пещеры Караунгур в Каратау. 

     В Северном Казахстане выделено две неолитические культуры - атбасарская и 

маханджарская. Носители атбасарской культуры населяли степное Приишимье и 

северо-западную часть Казахского мелкосопочника и занимались преимущественно 

охотой. Наиболее исследованные памятники этой культуры-Виноградовка-2, 

Тельмана. Памятники маханджарской культуры сконцентрированы в долине Торгая 

и Тобола: Это стоянки Маханджар, Дузбай и Алкау. 

     В Западном Казахстане неолит представлен стоянками оюклинской и 

тюлузской культуры. Оюклинские памятники, относящиеся к VI-V тыс. до н.э. были 

оставлены охотниками и собирателями, населявшими Мангыстау. В V тыс. до н.э. 

эта культура сменилась тюлузской культурой бродячих охотников. Неолитическое 

население Западного Казахстана прекрасно освоило гончарное дело и прядение. 

     Энеолит Казахстана.  

В 111-11 тысячелетии до н.э. в условиях влажного и холодного климата 

население Казахстана начинает переходить к производящим формам хозяйства, в 

частности, к скотоводству. В Северном Казахстане в этот период появляются 

памятники ботайской культуры - Ботай, Красный Яр, Бестамак, Соленое Озеро и др. 

В отличие от предыдущей эпохи, население живет в больших поселениях. Так, на 

поселении Ботай отмечено до 158 жилищ, расположенных кварталами линейно-

сотовой планировки. Ботайцы занимались оседлым коневодством и охотой, 

распространено было рыболовство. Близки к ботайской культуре Казахстана и 

памятники сургандинской культуры Южного Урала, хвалынской культуры 

Поволжья, афанасьевской культуры Алтая и усть-нарымской - Восточного 

Казахстана. Очевидно, эта близость была обусловлена культурной и этнической 

общностью племен степной части Евразии. 



 

 

Кафедра истории Казахстана и социально-общественных дисциплин 044-60/11 
9 стр. из 186 
 

Лекционный комплекс «История Казахстана» 

3. Энеолит и эпоха бронзы на территории Великой степи. Ботайская 

культура Северного Казахстана. 

Эпоха энеолита (3-2 тыс. до н.э) - это медно-каменный век, эпоха открытия 

первого металла - меди. Внедрения в жизнь людей металла, в частности медных 

орудий, однако медь не смогла полностью вытеснить каменные орудия труда. Медь 

- лёгкий металл, быстро принимает нужную форму. Люди научились изготовлять из 

неё кинжалы, топоры, женские украшения и другие вещи. 

Орудия труда - кремневая индустрия отщеповая. 

Ведущие типы - наконечники копий, дротиков, стрел, крупные ножи, скобели, 

скребки. Однако, камень оставался в те времена основным материалом для 

изготовления орудий труда.  

Тем не менее в эпоху энеолита произошло два крупных изменения в 

общественной жизни древних людей -отделение скотоводства от земледелия и 

развитыми домашними промыслами, а главенствующим стал патриархальный род. 

В домостроительстве преобладали капитальные полуземляночные 

многоугольные или округлые помещения сконическим деревянным шатровым 

перекрытием. 

Для керамики характерна полуяйцевидная форма тулова с открытой горловиной. 

Орнамент наносился сплощь по всей поверхности или зонам гребенчатой, 

верёвочной, реже ямочной техникой. 

В эпохе энеолита появились одиночные погребения, что свидетельствуют об 

имущественном неравенстве. В это время стали даже делать маски с лица умерших 

богатых сородичей. Находились погребение в пределах поселения захоронения 

коллективные и одиночные. 

У древних людей эпохи энеолита антропологический тип - протоевропоидный. 

Эпоха бронзы на территории Казахстана (II-I тыс. до н.э.) 

Хозяйственные изменения, наметившиеся ещё в эпохе неолита, привели во П-м 

тыс. до н.э. к сложению скотоводческо-земледельческой экономики и 

высокоразвитой металлургии. Переход к экономике производящего типа коренным 

образом изменил всю обстановку на территории Казахстана. 

Одним из факторов определяющим новую эпоху, было производственное 

освоение полиметаллов. В середине II тыс. до н.э. в жизни племён Казахстана 

произошли важные события - была изобретена технология получения бронзы. 

Бронза представляет собой сплав меди и олова, а иногда сурьмы, мышьяка, свинца в 

различных пропорциях, в зависимости от назначения изделия. Поэтому эта эпоха 

получило название бронзовый век. 

Эпоха бронзы делится на три периода: 

1. Ранняя бронза - XVIII-XVI вв. до н.э. 

2. Средняя бронза - XV-XIII вв. до н.э. 

3. Поздняя бронза - XII-VIII вв. до н.э. 

В эпоху бронзы обширные степи были населены родственными по 

происхождению племенами, оставившими ценную самобытную культуру. В науке 

она получила название «андроновской» по месту находки первого памятника у села 

Андронова близ г.Ачинска в Южной Сибирии. 
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Андроновская культура - одна из самых крупных культур эпохи бронзы в Европе 

и Азии. Её памятники распространены на обширной территории на востоке от 

Енисея до Урала на западе, охватывая обширное пространство Южной Сибирии, 

Казахстана, Урала, Среднюю Азию до южного Таджикистана, Афганистана, 

северного Пакистана. 

В 1927 году экспедицией М.П.Ерязнова были обнаружены первые захоронения 

Андроновской культуры в западном Казахстане. 

В середине II-го тыс. до н.э. у степных племён Казахстана наблюдается подъём 

первобытного производства, также интенсивно развивается скотоводство. 

В конце П-го - начале I го тыс. до н.э. в большинстве населения степных районов 

появляются новые формы пастушеского хозяйства – отгон скота на летние 

пастбища, стойловое содержание части животных, заготовка кормов и постепенный 

переход кочевому скотоводству. В X-IX вв. до н.э. у андроновцев преобладает 

коневодство. 

Андроновцы вели оседлый образ жизни до II го тыс. до н.э. Их хозяйство было 

смешанным - скотоводческо-земледельческим. Развивается мотыжное земледелие. В 

поймах рек, где почва плодородная, увлажнённая находились поля и огороды. В 

постоянных поселениях западного и центрального Казахстана появляется новый 

способ водоснабжения - колодцы. В основном сеяли ячмень, просу и пшеницу. При 

раскопках поселений найдены горшки с остатками пригоревшей каши из проса, а 

также на жертвенниках найдены остатки сожжённой пшеницы. Урожай собирали 

бронзовой и медными серпами, а зернотёрки использовали для растирания зерна в 

муку. 

Ботайская культура названа по наиболее характерному для нее поселению у 

разъезда Ботай в Кокшетауской области. Она характеризует степной энеолит 

Северного Казахстана и датируется III – II тыс. до н. э. В сложении этой культуры 

приняли участие племена, составившие атбасарскую и маханджарскую 

неолитические культуры. Поселения обычно занимали площадки на высоких 

берегах небольших степных речек: Тургай, Терсакан, верховья Тобола, Убаган, 

Чаглинка, Иман-Бурлук. 

Производственно-хозяйственный инвентарь изготавливался из различных пород 

камня, глины, кости. Функциональные определения говорят о сложном 

хозяйственном укладе населения. Костяные элементы узды, застежки для пут 

свидетельствуют о начавшейся доместикации лошади. Каменные булавы, ножи, 

кинжалы, боласы, наконечники стрел, дротиков, копий связаны с охотой. Гарпуны 

указывают на рыболовческую деятельность. При строительстве жилищ 

использовались многочисленные деревообрабатывающие инструменты: топоры, 

тесла, долота, стамески, струги, резцы, ножи, скобели. В коллекции находок есть 

также культовые предметы - амулеты, украшения. 

Огромное количество остеологического материала в подавляющем большинстве 

принадлежит лошади: так на поселении Ботай зафиксированы кости от 70 000 

особей. Есть также кости зубра, тура, лося, косули, сайги, медведя, собаки, лисицы, 

корсака, верблюда, бобра, сурка, зайца, кабана, птиц. 



 

 

Кафедра истории Казахстана и социально-общественных дисциплин 044-60/11 
11 стр. из 186 
 

Лекционный комплекс «История Казахстана» 

Погребальный обряд и ряд символических предметов говорят о существовании 

тотемизма, культа предков. Сородичей хоронили на территории поселения в старых 

жилищах, вокруг погребенных укладывали вдоль стен десятки лошадиных черепов. 

В одном из жилищ в стенной нише обнаружен мумифицированный глиной череп 

мужчины. Под порогом жилищ нередки захоронения собак, очевидно, ритуального 

характер. 

4. Палеоэкономика эпохи бронзы. Формирование металлургических 

центров на территории Казахстана. 

Хозяйственные изменения, наметившие еще в неолитическую эпоху, привели во 

II тыс. до н. э. к сложению скотоводческо-земледельческой экономики и 

высокоразвитой металлургии. Переход к экономике производящего типа коренным 

образом изменил всю обстановку на территории Казахстана. Подвижные, 

энергичные и инициативные скотоводческие племена образуют обширные и 

могущественные объединения, в формировании которых не последнюю роль играли 

военные столкновения. 

Оружие теперь все чаще используется не только для охоты на диких животных, 

но и в межплеменных столкновениях. В середине II тыс. до н. э. племена Казахстана 

овладели производством бронзовых изделий. Бронза представляет собой сплав меди 

и олова. 

Наряду со скотоводством и земледелием важнейшую роль в развитии 

производительных сил человеческого общества в эпоху бронзы сыграли добыча 

различных руд, обработка камня и кости. 

На территории Казахстана с давних времен были известны богатые 

месторождения меди, олова и золота. Многочисленные древние разработки меди 

(Жезказган, Зыряновск, Карчига, Джалтыр, Ащилы, Уро-Тобе, Кушикбай), олова 

(горы Атасу, Калбинский и Нарымский хребты) и золота (Степняк, Казанчункур, 

Баладжал, Акджал, Дайбай, Майкопчегай, Акабек) свидетельствуют о том, что эта 

территория являлась одним из центров древней металлургии. 

Плавили руду непосредственно на поселении или недалеко от него. Для плавки 

устраивались плавильные печи типа горна, следы которых найдены в Милыкудуке, 

Жезказгане, при впадении р. Шульбы в Иртыш, у аула Канай. Для плавки руды 

использовался древесный уголь, в качестве флюса – кварц, охра. Шлаки медной 

руды найдены на Атасуском и Суук-Булакском поселениях, куски руды, шлака и 

слитков меди – в могильниках Былкылдак I, Бугулы I, на поселениях Бишкуль I, 

Алексеевском, Трушниково, Канай, Петровка II. 

Остатки литейных мастерских зафиксированы на поселениях Мало-Красноярка, 

Алексеевское, Новоникольское I, Петровка II. 

Здесь в каменных и глиняных литейных формах разнообразных конструкций 

отливалось большинство орудий хозяйственного и бытового назначения. Украшения 

большей частью изготовлялись посредством ковки, чеканки, тиснения. 

Замечательными изделиями ювелирного искусства племен эпохи бронзы с 

территории Казахстана являются бронзовые украшения, обложенные золотой 

фольгой, височные кольца разных типов, заколки лопаточковидной формы, 
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лапчатые ромбовидные и продолговатые подвески. Уже в то время умели получать и 

стекловидную массу – пасту, из которой изготовляли бусы, пронизки. 
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Долгополов. - Электрон. текстовые дан. (273Мб). - М. : "Литтерра", 2016. - 343 с. 

2. Сармурзина, Г.А. и др.Современная история Казахстана : Учебное пособие. / 

Г.А. Сармурзина, К.К. Чатыбекова, Г.А. Давлетова. - Алматы: КазНИТУ, 2016. - 123 

c.Сармурзина, Г.А. и др. /РМЭБ/ http://rmebrk.kz/ 

3. История Казахстана. Берденова К.А., Турысжанова Р.К., Попова Т.М. , 2019 

Учебное пособие/ЦБ  Aknurpress /https://aknurpress.kz/login 

6. Контрольные вопросы: (Обратная связь Feedback) 

1. Совершенствование орудий труда и материального производства в эпоху 

бронзы. 

2. Эволюция земледелия и скотоводства. Горное дело, металлургия. 

3. Значение общественного разделения труда. Возникновение имущественного 

неравенства. 

4. Археологические памятники эпохи бронзы: Андроновская, Дандыбай-

Бегазинская культуры. 
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Лекция № 2 

1.Тема: Тюркская цивилизация и Великая степь. 

2.Цель: раскрыть основные этапы образования племенных союзов и 

государственных объединений на территории Казахстана. 

1.  Развитие кочевых государственных и культурных традиций в эпоху древних 

тюрков. Проблема происхождения тюрков. 

2. Тюркский фактор в этнополитической истории Казахстана ІХ-ХІІ вв.  

3. Караханидская государственность как новый этап эволюции тюркской 

государственности. 

4. Проблема происхождения и этнической истории кыпчаков. 

3) Тезисы лекции: 

1. Развитие кочевых государственных и культурных традиций в эпоху 

древних тюрков. Проблема происхождения тюрков. 

Древние тюрки были предками всех тюрко-язычных народов, проживающих 

сегодня в Азии и Европе. Сегодня  тюрко-язычным народам относятся - казахи, 

узбеки, киргизы, башкиры, татары, чуваши, туркмены, турки, азербайджанцы, 

тувинцы, хакасы, якуты, уйгуры, кумыки, карачаевцы, каракалпаки, караимы, 

гагаузы, шорцы и др.  

Прародиной тюрков является - Алтай. В V в. многочисленные тюркоязычные 

племена теле расселились в степной полосе от Северной Монголии до Восточной 

Европы, на юге до верховьев Амударьи. 

Тюркская легенда и китайские хроники связывают происхождение тюрок с 

Восточным Туркестаном. Согласно китайским хроникам, группа поздне-гуннских 

племен, в конце III - начале IV в. переселившаяся в Северо-Западный Китай, была 

вытеснена в конце IV в. в район Турфана (Восточный Туркестан), где продержалась 

до 460 г. В том году на них напали жужане (авары), уничтожили созданное ими 

владение и переселили покорившихся гуннов на Алтай. В числе переселенцев было 

и племя ашина. До создания каганата термин тюрк означал лишь союз десяти 

(позднее двенадцати) племен, сложившийся вскоре после 460 г. на Алтае. Это 

значение сохранялось термином и позднее.  

Государство, созданное собственно тюркским племенным союзом, 

обозначалось как Тюрк эль. Оба эти значения термина тюрк (союз племен и 

государство) отражены в древне-тюркских эпиграфических памятниках и китайских 

источниках. Наряду с этим термин стал обозначать также и принадлежность 

различных кочевых племен к державе, созданной тюрками. В этом смысле его 

употребляли византийцы и иранцы, но не сами тюрки. 

Тюркский каганат - это первое государство на территории Казахстана, 

основателем является Бумын каган (552-553 гг.), который вышел из династий рода 

Аршина, племени тюрк. 

Первое упоминание этнонима «тюрк» встречается в китайских письменных 

источниках и относится к 552 году. Китайцы считали тюрков потомками сюнну -

гунну. Само слова «тюрк» значит крепкий, сильный. 

В 546 г. благодаря присоединению на Алтае разгромленного большого войска 

племени теле в количестве 50 тыс. кибиток, тюрки значительно усилились. Весной 
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552 г. предводитель тюрков Бумын выступил против аваров и нанёс им 

сокрушительное поражение. На развалинах этого государства он создал Тюркский 

каганат. Родоначальником этого этносоциального объединения явился Бумын каган, 

который умер 553 г. 

После его смерти на трон садится его преемник Мукан-каган (553-572гг.), 

Тюркский каганат достигает политического господства в Центральной Азии. Им 

были покорены кидании в Маньчжурии, киргизы на Енисее, их данником стало 

Северокитайское государство. Стремясь овладеть богатствами оседлых племён, 

тюрки двинулись в Среднюю Азию, где они встретились с эфталитами, владения 

которых простиралось от Каспийского моря до Северной Индии и Восточного 

Туркестана. В 561-563 гг. тюрки заключили союз против эфталита с Ираном. В 564 

г. шах Ирана Хосров Ануширван (531-579 гг.) отнял у эфталитов важную 

стратегическую область Тохаристан. Основные силы эфалитов были разбиты 

тюрками в 587 г. под Бухарой. Границей сфер политического влияния Ирана и 

Западно-тюркского каганата была Амударья. 

После завоевания Средней Азии тюрки стали хозяевами торгового Шелкового 

пути в страны Средиземноморья. Тюрки и находившиеся под их властью согдийцы 

были заинтересованы в прямых торговых связях с Византией. В 558 году 

согдийский купец Маниях возглавил посольство тюркского каганата в столице 

Византии - Константинополе, где было заключено торговое соглашение и военный 

договор против Ирана. Персы всячески препятствовали установлению союза 

империи и каганата. Иран обязался выплачивать тюркам дань в размере 40 тыс. 

золотых динаров ежегодно и не препятствовать торговле. Тюркские войска были 

отведены за Амударью. Такой исход отразился на византийско-тюркском союзе. 

В 571 г. Истыми каган овладел северным Кавказом и вышел к Керченскому 

проливу - Боспору. Его сын Тюрксафна захватил Керчь и 576 г. вторгся в Крым, но 

вскоре покинул полуостров. Междоусобная война и социальные противоречия 

ослабили каганат. Окрепший Иран в 588 г. нанёс под Еератом поражение тюркам. 

Византия к 590 г. вновь овладела Боспором. 

Однако, могущество тюркской державы пошатнулось вследствие междоусобиц. 

При правлении каганов Истеми и Тюрксафны происходит ослабление и 

раздробление Тюркского каганата. 

В итоге, 603 г. Тюркский каганат распался на две части - Западный и Восточный. 

Территория Казахстана вошла в западную часть Тюркского каганата. 

В 603 г. западная часть Тюркского каганата обособляется в самостоятельное 

государство и этнополитическим ядром каганата стали «10 племён», к востоку от 

р.Чу и выделились 5 племени на востоке - дулу, а к западу от неё 5 племени нушиби. 

В исторических источниках Западнотюркский каганат называют «Он ок будун», т.е. 

«Страна десяти стрел», которая занимала древние земли Усуни от гор Каратау до 

Джунгарий. 

Основной район поселение - Семиречье. Столица Суяб (близ современного 

г.Токмак в Киргизстане), а летняя резиденция - Минг-Булаг находилась близ 

Ташкента. 
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В этнический состав каганата входили племена - усуни, канглы, тургеши, 

карлуки, чигили, ягмы. 

Каган - первое лицо в каганате, он же - верховный владыка, правитель, 

военачальник, собственник всех земель, верховный судья. Наследником кагана 

являлись - тегины. 

Высшие титулы в каганате -ябгу, шад и элътебер принадлежали роду кагана. 

Судебные функции выполняли буюруки, тарханы, а тудуны занимали должность 

наместника кагана на завоёванных землях. Они контролировали сбор податей и 

посылку дани в ставку каганата. Родами и племенами управляли беки. Основное 

зависимое население составляли кара-будуны, Одной из целей набегов тюрков на 

соседние племена и народы был захват рабов, их называли татами. 

Каганат представлял единую систему кочевого, полукочевого и 

оседлоземледельческого способа ведения хозяйства. Тюркское и согдийское 

население занимались торговлей, ремеслом, землепашеством и скотоводством. 

Западно-тюркский каганат своего могущества достигает при правлении Джегуй 

кагане (610-618 гг.) и его младшего брата Ток-джабгу кагане (618630 гг.). Они 

предприняли победоносные походы на Тохаристан и Афганистан и расширили 

границы государства до северо-западной Индии. 

Успешные походы на побережья Черного моря и на Восточный Туркестан тюрки 

совершали при Датсу-кагане (632-630 гг.). Однако, непрерывные междоусобицы, 

частые смены правителей, сопровождавшиеся неизбежным усилением 

центробежных сил привели к 16-ти летней межплеменной войне (640-657 гг.) и 

вторжению в Симеречье войск Танской империи. Танские губернаторы управляли 

западно-тюркскими племенами из рода кагана. Борьба тюрков против Танской 

экспансии привело к возвышению тюргешей и падению Западно-тюркского каната в 

начале VIII века. И в 704 г. каганат полностю распадается, на его месте образуется 

новое государство тюргешей. 

2. Тюркский фактор в этнополитической истории Казахстана ІХ-ХІІ вв.  

Племена тюргешей в 704 г. свергли господство Западных тюрков и создали своё 

государство - Тюргешский каганат. Основная территория каганата находилась в 

Семиречье. Вместе с тем территория каганата охватывала земли начиная с г.Шаш 

(Ташкента) на юго-востоке Средней Азии до городов Бешбалык и Турфан в 

Восточном Туркестане. 

Административным центром был г. Суяб на р. Чу, а вторая ставка находилась в 

г. Кунгуте на р.Или. Западно-тюркский каганат являлся раннефеодальным 

государством, разделённым на два антагонистических класса - класс феодалов и 

класс зависимых кочевников-скотоводов. Социальный строй древнетюркского 

общества, заменившего племенную организацию ордой, может быть определён как 

военная демократия. 

Тюргеши - многочисленные тюрко-язычные племена, входившее в племенной 

союз дулу Западно-тюркского каганата и населяли междуречье Чу и Или. 

Основателем государства является Уч—элик-кагант (699-706 гг.). 

Уч-элик-каган разделил страну на 20 уделов (тутуков) и в каждом имел по 7 

тысяч воинов. По сведению арабского историка аль-Идриси, этноним «тюргеши», в 
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переводе означает «истинный тюрк». Тюргеши делились на 2 группировки: Желтые 

тюргеши основались на берегу р.Чу и ставкой является г. Суяб, чёрные тюргеши 

расположились на берегу р.Талас, их ставкой является Тараз. Вся политическая 

история Тюргешского каганата полна междоусобной войны между двумя 

группировками. 

В начале VIII в. начинается завоевательные походы арабов в Среднюю Азию и 

Казахстан. В 705 г. тюргеши начали захват Мавераннахра и 706 г. в союзе с 

согдийцами под Бухарой нанесли сокрушительное поражение арабским войскам. 

Однако, в 709 г. военачальнику арабов Кутейбу удалось столкнуть союзников между 

собой и хан согдийцев Тархун отказался от помощи тюргешам, в результате 

арабские войска сумели захватить Бухару. 

Преемником Уч-элик-кагана стал его сын Сакал-каган (706-711гг.). Несмотря на 

внешнюю сложную обстановку каганата Сакал-кагану удалось завоевать всю 

Среднюю Азию. Однако, 708 г. обостряется противоречия между жёлтыми и 

чёрными тюргешами. И в 711 г. каган Восточно-тюркского каганата Капаган в битве 

при Болучу в Джунгарии разбил тюргешей и двигаясь далее на запад, они 

переправились через р.Сырдарью. Сакал-каган попав в плен погибает. С этого 

момента начинается период дестабилизации каганата.  

Но Тюргешский каганат с приходом к власти Сулук кагана (75-738 гг.) 

значительно окреп. Военно-административная власть переходит к чёрным 

тюргешам и ставка переносится в г.Тараз. В то время, когда Сулук каган пришёл к 

власти, внутреннее и внешнее политическое положение Тюргешского каганата было 

крайне сложным и тяжелым. Во-первых, на западе каганат противостоял нашествию 

арабов. Во-вторых, с востока нависла опасность вторжения со стороны Таиской 

империи, а в третьих, этим сложным положением в Семиречье стремился 

воспользоваться Восточнотюркский каганат. Чтобы сохранить независимость 

своего государства, Сулук кагану пришлось вести политическую и военную борьбу 

на трёх направлениях.  

В целях улучшения своего положения на востоке Сулук каган 717 г. посетил 

Танскую империю, где заключил не только военные перемирия, но и установил 

родственные отношения - он женил своего сына на дочери Восточно-тюркского 

кагана Бильге, а сам женился на дочери Тибетского царя. Будучи искусным 

дипломатом и блистательным полководцем, Сулук каган предотвратил опасность с 

востока, что позволило тюргешам активизировать свои действия на западе. В 723 г. 

тюргеши совместно с карлуками Ферганы и жителями Шаша (Ташкента) нанесли 

крупное поражение арабам. За смелые и решительные действия Сулука арабы 

прозвали его Абу Музахимом (Бодливым или рогатым). Лишь к концу 732 г. арабы 

разбили тюргешей и взяли Бухару. 

В 737 г. Сулук каган предпринимает новый поход против арабов и доходит до 

Тохаристана, но потерпев поражения возвращаясь 738 г. он был убит своим 

полководцем Бага-Тарханом. К этому времени с 738-748 гг. возобновилась борьба 

длившаяся 20 лет между желтыми и чёрными тюргешами, который сильно ослабил 

каганат и в политическом, и в экономическом отношениях. Вследствие чего 
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тюргеши не смогли оказать достойное сопротивление карлукам, переселившимся 

746 г. с Алтая на Семиречье.  

Воспользовавшись этим положением, войска Таиской империи вторгаются в 

Семиречье и в 748 г. захватили г.Суяб. Затем овладев г.Шаш, убили его эмира. Сын 

эмира обращается к арабам с просьбой о помощи и в 751 г. близ г. Атлах на берегу 

р.Талас развернулось грандиозное сражение между арабами и китайцами. Битва 

продолжалось 5 дней, в решительный момент в тылу китайцев восстают Карлуки и 

переходят на сторону арабов. 

Китайское войско было разбито и уцелевшие китайцы навсегда ушли из 

Семиречья.  

Историческое значение Таласской битвы: 

-Имеет большое значение в судьбах народов Семиречья и Мавераннахра; 

- Китайские войска оставили не только Семиречье, но и Восточный Туркестан; 

- Арабы тоже не удержались в Таллаской долине и отступили в Шаш; 

- Распространение мусульманской религии на территории Казахстана. 

Арабо-китайское нашествие, междоусобицы окончательно подорвали 

Тюргешский каганат и оно пало в 756 г. под натиском тюрко-язычных племён 

карлуков. 

3. Караханидская государственность как новый этап эволюции тюркской 

государственности. 

Около 940 г. племена Тянь-Шаня захватили Баласагун и, свергнув карлыкского 

кагана, положили начало новой династии. Один из первых правителей нового 

государства Сатук Бограхан Абдулкерим - принял ислам и титул Дослан Карахан, по 

которому вся династия получила название Караханидов. Правители ханства в 990 г. 

присоединили города Тараз и Исфиджаб. К концу Х в. сложилась территория 

ханства, которая простиралась от Амуцарьи и нижнего течения Сырдарьи и на 

западе до Жетысу и Кашгара на востоке. Главную роль в государстве играли 

карлыкские племена чигили и ягма. Ханство было разделено на два больших удела. 

Верховный каган с титулом Арслан Кари хан по традиции был владетелем 

восточной части государства, резиденция его находилась в г. Баласагуне, Второй 

каган с титулом Богра Кара хан владел западной частью с резиденцией в г. Таразе. 

Владетели мелких уделов носили титулы "илек" и "тегин". Они были независимыми 

по всем вопросам от верховных каганов, некоторые из них чеканили свои монеты и 

вели дипломатические отношения с соседними странами. Власть передавалась не по 

наследству, а по так называемой "лестничной системе" - от старшего к младшему 

брату.  

     В 999 г. Илек Наср завершил завоевание Мавераннахра, но у Балха карлыки 

потерпели сокрушительное поражение от газневидского султана и отказались от 

завоеваний к югу от Амударьи. Вскоре среди Караханидов начались раздоры между 

двумя ветвями -потомками Али и Хасана. Этими междоусобицами воспользовались 

кочевые племена киданей, владевшие Центральной Азией. В 1017г. кидани 

вторглись в Жетысу и дошли почти до Баласагуна. Но правитель караханидов Туган 

хан заставил их отступить на восток и после трехмесячного преследования разбил 

их.  
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     Ослабление караханидов. Во время правления слабого и безвольного Арслан 

хана авторитет центральной власти был окончательно подорван, и войны между 

правителями уделов стали обычным делом. В 1056 г. Арслан хан начал войну 

против своего брата Богра хана, но, попав в плен, потерял свои владения. Его сын 

Ибрагим погиб в войне с правителем Барсхана Янал-тегином, а сын Богра хана был 

отравлен своей женой. После этого правителем Жетысу и Кашгара стал Тогрул-

Карахан Юсуф, который вместе со своим братом Богра ханом Харуном вел войну с 

Шемсул-мульком Насром, владетелем независимого Мавераннахра. Война 

закончилась миром, и границы между западными и восточными караханидами 

прошли по Сырдарье.  

     Вскоре Мавераннахр попал под власть сельджукских султанов, взявших в 

1089 г. Бухару и Самарканд, но не упразднивших местную династию Караханидов. 

Жетысу же с 30-х годов XII в. стал подвергаться постоянным набегам киданей.  

     В 1141 г. после разгрома объединенного сельджукско-караха-нидского войска 

политическая власть перешла в руки киданских правителей. Однако еще некоторое 

время караханиды сохраняли вассальную зависимость от киданей. И только в начале 

XIII в. государство караханидов перестало существовать. Период караханидского 

господства в Казахстане характеризуется сдвигами в экономической и культурной 

жизни тюркоязычных племен. На его территории заметным становится оседание 

тюрков-кочевников. Развивались поселения и города, соответственно и городская 

культура. В Караханидском государстве сформировалась новая политическая 

система. Ислам объявлен государственной религией, была принята арабская 

графика, заменившая древнетюркскую письменность. В целом караханидская эпоха 

представляла собой качественно новый этап в социально-экономической, 

политической и культурной жизни наших далеких предков. 

4. Проблема происхождения и этнической истории кыпчаков. 

В Х в. на территории Казахстана появляется новое мощное государство кочевых 

тюркоязычных племен - Кыпчакское, которое стало прямым преемником 

Кимакского. 

     Термин "кюеше" или "цзюеше", упомянутый в 201 г. до н.э., воспринимается 

многими исследователями-кыпчаковедами как первое упоминание кыпчаков в 

письменных источниках. 

     Однако более достоверное у поминание их под именем "кибчак" - в надписи 

на так называемом Селенгинском камне (759г.) "кыпчак", "кыфчак" - в сочинениях 

мусульманских авторов: Ибн-Хордадбеха и Гардизи (IX в.), Махмуда Кашгари (IX 

в.), Ибн-Асира (XIII в.), Рашид ад-дина, ал-Омари, Ибн-Хал-дуна (XIX в.) и других. 

Русские летописи (XI-XIII вв.) называют их половцами и сорочинами, венгерские - 

палоцами и кунами, византийские источники и западноевропейские 

путешественники (Рубрук-ХШ в. и др.) - команами (куманами). 

     Кыпчаки сложились как этнос в Центральном и Восточном Казахстане в VIII 

в. Кочевавшие здесь племена кангаров, карлы-ков, кимаков и кыргызов в середине 

VIII в. были объединены под властью сиров-кыпчаков, пришедших с Алтая. Они 

дали свое имя возникшему объединению племен, которое стало называться кып-

чакским. 
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     В первый период политической истории кыпчаки выступали совместно с 

кимаками, активно действуя в составе кимакского союза племен в борьбе за новые 

пастбища 

.      К концу Х века в степях Казахстана меняется политическая обстановка. 

Здесь исчезает этническое имя "кимак". Постепенно политическая власть переходит 

к кыпчакам. В начале XI в. они вплотную продвигаются к северо-восточным 

границам Хорезма, вытесняя огузов из низовьев Сырдарьи, и заставляют их 

переселяться в Среднюю Азию и степи Северного Причерноморья. К середине XI в. 

кыпчакам подчинялась почти вся обширная территория Казахстана, за исключением 

Жетысу. Восточная граница их остается на Ертисе, западные пределы достигают 

Едиля, на юге - района реки Талас, а северной границей служили леса Западной 

Сибири. В этот период вся казахская степь называется Кыпчакской Степью или 

"Дешт-и-Кыпчак". 

     Расцвет кипчакского государства. В середине XI века кыпчаки переходят 

Едиль и за короткое время подчиняют себе многочисленные западнокангарские 

племена долины рек Тен и Узеу (Днепр). К началу XII века земли, занятые 

кыпчаками, разделяются на два крупных объединения. Кыпчаки, обитавшие к 

западу от Едиля, объединились в конфедерацию во главе с ханами из рода токса-ба. 

Она разделялась на области тенских кыпчаков, от Едиля на востоке до Кавказских 

предгорий на юге и Тена - на северо-западе, и области узеуских кыпчаков, 

известных также как половцы и куманы, располагавшихся в степях Северного 

Причерноморья (Поле Половецком) от Тена на востоке до низовий Дуная и Карпат 

на западе. Во главе этих образований стояли ханы династий Шару хана и Бонек 

хана. 

     Кыпчаки, жившие на территории Казахстана, образовали более 

централизованное государство, во главе которого стояли ханы из рода едьбори. 

Легенды называют основателем этого государства Абар хана (XI в.). Кроме 

верховного хана кыпчакские роды имели своих ханов. В аристократическую 

верхушку входили также тарханы, беки, баскаки. 

     В XI-XII веках восточно-кыпчакское государство разделялось на два крыла. 

Правое крыло, занимавшее торгайские степи, бассейны рек Жем, Жаик, Едиль, а 

также полуостров Мангыстау, возглавлялось ханами ельбори. Здесь же, в районе 

Торгая и располагалась ставка верховного хана. Левое крыло занимали земли 

Центрального и Восточного Казахстана, от Сырдарьи до Ертиса и Есиля. Столицей 

был город Сыгнак, во главе которого стояли ханы из племени кайы-уран. 

     Кризис кыпчакских государств. В конце XII в. кыпчаки переживают период 

кризиса. Сыгнакское владение, воевавшее на два фронта - против кара-киданей в 

Жетысу и Хорезма - на Сыр-дарье, вынуждено было пойти на союз с последним и 

постепенно попадает под его зависимость. В 1182 г. хан Алп-Кара Уран направил 

хорезмшаху посольство во главе со своим сыном Кадыр-Бугу ханом, который 

заключил союз с Хорезмом против кара-киданей. Поход, состоявшийся летом того 

же года, закончился победой и кыпчаки освободили от киданей город Тараз с 

окрестностями. Однако вскоре союзники стали враждовать между собой ив 1195 г. 

хо-резмшах Текеш выступил в поход против Кадыр-Бугу хана. В начале кыпчаки 
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отступили, но воины-урани, составлявшие основную часть гвардии хорезмшаха, 

известили хана кыпчаков о своем намерении перейти на его сторону. Ободренный 

хан победил хорезмшаха, которому с трудом удалось спастись. Однако вражда 

между Кадыр Бугу ханом и племянником Алп-Дерек иналом ослабила кыпчаков и в 

1200 г. Алп-Дерек, ставший новым ханом, признает себя вассалом Хорезма. После 

победы хорезмшаха над кара-киданями Алп-Дерек получил в управление все земли 

по среднему и нижнему течению Сырдарьи. В 1210 г. он перенес столицу в Отрар и 

стал править от имени хорезмшаха, приняв титул Гайыр хана. 

     Западные кыпчаки в этот период терпят ряд поражений от русских князей. В 

1183 г. объединенные русские силы разгромили хана Кобека, правителя узеуских 

кыпчаков, на реке Орели. В 1185г. хан тенских кыпчаков Кунашык двинулся на 

Русь, но дважды потерпел поражение и был вынужден отступить. Новгород-

северский князь Игорь решил добить ослабленных кыпчаков и поживиться за счет 

военной добычи, но его поход в 1185 г. закончился полным разгромом русских 

войск на р. Каяле, что было описано в "Слове о полку Игореве". В этой битве 

принимали участие и западно-казахстанские кыпчаки во главе с Казак ханом. В 

начале XIII в. часть кыпчаков во главе с ханами принимают христианство. Узеуский 

хан при крещении получил имя Данилы Кобяковича, а сын Кунашыка - Юрия 

Кончаковича. После смерти последнего власть над тенскими кыпчаками переходит 

хану Котану. 

     Кыпчаки были не только кочевниками-скотоводами, но и городскими 

жителями. В их владениях располагался ряд крупных городов: Сыгнак, Джент, 

Барчынлыкент - на Сырдарье, Канглы-кент - на Ыргызе, Саксин - в низовьях реки 

Едиль, Таматархан (Тмутаракань русских летописей) - на Таманском полуострове и 

Шарухан - недалеко от современного Харькова. Кроме того, кыпчаки составляли 

значительный процент населения Ясы, Отрара, Ургенча и крымских городов. 
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6. Контрольные вопросы: (Обратная связь Feedback) 

1. Какие факторы и обстоятельства способствовали усилению тюрков? 

2. Какими причинами внутреннего и внешнего характера был вызван распад 

империи тюрков?  

3. Где прошла граница распада империи, какие земли вошли в состав Западно-

Тюркского каганата? 

4. Сатук-Богра хан – основатель караханидского государства. 

5. Объявление ислама государственной религией караханидов. 

 

Лекция № 4 

1.Тема: Великая степь в период Золотой Орды (XIII-XVвв.). Казахское 

ханство в XV – XVI вв. 

2.Цель: показать особенности развития Казахстана в монгольский период, 

выяснить каким образом монгольское нашествие повлияло на развитие феодальных 

отношений на территории Казахстана. 

1.Чингиз хан и образование Монгольской империи. 

2. Завоевание территории Средней Азии и Казахстана монголами. 

Образование Золотой Орды как евразийской империи. 

3. .Государство Ак-Орда(конец XIII- нач.XVв.). 

4. Образование и периодизация эпохи Казахского ханства. 

5. Ослабление политических устоев Могулистана. Превращение Казахского 

ханства в одно из сильных государств Центральной Азии. 

3. Тезисы лекции: 

1. Чингиз хан и образование Монгольской империи. 

В конце ХП-начале XIII вв. на территории Монголии образовалось крупное 

кочевое государство под властью одного из представителей родовой верхушки - 

Темучина. Первоначально оно было основано в долинах рек Керулена и Орхона, 

затем вследствие объединения родственных племен и завоевания соседних стран 

Монгольское государство превратилось в могучую империю не только в 

Центральной Азии, но и во всем мире. В 1203 г. им были разгромлены Кереитское, 

затем и соседнее Найманское ханство, в 1207-1211 гг. были покорены народы 

Сибири и Восточного Туркестана. В 1215г. был взят Пекин, а к 1217 г. монголы 

завоевали все земли к северу от реки Хуанхэ. 

     В 1206 г. Темучин был провозглашен всемонгольским каганом и получил 

титул Чингисхана. Образование монгольского государства содействовало 

http://rmebrk.kz/
https://aknurpress.kz/login
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консолидации ранее малосвязанных племен в единый этнос и к прекращению 

междусобных войн. 

Образование Монгольской империи в начале XIII в. оказало огромное влияние 

на исторические судьбы народов и государств Центральной и Средней Азии, 

Казахстана и Восточной Европы. Монгольское завоевание нарушило сложившиеся в 

евразийском регионе отношения и взаимосвязи населявших его племен и народов, 

изменило ход их этнополитического и хозяйственно-культурного развития. 

Монгольские племена к середине XII в. продвинулись на запад с Орхона и 

Керулена, оттеснив с территории Монгольского Алтая и верховьев   Иртыша   

найманов   и   кыпчаков, ассимилируя тюркоязычные группы, заимствуя у тюрков 

многие элементы материальной культуры, формы хозяйства и быта, кочевые 

обычаи, породы скота. С этого времени установились границы размещения тюрков 

и монголов, сохранившиеся до позднего времени. Занятая монголами территория 

простиралась от Байкала, верховьев Ирты¬ша и Енисея на севере до пустыни Гоби 

на юге. 

2. Завоевание территории Средней Азии и Казахстана монголами. 

Образование Золотой Орды как евразийской империи. 

     Завоевание Жетысу. Государство кара-киданей в Жетысу и Южном 

Казахстане претерпевало время политического кризиса. Города Мавераннахра 

постепенно освобождались от власти гур-хана. Карлыкские и караханидские 

правители стали переходить в подданство Хорезма. В 1207 г. кара-кидани потеряли 

Бухару, затем и Тараз. Кроме того, обострились отношения гурхана с правителями 

Койлыка и Алмалыка. Попав в затруднительное положение, гурхан Чжилугу 

обратился за помощью к Кучлук хану найманскому. 

     Найманы, разбитые в начале XIII в. монголами, бежали во главе с Кучулуком 

на территорию Жетысу. Здесь он сумел собрать разрозненные отряды найманов и 

кереитов, войти в расположение к гурхану и стать довольно значительной 

политической фигурой. В 1210 г. кара-кидани потерпели поражение в войне с 

Хорезмом. Этим воспользовались жители Баласагуна, поднявшие мятеж. Гурхан 

взял штурмом собственную столицу и в течение трех дней кара-кидани грабили ее. 

Недовольство карлыкской знати использовал Кучлук, заставивший отречься от 

власти захваченного в плен гурхана. В 1213 г. Чжилугу скончался, и найманский хан 

стал полновластным правителем Жетысу. Под его власть перешли Сайрам, Ташкент, 

северная часть Ферганы. Став непримиримым противником Хорезма, Кучлук начал 

в своих владениях гонения на мусульман, чем вызвал ненависть оседлого населения 

Жетысу. Койлыкский правитель Арслан хан, а затем и правитель Алмалыка Бу-зар 

отошли от найманов и объявили себя подданными Чингисхана. 

     Вслед за Китаем Чингисхан готовился к походу в Казахстан и Среднюю 

Азию. Особенно его привлекали цветущие города Южного Казахстана и Жетысу. 

Осуществить свой план он решил через долину реки Или, где располагались богатые 

города и правил ими хан найманов Кучлук, которого Чингисхан считал своим 

врагом. С целью завоевания Жетысу и разгрома Кучлука Чингисхан послал войско 

во главе с одним из военачальников - Жебенойоном. 
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     В 1218г. отряды Жебе совместно с войсками правителей Койлыка и 

Алмалыка выступили против Кучлука. При этом монголы разрешали мусульманам 

публичное богослужение, запрещенное ранее найманами, что способствовало 

переходу всего оседлого населения на сторону монголов. Кучлук, не сумев 

организовать сопротивление, бежал. Жители Баласагуна открыли ворота монголам, 

за что город получил название Гобалык -"хороший город". Перед Чингисханом 

открылась дорога в пределы Хорезма и Мавераннахра. 

     Завоевание Хорезма. Хорезм в начале XIII в. был на вершине своего 

могущества, он объединял земли собственно Хорезма, Мавераннахра, Ирана, 

Хорасана, Южного Казахстана. Однако уязвимым местом в государстве было 

всесилие кыпчакской знати, занимавшей ведущие посты в административном и 

военном аппарате. Мать хорезмшаха Мухаммеда (1200-1220) Теркен-хатун 

происходила из кыпчакского правящего рода и обладала огромным влиянием при 

дворе, фактически сама назначая своих родственников на все ключевые 

государственные посты. Пользуясь их поддержкой, она фактически возглавила 

оппозицию своему сыну. Особенно обострились их отношения перед монгольским 

нашествием. Теркен даже организовала выступление кыпчаков против хорезмшаха в 

1216 г. Это восстание возглавил ее племянник Кайыр хан Алып-Дерек, бывший 

наместником в долине Сырдарьи. Кыпчаки потерпели поражение, однако Теркен-

хатун не только не позволила наказать Кайыр хана, но даже настояла на передаче 

ему Отрара. Значительные кыпчакские гарнизоны стояли во всех крупных городах 

Хорезма, Самарканде, Бухаре, Отраре, и хорезмшах не без основания им не доверял. 

     Встревоженный вестью о победах монголов хорезмшах Мухаммед отправил 

своих послов в Монголию. Вслед за этим в Хорезм прибыло ответное посольство с 

предложениями о мире. Следовавший за посольством торговый караван, 

остановился в Отраре, Кайыр хан Алып-Дерек, будучи наместником города, 

заподозрил купцов в шпионаже и приказал казнить их. Разгневанный Чингисхан 

потребовал выдачи Кайыр хана, но хорезмшах, боясь гнева кыпчакской знати, 

отказался. Более того, Мухаммед приказал казнить послов, чего монголы простить 

не могли. 

     Хорезмшах, опасаясь заговора со стороны кыпчакских военачальников, 

разделил свою армию на несколько частей и гарнизонов, чем фактически обрек ее на 

поражение. Война в сентябре 1219г. началась с осады Отрара. Разделив свое войско 

на несколько частей, Чингисхан оставил одну часть для осады города, другую, во 

главе со своим старшим сыном Джучи, отправил вниз по Сыр-дарье, сам же 

направился к Бухаре. 

     Осада Отрара продолжалась почти пять месяцев. Кайыр хан зная, что 

монголы не пощадят его, защищался отчаянно. Предательство одного из 

военачальников по имени Караджа, ускорило падение Отрара. Выйдя ночью из 

городских ворот, он сдался монголам. Через эти же ворота осаждающие ворвались в 

город. Часть войск и жители заперлись в крепости и продолжали обороняться. 

Только через месяц монголы смогли взять цитадель. Все ее защитники были убиты, 

крепость разрушена, Кайыр хан казнен, а стены Отрара срыты. 
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     Отряды Джучи, совершавшие походы по Сырдарье, весной 1220 г. подошли к 

Сыганаку. Осада его продолжалась семь дней, после чего монголы ворвались в 

город и разрушили все его крепостные сооружения. За короткий срок монголам 

подчинились Узген, Барчынлыкент и Джент. В Дженте монголы оставались до 

самой зимы, пока продолжалось завоевание Мавераннахра. 

     В начале 1221 г. монгольские отряды подступили к столице Хорезма - городу 

Ургенчу, который был взят после пятимесячной осады. Хорезмшах бежал в Иран, 

для его преследования Чингисхан отправил крупный отрад под командованием 

Жебе и Субедея. Узнав о смерти Мухаммеда, монголы через Кавказ направились в 

Дашт-и-Кыпчак, где столкнулись с яростным сопротивлением западно-кыпчакских 

племен. Кыпчаки и объединенное войско русских княжеств встретились с 

монголами на реке Калке в мае 1223 г. Из-за несогласованности действий и 

разногласий между князьями союзники потерпели поражение. Однако монголы не 

стали продвигаться вглубь Руси и повернули назад, на соединение с основными 

силами. 

     Завершение завоевания. Образование улусов. В 1227 г. поход в Дешт-и-

Кыпчак был возобновлен, 30-тысячный отряд под командованием Субедея взял 

город Саксин в низовьях Едиля, разгромил булгарские заставы на Жаике. В 1229 г. 

монгольские силы возглавил сын Джучи Бату, завершивший к 1232 г. завоевание 

кыпчакских земель к востоку от Едиля. Для дальнейших походов на границах с 

Булгаром было сосредоточено 50-тысячное войско, включившее в себя силы всей 

монгольской империи и отряды союзников. В 1236 г. поход был возобновлен, в 

результате в состав монгольского государства вошли булгары, Русь, кыпчакские 

владения к западу от Едиля. Весной 1241 г. отряды Бату вторглись на территорию 

Венгрии и Польши. Разбив европейские армии, монголы вышли к Адриатическому 

морю. Однако, получив известие о смерти Великого хана Угедея, большинство 

монгольских военачальников с отрядами вернулись в Монголию, чтобы принять 

участие в выборах нового хана. Бату, не рискнув продолжить поход с небольшим 

войском, вернулся в кыпчакские степи. 

     Таким образом, в результате военных действий 1219-1241гг. территории 

Дешт-и-Кипчака и Мавераннахра вошли в состав империи Чингисхана и были 

поделены между его сыновьями. Старшему сыну Джучи он отдал земли Сарыарки и 

дальше на запад, к югу - до Каспийского и Аральского морей. Из среднеазиатских 

владений в его улус вошли районы низовий Амударьи - северный Хорезм. Ставка 

находилась в долине Ертиса. Второму сыну Чингисхана - Шагатаю достались 

Мавераннахр, Жетысу, его ставка была в долине Или. Третьему сыну Угедею 

Чингис хан выделил Западную Монголию и Тарбагатай, его ставка располагалась 

вблизи нынешнего Чугучака. Тули наследовал отцовский улус - собственно 

Монголию. 

     Одновременно с разделением завоеванной территории Чингисхан 

распределил свою армию. Войско его в это время по приблизительным данным 

насчитывало 129 тыс. человек, из них 101 тысяча была передана Тули, другим 

сыновьям - по четыре тысячи, остальные 16 тыс. были распределены между 

родственниками. 
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     Владения Джучи, которые наследовал его сын Бату, получили название 

Золотой Орды 

3. Государство Ак-Орда(конец XIII- нач.XVв.). 

В результате продолжающегося распада Золотой Орды в 14-15 веках появляются 

новые государственные образования. На территории Казахстана выделяется в 

качестве самостоятельного государства Ак Орда. В 1428 году погибает последний 

правитель Ак Орды – Барак, а власть в казахской степи переходит к представителю 

другой ветви чингизидов, потомку Шейбани 17-летнему Абулхаиру. В 40-е годы 15 

века хан Абулхаир переносит свою столицу в город Сыгнак,  а центр его 

политических интересов смещается в Мавераннахр. В среде степных кочевых 

племен в этот период нарастает социальное недовольство, вызревает политическая 

оппозиция, которую возглавили прямые потомки основателя Урус хана султаны 

Керей и Жанибек. В конце 50-х годов 15 века происходит массовая откочевка части 

степных кочевых племен из Абулхаировой Орды  на территорию Моголистана. 

Возглавили эту откочевку султаны Керей и Жанибек. Откочевка в данном случае 

является не простым перемещением масс кочевого населения с территории одного 

государства на территорию другого, обычной миграцией кочевых племен. Это 

сознательное проявление социального протеста кочевых племен. Подобная форма 

социального протеста характерна именно для кочевого населения и была 

традиционной в кочевых сообществах. Возможно именно наличие таких форм 

социального протеста в кочевых государствах препятствовало формированию 

централизованных государств у кочевников 

 Моголистан в описываемый период находился в сложной политической 

ситуации: на восточных границах серъезная угроза исходит от ойратов, на юго-

западе угрожали тимуриды, а на северо- западных рубежах с недавних пор 

обосновался могущественный Абулхаир хан. Правитель Моголистана Есен Буга хан 

разрешает прибывшим на территорию государства кочевникам поселиться в 

западном Семиречье, в долинах рек Чу и Талас. Именно эта территория является 

местом первоначального размещения казахского ханства.  После смерти Есен Буги в 

1462 году султаны Керей и Жанибек становятся фактически самостоятельными 

правителями. Многие исследователи считают этот факт поворотным этапом в 

создании казахского ханства. Мухамед Хайдар Дулати датирует время появления 

Казахского ханства 1465-1466 годами. В 1468 Абулхаир хан предпринял поход 

против мятежных султанов Керея и Жанибека, однако во время похода заболел и 

умер. Казахские ханы вступают в борьбу за власть в степи и побеждают всех своих 

противников. Первоначальная границы казахского ханства расширяется. К концу 15 

века в состав казахского ханства вошли часть присырдарьинских оазисов, Западное 

Семиречье, район Каратау с прилегающими степными территориями, низовья 

Сырдарьи и северное Приаралье, большая часть Центрального Казахстана. К началу 

16 века Казахское ханство занимало территорию Ак Орды и часть Моголистана.      

 Процесс формирования народности у тюркоязычных племен привел к 

пояявлению новых этнонимов. Тюркоязычные племена Поволжья, Северного 

Кавказа, части Западного Казахстана называют себя в этот период этнонимом 

«ногай». Древние тюркоязычные племена степной части Казахстана в середине 15 
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века называют себя этнонимом «узбек». Эти этнонимы отразились в названии 

государств этой эпохи : Ногайская Орда и государство кочевых узбеков 

(Абулхаирова Орда). Часть узбекских племен, ушедшая на территорию Моголистана 

под руководством мятежных султанов Керея и Жанибека в источниках получает 

название «узбек-казах» и обозначает выражение «узбеки, которые стали казахами». 

Мы подошли к проблеме происхождения термина «казах». В разное время 

исследователи выдвинули множество разных версий  значения этого термина. 

 Термин «казах» первоначально имел  социальный смысл. Это древнее 

тюркское слово, обозначающее человека или группу людей, «отделившихся от 

своего государства, племени, рода и вынужденных вести жизнь искателя 

приключений»(В.В.Бартольд). По «Тарихи Рашиди» Мухамед Хайдара Дулати и 

другим историческим источникам этим термином называют подданных султанов 

Керея и Жанибека. Постепенно термин становится названием государства 

(Казахское ханство) то есть приобретает политическое значение. 

4. Образование и периодизация эпохи Казахского ханства. 

Вторая половина 15 века – это период противостояния, борьбы за 

присырдарьинский регион между казахскими ханами и Шайбанидами. И те , и 

другие в этой борьбе опирались на степные племена. Часть кочевых племен в ходе 

этого многолетнего противостояния мигрирует вместе с Мухаммедом Шейбани в 

Мавераннахр и за ними постепенно закрепляется этноним «узбек», а термин «казах» 

становится названием подданных  Керея и Жанибека и со временем становится 

этническим названием складывающейся народности. 

 Стратегическое значение присырдарьинского региона для Казахского ханства 

( центры международной и внутренней торговли, административные центры и 

военные крепости, зимние пастбища) 

- Период становления казахского ханства. Бурундук хан. Касымхан –собиратель 

казахских земель. Расширение территории ханства. Укрепление позиций в 

Туркестанском оазисе, в Семиречье и Западном Казахстане 

- Период кризиса казахского ханства в 20-30-е годы 16 века 

(Мамаш,Буйдаш,Тахир,Тугум) 

- Новый подъем казахского ханства при Хакк Назаре (1538-1580). 

Присоединение Западного Казахстана.   

- Тауекель хан (1586-1598). Есим хан (1598-1628). Завершение борьбы за 

присырдарьинские города. Возрастание угрозы со стороны ойратских племен.   

 

 В результате усовершенствования огнестрельного оружия  кочевники 

утрачивают военное превосходство над оседло-земледельческими народами. 

Сокращение ареала распространения кочевой цивилизации. Территориальная 

экспансия Китая в отношении ойратских племен.  

 Краткий экскурс в историю ойратских племен. Значение этнических терминов 

«ойраты», «джунгары», «калмак». Образование Джунгарского ханства. Батур 

хунтайши. Вторжение джунгар на территорию Казахского ханства в 40-е годы 17 

века. Джангир (Джахангир)хан. Орбулакская битва 1643 года. 
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 Усиление джунгарской экспансии в 80-е годы 17 века. Территориальные 

захваты, разграбление южноказахстанских городов. Тауке хан (1680-1715) 

Укрепление авторитета ханской власти. Курултай 1710 года и создание казахского 

ополчения. Богембай батыр. Смерть Тауке хана. Поражение в сражении у Аягуза. 

Гибель Каип хана. Утрата политического единства. Широкомасштабное вторжение 

джунгар в Казахстан. Годы Великого бедствия (1723-1727). Курултай 1726 года в 

местности Ордабасы. Создание общеказахского ополчения под командованием хана 

Младшего жуза Абулхаира. Победы в в 1726-1729 годах. Раскол в казахском ханстве 

и обращение хана Младшего жуза Абулхаира к российской императрице с 

прошением о принятии в российское подданство.   

 Многовековой процесс формирования казахской народности берет начало в 3-

2 веках до нашей эры, с момента появления на территории Казахстана 

прототюркских государственных объединений усуней,канглы и хунну. Откочевка 

части узбекских племен на территорию Моголистана привела к сближению с 

тюркоязычными  племенами Семиречья и Южного Казахстана. В годы правления 

Хакк Назара часть ногайлинских племен входит в состав Казахского ханства.  

 Проблема образования жузов- одна из самых сложных и трудноразрешимых. 

Легенды и мифы о происхождении жузов. Значение термина «жуз». Жуз – 

хозяйственно и  географически относительно обособленный район, населенный 

группой казахских племен, который до образования казахских ханств и народности 

являлся территорией племенного союза. В основе образования жузов лежало 

объединение отдельных родов и племен в племенные союзы. Старший жуз – 

территория от Сырдарьи до Семиречья включительно.Племенной состав – уйсунь, 

канглы, дулат, албан, суан, жалаир, сргели, ысты, шапрашты, ошакты. Средний жуз 

– Центральный и Северо-Восточный Казахстан. В его состав входят кыпчак, 

аргын,найман,керей,уак,конырат. Младший жуз – низовья Сырдарьи, берега 

Аральского моря, северная часть прикаспийской низменности. Три племенных 

союза: жетыру ( табын, тама,жагалбайлы,кердери,керейт,телеу,рамадан), алимулы ( 

каракесек, шомекей, кете, торткара,карасакал,шекты, байулы (адай, 

жаппас,алшын,алаша,байбакты,берш,маскар,таз,шеркеш и другие). 

 Процессы социально-экономической дифференциации казахского общества 

приводили к появлению особых социальных институтов и сословий. Деление 

общества на «ак суйек» и «кара суйек». Аристократические сословия «торе»( 

потомки Чингис хана) и «кожа»(потомки первых проповедников ислама). Титулы 

«хан», «султан». Сословия биев, батыров, тарханов, старшин, толенгутов и рабов в 

казахском обществе. 

 Правовой основой государств монгольского периода является свод законов 

Чингисхана «Яса». У степных племен формируется обычное право «адат». 

Распространение мусульманского права «шариата». С образованием казахского 

ханства получают развитие правовые вопросы. Сборники законов «Касымханнын 

каска жолы», «Есимханнын ески жолы», «Жеты Жаргы».   

5. Ослабление политических устоев Могулистана. Превращение Казахского 

ханства в одно из сильных государств Центральной Азии. 
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В первой половине XV в. политическое положение в Могулистане 

характеризуется не только междоусобной борьбой сыновей и внуков Хызыр Ходжи, 

но и войной с Тимуридами, ойратскими племенами. Тимуриды пытались отторгнуть 

Восточный Туркестан от Могулистана. Уаис хан (1418-1428 гг.) вынужден был 

перенести столицу из Восточного Туркестана в Жетису. 

     После смерти Уаис хана началась долгая и кровопролитная борьба между его 

двумя сыновьями, которая привели к расколу феодальной знати Могулистана. В 

середине 30-х годов XV в. власть перешла в руки одного из сыновей Уаис хана - 

султану Есен-Буге. Недовольный этим другой сын - Юнус, покинул пределы 

Могулистана, уводя с собой около 30 тыс. семей. Несмотря на усилия хана Есен-

Буги Могулистан еще долгое время оставался страной политически раздробленной. 

В середине XV в. многие племена откочевали из пределов государства. Фактически 

власть Есен-Буги распространялась лишь на часть Кашгарии. 

     Длительная междоусобная борьба властвующих группировок кочевой знати 

привела в конце XV-начале XVI вв. к распаду Могулистана. Попытки могульских 

ханов восстановить политическое господство шагатаидов на бывшей территории 

Могулистана кончились неудачей. В середине XVI в. оно перестало существовать 

как самостоятельное государство. 

     Хан Косым. Опираясь на присырдарьинские города, Мурындык хану удалось 

объединить кочевые роды Жетысу, Центрального и Западного Казахстана. Конец 

XV-начало XVI вв.- время возвышения Казахского ханства, связанное с именем 

султана, а в последствии хана Касыма (1511-1518). 

     Как сообщают источники, "между казахскими ханами и султанами не было 

никого, кто был бы так могущественен, как Касым хан, и что никто не думал о 

Мурындыке". Еще при господстве Мурындык хана вся полнота власти в Казахском 

ханстве находилась в руках Касыма. В год наступления Мухаммеда Шайбани в 

казахскую степь в 1510 г. под началом Касыма насчитывалось 200 тыс. воинов. В 

"Тарихи Рашиди" есть очень интересные сведения об этих событиях: "Мойын Мир 

Хасан, который являлся одним из эмиров Касым хана, услышав, что Шайбани 

совершил вторжение, собрав своих людей, выступил против этого сборища, и 

распустив слух, что движется Касым хан, сам издали выказывал себя, дабы 

подтвердить этот слух. Войны Шахибек хана (Шайбани -авт.) были совершенно 

уверены, что перед ними сам Касым хан, и побросав все, что они захватили и 

привезли с собой, в панике и смятении возвратились к Шахибек хану и доставили 

весть о приближении Касым хана. В одно мгновение Шахибек хан приказал бить в 

барабаны отбытия и двинулся, никого не дожидаясь, кто отстал, тот остался, кто 

успел, тот ушел. Разбитые и рассеянные в конце зимы они добрались до 

Самарканда". 

     Между Мурындыком и Касымом шла острая борьба за власть, которая 

завершилась к началу второго десятилетия XVI в. победой Касыма. В 1511 г. 

Мурындык, лишенный авторитета, был изгнан и полновластным ханом стал Касым. 

С этого времени верховная власть надолго перешла к потомкам Жанибек хана. 

     Первое десятилетие XVI в. было временем ожесточенной борьбы с 

Мухаммедом Шайбани, ставшим правителем Мавераннахра. Он предпринял 
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несколько походов на казахские земли (1503-1504,1505-1506,1509-1510 гг.). Однако 

всякий раз ему приходилось отступать на юг. В конце 1510г. Мухаммед Шайбани 

был убит в сражении с иранским шахом и Касым поспешил воспользоваться этим 

случаем. 

     В 1513 г. казахские войска подошли к Сайраму. Правитель города Катта бек 

перешел на сторону Касыма и сдал ему город без боя. Касым пытался овладеть и 

Ташкентом, однако в бою с озбе-ками был ранен и отошел в степи. Так, за казахами 

были окончательно закреплены присырдарьинские города. 

     Удачно складывались отношения Касым хана с могульскими правителями. 

Основные районы Могулистана - Жетысу и При-тяньшанье были уже давно для них 

потеряны, так как входили в состав Казахского ханства. Могульские ханы 

фактически имели власть только в Юго-Западном Могулистане и постоянно искали 

союза с казахским ханом. 

     Расширились территориальные владения хана Касыма на западе. Мангытский 

Йурт переживал в то время тяжелый кризис. Мурзы, управители родов боролись 

между собой за власть. Часть родов и племен Мангытского Йурта откочевала под 

власть казахских ханов и султанов. 

     Таким образом, во втором десятилетии XVI в. Касым хан окончательно 

утвердился, распространив свое господство над обширными степными 

пространствами казахской территории. На юге границы ханства выходили на 

правобережье Сырдарьи, включая часть городов Туркестана, на юго-востоке 

охватывали предгорья и долины значительной части Жетысу, на северо-востоке 

проходили в районе гор Улытау и озера Балхаш, доходя до отрогов Каркаралы, на 

северо-западе достигали бассейна реки Жаик. 

     Число подданных хана Касыма современники определяют миллионом 

человек. Казахское ханство постепенно втягивалось в международные отношения 

того времени. Одним из первых государств, вступивших в дипломатические связи с 

Казахским ханством, было Московское государство. При Касым хане казахи, как 

самостоятельный этнос, стали известны и в Западной Европе. Возвышение ханства в 

первой четверти XVI в. нельзя, конечно, объяснить лишь личными качествами хана 

Касыма, оно происходило, прежде всего, в результате внутренних социально-

экономических и этнических процессов, этому способствовала и политическая 

обстановка в регионе в целом. 

После смерти Касым хана среди казахских султанов началась ожесточенная 

борьба за власть. В конце концов в 1523 г. султанские группировки избрали ханом 

внука Жанибека - Тахира. 

     Пытаясь укрепить свою власть среди казахов, Тахир стал искать поддержки у 

Ташкентского правителя Кельды-Мухаммеда. Когда же власть Тахира временно 

укрепилась, он расправился с очередным посольством из Ташкента и начал 

готовиться к походу на Ташкент. Узнав об этом, Кельды-Мухаммед первым вторгся 

в пределы Казахского ханства. Сражение произошло у Туркестана, в нем Тахир 

потерпел поражение. Часть его владений перешла в руки победителя. Обострились 

отношения Тахир хана с Мангытским Иуртом. Мангыты заняли часть земель в 

Западном и Центральном Казахстане, подвластные ранее казахским ханам. 
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     Народ отошел от такого правителя, восставшие казахи убили его брата Абул-

Касыма. В 1526 г. Тахир вместе с сыновьями и некоторым числом своих 

сторонников и слуг удалился к киргизам. Он умер приблизительно в 30-х годах XVI 

в. в Киргизии. 

     После этих событий большая часть родов Центрального и Западного 

Казахстана приняла подданство мангытских биев. Старшим среди них считался 

Алшагыр, владевший основными землями Мангытского Йурта - междуречьем Едиля 

и Жаика. Земли При-аралья входили во владения его брата Шагыма, аторгайские 

степи - другого брата, Сейдака. 

     Под властью казахских ханов остались лишь Жетысу и города Сырдарьи. 

Правитель Жетысу - Бойдас хан - правил лишь небольшой частью казахов и 

киргизов. На Сырдарье в это же время властвовали Тогым хан и Ахмет хан. Ахмет 

пытался захватить низовья Торгая, но был разбит Сейдаком и попал к нему в плен с 

пятнадцатью сыновьями. В 1535 г. Ахмет был убит Орак батыром, после чего под 

власть мангытов переходит и значительная часть Центрального Казахстана. После 

смерти Шагима и Сейдака Ногайский Улус возглавляет Ших-Мамай. 

     Хан Хак-Назар. После смерти Касыма Казахское ханство распалось на 

несколько владений. Территориями на среднем течении Сырдарьи владел Тогым 

хан, внук Касыма. В 1538 г. Тогым хан со всем потомством был убит, а на его место 

был избран сын Касыма - Хак-Назар (1538-1580). 

     Придя к власти, Хак-Назар начал активную деятельность по объединению 

казахских родов. В 50-х годах начались междоусобицы среди мангытских мурз. 

Часть их хотела перейти в русское подданство, часть ориентировалась на казахов. В 

итоге большая группа ногайских родов откололась от Йурта и приняла казахское 

подданство. МырзаСмаил писал русскому царю: "Племянники мои от нас отстали, а 

приложились Казацкому Царю, со мной завоева-лися, да надо мной смерти ищут". 

Значительно усилившись, Хак-Назар в 1568 г. совершил поход против Мангытского 

Йурта и закрепил за собой земли Северного Приаралья. 

     Весной 1577 г. Хак-Назар начал новую войну с мангытами и завладел всеми 

землями восточное Жаика. Одновременно велась упорная борьба с ханом Сибири - 

Кошимом. После ряда походов Хак-Назару удалось присоединить земли в верховьях 

Тобыла и Жаика. Кроме того, под его власть перешла большая часть башкурт-ских 

родов, входивших ранее в Сибирское и Казанское ханства. 

     Продолжалась борьба с могульскими ханами. В 1560 г. хану Абд-ар-Рашиду 

удалось нанести поражение Хак-Назару в Жетысу, но вскоре объединенное 

казахско-кыргызское войско нанесло могулам поражение, в бою погиб и сын Абд-

ар-Рашида. Следующая битва состоялась на Емиле, казахи были разбиты и 

отступили из Жетысу. Положение казахов осложнилось набегами ойратов. 

Казахское войско во главе с султаном Тауекелем выступило в поход, но было 

разбито ойратами и вынуждено отступить к Ташкенту. К концу 70-х гг. под властью 

Хак-Назара осталась лишь западная часть Жетысу. 

     Неспокойными были и южные границы Казахского ханства. В течение трех 

лет (1555-1558 гг.) казахские отряды теснили ташкентского правителя Наурыз-

Ахмета. Вынужденный вести войну одновременно на западе, севере и в Жетысу 
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Хак-Назар заключает в 70-х союз с бухарским ханом Абдаллахом II. В 1579 г. Хак-

Назару удалось присоединить к Казахскому ханству округа Туркестана и Саурана. 

Правитель Ташкента Баба султан, зажатый с одной стороны казахами, с другой - 

войсками Абдаллаха, решил физически устранить казахских правителей. В конце 

1579 г. он приказал убить прибывших для переговоров двух сыновей Хак-Назара, а 

вскоре, в 1580 г., от рук наемного убийцы пал и сам Хак-Назар. 

     В народных легендах имя Хак-Назара овеяно славой. Ему удалось объединить 

распавшееся после смерти Касыма Казахское ханство, к концу его правления 

границы ханства на западе проходили по Жаику, на севере - по Есилю и Нуре, на 

востоке - по Шынгыстау, Балхашу и реке Шу. На юге казахские владения вплотную 

подходили к Ташкенту. Кроме собственно казахов, Хак-Назару подчинялись часть 

башкуртов и кыргызов. 

 

4. Иллюстративный материал: презентация, видеоролики 

5. Литература: 

На русском языке: 

Основная: 

1. Долгополов, А. Б. Избранные лекции по истории Казахстана: учеб. пособие / - 

Алматы : Эверо, 2016. - 192 с. 

2. Ковальская, С. И. Историография истории Казахстана: учеб. пособие. - 

Алматы : Эверо, 2014. 

3. Альжанова, Р. С. История Казахстана (военный аспект) : учеб. пособие / Р. С. 

Альжанова. - Алматы : Эверо, 2016. - 220 с. 

4. Баймагамбетов, С. З. История культуры Казахстана хх - нач. ххi веков. Учеб. 

пособие  - Алматы : Эверо, 2014. 

5.Абдурахманов Н. А.Современная история Казахстана : учебное пособие / Н. А. 

Абдурахманов. - 2-е изд. - Караганда : АҚНҰР, 2019. - 346 бет с 

Дополнительная:   
1. Кляшторный С.Г., Султанов Т.И. Казахстан: летопись трех тысячелетий. А-А. 

1992. С.169-213 

2. Юдин В.П. Центральная Азия в XIV-XVIII вв. глазами востоковеда. А., 2001. 

Электронные ресурсы: 

1. История Казахстана [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. Б. 

Долгополов. - Электрон. текстовые дан. (273Мб). - М. : "Литтерра", 2016. - 343 с. 

2. Сармурзина, Г.А. и др.Современная история Казахстана : Учебное пособие. / 

Г.А. Сармурзина, К.К. Чатыбекова, Г.А. Давлетова. - Алматы: КазНИТУ, 2016. - 123 

c.Сармурзина, Г.А. и др. /РМЭБ/ http://rmebrk.kz/ 

3. История Казахстана. Берденова К.А., Турысжанова Р.К., Попова Т.М. , 2019 

Учебное пособие/ЦБ  Aknurpress /https://aknurpress.kz/login 

 

6.Контрольные вопросы: (Обратная связь Feedback) 

1. В какой период истории термин «казах» обретает этническое значение?  

2.Какие факторы политического характера способствовали этому?  

http://rmebrk.kz/
https://aknurpress.kz/login
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3. Охарактеризуйте предпосылки образования Казахского ханства? 

4. Определите права и функции казахского хана 

 

Лекция № 5. 

1.Тема: Казахстан в эпоху Нового времени (XVIII - начало ХХ вв.). Начало 

эпохи колониализма в Казахстане 

2.Цель: на конкретных исторических примерах примере познакомить студентов 

с одним из самых трудных и трагических периодов отечественной истории - 

социально-экономическим и политическим положением Казахского ханства в  эпоху 

Нового времени. 

1.Казахстан в эпоху нового времени: новые методологические тренды изучения.  

2. Освободительная борьба казахского народа против джунгарских завоевателей.  

3.Принятие присяги у казахских ханов и влиятельных султанов Младшего и 

Среднего жузов (40-е годы XVIII). 

4. Переговоры царского правительства с Абулхаиром в конце 1740-х годов. 

5. Джунгаро-казахская война 1739-1741годов.  Отношения Абылая с 

Джунгарией, Китаем и Россией. 

3.Тезисы лекции: 

1.  Казахстан в эпоху нового времени: новые методологические тренды 

изучения.  

Период с ХVI по ХХ век можно охарактеризовать как период разложения и 

упадка кочевничества. Данный тезис подтверждается, во-первых,  сужением ареала 

распространения кочевничества  в Евразии (отошли южнорусские степи, Крым, 

Поволжье). Во-вторых, наблюдался рост политической нестабильности. Усилия 

отдельных правителей иногда приводили к созданию достаточно крепких военно-

деспотических государств, как правило, только на период их жизни, и вскоре после 

смерти этих лидеров государства вновь погружались в пучину междоусобиц и 

распрей. В-третьих, караванные пути постепенно стали обходить стороной эти 

районы не находя здесь никакой экономической выгоды, так как внутренние рынки 

могли себя сами обеспечить теми товарами, которые предлагало скотоводческое 

хозяйство. Следовательно, постепенно в упадок приходили города, а следом за ними 

и ремесла. 

Казахское ханство, возникшее в середине ХV века, приняло на себя все тяготы 

новых исторических условий, которые существенно отягощали заметные изменения 

во внешнеполитической ситуации. И, прежде всего, джунгарское нашествие, в 

результате которого казахи потеряли значительные территории Старшего и 

Среднего жузов, в том числе резиденцию казахских ханов – г. Туркестан. Война с 

Джунгарией закончилась внушительными победами казахского ополчения под 

руководством Абулхаир-хана у р. Буланты (1727) и в Анракайской битве (1729), но 

потери, которые понес казахский народ были невосполнимы. Так как казахи были 

вынуждены откочевать далеко за пределы традиционных кочевий, они сразу 

вступили в вооруженный конфликт с волжскими калмыками, башкирами, 

сибирскими и уральскими казаками на севере и северо-западе региона. Все 

перечисленные группы, кроме казахов, уже были субъектами российской 
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внутренней политики. Следовательно, необходимы были политические гарантии 

закрепления за казахами территории, занятой в результате вынужденной миграции, 

а именно – вблизи Яика, особенно места в низовьях реки, а также по рекам Орь, Уй, 

Эмба.  

Необходим был союзник против Джунгарии, дабы возвратить свои кочевья и 

сырдарьинские города на юго-востоке региона. Все это заставило часть степной 

элиты во главе с ханом Младшего жуза Абулхаира обратить внимание на своего 

северного соседа и предпринять конкретные шаги к сближению с Россией. 

2. Освободительная борьба казахского народа против джунгарских 

завоевателей.  

После смерти Есим хана в Казахском ханстве начались усобицы, 

продолжавшиеся несколько лет. В конце концов ханом был провозглашен сын 

Есима Жангир хан (1628-1652). Вся история его правления связана с борьбой с 

джунгарской агрессией. 

     В конце 20-х годов XVII в. Ойратский союз распался. Племена хошоутов 

откочевали на Тибет, торгауты через Северный Казахстан переселились в низовья 

Едиля. Оставшиеся ойраты объединились и создали в Восточном Казахстане в 1635 

г. Жонгарское ханство. Сразу же началась изнурительная борьба с казахами за 

кочевья Жетысу и Северного Казахстана. 

     Первое сражение состоялось в 1635 г., но было неудачным для казахов. 

Жангир хан попал в плен и смог освободиться только через год, на всю жизнь 

оставшись непримиримым противником жонгаров. Для борьбы с ними он заключил 

союз с кыргызами. В Г1643 г. 50-тысячное жонгарское войско вторглось в 

казахские кочевья. Жангир хан не успел собрать войско и выступил против 

жонгаров с небольшой дружиной - менее тысячи казахских и кыргызских батыров. 

Оба войска встретились в местности Кызыл-кия. Не имея шансов одержать победу в 

открытом бою, Жангир приказал вырыть ров и насыпать вал, чтобы не пропустить 

врагов через ущелье. Здесь казахи впервые массово применили огнестрельное 

оружие. Несмотря на все это, казахско-кыргызский отряд был обречен на 

уничтожение превосходящими силами жонгар, но в самый разгар боя в тыл им 

ударила подоспевшая на помощь самаркандская армия во главе с Жалантос 

батыром из рода торткара. Жонгары были разбиты и в беспорядке отступили. 

     В 1652 г. жонгары, закупив оружие и военное снаряжение у России, вновь 

выступили против казахов и кыргызов. Кыргызы были вынуждены признать свою 

зависимость от жонгарского хун-тайши. В одной из битв погиб в поединке и 

Жангир хан. Казахи потерпели поражение и были вынуждены покинуть предгорья 

Алатау, занятые жонгарскими кочевьями. 

     В 60-х годах казахско-жонгарские столкновения ограничивались мелкими 

стычками, но при хунтайши Галдане-Бошокту крупномасштабные военные 

действия возобновились. Сын Жан-гира - Тауке хан (1680-1715) - не смог 

остановить жонгаров и в 1681 г. войска Галдана перешли реку Шу. В результате 

походов 1683-84 гг. был взят и разрушен г. Сайрам и жонгары вторглись в 

Ферганскую долину. Особенно обострились казахско-жонгарские отношения в 90-х 

годах XVII в., когда Жонгарией правил хунтайши Цеван-Раптан. Изнурительная, 
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шедшая на истребление, война с сильным противником за пастбища ослабила 

Казахское ханство. Несмотря на отдельные победы в крупных сражениях, казахи 

постепенно теряли свои кочевья по Ертису, Тарбагатаю, и в Жетысу, все дальше 

отступая на восток. 

3. Принятие присяги у казахских ханов и влиятельных султанов Младшего 

и Среднего жузов (40-е годы XVIII). 

ХVIII век выдвинул на политическую арену ряд новых политических лидеров, 

среди которых представители, как старых аристократических фамилий, так и  

выходцы из незнатных семей и даже из низших слоев.  

Абулхаир-хан и Аблай-хан – два представителя аристократии, сыгравшие 

принципиальную роль в истории Казахстана ХVIII века. После ряда успешных 

военных операций весной 1730 года посольство Абулхаира мы застаем в Уфе, где 

будет решаться вопрос вступления в подданство России. Аблай-хан всю жизнь 

посвятит усилиям по возрождению Казахского ханства, который состоял в 

конфедеративных отношениях с Россией и Китаем. К сожалению, попытка хана 

Аблая объединить казахские земли стала последней смелой исторической 

инициативой. Правда, в ХIХ веке нечто подобное предпримет Кенесары Касымов в 

совершенно иных исторических условиях, а в начале ХХ веке восставшие 1916 года 

начнут выбирать вновь ханов, причем зачастую из представителей кара-суйек, как  

например, Абдулгафар Жанбосинов.  

Необходимо разобраться, что способствовало геополитическому выбору в 

пользу Российской империи. На территории Евразии в  средневековье мы имеем две 

модели политической интеграции в рамках одного государства: тюркская и 

монгольская. С  распадом же Золотой Орды политическое равновесие было 

нарушено и, наступил, так называемый, политический кризис. Фактически с 

распадом Золотой Орды образовалось три политических центра: Великое княжество 

Московское, Крымский Юрт (Астраханское, Казанское ханства, Ногайская Орда), 

Улус Шайбанидов в который входили Казахские, Тюменские и Сибирские ханы, а 

также часть Ногайских мурз. Однако, с присоединением Иваном Грозным к 

Русскому царству Астраханского и Казанского ханства в 50-е годы XVI века, 

политический выбор встал между Русским царством и Крымским Юртом.  По сути, 

наступила новая - цивилизационная интеграция, иначе ее можно назвать – 

имперская интеграция, которая закончилась, с образованием СССР в 1922 году. 

Ориентация на лидера определяла весь интеграционный процесс. 

Период непосредственного и наиболее активного взаимодействия Российского 

государства и народов Центральной Азии приходится на ХVIII-ХХ века. В это время 

казахстанско-среднеазиатский регион постепенно попадает под владычество 

Российской империи, постепенно делается местом проживания многочисленных 

выходцев из европейской России. 

Под империей обычно понимают конгломерат народов, образующий 

политическую, экономическую и в зачатке культурную систему, в котором ведущая 

и объединяющая роль принадлежит одному или немногим народам, а остальные 

находятся в разной степени зависимости и подчинения, хотя и получают некоторые 

выгоды от вхождения в этот конгломерат. Безусловно, Российская империя 
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отличалась от других империй рядом характеристик, среди которых: сравнительная 

финансовая и промышленная слабость;  участие в территориальном разделе мира в 

сравнении с Англией, Францией или Германией было небольшим; преобладание 

скорей не колониальной эксплуатации, а отношений политической зависимости и 

разной степени национального неравноправия. 

Определим формальные критерии присоединения: 1) Обозначение территории в 

высшей государственной символике; 2) Компетенция ведомств; 3) Налоги; 4) 

Законодательство. Если присутствует три из четырех критериев можно говорить о 

фактическом включении той или иной территории в состав метрополии, в данном 

случае Российской империи. 

Теперь попытаемся выделить основные этапы присоединения Казахстана к 

Российской империи. 

Первые контакты Великой Степи и Древней Руси с древнейших времен  до 1731 

года, когда была подписана грамота Анной Иоанновной о принятии в подданство 

хана Абулхаира с его подданными. 

Необходимо отметить, что этот огромный по хронологическим рамкам период 

был наполнен контактами племен, принадлежавшим к разным этническим и 

языковым семьям (финно-угорской, балтской, тюркской, иранской и др.). 

Взаимоотношения эти были достаточно противоречивыми, но не имели тотального 

культурного, а тем более физического геноцида. Население колонизируемых 

территорий нередко выступало против славянской колонизации, которая все 

усиливалась. Однако нередки были случаи, когда колонизируемые вместе с частью 

колонизаторов выступали против другой их части (например, русские князья 

привлекали «инородцев» для борьбы с другими князьями, широко представлены они 

были и в рядах народных повстанческих армий С. Разина, Е. Пугачева). Кроме того, 

значительная часть территории Российской империи в течении длительного времени 

сама находилась на положении колоний других государств (Хазарского Каганата, 

Золотой Орды, Казанского и Астраханского ханств, Турецкой и Иранской империи 

и др.) 

1731-1822–1824гг. Данный этап можно назвать периодом номинального 

подданства, т.к. большинство пунктов грамоты о подданстве не соблюдалось как 

казахской, так, впрочем, и российской стороной. В числе обязательств с казахской 

стороны мы читаем: «1.Охранять безопасность границ российских, смежных с 

землями его орды. 2. Защищать купеческие караваны наши и провожать их через 

степи киргизские. 3. Давать из подвластных своих, подобно башкирам и калмыкам, 

подкрепления войску русскому в случае нужды. 4.Платить дань или ясак звериными 

кожами.» (Левшин 185 стр.) Абулхаир со своей стороны просил: «утверждения 

ханского достоинства в его роде на вечные времена и построение при впадении реки 

Ори в Урал города с крепостию, в которой мог бы он найти себе убежище в случае 

опасности» (там же 186 стр.). На начальном периоде присоединения все проблемы, 

связанные с казахским вопросом решались в посольском приказе, затем  МИДе, где 

были в сфере компетенции внутренних территориальных приказов (Казанского, 

Сибирского). Постепенно компетенция ведомств изменяется, добавляются 

функциональные министерства и позднее все вопросы курируются непосредственно 
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Министерством Внутренних Дел, что подчеркивает переход в ведомственную 

зависимость части казахских территорий от Российской империи. 

4. Переговоры царского правительства с Абулхаиром в конце 1740-х годов. 

После победы у Анракая Абулхаир откочевал к русским границам и направил 

посольство в Уфу с предложением вступить в русское подданство. Хан Младшего 

жуза не случайно выступил инициатором принятия казахами российского 

подданства. Еще в начале 1726 г. он отправил своего посла в Петербург для 

переговоров с царским правительством о "протекции". Когда в 1730 г. съезд 

родоправителей Младшего жуза поручал Абулхаиру вести переговоры с Россией о 

военном союзе, он вновь возбудил ходатайство о подданстве. Тевкелев в своем 

донесении от 5 января 1732 г. раскрывает истинные причины, управлявшие 

Абулхаиром: "Абулхаир хан желает, чтобы протекцией его императорского 

величества, быть ему самовластным и дети его по нем были наследники". Чтобы 

понять суть этой фразы, необходимо вспомнить особенность государственного 

устройства Казахского ханства. Всей полнотой власти обладал маслихат- съезд 

родоправителей, избиравший ханов. Ханы имели исполнительные функции, должны 

были управлять армией, осуществлять внешнюю политику государства. Ханская 

власть не была наследственной. Хан представлял собой нечто вроде пожизненного 

президента. Очевидно, Абулхаир стремился к установлению неограниченной 

монархии у казахов, и поскольку он не нашел (и не мог Найти) поддержки у 

большинства казахских родов, решил использовать внешнюю силу - Российскую 

империю. После того, как в 1730 г. не оправдались его надежды на избрание 

общеказахским ханом, он единолично решает привести подданных ему казахов 

Младшего жуза в русское подданство. Кроме того, Абулхаир надеялся, что 

прекратятся набеги волжских калмыков, башкир и уральских казаков на казахские 

земли. Русское правительство решило воспользоваться ситуацией и направило в 

степь посольство для приведения казахов к присяге. Это посольство возглавил 

Тевкелев. С весны 1731 г. по осень 1732 г. Тевкелев разъезжал по степи, всеми 

правдами и неправдами, не скупясь на щедрые обещания и подарки, добивался 

принятия присяги казахскими родо-правителями. Проект, отложенный в 1722 г. 

через десять лет начал осуществляться. 

     В 1734 г. вступление Младшего жуза под Российский протекторат было 

окончательно оформлено. Абулхаир обязался зашишать торговые караваны, 

оказывать военную помощь русскому правительству, платить ясак мехом и кожей. 

Взамен он просил выстроить для него крепость в устье реки Ори, закрепить за ним и 

его потомками ханский титул и оградить его от набегов башкир, калмыков и яицких 

казаков. 

     Отношения между Россией и Младшим жузом строились на принципах 

протектората, форме колониальной зависимости, когда зависимое государство 

сохраняет суверенитет во всех сферах, кроме внешней политики. Кроме того, Россия 

присвоила право утверждать верховных правителей - ханов, в свою очередь 

государство-протектор ("защитник") должно было защищать зависимое государство 

от внешних врагов. 
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     Этот договор с самого начала стал нарушаться русской стороной. Набеги 

российских подданных не прекратились. Крепость в устье Ори была построена, но 

не для Абулхаира, а для того, чтобы "положить на них (казахов) узду". 

Одновременно с этой крепостью, получившей название Оренбург, были заложены 

другие - Переволоцкая, Новосергеевская, Ельшанская, Каролайская, Иргульская, 

Бердская, Губерлинская, образовавшие укрепленную линию на землях Младшего 

жуза. В результате сепаратных действий Абулхаира вновь распался общеказахский 

антижонгарский фронт. Силы Младшего жуза больше не участвовали в войнах с 

ойратами, более того, они превратились в угрозу для Среднего и Старшего 

казахских жузов. В то же время Россия и не помышляла об оказании какой-либо 

помощи казахом и в борьбе с жонгарами. 

5. Джунгаро-казахская война 1739-1741годов. Отношения Абылая с 

Джунгарией, Китаем и Россией. 

Новое возрождение казахской государственности связано с именем султана, - а 

позже хана, - Абылая. Настоящее имя Абылая - Абильмансур. Он был сыном 

среднеазиатского правителя, казахского султана Коркем-Уали. Во время 

жонгарского нашествия Абильмансур двенадцатилетним мальчиком бежал в степь и 

скрывая свое происхождение, некоторое время был простым пастухом. В конце 20-

30 гг. Абильмансур принимает участие в боях с захватчиками вначале в качестве 

рядового воина, затем быстро выдвигается и становится одним из наиболее 

влиятельных батыров. Абильмансур принял имя Абылая, своего деда, знаменитого 

батыра, прославившегося в поединках. 

     Жонгары, заключив в 1739 г. мир с Цинской империей бросили все свои силы 

на запад и в 1741 г. начали новый последний поход на казахов. 

     В результате столкновений казахские отряды во главе с султаном Абылаем 

были разбиты, а сам Абылай попал в плен. Русская администрация довольно 

равнодушно наблюдала за событиями в казахской степи и только когда создалась 

непосредственная угроза русским владениям, привела в боевую готовность войска 

Оренбургской линии и потребовала от жонгар увода своих отрядов. Все это 

заставило хана Среднего жуза Абильмамбета заявить русским послам о 

бесполезности российского подданства и признании казахами зависимости от 

жонгар: "Галдан-Церен (жонгарский хунтайши (1729-1745) отдает в прежнее 

владение город Туркестан с тридцатью двумя городами и ежель ему сына своего не 

послать, то оной жонгорец будет губить, а Россия в то число не пособит". 

Заключение мира с Жонгарским государством способствовало освобождению 

султана Абылая из плена. Посольство майора Миллера, направленное к Галдан-

Церену в 1742 г. ограничилось словесными угрозами в адрес жонгаров и 

пожеланием жить "как добрым соседям". Однако они не приняли угрозы России 

всерьез и начали готовить летом 1744 г. поход на русскую территорию в верховьях 

Иртыша, против крепости Усть-Каменогорской. Галдан-Церен приказал 

сосредоточить на границах с Сибирской линией 30-тысячное войско под 

командованием Сары Манжи и только смерть хунтайши в 1745 г. помешала началу 

русско-жонгарской войны.  
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После смерти Галдан-Церена в Жонгарии началась ожесточенная борьба за трон 

между его наследниками. 

     Казахские султаны охотно приняли участие в междоусобицах жонгарских 

правителей, так как это давало им возможность активно вмешиваться во внутренние 

дела Жонгарии, успешно бороться за возвращение южных и юго-восточых районов 

Казахстана, захваченных при Цеван-Раптане и Галдан-Церене. Особый интерес к 

жонгарским событиям проявил Абылай, чьи кочевья находились по соседству с 

жонгарскими владениями. Поддерживая поочередно то одного, то другого 

претендента на престол, он сумел добиться значительных территориальных уступок 

от жонгар. 

     В это время китайские наместники в Монголии внимательно следили за 

положением в Жонгарии и готовили захват этой страны. В 1755 г. цинский 

император ввел свои войска в Жонгарию. Китайцы претендовали на всю 

территорию страны, но в то же время старались избежать столкновения с казахами, 

которые появились у озера Зайсан и Алаколь. Летом 1755 г. в Казахстан к султану 

Абылаю было отправлено китайское посольство, чтобы говорить с казахами с 

позиции силы. Однако Абылай не признавал захвата Жонгарии, стал оказывать 

активную помощь Амурсане, возглавлявшему антицинское восстание жонгар. 

Весной 1756 г. казахские отряды совершили рейд в Жонгарию против китайских 

войск. В ответ на это китайский император отдал приказ начать завоевание 

Казахстана. Предполагалось войти в кочевья Среднего жуза с двух сторон - с юга и 

востока, уничтожая в случае сопротивления все население Казахстана. Кроме того, 

китайские войска должны были захватить в плен Амурсану, который скрывался в 

это время у Абылая. Против армии, двигавшейся с востока, действовали казахско-

жонгарские отряды под командованием Амурсаны и Кожаберген батыра. Против 

южной армии действовала дружина Абылая и Богембай батыра. Казахи дали 

несколько сражений цинским войскам и задержали их продвижение в глубь степей, 

дав возможность аулам откочевать к русской пограничной линии. Казахские 

ополчения мешали объединению двух китайских армий, совершая неожиданные 

нападения и стремительно исчезая в неизвестном направлении. С большим усилием 

поредевшие армии все же соединились в верховьях Есиля, но это произошло уже 

зимой. Китайцы остались без лошадей, без продовольствия, в глухой безлюдной 

степи, окруженные со всех сторон казахскими отрядами. В этих условиях 

императору не оставалось ничего другого, как отозвать свои армии из Казахстана, 

чтобы не потерять их. Китайцы отступили, и в начале 1757 г. военные действия 

вновь были перенесены на территорию Жонгарии, где с новой силой вспыхнуло 

антицинское восстание. 

     Китайцы стянули новые силы и весной 1757 г. окончательно подавили 

восстание Амурсаны и летом вторично вторглись в казахские земли на северных 

отрогах Тарбагатая. Здесь произошли последние сражения между китайскими 

войсками и отрядами Абылая. Лишившись помощи жонгар, Абылай решил не 

обострять отношения с китайцами и направил в Пекин посольство для переговоров 

о мире. Одновременно император послал посольство к султану Абылаю. Во время 

расправы над жонгарами в 1758-1759гг. i китайские отряды несколько раз 
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вторгались в пределы Казахстана, но император уже не претендовал на казахские 

территории. Более того, он заранее признал за Абылаем ханский титул и 

неоднократно предлагал свою помощь против русских. Это обстоятельство 

потребовало от Абылая продуманной внешней политики, лавирования между 

Китаем и Россией, что ему прекрасно удавалось. Оставаясь , формально подданным 

Российский империи, Абылай в то же время неоднократно посылал посольство в 

Пекин, ища у китайского императора поддержки против русских колониальных 

властей. 

     Заселение казахами Восточного Туркестана. С установлением в Жонгарии 

маньчжуро-китайской власти земельный вопрос уа востоке Казахстана обострился. 

Китайцы начали возводить в долине р. Или и на Тарбагатае военные укрепления, 

чтобы не допустить на освободившиеся от жонгар земли казахские кочевья. В 1761 

г. китайский император издал указ о запрещении казахам кочевать южнее р. Аягуз. 

Однако с этим запретом никто не считался и казахи продолжали занимать пастбища 

Тарбагатая. Китайские войска в 1762-1765 гг. совершили несколько карательных 

операций по выдворению казахов с земель Жонгарии, но эти операции не имели 

успеха, т.к. с наступлением зимы и уходом китайцев, казахи вновь возвращались на 

эти территории. Более того, во второй половине 60-х гг. приток казахов в Жонгарию 

увеличился, и Цинское правительство в 1767 г. вынуждено было разрешить казахам 

пользоваться пастбищами в районе Тарбагатая и р. Или. В обмен китайцы требовали 

выплаты арендной платы и принятия китайского подданства. В итоге к концу XVIII 

в. часть казахов Среднего и Старшего жузов приняли китайское подданство и 

заняли богатые пастбища Тарбагатая, долины р. Или и Монгольского Алтая. Эти 

территории вошли в состав "Новой провинции" Китая - Синьцзяня. 

     Таким образом, благодаря взвешенной и продуманной политике султана 

Абылая, казахские ополченцы, так и не получившие помощи от России, смогли 

своими силами остановить китайскую агрессию, более того, казахам удалось к 

концу XVIII в. занять богатые пастбища Синьцзяня, в результате чего земельный 

кризис в Казахстане несколько ослаб. Однако это привело в конечном счете к 

разделу казахского этноса между Россией и Китаем. 

     Хан Абылай. Одновременно с борьбой с внешней опасностью, Абьшай 

предпринимал огромные усилия по объединению казахских земель. В 1740 г. в 

Ташкенте был убит хан Жолбарыс и большинство родов Старшего жуза при 

поддержке Толе бия принесли присягу Абильмамбету - официальному главе 

Казахского ханства. С принятием Абулхаиром русского подданства многие роды 

Младшего жуза, управлявшиеся Батыр ханом, также подчинялись Абильмамбету и 

Абылаю. В 1759 г. царская администрация предложила Абылаю сместить 

Абильмамбета и занять его место, обещая свою поддержку, однако влиятельный 

султан отказался. Только после смерти хана, в Туркестане, в мечети Кожа Ахмета 

Яссави Абылай был поднят на белой кошме и провозглашен новым ханом всех трех 

жузов. Хан Абылай (1771-1781) - последний казахский хан, авторитет которого был 

непререкаем во всех казахских землях. Лишь небольшая часть родов Младшего 

жуза, кочевавших вблизи пограничной линии, признавала власть сыновей 

Абулхаира. Сохраняя политическую независимость, Абылай отказался от принятия 
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царских подарков и принесения присяги в Петербурге. Абылаю удалось вернуть 

казахские города на юге, в короткий срок он овладел Созаком, Сайрамом, 

Чимкентом и Ташкентом. Однако попытка создать антикитайский союз 

среднеазиатских государств не увенчалась успехом. В качестве союзников 

предполагались Афганистан, Бухара, Коканд и Кыргызстан, но острые противоречия 

с Кокандом и кыргызами вылились в вооруженные столкновения. На союз с 

Казахстаном согласилась лишь Бухара. Более успешной была деятельность Абылая 

внутри государства. Шокан Уалиханов писал, что "Абылай усмирил своеволие 

сильных родоначальников и султанов, которые ограничивали советом власть хана. В 

то же время он не мог полностью сокрушить авторитет биев и был вынужден 

считаться с их волей". Наиболее влиятельными политическими фигурами ханского 

окружения были Казбек бий и Бухар жырау, Имя Абылая осталось в памяти 

казахского народа и не раз становилось символом в борьбе за национальную 

независимость, за возрождение казахского государства. Хан Абылай умер в 

Ташкенте в 1781 г. и был похоронен в мечети Кожа Ахмета Яссави в Туркестане. 
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1. Назовите причины упадка кочевничества в начале XVIII в.? 

2. Какие победы одержало казахское ополчение в борьбе с джунгарами? 

3. Как происходил процесс присоединения Младшего жуза к России? 

4. Опишите причины политического и экономического кризиса казахов в 1-й 

половине 18 в. 

5. Охарактеризуйте содержание и направления колониальной политики царизма 

в Казахстане в XVIII в. 

 

 

 

 

Лекция № 7. 

1.Тема: Казахстан в контексте политики России: административное 

реформирование (последняя четверть XVIII -начало ХХвв.). 

2.Цель: раскрыть сущность колониальной политики царизма на начальном этапе 

присоединения,  рассмотреть методы царизма по военно-казачьей колонизации края.  

1.Реформирование институтов власти и внедрение системы территориально-

административного управления на территории Младшего и Среднего жузов. 

2. Внедрение временных положений об управлении в Семиреченской и 

Сырдарьинской областях(1867 г.) Положение об управлении Туркестанским краем 

(1886г.).  

3. Трансформация социальной организации казахского кочевого общества: 

новые сословия(чиновничество, дворянство, почетное гражданство). 

4. Формирование казахской интеллигенции: социальный состав, образование. 

3.Тезисы лекции: 

1. Реформирование институтов власти и внедрение системы 

территориально-административного управления на территории Младшего и 

Среднего жузов. 

ХVIII век выдвинул на политическую арену ряд новых политических лидеров, 

среди которых представители, как старых аристократических фамилий, так и  

выходцы из незнатных семей и даже из низших слоев.  

Абулхаир-хан и Аблай-хан – два представителя аристократии, сыгравшие 

принципиальную роль в истории Казахстана ХVIII века. После ряда успешных 

военных операций весной 1730 года посольство Абулхаира мы застаем в Уфе, где 

будет решаться вопрос вступления в подданство России. Аблай-хан всю жизнь 

посвятит усилиям по возрождению Казахского ханства, который состоял в 

конфедеративных отношениях с Россией и Китаем. К сожалению, попытка хана 

Аблая объединить казахские земли стала последней смелой исторической 

инициативой. Правда, в ХIХ веке нечто подобное предпримет Кенесары Касымов в 

совершенно иных исторических условиях, а в начале ХХ веке восставшие 1916 года 

начнут выбирать вновь ханов, причем зачастую из представителей кара-суйек, как  

например, Абдулгафар Жанбосинов.  

Необходимо разобраться, что способствовало геополитическому выбору в 

пользу Российской империи. На территории Евразии в  средневековье мы имеем две 
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модели политической интеграции в рамках одного государства: тюркская и 

монгольская. С  распадом же Золотой Орды политическое равновесие было 

нарушено и, наступил, так называемый, политический кризис. Фактически с 

распадом Золотой Орды образовалось три политических центра: Великое княжество 

Московское, Крымский Юрт (Астраханское, Казанское ханства, Ногайская Орда), 

Улус Шайбанидов в который входили Казахские, Тюменские и Сибирские ханы, а 

также часть Ногайских мурз. Однако, с присоединением Иваном Грозным к 

Русскому царству Астраханского и Казанского ханства в 50-е годы XVI века, 

политический выбор встал между Русским царством и Крымским Юртом.  По сути, 

наступила новая - цивилизационная интеграция, иначе ее можно назвать – 

имперская интеграция, которая закончилась, с образованием СССР в 1922 году. 

Ориентация на лидера определяла весь интеграционный процесс. 

Период непосредственного и наиболее активного взаимодействия Российского 

государства и народов Центральной Азии приходится на ХVIII-ХХ века. В это время 

казахстанско-среднеазиатский регион постепенно попадает под владычество 

Российской империи, постепенно делается местом проживания многочисленных 

выходцев из европейской России. 

Под империей обычно понимают конгломерат народов, образующий 

политическую, экономическую и в зачатке культурную систему, в котором ведущая 

и объединяющая роль принадлежит одному или немногим народам, а остальные 

находятся в разной степени зависимости и подчинения, хотя и получают некоторые 

выгоды от вхождения в этот конгломерат. Безусловно, Российская империя 

отличалась от других империй рядом характеристик, среди которых: сравнительная 

финансовая и промышленная слабость;  участие в территориальном разделе мира в 

сравнении с Англией, Францией или Германией было небольшим; преобладание 

скорей не колониальной эксплуатации, а отношений политической зависимости и 

разной степени национального неравноправия. 

Определим формальные критерии присоединения: 1) Обозначение территории 

в высшей государственной символике; 2) Компетенция ведомств; 3) Налоги; 4) 

Законодательство. Если присутствует три из четырех критериев можно говорить о 

фактическом включении той или иной территории в состав метрополии, в данном 

случае Российской империи. 

Теперь попытаемся выделить основные этапы присоединения Казахстана к 

Российской империи. 

Первые контакты Великой Степи и Древней Руси с древнейших времен  до 

1731 года, когда была подписана грамота Анной Иоанновной о принятии в 

подданство хана Абулхаира с его подданными. 

Необходимо отметить, что этот огромный по хронологическим рамкам период 

был наполнен контактами племен, принадлежавшим к разным этническим и 

языковым семьям (финно-угорской, балтской, тюркской, иранской и др.). 

Взаимоотношения эти были достаточно противоречивыми, но не имели тотального 

культурного, а тем более физического геноцида. Население колонизируемых 

территорий нередко выступало против славянской колонизации, которая все 

усиливалась. Однако нередки были случаи, когда колонизируемые вместе с частью 
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колонизаторов выступали против другой их части (например, русские князья 

привлекали «инородцев» для борьбы с другими князьями, широко представлены они 

были и в рядах народных повстанческих армий С. Разина, Е. Пугачева). Кроме того, 

значительная часть территории Российской империи в течении длительного времени 

сама находилась на положении колоний других государств (Хазарского Каганата, 

Золотой Орды, Казанского и Астраханского ханств, Турецкой и Иранской империи 

и др.) 

1731-1822–1824гг. Данный этап можно назвать периодом номинального 

подданства, т.к. большинство пунктов грамоты о подданстве не соблюдалось как 

казахской, так, впрочем, и российской стороной. В числе обязательств с казахской 

стороны мы читаем: «1.Охранять безопасность границ российских, смежных с 

землями его орды. 2. Защищать купеческие караваны наши и провожать их через 

степи киргизские. 3. Давать из подвластных своих, подобно башкирам и калмыкам, 

подкрепления войску русскому в случае нужды. 4.Платить дань или ясак звериными 

кожами.» (Левшин 185 стр.) Абулхаир со своей стороны просил: «утверждения 

ханского достоинства в его роде на вечные времена и построение при впадении реки 

Ори в Урал города с крепостию, в которой мог бы он найти себе убежище в случае 

опасности» (там же 186 стр.). На начальном периоде присоединения все проблемы, 

связанные с казахским вопросом решались в посольском приказе, затем  МИДе, где 

были в сфере компетенции внутренних территориальных приказов (Казанского, 

Сибирского). Постепенно компетенция ведомств изменяется, добавляются 

функциональные министерства и позднее все вопросы курируются непосредственно 

Министерством Внутренних Дел, что подчеркивает переход в ведомственную 

зависимость части казахских территорий от Российской империи. 

Опираясь на часть султанов, преданных русским властям, царизм создал в 

Северном и Западном Казахстане новую систему управления, основанную на 

"Уставе о сибирских киргизах" и "Уставе об оренбургских киргизах". 

     Устав о сибирских киргизах 1822 г. Этот документ был разработан в 1822 г. 

под руководством М. Сперанского. После разделения Сибири на две части (1822 г.) 

территория Казахской степи была причислена к Западной Сибири, главное 

управление которой до 1839 г. находилось в Тобольске, с 1839 г. - в Омске. 

     По Уставу, Область сибирских киргизов разделялась на внешние и 

внутренние округа. Во внешние округа вошли казахи, кочевавшие за р. Иртыш. С 

1822 г. по 1838 г. было образовано 7 округов -Каркаралинский, Кокчетавский, 

Аягузский, Акмолинский, Бая-наульский, Кушмурунский, Кокпектинский. Во главе 

округов стояли окружные приказы "дуан", где сосредоточивались администрация, 

полиция, суд. Приказы возглавляли ага-султаны, при них работали четыре 

заседателя, два русских чиновника, назначаемых губернатором и два казаха, 

выбираемых на два года почетными биями, старшинами. Старший султан избирался 

по положениям Устава на собрании султанов на три года. Ему присваивалось на 

время службы звание майора. Успешно выдержавшие три выбора могли 

претендовать на диплом дворянина. 

     В округ входило от 15 до 20 волостей. Во главе волостей стояли волостные 

султаны, правда, за неимением их во многих родах на эту должность выбирали 
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представителей "черной кости". По своему положению они приравнивались к 

чиновникам 12 класса, их власть была исполнительного характера, выполнение 

приказов и постановлений дуана и исполнение судебных приговоров. 

     Каждая волость составлялась из 10-12 аулов. Аульные старшины избирались 

каждые три года, утверждались окружным приказом. Каждый из таких 

административных аулов объединял от 50 до 70 юрт-шаныраков. При организации 

округов и волостей учитывалось родовое деление, с этим сочетались и 

территориальные признаки. Каждый округ получал определенную территорию. 

     По Уставу, судебные дела делились на уголовные и гражданские. Наиболее 

серьезные дела изымались из ведения бийского суда. Но даже при рассмотрении 

менее важных вопросов решения суда биев могли быть обжалованы в окружные 

приказы. Устав ввел налоговую систему - каждое хозяйство должно платить 

правительству ясак в размере одной головы со 100 голов скота. В это число не 

входят верблюды - основное вьючное животное, необходимое для развития 

торговли. Первые пять лет казахи, принявшие Устав, освобождались от налогов. 

Документом предусматривались и другие виды повинностей - охрана караванов, 

гужевая повинность, почта, наблюдения за путями сообщения. 

     "Устав о сибирских киргизах" должен был содействовать гражданской и 

военной колонизации Северо-Центрального Казахстана, закреплению казахских 

аулов на определенной территории, организации нового политико-

административного управления, что способствовало завершению присоединения 

Казахстана к России. 

     "Устав об оренбургских киргизах 1824 г.". Разработанный в 1822 г. 

Оренбургским генерал-губернатором П. Эссеном проект аналогичного устава для 

Младшего жуза был принят Азиатским комитетом в 1824 г. В этой связи сразу же 

было принято решение об отмене ханской власти. Последний хан Младшего жуза 

Сергазы был вызван в Оренбург и оставлен там на постоянное жительство с 

жалованием в 150 рублей серебром в месяц. Ему присвоено звание 

"первоприсутствующего в Оренбургской пограничной комиссии". 

     Младший жуз был разделен на три части: западную - из родов байулы; 

среднюю - жетыру и отчасти алимулы: восточную - из алимулы, а также кипчаков и 

аргынов. Султаны-правители, поставленые во главе частей, по сути являлись 

чиновниками Оренбургской пограничной комиссии, куда вошли председатель, по 

четыре советника и заседателя из состоятельных казахов. По своим обязанностям 

комиссия выполняла функции губернского правления. 

     При каждом султане-правителе находился казачий отряд под командованием 

офицера. Ставки их находились в казачьих станицах и укреплениях. Как султаны-

правители, так и их помощники ставились из среды сословия султанов. 

     Все должностные лица в Младшем жузе, начиная от аульного старшины и 

кончая султаном-правителем, назначались Оренбургским генерал-губернатором по 

рекомендации пограничной комиссии. Здесь не было выборной системы. 

     1822-24- 1867-68 – принятие уставов о «Сибирских киргизах» и 

«Оренбургских казахах» до реформ середины ХIХ века. Данный период можно 

охарактеризовать как полуколониальный. Налицо попытка вмешательства во 
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внутренние дела жузов посредством отмены института ханской власти. Кроме того, 

произошло реформирование административно-территориального управления, 

судебной и налоговой системы. Определение административных границ 

свидетельствует о фактическом признании земель государственной собственностью, 

публичное же объявление земли государственной собственность произойдет на 

следующем этапе в 1868 году с принятием Временного положения. 

2. Внедрение временных положений об управлении в Семиреченской и 

Сырдарьинской областях(1867 г.) Положение об управлении Туркестанским 

краем (1886г.). 

Последняя треть XIX в. - важный и во многом переломный период в истории 

Казахстана. Это время полной потери независимости и окончательной колонизации 

Казахстана Россией. В середине 60-х годов XIX в. вся современная территория 

Казахстана полностью вошла в состав Российской империи. Этот процесс совпал с 

буржуазными реформами в России 70-80гг. XIX в., которые способствовали 

развитию капитализма в целом. 

     В 1865 г. царское правительство создало комиссию для изучения 

хозяйственных особенностей различных регионов Казахстана, существующей 

системы управления, обычного права и выработки проекта реформы. В состав 

комиссии вошли не только чиновники различных учреждений, но и ученые. Как 

известно, в работе комиссии активное участие приняли Ш. Уалиханов и известный 

исследователь Казахстана А. Левшин. 

     В результате работы комиссии был составлен проект реформы управления 

степными областями. Для окончательного уточнения проекта реформы 

административного управления Средней Азии и Казахстана в марте 1867 г. был 

создан комитет во главе с военным министром Д. Милютиным. 11 июля 1867 г. 

было издано "Временное положение об управлении в Семиреченской и 

Сырдарьинской областях", 21 октября 1868 г. утверждено "Временное положение об 

управлении в степных областях Оренбургского и Западно-Сибирского генерал-

губернаторства". 

     Главной и основной задачей реформы было объединение подвластных России 

народностей под одно управление, устранение от власти местной аристократии, 

ослабление родовых начал, "чтобы добиться постепенного слияния киргизских 

(казахских) степей с прочими частями России". Реформы были вызваны 

стремлением царизма обеспечить русскому капиталу наиболее выгодные условия 

для эксплуатации коренного населения казахских степей и природных богатств 

края. 

     Реформа управления. На основании реформы вся территория Казахстана была 

разделена на три генерал-губернаторства, которые состояли из шести областей. В 

Оренбургское вошли Уральская и Тургайская области. Оренбург, являвшийся 

административным центром всего генерал-губернаторства, одновременно был и 

центром Тургайской области. Центр Уральской области - город Уральск. Западно-

Сибирскому генерал-губернаторству с центром в Омске подчинялись Акмолинская 

и Семипалатинская области. Административный аппарат Акмолинской области 

находился в Омске, а областным центром Семипалатинской явился Семипалатинск. 
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В состав Туркестанского генерал-губернаторства вошли Семиреченская область с 

центром в г. Верном и Сырдарьинская, областной центр которой находился в 

Ташкенте. Однако названные области не охватывали всей территории современного 

Казахстана. Земли Букеевского ханства вошли в состав Астраханской губернии, а 

Мангышлакское приставство в 1870 г. отошло в ведение Кавказского военного 

округа, несколько позже - в состав Закаспийской области. 

     Генерал-губернатор, стоявший во главе генерал-губернаторства 

сосредотачивал в своих руках всю полноту военной, гражданской власти и являлся в 

то же время командующим войсками военного округа. Во главе областной 

администрации стоял губернатор, который также был наделен военной и 

гражданской властью. Командование войсками в областях возлагалось на военных 

губернаторов. Он же считался наказным атаманом казачьих войск, расположенных 

на территории области. При военном губернаторе учреждалось областное 

управление, в состав которых входили три отдела: распорядительный, 

хозяйственный и судебный. Председатель правления считался вице-губернатором. 

Во главе отдела находился старший советник. Области делились на уезды, 

начальники которых назначались генерал-губернаторами по представлению 

военных губернаторов областей из числа офицеров. При них назначались два 

помощника, обычно из среды казахской родовой аристократии. Уездным 

начальникам подчинялись войска, расквартированные на территории уезда. Кроме 

того учреждалась должность уездного судьи, назначенного правительством. Если 

при окружных приказах власть была коллегиальной, то по новой административной 

системе она ликвидировалось. Отмечалось, что "если коллегия вредит полицейским 

учреждениям в коренных русских провинциях, то тем вреднее будет она в стране с 

кочевым населением, на преданность которого нельзя вполне надеяться, и где 

потому действия полицейской власти должны осуществляться особенно энергией и 

быстротою". Функции полицейского аппарата также находились в руках уездного 

начальника. Таким образом, политика царизма в казахской степи была направлена 

на сосредоточение всей полноты власти в низовых звеньях колониального 

управления и установление военно-оккупационного режима на местах. 

     Уезды состояли из волостей, во главе которых ставились выборные 

волостные управители. Волости создавались не по родовому принципу, а по 

территориальному. В каждую волость входили 10-12 административных аулов. 

Вместо старых родовых названий аулов была введена их цифровая нумерация. Во 

главе аула, примерно 120-200 семей, ставились выборные старшины. При создании 

волостей не учитывалось родовое деление, то есть на территории волости 

размещались аулы разных родовых делений. Этим царское правительство хотело 

ослабить родовое начало и роль родовой знати в степи. Переход аула из одной 

волости в другую разрешался только уездным начальником. Переход хозяйства из 

одного аула в другой также мог производиться с разрешения родового старшины 

или волостного управителя. Волостные управители и аульные старшины 

выбирались, а затем утверждались уездной администрацией.      Выборы были 

двухстепенными, т.е. от каждых 50 хозяйств выбирался один выборщик, съезд 

которых избирал волостного управителя. Аульный старшина выбирался на сходе 
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выборщиков от каждых 10 хозяйств. Областная и уездная администрация имели 

право отменять результаты выборов. 

     В каждом волостном управлении предусматривалась должность 

письмоводителя, и переписка велась на русском языке. 

     Таким образом, введение новой системы управления позволило родовой знати 

захватить все низшее звено административного аппарата. На должности волостного 

управителя и родового старшины не всегда избирались авторитетные, болеющие за 

интересы народа, люди. Выборы обычно сопровождались подкупами, подлогами, 

борьбой различных групп за власть. 

     Волостной управитель сосредотачивал в своих руках распорядительную и 

полицейскую власть. А в свою очередь аульные старшины имели такие же права в 

пределах аула. В оседлых районах юга Казахстана каждый населенный пункт 

выбирал аксакала на сходе выборщиков сроком на три года. Он также утверждался 

губернатором. Большие селения и города с коренным населением разделялись на 

кварталы, во главе которых находился аксакал. Квартальные аксакалы 

приравнивались к правам волостных управителей. В городах и селениях на сходках 

выборщиков были учреждены также "общественные хозяйственные управления", 

цель которых - раскладка податей, всяких сборов и заведование общественным 

хозяйством городов и селений. Управление состояло из трех-пяти человек, с 

председателем во главе. Избранный председатель утверждался губернатором. 

Аксакал обычно не вмешивался во внутренние дела управления, деятельность 

которого контролировалась уездным начальником. Аксакалы и управления являлись 

таким образом аппаратом угнетения коренного населения. Итак, наряду с 

организацией сильного военного аппарата царское правительство широко 

использовало местное байство, чтобы, опираясь на него, сформировать угодное 

царизму управление. 

     Реформа административного управления наносила новый удар по правам и 

привилегиям султанов, так как все казахское население, в том числе и султаны, 

были отнесены к "сельским обывателям". Правительство лишало таким образом 

султанов их былых сословных привилегий. Султаны имели право быть избранными, 

но исключительного права на занятие выборных должностей им не было 

предоставлено. Однако казахская аристократия в силу своего экономического 

положения и традиций продолжала оказывать большое влияние на политическую 

жизнь Казахстана. 

     Росло байство, связанное с рынком и занимавшееся ростовщичеством. Оно 

постепенно оттесняло от власти старую казахскую аристократию (султанов) и 

родовую знать (биев, батыров). Нанося удар по правам и привилегиям султанов, 

русское правительство в то же время предоставило большие права и власть 

волостным управителям и старшинам, избиравшимся обычно из баев. Введение 

новой системы укрепляло власть царизма и колониальный режим в Казахстане. 

Судебное устройство. "Временные положения" 1867 и 1868гг. внесли изменения 

в судебное устройство в степи. В Казахстане было введено в действие право и суд 

Российской империи, хотя частично и оставались действующими обычное право и 

суд биев, которые были ограничены и приспособлены к новой системе управления. 
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Учреждены новые органы судебной власти, военно-судебные комиссии, уездные 

судьи. В аулах сохранился институт суда биев. Суд кази имел распространение у 

оседлого населения Сырдарьинской области. При решении вопросов суд биев 

руководствовался нормами обычного права, а суд кази - только правилами шариата. 

Новая реформа предоставляла право суда общим присутствиям областных 

правлений. Высшей судебной инстанцией считался Правительственный Сенат. 

     Крупные уголовные дела рассматривали военные суды (военно-судебные 

комиссии), которые судили по военным законам за такие преступления, как измена, 

сопротивление властям, убийство должностных лиц, нападение на казенный 

транспорт, почту, повреждение телеграфа и по общим уголовным законам империи - 

за убийство, разбой, грабеж, нападение на купеческие караваны, за поджог и т.д. В 

областном правлении разбирались уголовные и гражданские дела, не подсудные 

военному суду: преступления по должности и иски на сумму свыше 2 тысяч рублей, 

жалобы на приговоры и решения уездных судей. 

     Уездные судьи разбирали дела по преступлениям, за которые не 

предусматривалось "лишение прав состояния" и длительные тюремные заключения, 

а также гражданские иски на сумму не выше 2 тысяч рублей. 

     По реформам 1867-1868 гг. по каждой волости выбирались и утверждались 

военным губернатором от 4 до 8 биев. Из ведения суда биев и кази изымались все 

крупные уголовные дела, им были оставлены лишь дела по временным искам не 

выше 300 рублей у кочевников и не выше 100 рублей в оседлых районах. 

     Жалование биям не полагалось, но за ними сохранялось прежнее право 

получать с виновного бийлик. 

     Бии разбирали дела единолично, на основе действовавших в степи норм 

обычного права. Решение бийского суда приводил в исполнение волостной 

управитель. Существовали волостной и чрезвычайный съезд биев. В функции 

первого входили разбор исков на сумму до 500 рублей (25 лошадей, 250 баранов), 

апелляция по решениям биев. Кроме того, недовольные приговором биев по делам 

брачным и семейным могли обратиться с жалобой к уездному начальнику, который 

решал дело по своему усмотрению. 

     На чрезвычайных съездах рассматривались дела между волостями. Решения 

съездов считались окончательными. 

     По "Временным положениям" казахам-кочевникам разрешалось обращаться 

непосредственно в русский суд, минуя суд биев, а в оседлых районах недовольным 

решениями кази - для пересмотра дела шли к уездному судье. Отменялись права 

судов биев и казиев присуждать к телесным наказаниям, смертной казни. Были 

уничтожены зинданы, вместо них во всех уездах, городах строились тюрьмы. 

     Новым в судопроизводстве биев было то, что приговоры волостных и 

чрезвычайных съездов биев записывались в специальную книгу, в случае 

требования копии приговоров выдавались сторонам. 

     Таким образом, новая судебная система содержала тщательно продуманную 

программу укрепления органов колониальной власти. Сочетание имперской 

системы суда с так называемой "народной" системой суда биев укрепляла 

социальную опору царизма казахской степи в лице байства. Оно также 
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способствовало более широкому применению всех форм эксплуатации народных 

масс. С другой стороны, эти нововведения лишали основную часть казахской 

родовой знати их былых прав и привилегий. 

Основным в реформах 1867-1868 гг. был земельный вопрос. По этим документам 

(пункт 199. Положения) вся земля в Казахстане объявлялась собственностью 

государства и только передавалась в пользование казахским аульным общинам. 

Личной собственностью признавались лишь те земельные участки, которые были 

пожалованы царем ханским потомкам. В конце XIX-начале XX вв. со времени 

массового переселения крестьян Центральных губерний в Казахстан пункт 199 

Положения явился юридическим основанием колониального захвата казахских 

земель. Собственные земли казахских трудящихся передавались им же за 

определенную плату. Плодородные земли на берегах степных рек и озер 

закреплялись за казачьими войсками. За кочевание на этих землях казахи должны 

были платить арендную плату. Крестьяне-переселенцы получали ряд льгот. В 

уездных центрах они имели право получать бесплатно землю под пашню и усадьбу, 

лес для застройки, заниматься земледелием, торговлей и ремеслом. Такие. же льготы 

представлялись казахам, принявшим христианство. 

     Итак, земельное законодательство в Казахстане проводилось в интересах 

реакционной аграрной политики царизма. 

     Налоговая политика. Большие изменения были внесены и в налоговую 

систему в Казахстане. 

     Во-первых, кибиточный сбор с 1 руб. 50 коп. увеличен до 3 рублей с 

хозяйства. Размер имущества последних не учитывался, от налога освобождались 

потомки ханов Уали, Бокея и султана Айшуака. 

     Во-вторых, вместо билетного сбора был введен общий для империи 

паспортный сбор по 1 руб. 50 коп., которые оплачивали казахи, уходившие из аула 

на заработки. 

     В-третьих, устанавливался ряд земских повинностей. Содержание волостного 

управителя, дело производителя, родовых старшин, рассыльных при них обходилось 

народу свыше 300 рублей в год. 

     В-четвертых, в южных областях Казахстана оседлое население платило 

следующие налоги: харадж (одна десятая часть урожая), зекет (налог с товара, одна 

сороковая часть их стоимости), танапная подать (вносится деньгами с земли, с 

которых налоги не могли собираться в натуре). 

     В-пятых, для общественных нужд по приговору общества собиралась "кара 

шыгын", "черная подать" для ремонта дорог, мостов, строительства мечетей и школ, 

содержание больниц, оспопрививание, расходы в связи с борьбой с 

сельхозвредителями и т.д. 

     Налоги собирались родовыми старшинами и волостными управителями, 

которые большей частью злоупотребляли своей властью. Иногда они взыскивали их 

несколько раз в год. Некоторые, стремясь освободить свой род, взваливали все 

тяжести налогов на представителей "чужого" рода. Размер налогов не зависел от 

имущественного положения. Сборщики налогов обогащались особенно за счет 

сбора "черной подати". 
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     Просвещение, медицина, религия. По реформам 1867-1868гг. намечалось 

проведение некоторых мероприятий, связанных с развитием народного образования, 

с медицинским обслуживанием населения. По этим документам в уездных городах 

должны были быть открыты начальные школы и медицинские пункты, учреждались 

уездные врачи и акушерки, вводилось оспопрививание. Важным нововведением 

явилось открытие в административных центрах уезда почтовых отделений. 

Казахское население приравнивалось в правах к "сельским обывателям", то есть к 

крестьянам. На чиновников из казахов распространялись правила о наградах и 

присвоении почетного гражданства и т.д. 

     Царское правительство ограничивало влияние исламской религии. 

Религиозные дела казахов изымались из введения Оренбургского муфтия. Муллы 

подчинялись общему гражданскому управлению, а через него - министерству 

внутренних дел. Муллы избирались населением по одному на каждую волость из 

числа российских подданных. Они утверждались в звании и увольнялись областным 

управлением. Запрещалось самовольное строительство мечетей, меетебов и медресе. 

Царизм этим стал уже контролировать духовное состояние населения. Этому 

пример и некоторые пункты реформ, направленных на распространение 

христианства среди казахов. 

     Реформа, таким образом, ущемляла интересы мусульманской общины и 

введение ее встретило ожесточенное противодействие со стороны духовенства. 

     Реформа 1891 года. В конце XIX в. в Казахстане проводилась новая реформа, 

которая внесла некоторые изменения в административное устройство, налоговую 

систему и судебное устройство. В 1891 г. было принято "Положение об управлении 

степных областей", существовавшие вплоть до 1917 г. Территория Казахстана была 

разделена на области, уезды, волости и аулы. Все области, за исключением 

Сырдарьинской, вошли в состав Степного генерал-губернаторства. 

     Права и обязанности генерал-губернатора и военных губернаторов областей 

оставались неизмененными. В "Положении" права уездных начальников были 

расширены. Во многих больших городах учреждены полицейские управления. В 

Казахстане были созданы переселенческие управления. 

     В результате проведения в жизнь реформ в Казахстан проникли элементы 

капитализма. Российский капитализм развивается вширь за счет колонизации 

казахских земель. Установленная система административного управления облегчила 

колониальный гнет коренного населения края. Она содействовала сращиванию 

царского чиновничье-бюрократического аппарата с местной родовой знатью. 

Реформы в целом проводились в интересах русского капитализма и юридически 

закрепили колониальное положение казахской степи. 

     В 1886 г. было разработано "Положение об управлении Туркестанским 

генералом-губернаторством". По этому документу устанавливался размер надела в 

10 десятин на мужскую душу, переселенцы освобождались от налогов и 

повинностей на пять лет, а в течение последующего пятилетия выплачивали их в 

половинном размере. 

     Специальное положение "О добровольном переселении сельских обывателей 

и мещан на казенные земли и о порядке причисления лиц, означенных сословий, 
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переселившихся в прежнее время" от 13 июля 1889 г. допускало переселение только 

с предварительного разрешения министров внутренних дел и государственных 

имуществ. Размеры надела определялись местными властями. 

     Переселенческое движение в конце XIX в. Одним из проводников аграрной 

политики самодержавия в жизнь был Комитет Сибирской железной дороги. 

Транссибирская железнодорожная магистраль, строительство которой началось в 

1891 г. должна была проходить по Северному Казахстану. "Особый комитет 

Сибирской железной дороги" в трех уездах Акмолинской области отводят 2 241 503 

десятин земли для переселения 160 тыс. крестьян. 

     С середины 90-х годов XIX в. началось интенсивное переселение в Сибирь и 

Казахстан. Для выявления излишков земли и зачисления ее в "переселенческий 

фонд" была организована специальная экспедиция, руководимая известным 

исследователем Казахстана Ф. Щербиной. В 1896-1902 гг. были изучены 12 уездов 

Тургайской, Акмолинской, Семипалатинской областей. На основе собранных 

материалов половина всей земли у казахского населения изымалась. 

     После отмены крепостного права в Казахскую степь и Сибирь началось 

стихийное переселенческое движение из центральных губерний. Крестьянская 

колонизация охватила почти все области Казахстана, образовались тысячи русских 

селений. Так, поданным переписи 1897 г. в Акмолинской области русское население 

составляло уже 33 процента. В 90-х годах в Северном Казахстане обнаружился 

"недостаток" земель под переселенческие участки. Для обеспечения прибывших 

крестьян правительство создавало "переселенческий земельный фонд". Для его 

создания у местного населения отнимались большие земельные массивы, удобные 

для земледелия. 

     После завоевания Южного Казахстана Россией крестьяне переселились и в 

южные районы Казахстана. К 1882 г. было переселено около 14 тыс. крестьян, 

образовано 5 уездов и около 80 населенных пунктов. 

     Крестьянская колонизация охватила также Сырдарьинскую область, главным 

образом Чимкентский, Ташкентский и Аулие Атинский уезды. В конце XIX в. в 

области образовалось около 40 новых поселков, где проживало 2,5 тыс. семей. 

Голод 1891 г. в России вызвал особенно большой приток переселенцев в Казахстан. 

Масштабы переселения были столь велики, что царское правительство вынуждено 

было его ограничить. 

     В результате переселенческой политики царизма основные плодородные 

земли были переданы русским крестьянам, а казахи согнаны в безводные, 

малопригодные земли. Изменялось демографическое лицо Казахстана. Согласно 

данным всеобщей переписи 1897 г. удельный вес казахов сократился в Казахстане 

до 87,1% . Из проживавших 4 471,8 тыс. казахи составляли 3 399,5, русские и 

украинцы - 532,7, татары - 55,4, узбеки - 73,5 тысячи, уйгуры - 56 тыс. Переселенцы 

были заселены в основном на стратегических пунктах и вооружены огнестрельным 

оружием. Таким образом, они служили военно-агрессивной внешней и военно-

феодальной внутренней политике России. 

3. Трансформация социальной организации казахского кочевого общества: 

новые сословия(чиновничество, дворянство, почетное гражданство). 
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Изменения в политическом устройстве и в хозяйственной жизни казахского 

общества привели к определенным изменениям в его социальной структуре. 

Серьезные изменения претерпел султанат, распавшийся на две части. Часть 

султанов перешла на службу русскому колониальному аппарату и стала, 

фактически, чиновниками российской администрации. В то же время султаны, не 

занимающие должности, лишались всех привилегий и сливались с рядовыми 

общинниками. Это повлекло за собой распад структуры казахского общества с его 

разделением на два сословия - аксуйек и карасуйек. 

     В связи, с кризисом кочевого хозяйства в первой половине XIX в. султаны и 

родоправители, состоящие на службе России, начали захватывать лучшие зимние 

пастбища в личную собственность. Это вызывало борьбу рядовых кочевников за 

свои права на землю, за сохранение общинного землевладения. Казахи пытались 

насильно возвратить пастбища, что вызывало репрессии со стороны колониального 

аппарата. Так, верхушка казахского общества, стоящая на русской службе, 

постепенно превращалась в крупных землевладельцев. 

     Особенно далеко этот процесс зашел в Бокеевском ханстве. Уже в 1828 г. хан 

Жангир начал раздавать лучшие пастбища, как зимние, так и летние, в частную 

собственность. Землями наделялись главным образом султаны, наиболее 

влиятельные бии и старшины, лояльные к России. Сам хан закрепил за собой 400 

тысяч десятин земли, где были посажены его слуги с хозяйствами. Формировалось и 

мелкое крестьянское землевладение. Границы земель отмечались вехами, 

колышками. Владельцам земли выдавались свидетельства "куалiкнаме", 

официальные бумаги "неме кагаз" или разрешения "руксатнаме", которые 

юридически узаконивали право частной собственности. 

     Разложение основной социальной ячейки - кочевой общины было связано 

также с развитием торговли и растущим проникновением товарно-денежных 

отношений. В связи с этим видную роль в казахском обществе стала играть новая 

социальная группа - баи. Раньше словом "баи" казахи называли любого богатого 

человека. Однако к середине XIX в. баи стали особой общественной группой, тесно 

связанной с развитием торговли и денежных ростовщических операций. Баи 

занимались караванной торговлей с русскими городами, давали деньги под 

проценты. Многие стали практиковать найм работников для своего хозяйства. 

     Зависимые группы населения. Социальная дифференциация и массовое 

обезземеливание казахов привели к образованию других общественных групп - 

"консы" и "байгус". Консы - бедняки, потерявшие скот и вынужденные за 

небольшую плату обслуживать хозяйства богатых казахов. Они кочевали вместе с 

аулом хозяина, пасли его скот, выполняли всевозможные мелкие работы, получая за 

это средства передвижения при кочевках. 

     Самую пауперизированную часть казахского общества составляли байгусы - 

обедневшая часть казахов, в поисках заработка уходившие к прилинейным казакам, 

на рыболовные и соляные промыслы, золотодобывающие рудники. Байгусы за 

ничтожную плату нанимались к зажиточным казахам, пасли их скот, пахали землю, 

выполняли различные домашние работы. 
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     В 1844 г. в Центральном Казахстане был построен Благодатно-Стефановский 

медеплавильный завод, где работали в основном казахи-байгусы. Большинство 

рабочих Александровского серебряно-свинцового, Николаевского, Богославского 

плавильного заводов также составляли казахи. 

     При найме представители заводов заключали с казахами кабальные договоры, 

и они содержались как крепостные крестьяне. Рабочий день длился с восхода до 

заката солнца. Бытовые условия были исключительно тяжелыми. Заработная плата 

казахских рабочих была в несколько раз ниже, чем у русских. Как только байгусы 

накапливали средства для покупки скота, они уходили в степь. 

     В XIX в. резко упала роль такой социальной группы, как толенгуты. Раньше 

толенгуты были военными слугами хана и султанов, однако с упадком казахской 

государственности их положение изменилось. Часть их превращалась в 

полукрепостных работников в султанских хозяйствах, часть сливалась с остальными 

казахами, образовывая целые толенгутские роды. 

     Исчезающей социальной группой казахского общества были кулы-рабы. 

Устав 1822 г. запрещал казахам приобретать новых рабов, а в 1859 г. генерал-

губернатор Западной Сибири взял подписку от султанов и богатых казахов с 

обязательством предоставить свободу всем находящимся у них рабам. Упадок 

Казахского государства и прекращение внешних войн закрыло единственный 

источник приобретения рабов и к б0-м годам XIX в. этот институт перестал 

существовать, а потомки кулов смешались с остальными казахами. 

     Таким образом, в 20-60-е годы XIX в. казахское общество претерпевает 

значительные изменения. Нарастает социальная дифференциация, появляются 

новые общественные группы - баи, богатые землевладельцы, часть казахов 

разоряется. Появление частной собственности на землю ведет к кризису общинного 

землевладения, проникновению в Казахстан феодальных порядков. 

4. Формирование казахской интеллигенции: социальный состав, 

образование. 

Культура Казахстана начала XIX в. характеризовалась началом проникновения 

русской культуры и в первую очередь русского образования, школ с обучением на 

русском языке. Организация школ была вызвана, с одной стороны, стремлением к 

грамотности, местного русского населения, с другой, необходимостью царскому 

правительству готовить людей для своего административного аппарата в 

Казахстане. 

     Уже в конце XVIII в. началась организация "гарнизонных школ" в 

прилинейных районах. В 1789 г. в Омске открылась "азиатская школа", готовившая 

переводчиков и писарей для местной администрации, в 1813 г. - военное училище, 

преобразованное в 1847 г. в Сибирский кадетский корпус. В 1825 г. в Оренбурге 

было создано военное училище, также преобразованное в 1844 г. в Оренбургский 

кадетский корпус. 

     Во всех этих школах, кроме русских, обучались и дети казахской знати. Как 

отмечалось в указах, школы должны были "способствовать сближению азиатов с 

русскими, внушать первым любовь и доверие к русскому правительству и 

доставлять краю просвещенных деятелей". 



 

 

Кафедра истории Казахстана и социально-общественных дисциплин 044-60/11 
54 стр. из 186 
 

Лекционный комплекс «История Казахстана» 

     Царское правительство ставило перед этими школами русификаторские цели 

- подготовку кадров для своего колониального аппарата. 

     Учебный план школ был довольно обширным. На "азиатском отделении" 

Оренбургского кадетского корпуса, например, преподавались, кроме военных 

дисциплин, русский язык, история, география, математика, минералогия, зоология, 

ботаника, лесоводство и несколько восточных языков. 

     В 1841 г. была организована школа в Ханской ставке, в которую также 

принимали главным образом детей казахской знати. В 1850г. в Оренбургской 

пограничной комиссии открылась школа, которая, как говорилось в ее уставе, 

готовила "способных людей к занятию по пограничному управлению мест 

письмоводителей при султанах-правителях и дистаночных начальниках в Орде, а 

также к исправлению и других должностей, на которые исключительно назначаются 

киргизы". Школа была семилетней. В программе ее предусматривалось изучение 

русского и татарского языков, география, арифметика, мусульманское вероученье, 

составление деловых бумаг на русском и татарском языках. 

     Все эти учебные заведения, несмотря на колонизаторские цели, которые 

ставились перед ними царской администрацией, и очень небольшой контингент 

учащихся - детей русских чиновников и казахской аристократической верхушки, все 

же способствовали распространению русской грамотности в крае. 

          М. С. Бабаджанов. В конце XIX в. в Оренбургском крае жил и работал 

казахский этнограф Ходжа Мухаммед-Салык Бабаджанов (1834-1893 гг.), уроженец 

Внутренней Орды. Окончив Оренбургский кадетский корпус в 1861 г. служил в 

Пограничной комиссии и вышел в отставку в 1862 г. Большой знаток истории и 

этнографии казахского народа, он постоянно следил за историко-этно-графической 

литературой по казахской тематике. С 1860 г. он начал публиковать свои труды на 

страницах таких газет и журналов как "Северная пчела" (Петербург), "Санкт-

Петербургские ведомости", "Волга", "Деятельность", "Охота", "Записи РГО", 

"Туркменская Туземная газета" и т.д. М.С. Бабаджанов в конце 50-х годов стал 

регулярно направлять в адрес РГО свои статьи, заметки, археологические и 

этнографические предметы. В 1861 г. Совет общества по представлению Отделения 

этнографии избрал его своим членом-сотрудником, а через год наградил 

серебрянной медалью. Бабаджанов был первым казахом, получившим официальную 

награду за научные труды. 

     Первые казахские интеллигенты, получившие европейское образование, были 

выходцами из султановской верхушки, перешедшей на службу царизму. Они были 

горячими сторонниками русского просвещения и культуры, сближения казахского и 

русского народов, считали свой народ невежественным и отсталым. 
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Алматы : Эверо, 2016. - 192 с. 
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2. Ковальская, С. И. Историография истории Казахстана: учеб. пособие. - 

Алматы : Эверо, 2014. 

3. Альжанова, Р. С. История Казахстана (военный аспект) : учеб. пособие / Р. С. 

Альжанова. - Алматы : Эверо, 2016. - 220 с. 

4. Баймагамбетов, С. З. История культуры Казахстана хх - нач. ххi веков. Учеб. 

пособие  - Алматы : Эверо, 2014. 

5.Абдурахманов Н. А.Современная история Казахстана : учебное пособие / Н. А. 

Абдурахманов. - 2-е изд. - Караганда : АҚНҰР, 2019. - 346 бет с 

Дополнительная:   
1. Рысбекова С. Социальная модернизация традиционного общества в 

Казахстане (1920-1936 гг.) // Издательство «Арыс», Алматы, 2013. 370 с. 
2. Эпистолярное наследие казахской правящей элиты. Сборник исторических 

документов в 2-х томах. Алматы. 2014. 

Электронные ресурсы: 

1. История Казахстана [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. Б. 

Долгополов. - Электрон. текстовые дан. (273Мб). - М. : "Литтерра", 2016. - 343 с. 

2. Сармурзина, Г.А. и др.Современная история Казахстана : Учебное пособие. / 

Г.А. Сармурзина, К.К. Чатыбекова, Г.А. Давлетова. - Алматы: КазНИТУ, 2016. - 123 

c.Сармурзина, Г.А. и др. /РМЭБ/ http://rmebrk.kz/ 

3. История Казахстана. Берденова К.А., Турысжанова Р.К., Попова Т.М. , 2019 

Учебное пособие/ЦБ  Aknurpress /https://aknurpress.kz/login 

6. Контроль: вопросы (Обратная связь Feedback) 

1. Каким образом функционировала система сезонных пастбищ в казахском 

кочевом обществе 19 в.? 

2. Использовалось ли земледелие в в казахском кочевом обществе 19 в.? 

3. Какие изменения произошли в социальной структуре в казахском кочевом 

обществе 19 в.? 

4. Каким образом происходило формирование казахской интеллигенции? 

 

 

Лекция № 8. 

1.Тема: Казахстан в советский период. 

2.Цель: рассмотреть и пронализировать общественно-политические 

перспективы развития и духовную модернизацию Республики Казахстан. 

1. Октябрьский переворот и политическая жизнь Казахстана. 

2. Казахский край - противоборство «белых» и «красных». 

3. Политика «военного коммунизма». 

4. Новая экономическая политика (НЭП) в Казахстане. 

3.Тезисы лекции: 

1. Октябрьский переворот и политическая жизнь Казахстана. 

Со второй половины 1917 г. в Казахстане политическая жизнь обострился в 

связи  ухудшением жизни коренного населения и распростренения  голода.  Уже к 

осенью 1917г. начались рабочие движения охватили в г.г. Петропавловск, Уральск, 

ряда станций Оренбургско-Ташкентской железной дороги,  г.г. Верный, Аулие-Ата 

http://rmebrk.kz/
https://aknurpress.kz/login
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и других городах. Но  Временное правительство не предпринимало никаких мер по 

удовлетворению нужд трудящихся, наоборот вооруженными силами подавляли 

рабочих движении. Это привело страну общенациональному кризису: голод и 

разруха, неспособность Временного правительства и нарастание волнении 

мелкобуржуазных масс. 

   25 октября 1917 г. в Петрограде началось вооруженное восстание и Временное 

правительство было арестовано. 25 октября В. И. Лениным было «Обращение к 

гражданам России» и вечером в Смольном открылся II Всероссийский съезд 

Советов, на нем В. И. Ленин огласил воззвание «Рабочим, солдатам и крестьянам!», 

в котором речь шла об отставке Временного правительства и провозглашении 

перехода власти в руки Советов. 6 ноября  1917г.  были приняты первые декреты 

советской власти — «Декрет о мире» и «Декрет о земле».  

   3 ноября 1917 г. была опубликована «Декларация прав народов России», 

провозглашавшая равенство и суверенитет народов России, их право на 

самоопределение, вплоть до отделения и образования самостоятельных государств, 

а также провозглашалась отмена национальных и национально-религиозных 

ограничений и привилегий, свободное развитие национальных меньшинств и 

этнических групп, населявших Россию.  

   20 ноября 1917 г. было опубликовано Обращение Советского правительства 

«Ко всем трудящимся мусульманам России и Востока», в котором были объявлены 

свободными и неприкосновенными национальные и культурные учреждения, 

обычаи и верования мусульман. В нем, подчеркивалось: «Отныне ваши верования и 

обычаи, ваши национальные и культурные учреждения объявляются свободными и 

неприкосновенными. Устраивайте свою национальную жизнь свободно и 

беспрепятственно». 

  Установление власти Советов в крае проходило неравномерно, потому что 

соотношения классовых сил в том или ином районе не были равномерно, 

расположения к крупным промышленным центрам Урала и Сибири, к железным 

дорогам находилась по рвзному, низкая сплоченность местных рабочих и прочности 

их связей с полупролетарскими массами села, аула, боеспособность большевистских 

организаций на местах характеризовалась стихиностью, низкая  степень зрелости 

национально-освободительного движения. По этому установление советской власти 

в Казахстане происходило двумя путями: первое - мирным путем  - Ташкент, Омск, 

Челябинск, Барнаул.  Второе - путем вооруженной борьбы  - Оренбург, 

Семипалатинск, Верный. 

30 октября Перовск, 1 ноября в результате боев власть Советов была 

установлена в Ташкенте, а  6 ноября в Аулие-Ате. Мирным  путем в начале ноября 

советская власть была установлена в Черняеве, в декабре в Букеевской Орде, 

Петропавловске, Кокчетаве, Атбасаре, Кустанае. В январе 1918 г. в результате 

подавления вооруженного сопротивления атамана А. Дутова советская власть была 

установлена в Актюбинске, 18 января в Оренбурге. 17 февраля власть Советов 

утвердилась в Семипалатинске, а затем в Усть-Каменогорске, Каркаралинске, 

Зайсане, 3 марта в Верном, и в течение марта она была установлена во всей 

Семиреченской области. Сложно происходило установление советской власти в 
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Уральске. Здесь она была провозглашена 15 января 1918 г. Окончательно советская 

власть утвердилась в Уральске уже в годы гражданской войны. 

2. Казахский край - противоборство «белых» и «красных». 

    21–28 июля 1917 г. в Оренбурге состоялся I Всеказахский съезд, на который 

прибыли делегаты от Акмолинской, Семипалатинской, Уральской, Семиреченской, 

Ферганской областей и Букеевского ханства. Председателем съезда был Х. 

Досмухамедов. Съезд рассмотрел 14 вопросов: 1) о форме государственного 

управления; 2) об автономии в казахских областях; 3)земельный вопрос; 4)народная 

милиция; 5)земство; 6)просвещение; 7) суд; 8)религия; 9)женский вопрос; 

10)подготовка в учредительное собрание депутатов из казахских областей; 

11)Всероссийский мусульманский съезд «Шура-и-Иcлами»; 12)казахская 

политическая партия; 13)о положении в Семиреченской области; 14) о посылке 

казахов на съезд федералистов всей России, а так же в учебную комиссию.  

   На этом съезде создана казахская национальная партия «Алаш». Цели партии: 

1)освобождение казахского народа от колониального ига; 2) создание национальной 

автономии, развитие капитализма путем проведения реформ. Партия опиралась в 

основном  на интеллигенцию, которые отражавшая интересы степной элиты, 

взявшая ориентацию на капиталистический путь развития. Программа «Алаш» была 

составлена А. Букейхановым, А. Байтypcыновым, М. Дулатовым, И. Гумаровым, Т. 

Жаждибаевым, А. Бирмекановым. Программа состояла из десяти параграфов и была 

опубликована в газете «Қазақ» 21 ноября 1917 г. В программе партии говорилось о 

том, что Россия должна стать демократической, федеративной республикой. 

Субъекты федерации «автономны и управляются сами собой на одинаковых правах 

и интересах».  А также в содержании Программы были указаны следующие 

требовании: выборы органов государственной власти должны быть прямыми, 

равными, тайными. Автономия казахов на принципах равенства с другими народами 

федерации. В Прорамме провозглашалась демократические ценности: равноправие, 

неприкосновенность личности, свобода слова, печати и союзов. Религия должна 

быть отделена от государства. Все народы равны перед судом, суд каждого народа 

должен быть сообразен обычаям. Партия «Алаш» ставила задачи: создания войск 

для защиты народа, социального партнерства, поддержки не имущих слоев 

населения, развития народного образования; решения аграрного вопроса. Все это 

предполагалось сделать на основе демократических, гуманных принципов. 

Печатным органом партии стала газета «Қазақ», выходившая в Оренбурге до января 

1918 г., затем ее сменила газета «СарыАрка», так же издавался журнал «Абай». 

Лидером партии стал А. Букейханов, в нее входили представители научной и 

творческой интеллигенции: А. Байтурсынов, М. Тынышпаев, М. Жумабаев, Ш. 

Кудайбердиев, С. Торайгыров, Х. Габбасов, Ж. и Х. Досмухамедовы и другие. 

     5 - 13 декабря  1917 г.  в  Оренбурге состоялся  Второй  Всеказахский  съезд. 

В его работе принимали участие делегаты со всего Казахстана: Букеевской Орды, 

Уральской, Тургайской, Акмолинской, Семипалатинской, Семиреченской, 

Самаркандской областей, от Алтайской губернии. Организаторами сьезда были: А. 

Букейханов, А. Байтурсынов, И. Омаров, С. Дощанов, М. Дулатов. Председателем 

съезда был Б. Кулманов. В съезде  были обсуждены проблема о голоде и 
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неспособности местных властей  решения этих проблем. А также были рассмотрены 

вопросы по отношению к автономии Сибири, Туркестана и юго-восточному союзу; 

автономия казахских областей; милиция; национальный совет; образование; 

национальный фонд; муфтиат; народный суд; аульное управление; 

продовольственный вопрос. Особым вопросом сьезда было создания казахской 

автономии. Доклад об автономии сделал А. Букейханов, этот доклад и вопрос о 

казахской автономии были переданы на рассмотрение особой комиссии. От имени 

комиссии выступил Х. Габбасов и съезд единогласно постановил образовать 

автономию казахских областей и присвоить ей имя «Алаш». Был образован 

временный народный совет «Алаш-Орда» из 25 членов, 10 мест из которых 

предоставлялись русским и представителям других народов края. Местом 

пребывания Алаш-Орды был определен Семипалатинск. На должность главы 

правительства - председателя Всеказахского народного совета избрали на 

альтернативной основе А. Букейханова, кроме него на этот пост претендовали Б. 

Кулманов и А. Турлубаев. 

    Лидеры Алаш-Орды Х. и Ж. Досмухамедовы встречались с В. И. Лениным и 

И. В. Сталиным, Х. Габбасов так же вел переговоры с И. В. Сталиным как наркомом 

по делам национальностей. Они добивались взаимного признания автономии Алаш 

и советской власти. Но этого не произошло. Тог да лидеры Алаш-Орды установили 

контакты с атаманом А. Дутовым после свержения им советской власти в 

Оренбурге, с Комитетом Учредительного собрания в Самаре, с Временным 

сибирским правительством в Омске. От контактов и компромисов с советской 

властью алашординцы перешли к союзу с последними с целью борьбы с Советами. 

В июне 1918 г. было принято постановление Алаш-Орды, где говорилось: «Все 

декреты, изданные Советской властью на территории автономной Алаш, признать 

не действительными». В августе в Семипалатинске был сформирован первый 

Алашский конный полк. 

       26 ноября 1917 года в Коканде открылся 1 V  Чрезвычайный  краевой 

мусульманский съезд. В его работе приняло участие более 300 делегатов. В числе 

активных  участников съезда были   А. Букейханов,  М. Тынышпаев, М. Шокай и 

другие. 27 ноября на съезде была принята резолюция об образовании Туркестанской 

автономной (Туркестан Мухтариати). Тогда  же было образовано Временное 

правительство, оно должно было состоять из 12 человек , 8 – из представителей 

коренного населения и 4- из представителей других народов. Премьер- министром и 

министром внутренних дел был избран  М. Тынышпаев, министром иностранных 

дел  М. Шокай.  Также определился состав  Национального собрания (Миллий 

Мажилиса), которое должно было состоять из 54 человек, где одна треть отводилась 

представителям некоренных народов. 1 декабря 1917 года Правительство 

Туркестанской автономии опубликовало Обращение к населению края, в нем 

сообщалось, что Туркестан  объявлен автономной частью Российской Федеративной 

Демократической  республики. Поскольку местом проведения съезда и пребывания 

руководящих органов автономии стал город Коканд, она получила еще название 

Кокандской. 
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     Процесс установления советской власти в Казахстане проходил неравномерно 

и неодинаково. Он имел ряд особенностей, обусловленных социально-

экономическим развитием региона, расстановкой  политических сил. В ряде районов 

края установление советской власти  носило затяжной и кровопролитный характер, 

в некоторых же районах проходило относительно мирно. В результате вооруженных 

восстаний власть Советов была установлена во многих районах Тургайской, 

Уральской, Семиреченской областей. Относительно мирно  власть перешла в руки 

Советов  в Чимкенте, Аулие-Ате, Букеевской Орде, Туркестане, Казалинске, 

Кокчетаве, Акмолинске. Всего же с октября 1917 и до марта 1918 года советская 

власть была установлена на всей территории Казахстана, за исключением Уральска. 

Основными очагами сопротивления Советам были оренбургский, уральский и 

семиреченский регионы. 

      Во главе Мустафа Шокай и М. Абдурашидханова 14 марта 1917 г. на юге 

Казахстана была создана организация «Шура-и-Ислами» («Совет сторонников 

ислама»).  Идеология «Шура-и-Ислами» базировалась на идее консолидации тюрко-

мусульманских народов и достижениями национального самоопределения. Она 

отражала интересы коренного населения. По ее инициативе 16 апреля в Ташкенте 

открылся Всетуркестанский курултай мусульман, на котором присутствовали 

представители казахов, узбеков, туркмен и других народов Туркестана, всего более 

150 делегатов. Председателем съезда был М. Абдурашидханов, среди 

сопредседателей был С. Лапин, а среди секретарей М. Шокай. В центральный совет 

(шура) мусульман России от Казахстана вошли: Ж. Досмухамедов, А. Досжанов. 

   Главным вопросом на съезде был вопрос об отношении к Временному 

правительству и об управлении Туркестаном в сложившихся после свержения 

самодержавия условиях. Съезд поддержал Временное правительство и выдвинул 

идею о том, чтобы Россия стала федеративной, демократической парламентской 

республикой во главе с президентом и Учредительным собранием и 

предоставлением автономии областям, в том числе и Туркестану. Была также 

поставлена задача создания всеобщей Туркестанской мусульманской организации - 

Туркестанского мусульманского совета (Краймуссовета). 12 июня 1917 г. такая 

организация была сформирована, а председателем Краймуссовета стал М. Шокай. 

Эта организация стремилась к тесному союзу с политическими силами 

национально-демократического характера, в часности, ее члены сотрудничали с 

партией «Алаш». В мае 1917 г. состоялся I Всероссийский съезд мусульман. В 

повестке дня были проблемы:  

- заключение перемирия и прекращение войны;  

- создание Российской демократической республики на национально-

территориально-федеративных началах;  

- женский вопрос: запрещение многоженства и калыма; 

- введение 8-часового рабочего дня и еженедельного праздничного отдыха в 42 

часа. 

  В июле 1917 г. состоялся II Всероссийский съезд мусульман, выработавший 

платформу к предстоящим выборам в Учредительное собрание. В сентябре 1917 г. 

съезд мусульманских организаций образовал первую мусульманскую партию  
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партию туркестанских федералистов. 17–20 сентября 1917 г. в работе съезда 

туркестанских и казахских мусульман - «Улем», приняли участие делагаты 

Туркастана, Уральской и Тургайской областей. Съезд провозгласил создание партии 

«Иттифок-и-муслимин» (Союз мусульман). Основная идея партии создание 

Туркестанской территориальной автономии в составе Российской республики на 

парламентских началах. Основные органы республики  законодательный 

(Туркестанский парламент), исполнительный (Секретариат и республиканское 

правительство) и Сенат «Махкама-и-Шария» (Палата законов). Республика была 

призвана отстаивать демократические нормы человеческого общежития  введение 

бесплатного начального образования, установление 8-часового рабочего дня, замену 

всех косвенных налогов и податей с недвижимости одним основным подоходным на 

логом. 

       22 ноября 1917 г. состоялся IV Чрезвычайный Всетуркестанский 

мусульманский съезд в Коканде. В его работе приняло участие более 300 делегатов. 

В числе активных участников съезда были А. Букейханов, М. Тынышпаев, М. 

Шокай и другие. 27 ноября на съезде была принята резолюция об образовании 

Туркестанской автономии (Туркестан Мухтариати) в составе Федеративной 

демократической Российской Республики с предоставлением установления форм 

автономии Учредительному собранию. Тогда же было образовано Временное 

правительство, оно должно было состоять из 12 человек, 8 из представителей 

коренного населения и 4 из представителей других народов. Премьер-министром и 

министром внутренних дел был избран М. Тынышпаев, министром иностранных дел 

М. Шокай. Позже премьер-министром стал М. Шокай. Так же определился состав 

Национального собрания (Миллий мажлиса), которое должно было состоять из 54 

человек, где одна треть отводилась представителям не коренных народов. 1 декабря 

1917 г. Правительство Туркестанской автономии опубликовало Обращение к 

населению края, в нем сообщалось, что Туркестан объявлен автономной частью 

Российской Федеративной Демократической республики. Поскольку местом 

проведения съезда и пребывания руководящих органов автономии стал город 

Коканд, она получила еще название Кокандской. 

В январе 1918 г. Кокандская автономия оказалась под давлением большевиков, 

они обратились к премьер-министру М. Шокаю с ультиматумом о признании власти 

Советов и выступлении с заявлением об этом, о сдаче оружия и роспуске органов 

милиции. Однако получили отказ. Для уничтожения Кокандской автономии в ночь с 

5 на 6 февраля 1918 г. прибыло 11 эшелонов с кавалерийскими, артиллерийскими и 

пехотными частями. 6–7 февраля Коканд был разгромлен большевиками, автономия 

была ликвидирована. С разгромом Кокандской Республики М. Шокай бежал через 

Грузию и Турцию, пока не обосновался в Берлине, где возглавил мусульманскую 

эмиграцию из России. Здесь он занялся научной работой, изданием журналов «Ени 

Туркестан» и «Яш Туркестан» и выступал с разоблачением советского режима. В 

июне 1940 г. был арестован фашистами и заключен в Компьенский лагерь. После 

освобождения был отправлен в Берлин, где получил предложение возглавить 

«Туркестанский легион». Умер в декабре 1941 г. в Берлине при невыясненных 

загадочных обстоятельствах. 
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    Советское правительство понимало, что для привлечения на свою сторону 

широких масс казахского населения, ему важно сотрудничество с лидерами Алаш-

Орды, и  4 ноября 1919 года вышло  постановление об амнистии  алашординцам. 21 

декабря того же года совет Алаш-Орды принял решение о переходе на сторону  

Советов. В начале 1920 года перестала существовать, так как 9 марта было принято 

решение о ее ликвидации. 

Установление советской власти вызвало вооруженное сопротивление 

свергнутых политических сил, что вылилось в гражданское противодействие, а 

затем в Гражданскую войну.  

В ходе Гражданской войны территория Казахстана стала театром военных 

действий крупных общероссийских фронтов – Восточного, Туркестанского, 

Уральского, а также местных, локальных – Актюбинского и Семиреченского. 

Летом 1918 года сложная обстановка сложилась в районе Оренбурга. 3 июля он 

был занят атаманом А. Дутовым, который перерезал Оренбургско-Ташкентскую 

железную дорогу. Красная армия отступала вдоль железной дороги к Актюбинску. 

Чтобы преградить продвижения белогвардейцев на юг к Ташкенту, был образован 

Актюбинский фронт, командующим его стал Г. В. Зиновьев. Тогда же была 

организована экспедиция во главе с Чрезвычайным комиссаром  в степном крае А. 

Джангильдиным. Она вышла из Москвы 18 июля 1918 года с грузом  

обмундирования и вооружения на несколько тысяч человек и, проследовав по Волге, 

Каспийскому морю, через Мангышлак, 11 ноября прибыла в Челкар. 

Актюбинский фронт сыграл важную роль в Гражданской войне, и когда в 

октябре 1918 года белогвардейцы начали наступление на Актюбинск с целью 

прорваться в Среднюю Азию и в южные районы Казахстана, он7и были 

остановлены и отброшены. После того, как в 1919 году были освобождены 

Оренбург, Уральск, Орск, и осенью войска Актюбинского фронта соединились с 

войсками Восточного фронта, он был упразднён. 

Летом и осенью 1918 года активные боевые действия развернулись в 

Семиреченской области. Белогвардейцы стремились захватить Илийский край, 

Верный и далее двинуться на юг Казахстана и в Среднюю Азию. Были захвачены 

Сергиополь, Урджар, Сарканд и другие населенные пункты. С тем, чтобы не 

допустить продвижения белогвардейцев на юг на этом направлении, летом 1918 

года был образован Северный Семиреченский фронт, основные его части 

располагались в селе Гавриловском (Талдыкорган), командующим фронтом был Л. 

П. Емелев. Осенью 1918 года Северное Семиречье было захвачено 

белогвардейцами, но в обширном районе Лепсинского уезда сохранилась еще власть 

Советов, центром ее стало село Черкасское. Оборона этого района вошла как 

Черкасская оборона, длившаяся с июня 1918 по октябрь 1919 года. Специально, 

чтобы сломить ее, из Семипалатинска была переброшена дивизия атамана Б. 

Анненкова. 

Летом 1919 года главные силы армии адмирала А. В. Колчака на Восточном 

фронте потерпели поражение, это создало условия для освобождения Западного, 

Северного, Восточного Казахстана и  Семиречья, к концу года основная  территория 
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края была освобождена от белогвардейцев. В марте 1920 года был ликвидирован 

Северный Семиреченский фронт, последний на территории Казахстана.  

Сразу же после Октябрьской революции в Казахстане декретами  советской 

власти быстрыми темпами была осуществлена  национализация  крупных 

промышленных предприятий, банков, транспорта. 

Было национализировано только крупных промышленных предприятий более 

300. В ходе Гражданской войны в целях мобилизации  материальных  ресурсов и их 

экономии были введены чрезвычайные меры,  получившие название “военный 

коммунизм”. Прежде всего, это касалось  продовольственного вопроса. Здесь 

предусматривалось изъятие  “излишков”  продуктов, установление нормированного, 

централизованного снабжения ими и прежде всего хлебом. Директором СНК от 11 

января 1919 была введена продразверстка. Также была установлена обязательная 

трудовая повинность. В обобщенном виде политика «военного коммунизма» 

включала в себя: отмену рыночных, товаро-денежных отношений; замену 

экономических стимулов внеэкономическими, директивными; распространение на 

все сферы экономики жесткого государственного контроля; распространение 

уравниловки как воплощение идеи равенства. 

Еще накануне Гражданской войны, сразу после установления советской власти, 

стали ликвидироваться прежние органы власти и создавались новые. Первым 

специальным органом управления Казахстаном в условиях советской власти стал 

Казахский отдел при Наркомате по делам национальностей РСФСР, образованный 

11 мая 1918 года. А 10 июля 1919 года был принят декрет об образовании 

Кирревкома – Революционного комитета по управлению Киргизским (Казахским) 

краем. В него вошли С. Пестковский (председатель), а также такие известные 

деятели, как А. Байтурсынов, Б. Каратаев, А. Джангильдин и другие. В соответствии 

с декретом Казревком был «высшим военно-гражданским» органом управления 

краем, в территорию которого входили области: Уральская, Тургайская, 

Акмолинская, Семипалатинская области до первой половины 1921 года находились 

под началом Сибирского ревкома.  

Главная задача Казревкома заключалась в подготовке автономии края. 26 августа 

1920 года ВЦИК и СНК РСФСР приняли подписанный М. И. Калининым и В. И. 

Лениным Декрет «Об образовании Киргизкой (Казахской) Советской Автономной 

социалистической республики» в составе РСФСР со столицей в Оренбурге. 4-12 

октября 1920 года в Оренбурге состоялся Учредительный съезд Советов Казахстана, 

он принял Декларацию прав трудящихся Казахской АССР, которая закрепила 

создание КАССР. 

3. Политика «военного коммунизма». 

После гражданской войны экономика Казахского края находилась в 

катастрофическом положении. В 1918-1920 гг. преобладали военно-

административные методы управления народным хозяйством, вся жизнь республики 

была милитаризирована.  

     Основным инструментом экономической политики правительства была 

продовольственная разверстка - реквизиция излишков сельскохозяйственного 

производства для нужд армии и пролетарского населения городов. Продразверстка 
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была одним из компонентов политики "военного коммунизма", установившейся в 

годы войны и построенной на распределительном принципе. Игнорирование 

естественных законов развития экономики и безудержное администрирование 

привели к настоящей катастрофе в сельском хозяйстве: Резко сократились посевные 

площади, упала урожайность, валовые сборы зерна в 1921 г. по сравнению с 

довоенным временем упали в 3 раза. В еще более тяжелом положении было 

животноводство. Казахские районы находились в затяжном кризисе, начавшемся 

еще во время подавления национально-освободительной войны 1916г. Постоянные 

реквизиции скота как со стороны красных, так и со стороны белых, эпизоотии и 

джуты, вызванные нарушением естественного цикла выпаса скота, в годы войны 

привели к резкому сокращению его поголовья, почти на 11 млн. голов, из которых 2 

млн. составляли лошади и 6,5 млн. - мелкий рогатый скот. 

     В этот тяжелейший для края момент, центральные власти объявили о 

увеличении продразверстки в Сибири и Казахстане. Правительство обязало крестьян 

сдать в августе 1920 г. - июне 1921 г. чрезвычайный налог в размере 110 млн. пудов, 

из которых 35 млн. приходилось на Северный Казахстан. При этом не учитывалось, 

что в 1920 г. был неурожай, запасов от прошлых лет фактически не было, т.к. регион 

был в то время зоной ожесточенных боев гражданской войны. Сибирское 

руководство, зная, что Акмолинская и Семипалатинская области, а также 

Кустанайский уезд вскоре перейдут под юрисдикцию Казахской автономии, 

пыталось переложить основную тяжесть разверстки на эти регионы. Так, из 66 млн. 

пудов задания на 1920 г. на одну Семипалатинскую область приходилось 26 млн. 

пудов, а из одного Кустанайского уезда было вывезено 6 млн. пуцов хлеба. 

Конфисковывались не только излишки, но и необходимое для питания зерно и даже 

семенной фонд. Хлебная разверстка была наложена и на казахские скотоводческие 

волости, вынужденные для ее выполнения продавать скот" покупать зерно. К этому 

добавлялась и мясная разверстка и другие "чрезвычайные" сборы. 

     Итогом этой грабительской кампании стал голод, поразивший многие районы 

Казахстана в 1921-22 гг. Более 2 млн. 300 тыс. человек голодали, около 1 млн. 

человек умерли от голода и болезней. Особенно пострадали западные и юго-

эападные регионы республики, где урожая не было на протяжении нескольких лет. 

Ситуация усугублялась тем, что некоторые руководители на местах даже 

приветствовали вымирание местного населения. Так, один из руководителей 

Туркестанского ЦИКаИ. Тоболин прямо заявил, что казахи, как экономически 

слабые, с точки зрения марксистской теории, все равно должны вымереть, поэтому 

не стоит тратить средств на борьбу с голодом. Не лучшей была ситуация и в 

переселенческих деревнях и казачьих станицах. Все это привело к стихийным 

крестьянским восстаниям против экономической политики Москвы. 

4. Новая экономическая политика (НЭП) в Казахстане. 

Х съезд партии (март 1921 г.) принял решение о замене продразверстки 

продналогом, о переходе к новой экономической политике. В политико-

идеологической области она означала: жесткий однопартийный режим, подавление 

всякого инакомыслия и инакодействия; в экономике – административно-рыночная 

система хозяйства (минимальная связь с мировой экономикой – государственная 
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монополия на торговлю, хозрасчет в промышленности на уровне треста, 

неэквивалентный обмен с деревней на основе продналога). 

 С введением новой экономической политики разрешалось сдавать и брать в 

аренду землю, применять наемный труд, поощрялось развитие 

сельскохозяйственной кредитной, потребительской кооперации. Были отменены 

трудовая повинность и трудовые мобилизации, введенные при «военном 

коммунизме». Мелкие предприятия сдавались в аренду частным лицам или 

кооперативам. Предприятия железнодорожного и автомобильного транспорта, 

добывающей и обрабатывающей промышленности были переведены на хозрасчет. 

 В марте – апреле 1921 г. в республике продразверстка была заменена 

продналогом.  

 Переход к новой экономической политике в Казахстане был сопряжен c 

огpoмными трудностями. Значительную часть республики летом 1921 г. поразила 

зaсуxа. Ей предшествoвaл сильный джут, что привело местами к гибели до 80 проц. 

скота. Число гoлодaющиx составило 1/3 населения республики, в ноябре 1921г. их 

было 1 млн. 508 тыс., a в марте 1922 г. - 2 млн. 303 200 чел., в мае-июне это число 

стaло заметно уменьшаться. 

В апреле 1921 г. был издан декрет о возврате трудящимся казахам земель, 

переданных царизмом Сибирскому и Уральскому казачьим вoйcкaм. По этому 

декpeту казахские креcтьяне  получили в Прииртышской полосе бoлее 177 тыс. 

дecятин зем¬ли no лeвoмy бepeгy Уpaла свыше 208 тыс. дecятин. 

В 1921 г. былa пpoведена земельная peфopма в Семиречье, которая возвратила 

казахским, киргизcким и уйгурским трудящимся бoлee 460 тыс. дecятин зeмли, 

oтoбpaнной y них при подавлении восстания 1916 г. Нарядy c этим зa счeт бывшиx 

офи¬церских и свoбoдныx пеpecеленчecких yчаcтков был создaн земельный фoнд 

площaдью бoлее 1 млн. десятин для наделения землей казахского и руccкого 

населения Семиречья и Южного Казахстана. Аграрные пpeoбразoвaния 

способcтвовaли возвра¬щению и укpeплению социально-экономического 

положения 300 тысяч бeженцeв (кaзaxов и киргиз), эмигрировавших в 1916 г. в 

Китай. 

Однако  вo время осуществления peфoрмы на местax были допущены ошибки и 

перегибы. Тaк, иногда земли лишались бед¬няцкие пеpeceленчecкие хозяйcтвa. K 

кулакам-колонизаторам нередко oтнocили вceх переселенцев, что поpoждaло 

националь¬ную вражду между переселенцами и коpeнным населением.  

Новая экономическая политика оказалась тем «чудом», которое позволило 

мобилизовать потенциальные возможности шаруа и переселенческого крестьянства 

для ускорен¬ного восстановления сельского хозяйства, отброшенного назад войной, 

голодом, разрухой. 

        На базе экономического подъема происxодилo дальнейшее расселение 

крестьян: в два раза сократился процент батрацко¬-бедняцких хозяйств. 3/4 аула и 

деревни в 1928 г. составляли се¬редняки. Более чем в два раза выросло число (c 

6,6% до 14,8%) кулацко-байских хозяйств. 

Не менее существенные сдвиги произошли и в промышлен¬ности. Казахский 

цeнтрaльный совет народного хозяйства объединил восемь трестов – Кожмехтрест, 
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Казрыбтрест, Илецколь, Павлодарсоль, Акджал-золото, Каззапзолото, 

Казсаксаултрест, Казспирт и два предприятия – сантонинный завод, Каргалинскую 

суконную фабрику. В ведении губернского совета находились предприятия 

местного значения (мельзаводы, винзаводы, артели и т.д.). Часть из них  сдавалась в 

аренду.¬ 

Досрочно был сдан в эксплуатацию Риддерский свинцовый завод, который к 

1923 г. стал давать 40 процентов общесоюзной добычи свинца. 

 Возродилась ярмарочная торговля: в Куянды и Баянауле (Семипалатинская 

губерния), Атбасаре (Акмолинская), Уиле и Темире (Актюбинская) и в Урде 

(Букеевская). В 1927 г. в республике функционировали 75 местных, 13 губернских, 7 

краевых ярмарок с торговым оборотом  30 млн. рублей. В них принимали участие 

купцы из Китая, Монголии.  

Огромное развитие в крае получила потребительская кооперация. В ходе 

создания и становления казахской автономии на советских началах со всей остротой 

встал вопрос о территориях в свое время насильственно включенных в состав 

административных единиц Российской империи.  

        В состав КАССР вошли области: Семипалатинская (Павлодарский, 

Семипалатинский, Усть-Каменогорский, Зайсанский и Караралинский уезды), 

Акмолинская (Атбасарский, Акмолинский, Кокчетавский, Петропавловский и часть 

Омского уезда), Тургайская (Кустанайский, Актюбинский, Иргизский и Тургайский 

уезды), Уральская (Уральский, Лбищенский, Темирский и Гурьевский уезды), а 

также Мангышлакский уезд, 4-я и 5-я Адаевские волости Красноводского уезда 

Закаспийской области, часть Астраханской губернии (северо-восточное побережье 

Каспийского моря) Букеевская орда и волости, прилегавшие к приморским округам. 

        В результате национально-государственного разиеживания республик 

Средней Азии к Казaxстану отошли Ка¬залинский, Ак-Мечеткий (Кзыл-ординский), 

Туркестанский,Чимкентский, большая часть Аулие-Атинского (Джамбульского) 

уездов, часть Ташкентского, Мирзагульского уездов Сырдарьинской области, 

несколько волостей Жизакского уезда Самаркандской области, Алма-Атинский, 

Джаркентский, Леп¬синский, Капальский (Талды-Курганский) уезды, часть 

Пишпекского уездa Джетысуйской области. Территорияреспубли¬ки увеличилась 

на одну тpeть, составив 2,7 млн. квадратных ки¬лометров, a население – на 1 млн. 

468 тыс. человек. Общая чис¬ленноcть насeления КазАССР достигла 5230тыс. 

человек. Ка¬захи составили 61,3 проц. (по дaнным переписи-1926 года) всего 

населения Казахстана. V Всеказахстанский  съезд Советов в ап¬реле 1925 гoдa 

пocтaновил: для восстановления исторически вер¬ного имени киргизского народа 

«впредь именовать киргиз-ка¬захами» (9 февpaля 1936 г. постановлением ЦИК 

КАССР при¬нято точное нaименoвaние: кaзaки, Казахстан). 

        Федеративное объединение pecпyблик советского типа, при¬знaнное одной 

из «переходных фoрм на пyти к полному единству», на деле расчищало дорогy к 

созданию тоталитарно-унитар¬ного Совeтcкого гocyдaрcтвa. B период первого 

«парада сувере¬нитетов» - обретения государственности в виде «кукольной» 

автономии, на территории России появилось более 70 самостоя¬тельных и 

автономных государственных образований. Тем не менее, прaво на 
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самоопределение, провозглашенное Октябpeм, обрело для кaзaxского наpoдa 

peaльнocть. 

        Таким образом, новая экономическая политика способствовала 

возрождению экономики Казахстана. Однако дальнейшее развитие НЭП на основе 

рыночных законов было свернуто. Командно-административная система не была 

заинтересована в утверждении рыночной экономики как главного атрибута 

капитализма. 

4. Борьба  Казахского  краевого  партийного  комитета против «казахского 

национализма». 

         В 20-х годы ХХ века в Казахстане активно обсуждали методы 

осуществления социалистического строительства в крае. Однако эти дискуссии 

воспринимались большевиками как противостояние политике Советской власти. 

Представители казахской интеллигенции рассматривали вопрос с позиции защиты 

интересов казахского народа. 

        Репрессий  казахской интеллигенции предшествовали обвинения на 

различных этапах строительства и укрепления Советской власти на территории 

Казахстана. Были обвинения в национализме, «национал-уклонизме», в шпионаже, 

космополитизме, групповщине типа «мендешовщина», «ходжановщина», 

«садвакасовщина», «рыскуловщина», а также называли врагом народа.  

        Основной вопрос, который вызвал дискуссию внутри партийной 

организации Казахстана, был вопрос о создании социальной базы в крае для 

строительства основ социализма. Так как основу политической власти составляла 

диктатура пролетариата, то и в Казахстане партийная организация должна была 

опереться на рабочих. Но в Казахстане, где основное население было крестьянство, 

большевики считали необходимым расслоить крестьянство. Этот вопрос был одним 

из актуальных на первой партийной конференции (11-18 июня 1921 г.). 

Конференция, отметила, что в Казахстане очень мало организованного 

пролетариата, что бывшее царское правительство искусственно задерживало 

развитие казахского народа, что «до сих пор степь не ощутила на себе влияния 

революционных трудовых элементов русского народа».  

         Исходя из такого положения края, конференция отметила, что «предстоит 

классовое расслоение крестьянского, казачьего и казахского населения и укрепление 

классового самосознания, что при этом особенная работа предстоит среди 

казахского населения». Однако, не все члены партии в крае понимали это. Многие 

большевики, приехавшие из центральных областей, вопрос строительства основ 

социализма понимали чисто с классовой позиции.  

     Таким образом, как характеризует архивные материалы, большевиков, в 

особенности, присланных центром эмиссаров, больше беспокоило карьера 

руководителя. С другой стороны, они не стремились вникать в то особенное 

положение края, которое было отмечено на первой и второй конференции, и 

учитывать его в практической работе. Командный метод в руководстве партии в 

этот период уже становится неотъемлемой частью партийных органов. В  III 

партийной конференции (17-22 марта 1923 г.), на тему «Методы подхода к 

овладению базой партийной и советской работы в Киргизии». По мнению 
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докладчика А.И. Вайнштейна, невзирая на разногласия, которые были в вопросе 

социальной базы, казахский аул был «расслоен». Но его уверенность в этом плане, 

сложилось на основе статьи П. Румянцева, который являлся чиновником 

колонизационного правления. Поэтому многие данные, которые приводил А.И. 

Вайнштейн, не соответствовали реалиям рассматриваемого периода. С. Мендешев 

возразил по вопросу оседания. В действительности, казахское население, 

занимающееся кочевым скотоводством, «сгустить» в одном месте, в казахской степи 

сложным климатическим условием, было довольно опасным, о чем предостерегал С. 

Мендешев. 

         С острой критикой выступил С. Садвакасови  считал необходимым 

проведение рационализации сельского хозяйства, с применением 

усовершенствованных средств производства вообще по сельскому хозяйству. Он 

отметил, что здесь нужен общегосударственный подход, а не филантропия, что «это 

опять-таки очень красивая идея», но «это не есть стремление всей массы казахского 

населения» [3, л.138]. Таким образом, по рассматриваемому вопросу выявилось два 

мнения, одно - официально выдвигаемое, изложенное в докладе, второе - 

отрицающее эти методы по овладению социальной базой для строительства основ 

социализма в крае. На конференции в основном дебаты шли вокруг этих двух 

мнений. Организация работы среди кочевой части населения требовала особенного 

подхода. Очень большое значение имело укрепление экономических основ 

социалистического строительства. Хотя большевики вопрос кооперирования 

крестьян, как основа новой формы хозяйствования или начальной формы 

коллективного хозяйствования поставили с первых дней прихода к власти в 

Казахстане, не достигли существенных результатов. Например, к началу 1923 года 

на 5 миллион населения Казахстана потребительских обществ насчитывалось всего 

486, причем из них действующих насчитывалось всего 66%, что составляло – 320. 

Из этих 486 потребительских обществ только 25 приходилось на казахов. Всего 

сельскохозяйственных кооперативов, производственных артелей и коммун 

насчитывалось 1509, из них тоже больше половины не действовали. Только в 

Актюбинской губернии из 339.824 человек казахского населения всего 150 человек 

являлись членами потребительского общества, в прочих кооперативах – 406 

человек. Главной причиной этого вопиющего положения организационной работы 

среди казахского населения было недостаток работников, из-за этого и не было 

советского аппарата в аулах. Поэтому одной из основных задач в области 

кооперирования казахского населения должно было открытие курсов по 

кооперации, особенно инструкторских, для подготовки казахских работников. 

Методы кооперирования должны были основанными на полном учете хозяйственно-

экономического и бытового уклада жизни казахского населения в различных 

районах Казахстана. Но все эти задачи остались невыполненными.  

        Для  партии большевиков был свойствен жесткий авторитаризм, 

выражавшийся в отсутствии внутрипартийных свобод, безусловном подавлении 

любого инакомыслия в своих рядах, как и категоричном неприятия критического 

мнения со стороны. Поэтому возражения особенно казахской части работников, как 

правило, оценивались как группировка, и постоянно на всех форумах стремились их 
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изжить. Например, на заседании Бюро Обкома от 20 июня 1924 года, было принято 

письмо ко всем партийным организациям КССР. В письме, в области основной 

работы среди коренного населения, ставилось изжитие национального неравенства, 

по сравнению с русским, обеспечении казахского населения в области 

здравоохранения, социального обеспечения, народного образования, охраны труда, 

жилищных условий рабочих, правовой защиты и т.д. 

        В то же время чрезвычайной задачей была выдвинута борьба против 

группировки и розни среди ответственных работников. При обсуждении письма, 

особенно вторая задача, вызвала дискуссию среди членов бюро. С. Садвакасов 

выразил несогласие, что многие партийные кадры, присланные Центром, не 

учитывали особенности края, с одной стороны, с другой они с пренебрежением 

относились к мнению казахских работников, особенно в вопросах, касающихся 

судьбы казахского населения. 

       На VI Всеказахской партийной конференции (15-23 ноября 1927 г.) в своем 

пространном докладе, всячески «разоблачая» тех, кто имеет иную точку зрения на 

проводимые в республике мероприятия, Ф. Голощекин заключает: «Пусть 

попробуют выступить «вожди» любых групп против крайкома, они все будут смяты 

в течение недельки». 

        В 1928 г. в связи с проведением в республике конфискации байства 

параллельно началась кампания по «раскрытию» контрреволюционных 

организаций, якобы мешавших успешному проведению коллективизации и 

конфискации байства. Голощекин от угроз перешел к репрессиям. Первыми 

жертвами беззакония и произвола стали известные казахские ученые и писатели: А. 

Байтурсынов, А. Букейханов, М. Дулатов, М. Жумабаев, Ж. Аймаутов, К. и Ж. 

Досмухамбетовы, М. Тынышпаев, К. Кеменгеров, Ш. Кудайбердиев и др. Так 

началась первая волна репрессий в Казахстане. Под руководством самого Ф. 

Голощекина в 1929 г. было «вскрыто» - 31, в 1930 - 82, в 1931 - 80 

«контрреволюционных бандитских организаций», арестовано 9906 человек, 

«состоявших» в этих организациях. 

      Если в середине 1937 г. в составе ЦК Компартии Казахстана было 85 членов, 

35 кандидатов, 11 Членов ревкома (всего — 121 человек), то к концу этого же года 

осталось только 68 человек. Таким образом, было уничтожено более половины 

членов ЦК КП Казахстана. Суровым наказаниям подвергались не только сами 

репрессированные, но и их семьи. Таким образом, к трагедии крестьянства 

прибавилась трагедия интеллигенции, став тем самым трагедией и несчастьем всего 

казахского народа. 
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2. Ковальская, С. И. Историография истории Казахстана: учеб. пособие. - 

Алматы : Эверо, 2014. 

3. Альжанова, Р. С. История Казахстана (военный аспект) : учеб. пособие / Р. С. 

Альжанова. - Алматы : Эверо, 2016. - 220 с. 

4. Баймагамбетов, С. З. История культуры Казахстана хх - нач. ххi веков. Учеб. 

пособие  - Алматы : Эверо, 2014. 

5.Абдурахманов Н. А.Современная история Казахстана : учебное пособие / Н. А. 

Абдурахманов. - 2-е изд. - Караганда : АҚНҰР, 2019. - 346 бет с 

Дополнительная: 

1. Рысбекова С. Социальная модернизация традиционного общества в 

Казахстане (1920-1936 гг.) // Издательство «Арыс», Алматы, 2013. 370 с. 

2. Эпистолярное наследие казахской правящей элиты. Сборник исторических 

документов в 2-х томах. Алматы. 2014. 

Электронные ресурсы: 

1. История Казахстана [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. Б. 

Долгополов. - Электрон. текстовые дан. (273Мб). - М. : "Литтерра", 2016. - 343 с. 

2. Сармурзина, Г.А. и др.Современная история Казахстана : Учебное пособие. / 

Г.А. Сармурзина, К.К. Чатыбекова, Г.А. Давлетова. - Алматы: КазНИТУ, 2016. - 123 

c.Сармурзина, Г.А. и др. /РМЭБ/ http://rmebrk.kz/ 

3. История Казахстана. Берденова К.А., Турысжанова Р.К., Попова Т.М. , 2019 

Учебное пособие/ЦБ  Aknurpress /https://aknurpress.kz/login 

6. Контрольные вопросы: (Обратная связь Feedback) 

1. Как вы понимаете историческое значение Октябрьской революции? 

2. Каковы масштабы противостояния в годы Гражданской войны? 

3. В чем сущность политики «военного коммунизма»? 

4. Покажите территориально-административное устройство края после 

размежевания? 

5. Назовите основные задачи партии «Алаш»? 

6. Укажите мировоззрения национальной интеллигенции? 

7. Каковы были цели Казахского  краевого  партийного  комитета против 

«казахского национализма»? 

 

Лекция № 10. 

1.Тема: Реализация советской модели государственного строительства. 

2.Цель: дать объективные исторические знания об установлении тоталитарной 

системы в Казахстане, окончательное разрушение традиционной структуры 

общества и его трагическое последствия.  

1. Идея «Малого Октября» Ф.И. Голощекина: суть и последствия. 

2. Начало репрессий казахской интеллигенции. 

3. Особенности индустриализации в Казахстане.  

4.Насильственный переход кочевых и полукочевых казахских хозяйств к 

оседлости. Последствия голода.  

3.Тезисы лекции: 

1. Идея «Малого Октября» Ф.И. Голощекина: суть и последствия. 
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Укрепление тоталитарной системы в Казахстане связано с именем Ф. 

Голощекина, назначенного осенью 1925 г. руководителем краевой партийной 

организации. Ф. Голощекин сразу после прибытия в Кзыл-Орду заявил, что 

Советской власти в ауле нет, а есть господство бая. Вскоре Голощекин провозгласил 

свою главную идею: «Я утверждаю, что в нашем ауле нужно пройтись с «Малым 

Октябрем». Экономические условия в ауле надо изменить. Нужно помочь бедноте в 

классовой борьбе против бая, и, если это гражданская война, мы за нее». Академик 

М. Козыбаев, раскрывая политический портрет Голощекина, отмечает следующие 

моменты: 1)Голощекин в течение восьми лет пытался осуществить политику 

«Малого Октября» в убеждении отсутствия революционных преобразований в 

казахском ауле. 2). Объективное свойство скотовода, кочевой образ жизни пытался 

теоретически обосновать как бытовую привычку казахов, от которой их легко 

отучить при помощи определенных мер. 3). Обосновал теорию о том, что процесс 

перевода кочевников к оседлости не может осуществляться без жертв. 4). Выдумал 

положение о том, что при переводе экстенсивного скотоводческого хозяйства на, 

более высокий уровень общественного развития сокращение поголовья скота 

является объективной закономерностью. 5). Пытался формировать мнение о том, 

что уровень развития Казахстана ничем не отливается от такового в Союзе, отсюда 

вытекает, что в республике нет никаких особенностей, которые необходимо было 

бы учитывать при строительстве социализма. Данная теоретическая база 

необходима была ему для того, чтобы установить высокие темпы коллективизации в 

крае. 6). Голощекин следовал теоретическому заключению Сталина о том, что во 

время преобразований, особенно в условиях аула, когда происходит ломка 

полуфеодальных производственных отношений, «классовая борьба на высоком 

уровне неизбежна».Тем самым он дал теоретические обоснования имеющим место 

репрессивным мерам. 7). Казахских коммунистов он делил на три группы: Первая - 

национал- уклонисты, которые не восприимчивы ни к каким воспитательным мерам, 

неисправимы, а потому непригодны для использования в строительстве нового 

общества. Вторая - хамелеоны, которые в зависимости от обстоятельств меняют 

политическую окраску. Третья группа - это те, которые стремятся за все 

допущенные ошибки привлечь к ответственности одного Голощекина. 

Поэтому влиятельных казахов-коммунистов, протестовавших против 

разрушения веками налаженного хозяйства, он объявил националистами и 

разгромил их, заручившись по/шержкой Сталина. Уже в 1926 г. в «национал-

уклонизме» были обвинены С.Садвакасов и С.Ходжанов. Гонениям подверглись 

С.Сейфуллин, М.Мурзагалиев, С.Мендешев и другие. Многие из них были 

выселены из республики в 1927-1929 гг. Ж. Султанов, С. Садвакасов, Ж.Мунбаев 

сняты со своих постов. В конце 1928 г. начались первые аресты политических 

противников Голощекина. Вслед за партийными оппонентами настал черед 

национальной интеллигенции. Против виднейших казахских литераторов, 

публицистов и просветителей - А. Байтурсынова, М. Жумабаева, М. Дупатова, Ж. 

Аймауытова и других началась газетная травля. Через два года были арестованы 

М.Тынышпаев, Ж.Досмухамедов, К.Досмухамедов и др. Духовный цвет нации был 

уничтожен. Над верующими надругались, закрыв все мечети и медресе. Фактически 
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устранив оппозицию в Казахстане, Голощекин начал претворение в жизнь своей 

идеи «Малого Октября». В 1926-1927 гг. был осуществлен передел пахотных и 

пастбищных угодий. Следующим шагом стала конфискация имущества крупных 

баев-скотовладельцев с выселением т вместе с семьями за пределы районов 

проживания: 27 августа 1928 года было принято совместное решение КазЦИК и 

СНК Каз.ССР  «О конфискации байских хозяйств», 13 сентября этого же года «Об 

уголовной ответственности за сопротивления против конфискации и ссылки особо 

крупных баев и полуфеодалов».  

Тяжёлым ударом для сельского населения стали государственные заготовки 

хлеба и скота, производившиеся по завышенным планам. Перевод кочевых и 

полукочевых хозяйств на оседлость и их насильственная коллективизация 

разрушили традиционный уклад жизни скотоводов. Сотни хозяйств сгоняли в 

колхозы, а сконцентрированный в одном месте скот погибал, не имея возможности 

прокормиться. К 1933 году численность скота сократилась в 10 раз (с 40 до 4 

миллионов). 

   Упадок сельского хозяйства привёл к массовому голоду в степи, жертвами 

которого стали миллионы человек. Спасаясь от голода, около 1 миллиона человек 

снялись с насиженных мест и откочевали за пределы республики – в соседние 

области РСФСР, а также на территорию Китая, Монголии, Ирана и Афганистана. 

616 тысяч из них не вернулись обратно. Общие людские потери казахского 

населения от голода оцениваются различными историками и демографами по-

разному. По заключению комиссии Президиума Верховного Совета Республики 

Казахстан (ноябрь 1992 года), от голода, эпидемий и высокого уровня естественной 

смертности казахский народ потерял 2 млн 200 тысяч человек или около 49% своей 

численности. Историки Ж. Б. Абылхожин, М. К. Козыбаев и М. Б. Татимов приводят 

цифру 1 миллион 750 тысяч жертв голода и эпидемий (42% от численности 

казахского населения). По оценкам учёного-демографа А. Н. Алексеенко, общие 

потери казахского населения составили 1 миллион 840 тысяч человек. 

2. Начало репрессий казахской интеллигенции. 

  В годы сталинского режима необоснованным политическим репрессиям 

подверглись многие общественные и государственные деятели, представители 

различных слоев населения, а также целые народы и этнические группы, 

насильственно депортированные из постоянных мест проживания. Трагичность 

тоталитарной системы, которую народ пережил 30-50 годы ХХ века, состояла в том, 

что в стране это испытала каждая семья. Тоталитарная волна охватила всю страну в 

эпоху  сталинизма. Методично уничтожались миллионы безвинных людей. Это 

была настоящая трагедия человечества ХХ столетия. 

26 апреля 1937 года в общесоюзной газете "Правда" выходит статья "На поводу 

у буржуазных националистов". Ее автор журналист Пухов фактически обвинил 

руководство КазССР в отсутствии массовых арестов "контрреволюционных 

националистов". Статья усилила рост подозрительности и недоверия и стала 

толчком к запуску в Казахстане механизма массовых репрессий. За несколько 

месяцев до этого вышла директива НКВД СССР "Об агентурно-оперативной работе 

по антисоветским тюрко-татарским националистическим организациям", 
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коснувшаяся всех восточных республик СССР. Пик арестов в КазССР пришёлся на 

октябрь-декабрь 1937-го. Карательные органы первым делом разобрались со своими 

давними оппонентами – алашординцами. В 1937-1938 гг. были арестованы и 

расстреляны А. Букейханов, А. Байтурсынов, М. Жумабаев, М. Тынышпаев, братья 

Жанша и Халел Досмухамедовы и другие деятели Алашской автономии. 

       Под волну репрессий попали и их противники. Врагами народа были 

объявлены борцы за установление советской власти и видные партийные деятели: 

нарком просвещения КазССР Т. Жургенов, зампредседателя СНК РСФСР (вице-

премьер) Т. Рыскулов, зампредседателя Казахской академии наук С. Асфендияров, 

заведующий отделом печати ЦК КП(б) Казахстана А. Розыбакиев. Под каток 

репрессий также попали основатели казахской советской литературы С. Сейфуллин, 

Б. Майлин, И. Жансугуров. Не избежал ареста и расстрела и первый секретарь 

Казахстана Левон Мирзоян. Помимо руководства страны и представителей 

национальной интеллигенции были арестованы тысячи госслужащих и 

общественных деятелей. В КазССР провели несколько публичных процессов, 

включая карагандинское дело, по которому было репрессировано 400 человек. За 

два года в республике было репрессировано более 100 тысяч человек. Около 25 

тысяч из них были расстреляны. 

    Основными фактами обвинения были принадлежность или сочувствие 

троцкизму, правым и «национал-уклонистам». На первом съезде КП(б) Казахстана 

(5-12 июня 1937 года) были избраны 85 членов и 35 кандидатов, 11 членов 

ревизионной комиссии, то на третьем Пленуме (25 октября 1937 года) в списках 

осталось только 68 членов ЦК, а в начале 1938 года были репрессированные все 

члены и кандидаты в члены ЦК и ревизионной комиссии. Арестованы все члены ЦК 

КП(б) Казахстана: И. Курамысов, Б. Нурпеисов, Ж. Садвакасов и другие. В ноябре 

этого же года решением бюро ЦК КП(б) Казахстана сняты с работы 24 

ответственных работников, в том числе 18 секретарей райкомов партии. Из 11 

членов бюро Алма-Атинского обкома партии 8 оказались «врагами народа». Они 

разоблачались помимо бюро обкома, «благодаря» сигналам рядовых коммунистов и 

работе органов НКВД. По указанию сверху местные органы широко применяли 

метод провокации и клеветы, в отношении честных людей.  

     Во второй половине 1938 г. по Северо-Казахстанской области партийной 

организацией исключено из партии 317 человек: как враг народа 154 человека, 

белогвардейцев – 17, жуликов и аферистов, расхитителей соцсобственников – 23, за 

саботаж – 18, по другим причинам – 105 человек. 

   Реализация плана Сталина по массовым репрессиям началась решением ЦК 

ВКП (б) от 2 июля 1937 года. Затем последовал оперативный приказ наркома 

внутренних дел Ежова. 3 декабря 1937 года ЦК ВКП(б) утвердил предложение ЦК 

КП(б) Казахстана об увеличении количества репрессированных по Казахстану на 

600 человек по первой категории и на 1000 человек по второй категории. По 

аналогии с московскими процессами на местах организовывались «открытые» 

судебные заседания, на которых из подсудимых методом физического воздействия 

выбивались необходимые «показания». В 1937 году такие процессы проводились, в 

Семипалатинских, Северо-Казахстанской областях, а также в Караганде над 
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участниками контрреволюционной группы по Каркаралинскому округу во главе с А. 

Асылбековым, Н. Нурсеитовым, М. Гатауллиным и другими. Крупным из этой 

истории был Карагандинский процесс. Только по одному этому делу в области было 

репрессировано 400 человек.  

     В  Казахстане   были  созданы  лагеря:  Дальний,  Степной,  Песчаный,  

Камышлаг, Актюбинский,  Петропавловский, крупнейшим  из  которых   был  

Карлаг  ( Карагандинский  лагерь  особого  режима   );  специально  для  жен 

"изменников  родины   "  образовали  Акмолинский лагерь " Алжир". 

    Это   выразилось  в  массовой  карательной   политике  официальных  властей,  

в  частности  6   ноября  1929   года   решением  ВЦИК    и СНК  СССР    было  

определено  создание    исправительно-трудовых  лагерей   для   изолирования  и  

принудительного   труда    опасных  преступников    в  наименее  доступных и  

трудных    для  освоения   богатых  естественными  ресурсами  окраинах  СССР  -  

северных  районах,  Урала,  Дальнего  Востока   и  Средней  Азии.  Здесь  было  

решено  использовать    труд  осужденных  судом    или  особым  постановлением  

ОГПУ    на  срок  от  3 до  10  лет.  Тогда  же  было     образовано  Главное  

управление  трудовых   лагерей    и  трудовых   поселений  -  ГУЛАГ.  В  1940  году   

в  системе   ГУЛАГа    имелось 53   лагеря,  а  в  1954 году  -   64.  В  1930    году  в  

лагеря  содержалось   заключенных   179 тыс.,  в  1940 году  уже  1 344 408,   в 1953  

году  1 727 970 человек. 

   В середине 30-х годов одной из форм политических репрессий по отношению к 

социальным и этническим группам стали депортации – принудительное выселение 

большой массы людей в отдалённую и незнакомую местность. С приближением 

войны депортировать начали целые народы, считавшиеся, по мнению руководства 

страны, неблагонадёжными. Одним из основных мест расселения депортированных 

стала территория Казахской ССР. 

В 1936 году из пограничной зоны Украины в Казахстан было выселено 15 тысяч 

польских и немецких семей. Через год в Казахстан выслано более 95 тысяч корейцев 

с Дальнего Востока. 28 августа 1941 года, после ликвидации Автономной 

республики немцев Поволжья, была запущена самая масштабная акция депортации. 

За полгода со всего СССР в отдалённые районы Сибири и Казахстана было 

переселено более 1 миллиона 30 тысяч немцев (445 тысяч из них поселились в 

Казахской ССР). Осенью 1943-го начались операции по переселению 

северокавказских народов. Вначале были переселены карачаевцы, а в феврале 1944-

го в ходе операции "Чечевица" за 15 дней в Казахскую ССР и Киргизскую ССР было 

депортировано 496 тысяч чеченцев и ингушей. В последующие годы в Казахстан 

также были депортированы крымские татары, греки, балкарцы, турки-месхетинцы, 

курды. 

   Переселение народов происходило в тяжёлых условиях, людей более двух 

месяцев перевозили в товарных вагонах, многие гибли в пути от голода и болезней. 

По прибытии их распределяли по совхозам и колхозам. Многие семьи переселенцев 

длительное время не получали жильё и не находили работу в привычной для себя 

сфере сельского хозяйства. Спецпереселенцы не имели права покидать районы 

депортации (наказание за побег – до 20 лет тюрьмы), не могли занимать 
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руководящие должности и учиться в вузах. Депортированных немцев мобилизовали 

на трудовые работы на лесозаготовках, в промышленном и железнодорожном 

строительстве, на рудниках. По некоторым данным, в Казахстане в период ВОВ на 

спецпоселении находилось от 900 тысяч до 1 млн 209 тысяч человек. В 1956-м 

многие из них получили разрешение вернуться на родину. Депортация народов 

изменила национальный состав Казахстана. 

3. Особенности индустриализации в Казахстане.  

Главной своей целью Советское правительство считало ускоренную 

индустриализацию, средства для которой должен был дать аграрный сектор 

экономики. Традиционное хозяйство, опирающееся на частное владение землей и 

скотом, не могло в короткие сроки дать необходимые средства. Поэтому было 

необходимо создание системы коллективных хозяйств (колхозов) с полным 

отчуждением крестьян от средств производства и распределения результатов этого 

производства. Казахстану была уготовлена особая роль. Богатые природные ресурсы 

предусматривали создание здесь крупной индустриальной базы, однако рабочая 

сила должна была быть перемещена сюда извне, из центральных регионов России и 

Украины. Казахи, как кочевники и скотоводы не вписывались в будущую систему 

«социалистического Казахстана». Именно поэтому Голощекин с согласия Сталина 

выбрал те методы коллективизации, которые не могли не вызвать полный развал 

казахского хозяйства и фактическое вымирание целого народа. Так, был взят курс на 

широкомасштабный геноцид. 

В  декабре    1925  года   прошел  XIV   съезд  ВКП(б),  определивший  курс на    

индустриализацию  страны,  т е   максимально  быстрыми  темпами      необходимо  

было        превратить  республику   из   аграрной  в  промышленно  развитую.   На  

начало  индустриализации 84,5%    всей   валовой  продукции   Казахстана  

приходилось  на  сельское  хозяйство,  90 %   населения    проживало  в сельской  

местности.   

С  самого  начала  индустриализации    центральными  органами  Союза     была  

определена  сырьевая  направленность     развития  промышленности  Казахстана,  

Ставка   была  сделана  на     разработку  его  богатейших  недр,  на  развитие   

добывающих   отраслей   -  цветной   металлургии,   угольной  и  нефтяной  

промышленности.  В  конце  20-х  начале  30-х  годов     практически  вся  

территория    Казахстана  была  охвачена    экспедициями  по       изучению   его  

природных  ресурсов,  В1928-1929  годах     в республике работало   50  

геологических партий,  в  1931 году  более   140.   

Одним  из   крупных   объектов индустриализации    стало  строительство    

Туркестаносибирской      железной  дороги   (Турксиб ).  Крупными стройками  того  

периода  были: Чимкентский  свинцовый   завод,  Балхашский  медеплавильный  и  

Ачисайский  полиметаллический  комбинаты,  началось   строительство  

Текелийского     полиметаллического     Джезказганского     медеплавильного     

комбинатов,  Усть  - Каменогорского    свинцово   -  цинкового     завода.   Это  были  

крупнейшие  предприятия    цветной  металлургии      не только  в  Казахстане,  но  и  

в  СССР. 
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Началось  строительство   предприятий      химической  промышленности  в   

Чимкенте,   Актюбинске   и  др. регионах.  Увеличилось  производство      

электроэнергии: Карагандинская   ЦЭС,  Ульбинская   ГЭС,  ТЭЦ  Балхашского    

медеплавильного  комбината  -   были   ударными  стройками  того  времени,   

Развивался   Эмбинский  нефтяной  район,  Были  расширены   старые  промыслы:  

Косшагыл,  Макат;  разработаны новые  месторождения:  Кульсары,  Сагыз.  

Казахстан  вышел  на  второе место   в  Союзе   по  производству    цветных   

металлов,  на  третье -  по  добыче   нефти, Караганда  стала  третьей  угольной 

базой. 

В  годы   индустриализации  были  построены    и  крупные  предприятия      

пищевой    промышленности:   Семипалатинский    мясокомбинат,  Гурьевский    

рыбоконсервный   завод,  сахарные  заводы   в   Джамбуле,  Мерке.  

Индустриализация  дала   свои  результаты.  В  хозяйстве  Казахстана   

промышленность  стала   преобладающей    отраслью,  в  1939  году  ее   доля  

составила  58,9 %.  Ряд  поселков   превратился в   города,  такие   как  Караганда,   

Ридде,  Балхаш.  Если в  1926  году     в  Казахстане   было   44  города   и  поселка   

городского   типа,  то   1939  году    стало  81.  Доля  городского  населения  возросла   

с   8,2 до  27,7%.  Формировался  отряд    квалифицированных  рабочих,   инженерно   

-   технических   кадров.  В  1926    году  рабочие   составляли 10,7 %   занятых  в  

народном  хозяйстве, в   1939 году  их  стало   33,8% .   

 Вместе   с  тем  индустриализация     имела   и  негативные    последствия.  Она   

потребовала  огромных средств,  и  эти  средства   добывались  за   счет  их   

перекачки  из сельского  и  внутреннего   займа.    Индустриализация  в  рамках  

Союза     привела   к  тому,  что   промышленность  Казахстана  имела  сырьевую   

направленность,  отсутствовали  предприятия по   переработке  нефти,  

газа.металлов;  предприятия   машиностроения,  станкостроения,  приборостроения,   

автомобилестроения. 

В  декабре   1927  года    состоялся   XV съезд ВКП(б ),  известный  как  съезд   

коллективизации,  согласно  его  решениям , за      короткие сроки ,   к  весне   1932  

года     сельское  хозяйство страны     должно   была  превратиться из единоличного    

в  коллективное  -  колхозное  . 

  Коллективизация  проводилась  насильственными  методами,  форсированными   

темпами  без  учета    особенностей   жизни   коренного  населения.  Так,   в 1928  

году   в  Казахстане  было  коллективизировано 2 % хозяйств,  на   1  апреля  1930  

года    этот  показатель  составлял    уже  50,5 , а  в  октябре     1931  года   - около  65 

.   Ряд областей перекрыл  даже эти ударные  темпы,  например  в  Уральском,  

Петропавловском    округах    было  коллективизировано    более  70 %    хозяйств.  

К   осени 1931  года    в  республике  78  районов  из  122   охватили 

коллективизацией    от 70  до 100 %  хозяйств.  Жесткие, насильственные меры,  

которые   сопровождали  этот  процесс,  выливались  в  незаконные   аресты,  

лишение  избирательных   прав,  выселение,  многие   были  расстреляны.   Только  в 

1933   году     органами  ОГПУ   Казахстана  было   арестовано     свыше 21   тысячи  

человек.   
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   27  августа   1928 года    был   принят   директор  ЦИК и СНК Казахстана "О  

конфискации   и  выселении    крупнейших  байских   хозяйств  и  полуфеодалов",   

по  которому  разрешалось   конфисковывать    байские  хозяйства,  а  их   

владельцев     высылать. 

    Трагическим  для  казахов   стало  насильственное   оседание    скотоводов   - 

кочевников  и  полукочевников,  осуществляемое  в  годы  коллективизации.  В  

1930 году   было  переведено  на   оседлость   87 136   хозяйств,  в  1933  году    - 242 

208.  В  сельском  хозяйстве    резко   упала  урожайность   в  результате   

отчуждения  крестьянина  от  земли.  Настоящая  катастрофа   разразилась   и  в  

животноводстве. Накануне   коллективизации   в  Казахстане   было  40,5  млн. голов  

скота,  а  на  1    января   1933  года    осталось   около 4,5 млн.   голов. 

 В конечном итоге  все  эти мероприятия        привели  к   трагедии   голода     

1930 -  1933  годов,  потери  от  него  составили  около  2,1  млн.  жителей   

республики.  Представители  казахской интеллигенции  били  по  этому  поводу  

тревогу.  Например,  известны письма     Т.Рыскулова    И.  Сталину     от  29 

сентября     1932  года    и  9   марта 1933  года,   где  он   подробно  описывал   

сложившуюся  ситуацию.   Спасаясь  от  голода  и  репрессий,  свыше   1   млн.  

человек    мигрировало  за   пределы  Казахстана,  из  них  616  тыс  безвозвратно.  

По  подсчетам  демографов  эхо  этой   трагедии  будет  волнообразно   повторятся  в  

течении  150  -170  лет.     

 Недовольство  населения    Казахстана    жесткой  политикой  коллективизации    

вылилось  в  вооруженное   сопротивление.  Во  время  коллективизации    в  

республике     произошло   372  массовых  выступления   и  восстания,   по 

неполным  данным, в  восстаниях  участвовало  около   80  тыс.  человек  крупные  

выступления   шаруа   и  крестьян имели  место    практически  на   всей  территории  

республике. 

Упорством   и  организованностью  отличалось  восстание   в  Сузакском  районе   

Сырдарьинского  округа,  где   восставшие   заняли   районный   центр    Сузак.  Оно  

было  жестко   подавлено    регулярными  частями  армии.  Крупными   очагами  

недовольства  явились   Семипалатинский  и  Алматинский     округа,  Адаевская  

степь.  В  Адаевском  округе, например,    к  средине   20 - х   годов  действовало    

более  60  повстанческих    групп .  Здесь  сложились  очаги  восстания  в   Уильском 

районе ,   на   Устюрте и   в  Мангышлаке.  В  1929 -  1932  годах Адаевское   

восстание  охватило    огромную  территорию  Западного  Казахстана   до  

Туркменистана   и  Каракалпакии,   одним   из   его   лидеров был     Тобанияз  

Алниязов.  В  подавлении  Адаевского  восстания  участвовали     части  Красной  

Армиии  и  ОГПУ   численностью  более   1   тыс человек,  вызванных  из Дагестана, 

Баку,  Саратова. Повстанцы  были  репрессированы,  часть   вынуждена была  

откочевать  за  пределы   Казахстана.   

4.Насильственный переход кочевых и полукочевых казахских хозяйств к 

оседлости. Последствия голода. 

     Фактически устранив оппозицию в Казахстане, Голощекин начал претворение 

в жизнь своей идеи "Малого Октября". В 1926-1927гг. был осуществлен передел 

пахотных и пастбищных угодий. Около 1 360 тыс. десятин сенокосов и 1 250 тыс. 
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десятин пашни были отобраны у зажиточных хозяйств и переданы беднякам и 

середнякам. Однако ожидаемого эффекта эта мера не принесла. 

     Не имеющие скота хозяйства не могли воспользоваться переданными им 

сенокосами и пастбищами и в большинстве случаев возвращали их прежним 

хозяевам. 

     Следующим шагом стала конфискация имущества крупных баев-

скотовладельцев с выселением их вместе с семьями за пределы районов 

проживания. Намечалось конфисковать имущество и скот около 700 хозяйств. 

Согласно документам, скот был отобран у 696 хозяйств, однако наделе это цифра 

была гораздо выше. Так, только в Акмолинском округе вместо 46 по плану 

конфискации и выселению было подвергнуто более 200 хозяйств, в 

Петропавловском вместо 34 хозяйств -102 и т.п. Всего в результате кампании около 

145 тыс. голов скота были переданы беднякам. Следует заметить, что конфискации 

подвергались не только крупные скотовладельцы, но и середняки, замеченные в 

нелояльности властям. Усиливался также налоговый пресс в отношении зажиточных 

хозяйств, вынужденных выплачивать большую часть сельхозналога. Так, в 1927-28 

гг. 4% хозяйств уплатили 33% всей суммы налогов. Кроме того, существовала 

система "самообложения", по которой сумма могла превышать первоначальную в 

два-три раза. 

     Следует отметить, что политика давления на зажиточных крестьян была 

характерна не только для Казахстана, но и для всего Советского Союза. Главной 

своей целью Советское правительство считало ускоренную индустриализацию, 

средства для которой должен был дать аграрный сектор экономики. Традиционное 

хозяйство, опирающееся на частную собственность на землю и скот, не могло в 

короткие сроки дать необходимые средства. Поэтому в конце 20-х годов был взят 

курс на коллективизацию - создание системы коллективных хозяйств (колхозов) с 

полным отчуждением крестьян от средств производства и распределения 

результатов этого производства. 

     Казахстану была уготовлена особая роль. Богатые природные ресурсы 

предусматривали создание здесь крупной индустриальной базы, однако рабочая 

сила должна была быть перемещена сюда извне, из центральных регионов России и 

Украины. Казахи, как кочевники и скотоводы, не вписывались в будущую систему 

"социалистического Казахстана". Именно поэтому Голощекин с согласия Сталина 

выбрал те методы коллективизации, которые не могли не вызвать полный развал 

казахского хозяйства и фактическое вымирание целого народа. Так был взят курс на 

широкомасштабный геноцид. 

     Коллективизация. В 1927-28 гг. в стране разразился хлебозаготовительный 

кризис. Если в 1927 г. было заготовлено 430 млн. пудов, то в следующем - только 

300 млн. пудов, причем началось повсеместное уменьшение посевных площадей. 

Крестьяне вынуждены были это делать, так как закупочные цены государства были 

ниже рыночных в три раза. В ответ власти начали кампанию коллективизации. В 

Казахстане она должна была в основном завершиться к 1932 г., однако местные 

власти во главе с Голощекиным форсировали этот процесс, который сопровождался 

насильственным оседанием казахов и "раскулачиванием" зажиточных крестьян. В 
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1928г. коллективизировано было 2 % всех хозяйств, к весне 1930 - 50%, а к осени 

1931 - около 65 %. Одновременно в рамках оседания создавались скотоводческие 

городки, в которые сгонялись аулы с большой территории. Это привело к тому, что 

скот, собранный в одно место, начал погибать от бескормицы. Обобществлению во 

многих случаях подвергался не только скот и сельхоз инвентарь, но и птица и даже 

личное имущество. 

     Одновременно с коллективизацией активно шла хлебозаготовительная 

кампания. В колхозах отбирали все запасы зерна, включая семенной фонд, на 

скотоводческие районы также накладывались обязательства сдавать зерно, и казахи 

были вынуждены для выполнения их менять скот на хлеб. В широких масштабах 

шла кампания по заготовке мяса и шерсти, приведшая к массовому забою скота. 

Зимой 1930 г. поступила команда по дополнительной заготовке шерсти, что привело 

к гибели большого количества овец от холода. В итоге даже по официальным 

данным количество скота в республике сократилось на 20 млн. голов, т.е. 

наполовину, а в 1931 г. - еще на 10 млн. голов. Власти Казахстана и сам Голощекин 

прекрасно знали о сложившейся ситуации, однако продолжали проводить прежнюю 

политику. В рамках раскулачивания было в 1930-31 г. выслано за пределы 

республики около 6 800 человек. В то же время в Казахстан из других регионов 

СССР было переселено 180 тыс. раскулаченных, лишенных средств существования. 

Коллективизация и раскулачивание сопровождались жестокими репрессивными 

мерами. За 1922-1933 гг. за сопротивление властям и попытки скрыть зерно и мясо 

от заготовок было осуждено более 33 тыс. человек. 

     Результатом всех этих акций стал небывалый голод, поразивший все без 

исключения районы Казахстана. Уже весной 1931 г. с мест в Алма-Ату, ставшую к 

тому времени столицей, стали поступать сведения о голоде, однако власти их 

игнорировали и лишь ужесточали административный нажим. В итоге втечение 1931-

ЗЗгг. умерли около 2 млн. казахов и 200-250 тыс. казахстанцев других 

национальностей. Несколько сот тысяч казахов откочевали в Китай, Монголию, 

Ирак и Афганистан. Численность этноса сократилась вдвое. Огромные потери 

понесло животноводство. С 1928 по 1932 год численность крупного рогатого скота 

сократилась с 6 млн. 509 тыс. до 965 тыс. голов, овец - с 18 млн. 566 тыс. до 1 млн. 

386 тыс. голов, лошадей - с 3 млн. 616 тыс. до 416 голов, верблюдов - с 1 млн. 42 

тыс. до 63 тыс. голов. Конечно, население Казахстана пыталось сопротивляться 

геноциду, что выразилось в ряде волнений и вооруженных восстаний. 

 

 

4.Иллюстративный  материал: презентация, видеоролики. 

5. Литература: 

На русском языке: 

Основная: 

1. Долгополов, А. Б. Избранные лекции по истории Казахстана: учеб. пособие / - 

Алматы : Эверо, 2016. - 192 с. 

2. Ковальская, С. И. Историография истории Казахстана: учеб. пособие. - 

Алматы : Эверо, 2014. 
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3. Альжанова, Р. С. История Казахстана (военный аспект) : учеб. пособие / Р. С. 

Альжанова. - Алматы : Эверо, 2016. - 220 с. 

4. Баймагамбетов, С. З. История культуры Казахстана хх - нач. ххi веков. Учеб. 

пособие  - Алматы : Эверо, 2014. 

5. 5.Абдурахманов Н. А.Современная история Казахстана : учебное пособие / Н. 

А. Абдурахманов. - 2-е изд. - Караганда : АҚНҰР, 2019. - 346 бет с 

Дополнительная:   
1. Рысбекова С. Социальная модернизация традиционного общества в 

Казахстане (1920-1936 гг.) // Издательство «Арыс», Алматы, 2013. 370 с. 
2. Эпистолярное наследие казахской правящей элиты. Сборник исторических 
документов в 2-х томах. Алматы. 2014. 

Электронные ресурсы: 

1. История Казахстана [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. Б. Долгополов. 

- Электрон. текстовые дан. (273Мб). - М. : "Литтерра", 2016. - 343 с. 

2. Сармурзина, Г.А. и др.Современная история Казахстана : Учебное пособие. / 

Г.А. Сармурзина, К.К. Чатыбекова, Г.А. Давлетова. - Алматы: КазНИТУ, 2016. - 

123 c.Сармурзина, Г.А. и др. /РМЭБ/ http://rmebrk.kz/ 

3. История Казахстана. Берденова К.А., Турысжанова Р.К., Попова Т.М. , 2019 

Учебное пособие/ЦБ  Aknurpress /https://aknurpress.kz/login 

 6. Контрольные вопросы: (Обратная связь Feedback) 

1. Как можно обьяснить усиление власти и влияния Коммунистической партии в 

общественной   жизни? 

2. Каковы  особенности  индустриализации  в  Казахстане? 

3. Каковы  итоги  силовой  коллективизации  в  Казахстане? 

4. Какая  демографическая  ситуация  сложилась  в  Казахстане  в  результате  

репрессий  и  голода  1931 - 1933  годов? 

5. В  чем  особенности  культурного  строительства  в  Казахстане?  

6. Как происходил процесс перевода экономики Казахстана на военный лад? 

7. Каково значение победы советского народа в Великой Отечественной войне? 

 

Лекция № 11.  

1.Тема: Политика «перестройки» в Казахстане. 

2.Цель: Дать объективный исторический анализ общественно-политической и 

социально-экономической жизни общества в 1985-1991 годы. Объяснить основным 

этапам политики «перестройки», событиям декабря 1986 годы в Алма-Ате и 

причинам распада СССР. 

1. Масштабные перемены в идеологии, экономической и политической жизни. 

Реформы М.С. Горбачева. 

2. Декабрьские события 1986 года в Алма-Ате и других городах республики. 

3. Августовский путч 1991 года.  

4.Прекращение деятельности КПСС. Распад СССР и образование Содружества 

Независимых Государств  (СНГ). 

3. Тезисы лекции: 

http://rmebrk.kz/
https://aknurpress.kz/login
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1. Масштабные перемены в идеологии, экономической и политической 

жизни. Реформы М.С. Горбачева. 

К середине 80-х годов Советский Союз оказался в преддверии экономического, 

социального и политического кризиса. Административно-командная система была 

не в состоянии отвечать реалиям современной эпохи. Стала ощущаться 

настоятельная необходимость обновления всех сторон общества, его экономических 

основ, социальной жизни, политического устройства, духовной сферы.  

История Казахстана в период перестройки-это время, когда произошли 

трансформация советского общества, поворот  от тоталитаризма к демократии, в 

государственной сфере начался  переход от административно-командных методов к 

более открытым демократичным формам  управления. 

В марте 1985 года, после смерти К.Черненко, Генеральным секретарем ЦК 

КПСС был избран самый молодой член Политбюро М.С.Горбачев. Вскоре состоялся 

апрельский (1985 г.) Пленум ЦК КПСС, на котором многие вопросы общественно-

экономической жизни были поставлены по-новому. Был провозглашен курс на 

ускорении социально-экономического развития страны. Горбачевский период (1985 

-1991 гг.) продлился 7 лет и вошел в историю как «Перестройка». В истории 

перестройки явственно различимы четыре этапа: 

1-ый этап – март 1985 – январь 1987 гг. Этот этап проходил под лозунгами – 

«ускорение» и «больше социализма». 

2-ой этап – 1987 – 1988 гг. Лейтмотивом этого этапа стали лозунги – «больше 

демократии» и «гласность». 

3-й этап -1989 -1990 гг. период «разброда и шатания». Для этого периода 

характерен был раскол в едином прежде лагере перестройки, переход к открытому 

политическому, национальному противостоянию. 

4-й этап – 1990 – 1991 гг. Этот этап ознаменовался крахом мировой 

социалистической системы. Политическим банкротством КПСС и распадом СССР.  

В 1986 году в экономической жизни страны появилось новшество – 

государственная приемка (госприемка). Предполагалось, что прием готовой 

продукции предприятий будет осуществлять независимая от предприятий 

государственная комиссия. Результаты были весьма плачевны, в конце 1987 года не 

прошло госприемку 15-18% промышленной продукции.  

В социальной сфере был дан старт нескольким компаниям: тотальной 

компьютеризации школ, борьбе с пьянством и алкоголизмом и нетрудовыми 

доходами. Особенно широкий резонанс вызвало вышедшее в 1985 году 

Постановление ЦК КПСС «О мерах по преодолению пьянства и алкоголизма».  

В политической области состоявшийся в 1986 году XXVII съезд КПСС 

ограничился призывами совершенствовать социальную демократию. Провал всех 

начинаний обнаружился уже в начале 1987 года.  

В январе 1987 года состоялся пленум ЦК КПСС, положивший начало 

существенным изменениям в экономической, политической жизни СССР, которые 

можно с полным правом назвать реформами.  

Развитие экономических реформ определили две тенденции: расширение 

самостоятельности государственных предприятий и расширение сферы действия 
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частного сектора экономики. В 1986 году  был принят Закон об индивидуальной 

трудовой деятельности  в 30  видах производства товаров и услуг, преимущественно 

в сфере кустарно-ремесленных промыслов и бытового  обслуживания. В СССР 

появились впервые за многие десятилетия, официально разрешенные «частники». 

В 1987 году был принят Закон о государственном предприятии, согласно 

которому госпредприятия переводились на хозрасчет, самоокупаемость и 

самофинансирование, могли самостоятельно заключать договоры на поставки с 

партнерами, некоторым  крупным предприятиям был разрешен выход не внешний 

рынок.В 1988 году был принят закон «О кооперации в СССР». Наконец, в 1989 году 

была разрешена аренда сроком на 50 лет. 

Все эти уступки «капитализму» осуществлялись по принципу-шаг вперед, два 

шага назад. Частники и кооператоры были обложены высоким налогом (65%), к 

1991 году в кооперативном секторе было занято  не более 5% трудоспособного 

населения, на селе в руках арендаторов находилось 2% земли и 3%  скота. 

В политической области параллельно М.Горбачев ввел в политический лексикон 

новое понятие – гласность, под которым власть понимала «здоровую» критику 

существующих недостатков, большую информированность населения и некоторое 

ослабление цензуры. Главным разрешенным объектом критики стал «сталинизм», 

главным идеалом – «возвращение к ленинским нормам партийной и 

государственной жизни». В рамках этой компании были реабилитированы 

партийные деятели Н.Бухарин,  А.Рыков,  Г.Зиновьев, Л.Каменев. 

Начали публиковаться запрещенные ранее произведения 

Гроссмана,Платонова,Рыбакова,Дудинцева,Приставкина,Гранина,Мендельштама,Га

лича,Бродского,Солженицына,В.Некрасова,Оруэлла,Кестлера.На телевидении 

появились новые программы «Двенадцатый этаж», »Взгляд» ,»Пятое колесо», »До и 

после полуночи». 

Политическим реформам положила начало XIX Всесоюзная партийная 

конференция (лето 1988 г.). На конференции  М.Горбачев предложил 

распространить альтернативные выборы на партийной аппарат, совместить 

должность первого секретаря партийного комитета с постом председателя Совета 

народных депутатов. И, самое важное, на конференции была одобрена, несмотря на 

сопротивление части партийного аппарата, идея о создании новой, двухуровневой 

системы высшей представительной власти СССР и создание поста Президента 

СССР. Эта реформа привела к восстановлению новой системы представительной 

власти и исполнительной власти:  

 

Представительная власть Исполнительная власть 

Съезд народных депутатов СССР Президент СССР 

Верховный Совет СССР 

 

На III Съезде народных депутатов СССР, состоявшемся в 1990 году, первым и 

последним Президентом СССР был избран М. Горбачев.  

В 1988-1989 гг. с принятием целого пакета законов (о прессе, об общественных 

организациях, о государственной безопасности в стране и т. Д.) был существенно 
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либерализирован политический климат в стране, что в свою очередь, резко 

активизировал политическую жизнь вообще и деятельность различного рода 

«неформальных» организаций в частности. С 1989 года понятие «рынок», 

«политический плюрализм», «правовое государство», «гражданское общество», 

«новое мышление во внешней политике» прочно прописались в политическом 

лексиконе. 

Социальную напряженность усиливали систематические дефициты отдельных 

товаров: лето 1989 года-сахара, моющих средств, осень 1989 года-чайный  кризис, 

лето 1990 года-табачный кризис. 

Весной 1990 года правительство Н.Рыжкова  представило на суд 

общественности программу перехода к рынку, которая предусматривала повышение 

цен на ряд товаров. В противовес программе Совмина летом 1990 года был 

обнародован план «500 дней», разработанный под руководством Г.Явлинского и  

С.Шаталина. План  предусматривал за этот период создать условия для перехода к 

рыночной экономике.  

Наконец, осенью 1990 года М.Горбачев предложил Верховному Совету свою, 

компромиссную Программу перехода к рынку, которая также не работала. Кризис 

нарастал. Авторитет М.Горбачева в стране стал стремительно падать.  

Много говорилось об обновлении курса, но все это было на словах, а на деле 

кризис углублялся. Результатом назревших противоречий между провозглашенным 

на словах курсом на преобразование и реальностями существующей 

действительности стали декабрьские события 1986 года в Казахстане.  

1988-1991 годы ознаменовались также коренными изменениями во внешней 

политике СССР. В результате трех встреч  М.Горбачева с президентом США 

Р.Рейганом были достигнуиы договоренности об уничтожении ракет средней и 

малой дальности, в 1988 году начался вывод советских войск из Афганистана.  

В сентябре 1991 года была достигнута договоренность  о сокращении поставок 

советского и американского оружия в Афганистан.В этом же году СССР выступил 

на стороне США в осуждении агрессии Ирака (своего давнего союзника)в 

отношении Кувейта,установил дипломатические отношения с Израилем и ЮАР.   

В конце 1989года в течение практически одного месяца потеряли власть 

(преимущественно мирным путем) коммунистические партии в странах Восточной 

Европы. Впечатляющим доказательством отказа СССР от прежней внешней 

политики стал отказ советского руководства силой подавить эти революции. 

Благодаря поддержке  СССР стало    возможным объединение Германии и 

разрушение Берлинской стены, ставшей символом тоталитарного социализма.   

2. Декабрьские события 1986 года в Алма-Ате и других городах республики. 

Второй год перестройки в Казахстане ознаменовался драматическими 

событиями 

16 декабря 1986 года в Алма-Ате состоялся Пленум ЦК Компартии Казахстана, 

на котором был снят с должности первый секретарь ЦК Д.А.Кунаев и на его место 

поставлен Г.В.Колбин, работавший до этого первым секретарем Ульяновского 

обкома партии.  
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Директивное решение о назначении Г.В.Колбина, которое можно рассматривать 

не иначе как очередное игнорирование национальной особенности  республики, как 

отсутствие уважения к народу  Казахстана ,встретило открытое недовольство, 

протест, вылившееся в выступления казахской молодежи в Алма-Ате. Кроме того, 

избрание Г.В.Колбина  Первым секретарем ЦК КПК обнажило противоречие между 

традиционными командно-административными  методами со стороны центра и 

провозглашенными в апреле 1985 года демократическими принципами перестройки. 

Утром 17 декабря 1986 года в Алма-Ате началась демонстрация молодежи с 

протестом против принятого решения, длившаяся 2 дня, которая вошла в историю 

Казахстана как Декабрьские события 1986 года в Алма-Ате.  

К полудню 17 декабря на площади им. Л.Брежнева демонстрантов было около 5 

тыс. С утра площадь была оцеплена силами МВД, после обеда к милиции добавили 

курсантов школы милиции и пожарнотехнического училища. Перед собравшимися 

выступали с увещеваниями и призывами разойтись секретарь ЦК З.Камалиденов, 

председатель Президиума Верховного Совета С.Мукашев, Председатель Совета 

Министров Н.Назарбаев, 1-й секретарь Алма-Атинского обкома КПК М.Мендыбаев, 

прокурор республики Г. Елемисов и др. Успеха эти речи не имели.  

Вечером 17 декабря была предпринята первая попытка разгона демонстрации, 

применены пожарные машины, саперные лопатки, дубинки, служебные собаки. 

Начались массовые беспорядки.  

 Утром 18 в Алма-Ату прибыли специальные части из других городов страны. 

Вечером началось “вытеснение” демонстрантов с площади. Демонстрация была 

разогнана.   

   По официальным данным, в ходе массовых беспорядков в АлмаАте погибло 2 

человека, сожжено 11, повреждено 24 транспортных средства, выведено из строя 39 

автобусов, 33 такси, нанесен материальный ущерб 13 общежитиям, 5 учебным 

заведениям, 6 предприятиям торговли, 4 административным зданиям.  

  Митинги и демонстрации протеста прошли также в Джезказгане, Павлодаре, 

Караганде, Талды-Кургане, Аркалыке, Кокчетаве, Чимкенте и других городах. 

После разгона демонстрации власти приступили к репрессиям. Около 900 человек 

были наказаны в административном порядке, более 300 человек отчислено из вузов, 

уволены с работы 319 участников событий, исключены из рядов КПСС - 52, из 

ВЛКСМ - 758. Общее количество задержанных составляло 8500 человек, 99 человек 

были осуждены к различным срокам лишения свободы. Один -  К. Рыскулбеков -  по 

обвинению в убийстве С.Савицкого приговорен к смертной казни, которую позже 

заменили на 20 лет лишения свободы.  

 19 декабря 1986 года газеты опубликовали краткое сообщение ТАСС от 18 

декабря, с первой официальной оценкой произошедшего:  «Вчера вечером и сегодня 

днем в Алма-Ате группа учащийся молодежи, подстрекаемая националистическими 

элементами, вышла на улицы, высказывая неодобрение решения состоявшегося на 

днях пленума ЦК Компартии Казахстана.  

Сложившейся ситуацией воспользовались хулиганствующие, паразитические и 

другие антиобщественные лица, допустив противоправные действие в отношении 

представителей правопорядка, а также учинив поджоги продовольственного 



 

 

Кафедра истории Казахстана и социально-общественных дисциплин 044-60/11 
84 стр. из 186 
 

Лекционный комплекс «История Казахстана» 

магазина, личных автомобилей, оскорбительные действия против граждан 

города...».  25 декабря 1986 года на заседании Политбюро ЦК КПСС, произошедшее 

было оценено как “факты проявления национализма”, а в июле 1987 года ЦК КПСС 

принял постановление “О работе Казахской республиканской партийной 

организации по интернациональному и патриотическому воспитанию трудящихся”, 

в котором декабрьские события были названы “проявлением казахского 

национализма”.  

  В конце 1986 - начале 1987 гг. печать была заполнена организованными 

статьями, названия которых говорят сами за себя: “Нам горько”, “Цена 

самолюбования”, “Паутина”, “Горький урок”, ”По поводу болезненного 

национального чувства”, в которых события декабря трактовались в духе первого 

официального сообщения.  

 В республике был установлен своеобразный заговор молчания о декабре 1986 

года, активно шел поиск “националистов”. Первую попытку прорвать завесу 

молчания предпринял М. Шаханов весной 1989 года, выступив с требованием 

объективного рассмотрения декабрьских событий на 1 Съезде народных депутатов 

СССР.  

  Только через три года, в 1989 году, Верховный Совет Казахской ССР 

единогласно осудил постановление ЦК КПСС.  В июле 1989 года была создана 

Комиссия Президиума Верховного Совета КазССР, по рассмотрению обстоятельств, 

связанных с декабрьскими событиями. Однако в ноябре 1989 года, Верховный 

Совет, заслушав отчет сопредседателя комиссии М. Шаханова, постановил 

преобразовать ее в “рабочую группу по рассмотрению жалоб “декабристов”.    

Под угрозой волнений и голодовки, которую были готовы объявить члены 

Комиссии, Указом Президиума Верховного Совета республики, в январе 1990 года 

была создана «Комиссия Президиума Верховного Совета КазССР по окончательной 

оценке обстоятельств, связанных с событиями в Алма-Ате 17-18 декабря 1986 года». 

Параллельно шел процесс пересмотра дел осужденных “декабристов” - 32 из них 

освободили за отсутствием состава преступления.  

 В мае 1990 года Политбюро ЦК КПСС приняло постановление, в котором было 

признано, что содержащаяся в постановлении ЦК КПСС   1987 года “оценка 

массовых нарушений общественного порядка в г. Алма-Ате в декабре 1986 года как 

проявления казахского национализма является ошибочной...”   

  В сентябре 1990 года выводы Комиссии Президиума Верховного Совета 

КазССР были опубликованы.  

Они гласили: « Выступления казахской молодежи в декабре 1986 года в Алма-

Ате и ряде областей Казахстана не были националистическими - это была первая 

попытка воспользоваться гарантированным Конституцией и декларированным 

перестройкой правом на свободное выражение гражданской и политической 

позиции.  

  Глубокие причины недовольства молодежи уходили своими корнями в низкий 

жизненный уровень, социальную несправедливость и издержки командно-

административной системы.  



 

 

Кафедра истории Казахстана и социально-общественных дисциплин 044-60/11 
85 стр. из 186 
 

Лекционный комплекс «История Казахстана» 

 Непосредственным толчком к выступлению молодежи послужило келейное и 

оскорбительное по форме назначение Г. Колбина первым секретарем ЦК КПК, 

которое было воспринято как грубый диктат центра при решении вопросов, 

затрагивающие жизненные интересы населения республики. Особое возмущение 

вызвало явное противоречие между традиционно-командными действиями центра и 

провозглашаемыми демократическими принципами перестройки.  

  С протестом против решения пленума ЦК выступила вначале небольшая 

группа рабочей и учащейся молодежи г. Алма-Аты. Демонстрация была мирной и 

носила политический характер, не содержала призывов к свержению 

государственного строя и выпадов против других народов. Молодые люди, 

собравшиеся перед зданием ЦК Компартии республики, не нарушали законов и 

общественного порядка, они требовали лишь разъяснений по поводу решений 

пленума и выражали свое несогласие с этим решением.  

  Руководство республики в самом начале не пожелало вступить в 

равноправный диалог с молодежью и выслушать ее мнение. Расценив политический 

протест как угрозу устоям власти, оно отреагировала на него приведением в 

готовность Алма-Атинского гарнизона и оцеплением площади силами, во много раз 

превосходившими количество демонстрантов...  

  Решение о переброске из разных регионов страны в Алма-Ату специальных 

частей внутренних войск МВД, принятое министром внутренних дел СССР 

А.Власовым по настойчивым просьбам республиканского руководства, не 

вызывалось никакой необходимостью и было незаконным... Это решение было 

принято за спиной высшего органа власти и правительства республики узким 

кругом лиц.  

  Перерастание мирной и немногочисленной демонстрации протеста в массовые 

беспорядки было вызвано политическим бессилием руководителей республики, их 

неумением и нежеланием найти мирный выход из острой ситуации, их опорой на 

силу, а не на разум и добрую волю.  Действия части демонстрантов нередко 

выходили за рамки законного поведения. При попытках диалога с руководителями 

республики демонстранты проявили по отношению к ним отсутствие политической 

культуры, нетерпимость, недопустимое неуважение, вплоть до прямых оскорблений 

и хулиганских выходок. Оказывая сопротивление силам охраны порядка, 

оскорбляли их, вступали с ними в стычки, драки, забрасывали камнями, наносили 

им телесные повреждения. Имели место безответственные, провокационные 

призывы к незаконным действиям, поджоги автомашин, повреждения зданий.  

 При подавлении беспорядков силы охраны порядка совершили неоднократные и 

вопиющие нарушения законности - избиение задержанных, вывоз их зимой 

полуодетыми за город, помещение без санкции прокурора в следственные 

изоляторы и изоляторы временного содержания на несколько суток, нередко без 

пищи и медицинской помощи.  При разгоне использовались дубинки, малые 

саперные лопатки, служебные собаки... По оценке комиссии, телесные повреждения 

получили более 1.7 тыс. человек...  

  Грубые нарушения законности были допущены также в процессе судебно-

следственного разбирательства по возбужденным уголовным делам против 
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участников событий. Следствие по ним велось в сжатые сроки, поверхностно и с 

явным обвинительным уклоном».  

 По результатам работы Комиссии, в сентябре 1990 года было принято 

Постановление Президиума Верховного Совета КазССР “О выводах и предложения 

Комиссии по окончательной оценке обстоятельств, связанных с событиями в городе 

Алма-Ате 17-18 декабря 1986 года”. В нем отмечалось, что “выступление казахской 

молодежи в декабре 1986 года в Алма-Ате не было националистическим и в 

начальной стадии не носило противоправный характер. Непосредственной 

причиной протеста молодежи послужили откровенное пренебрежение мнением 

населения и партийных масс республики со стороны центра, направившего первым 

секретарем ЦК Компартии Казахстана по стереотипу до перестроечных времен 

малоизвестного в республике партийного работника, недооценка возросшего 

самосознания народа”.  

В связи с тем, что, как считали некоторые представители оппозиции, ни 

президент республики, ни правительство не были заинтересованы в рассмотрении 

выводов и предложений Комиссии по расследованию декабрьских событий 1986 

года в Казахстане и принятии действенных мер по ним,  в 1992 году ряд 

представителей общественности республики и отдельные потерпевшие лица 

обратились в Конституционный Суд республики с заявлениями о возбуждении 

конституционного судопроизводства по делу "О конституционности решений, 

принятых органами государственной власти и управления бывшего СССР и КазССР, 

а также правоприменительной практики административных, судебных и 

правоохранительных органов и действий их высших должностных лиц в период 

декабрьских событий 1986 года".  

В октябре 1992 года Конституционный Суд республики определил возбудить 

конституционное судопроизводство по делу. Однако в декабре 1995 года принял 

определение прекратить конституционное судопроизводство по делу в связи с не 

подведомственностью Конституционному Суду части исковых требований, утратой 

силы ряда актов, конституционность которых подвергается проверке, а также из-за 

ненадлежащих субъектов обращения по некоторым исковым требованиям.  

Декабрьские события 1986 года имеют важное значение, они стали 

катализатором демократизации политической жизни. Декабрьское выступление  

казахской молодежи стало первым в ряду национально-демократических 

выступлений, движений по всей стране, положивших начало демонтажу СССР. 

Именно после Алма-Аты на рубеже 1980-1990-х годов произошли события в 

Тбилиси ,Баку, Вильнюсе и в других городах страны, ускорившие распад советской 

политической системы. 

3. Августовский путч 1991 года.  

Начало 90-х годов в СССР прошли под знаком доминирования национальной 

парадигмы-кризис административно-командной системы, недовольство 

национальной политикой центра на первый план выдвигает проблему национальной 

независимости и государственного суверенитета республик.  Образованный  в 1922 

году СССР ,задуманный как федеративное государство ,на деле превратился в 

унитарное, где основные республики имели ограниченные права и не имели 
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реального суверенитета и где игнорировалось право республик на национальную 

государственность  и суверенитет. 

18 мая 1989 года Литва первой из советских республик приняла Декларацию о 

суверенитете. 

Весь 1990 год и особенно 1991 год, в числе главных проблем, стоящих перед 

СССР, стояла проблема подписания нового Союзного договора. Работа по его 

подготовке привела к появлению нескольких проектов, которые были опубликованы 

в 1991 году. В марте 1991 года по инициативе М.Горбачева был проведен 

общесоюзный референдум по вопросу о том, быть или не быть СССР и каким ему 

быть. Большинство населения СССР проголосовало за сохранение СССР.  

  Этот процесс сопровождался обострением межнациональных противоречий, 

приведших к открытым конфликтам (погромы армянского населения в Сумгаите в 

1989 году, в Баку в 1990, Нагорный Карабах, столкновения между узбеками и 

киргизами в Ошской области в 1990 году, вооруженный конфликт между Грузией и 

Южной Осетией в 1991 году).  В результате межнациональных конфликтов в 1991 

году в СССР насчитывалось свыше 1 миллиона беженцев различных 

национальностей. 

  Разжиганию межнациональных конфликтов способствовали действия 

Союзного центра и армейского командования (разгон войсками демонстрации в 

Тбилиси в апреле 1989 года, ввод войск в Баку, захват армией телецентра в 

Вильнюсе). В результате межнациональных конфликтов к 1991 году в СССР 

появилось около 1 млн. беженцев.   Новые органы власти в союзных республиках, 

сформированные в результате выборов 1990 года, оказались настроенными более 

решительно на перемены, чем союзное руководство. К концу 1990 года практически 

все республики СССР приняли Декларации о своем суверенитете, о верховенстве 

республиканских законов над союзными. Возникла ситуация, которую обозреватели 

окрестили “парадом суверенитетов” и “войной законов”. Политическая власть 

постепенно перемещалась из центра в республики.  

Противостояние центр - республики выражалось не только в “войне законов”, 

т.е. ситуации, когда республики объявляли одна за другой верховенство 

республиканских законов над союзными, но и в положении, когда Верховный Совет 

СССР и Верховные Советы союзных республик принимали законы, противоречащие 

друг другу. Отдельные республики срывали воинский призыв; минуя центр, 

заключали между собой двухсторонние соглашения о государственных отношениях 

и экономическом сотрудничестве.  

  Одновременно как в центре, так и на местах зрели опасения и боязнь 

неуправляемого распада СССР. Все это вместе взятое придавало особое значение 

переговорам по новому Союзному договору. Весной и летом 1991 года в 

подмосковной резиденции Президента СССР М.Горбачева Ново-Огарево проходили 

совещания глав республик. В результате долгих и трудных переговоров было 

достигнуто соглашение, получившее название “9 + 1”, т.е. девяти республик и 

центра, которые решили подписать Союзный договор. Текст последнего был 

опубликован в печати, подписание договора было намечено на 20-е августа.   

М.Горбачев отправился на отдых в Крым, в Форос, намереваясь вернуться в Москву 
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19 августа. 18 августа к М.Горбачеву в Форос прибыли некоторые высшие 

должностные лица из государственных, военных и партийных структур и 

потребовали у него санкционировать введение на всей территории страны 

чрезвычайного положения. Президент отказался выполнить эти требования.  

19августа 1991 года по радио и телевидению был зачитан Указ вице-президента 

Г.Янаева и Заявление Советского руководства, в котором было объявлено о болезни 

М.Горбачева и невозможности исполнения им своих обязанностей и о том, что всю 

полноту власти в стране берет на себя Государственный Комитет по Чрезвычайному 

Положению СССР  (ГКЧП), каковое и вводилось, “идя навстречу требованиям 

широких слоев населения”, на всей территории СССР на срок 6 месяцев с 4 часов 19 

августа 1991 года. В состав ГКЧП вошли: Г. Янаев - вицепрезидент СССР, В.Павлов 

- премьер-министр, В.Крючков - председатель КГБ СССР, Б.Пуго - министр 

внутренних дел, О.Бакланов - первый председатель Совета Обороны СССР, 

А.Тизяков - председатель Ассоциации государственных предприятий и объектов 

промышленности, транспорта и связи СССР и В.Стародубцев - председатель 

Крестьянского Союза.  

20августа был опубликован своего рода манифест ГКЧП - “Обращение к 

советскому народу”. В нем говорилось, что перестройка зашла в тупик - 

(“растоптаны результаты общенационального референдума о единстве Отечества... 

потеряли радость жизни десятки миллионов советских людей... в самом недалеком 

будущем неизбежен новый виток обнищания.”). Вторая часть “Обращения” 

состояла из обещаний ГКЧП: провести всенародное обсуждение проекта нового 

Союзного договора, восстановить законность и правопорядок, поддержать частное 

предпринимательство, решить продовольственную и жилищную проблемы и т.д.   

В тот же день было опубликовано Постановление №1 ГКЧП, в котором 

предписывалось считать недействительными законы и решения органов власти и 

управления, противоречащие законам и Конституции СССР, запретить митинги и 

демонстрации, установить контроль над средствами массовой информации, 

обещалось снизить цены, выделить желающим 0.15 га земли и повысить зарплату.  

  Первая реакция на факт создания ГКЧП в Казахстане была выжидательно-

соглашательская.  Все республиканские газеты, радио и телевидение республики 

донесли до населения все документы ГКЧП. По свидетельству председателя 

Гостелерадио СССР Л. Кравченко, Н. Назарбаев подготовил специальный  

видеоролик со словами признания и поддержки ГКЧП. Телеобращение 

Н.Назарбаева было отправлено в Москву для трансляции по первому каналу, но 

показано не было. 

Опубликованное 19 августа обращение Н.Назарбаева “К народу Казахстана” 

никаких оценок происходящего не содержало и сводилось к призывам к 

спокойствию и выдержки, в нем также указывалось, что чрезвычайное положение на 

территории Казахстана не вводится.   В Алма-Ате 19 августа лишь 

немногочисленные представители демократических партий и движений - “Азат”, 

“Азамат”, “Алаш”, “Единство”, “Невада-Семей”, СДПК, профсоюз “Бiрлесу” и др. 

собрали митинг и выпустили листовку, в котором произошедшее было названо 
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государственным переворотом и содержался призыв к казахстанцам не быть 

соучастниками преступления и предать суду организаторов переворота.  

   На второй день путча, 20 августа, Н.Назарбаев выступил с Заявлением, в 

котором в осторожных выражениях, но все же определенно выразил свое осуждение 

путча. В целом по республике многие руководители областей и ведомств 

фактически поддержали путчистов, разработав с разной степенью готовности 

мероприятия по переходу к чрезвычайному положению.  

 21 августа путч провалился. М.Горбачев вернулся в Москву. Генеральная 

прокуратура возбудила уголовные дела против заговорщиков.  После поражения 

путча последовала серия акций Президента и Парламента Казахстана.   

24августа было опубликовано Заявление Н.Назарбаева в адрес Политбюро ЦК 

КПСС о своем выходе из его состава, по причине того, что ЦК КПСС своими 

действиями в дни путча полностью себя дискредитировал.  

В тот же день был опубликован Указ Н.Назарбаева от 22 августа «О 

прекращении деятельности организационных структур политических партий, 

других общественных объединений и массовых общественных движений в органах 

прокураторы, государственной безопасности, внутренних дел, милиции, 

государственного арбитража, судах и таможне Казахской ССР».  

25августа вышел Указ Президента «Об имуществе КПСС на территории 

Казахской ССР», согласно которому имущество КПСС, находящееся на территории 

Казахстана, объявлялось собственностью государства.  

28 августа состоялся Пленум ЦК КПК, на котором Н.Назарбаев сложил с себя 

обязанности первого секретаря ЦК КПК. Пленум принял два постановления: о 

прекращении деятельности ЦК КПК и о созыве в сентябре 1991 года 18 

(чрезвычайного) съезда компартии Казахстана с повесткой дня “ О Компартии 

Казахстана в связи с политической ситуацией в стране и КПСС”.  30 августа был 

опубликован Указ Президента от 28 августа “О недопустимости совмещения 

руководящих должностей в органах государственной власти и управления с 

должностями в политических партиях и иных общественно-политических 

объединениях”.  

29 августа - Указ о закрытии Семипалатинского испытательного ядерного 

полигона.  

  Кроме того, Н.Назарбаев издал указы “Об образовании Совета Безопасности 

Каз.ССР”, “О переходе государственных предприятий и организаций союзного 

подчинения в ведение правительства Казахской ССР”, “О создании золотого запаса 

и алмазного фонда КазССР”, “Об обеспечении самостоятельности 

внешнеэкономической деятельности Каз.ССР”.   

4.Прекращение деятельности КПСС. Распад СССР и образование 

Содружества Независимых Государств  (СНГ). 

После августа 1991 года процесс распада  СССР пошел значительно более 

быстрыми темпами. В сентябре 1991 года в Москве состоялся 5 (внеочередной) 

Съезд Народных Депутатов СССР. По предложению М.Горбачева, Н.Назарбаев 

огласил заявление Президента СССР и высших руководителей союзных республик, 
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в котором предлагалось: - во-первых, безотлагательно заключить экономический 

союз между республиками;  

-во-вторых, в условиях переходного периода создать Государственный Совет как 

высший орган власти СССР.   

  5 сентября 1991 года Съезд принял Конституционный закон о власти в 

переходный период, а затем сложил свои полномочия перед Государственным 

Советом СССР и тогда еще не сформированным Верховным Советом СССР. Эта 

отчаянная попытка М.Горбачева сохранить Центр не увенчалась успехом - большая 

часть республик не послали в Государственный Совет своих представителей.  

   Тем не менее, Госсовет, состоявший из высших должностных лиц республик 

СССР, начал свою работу 9 сентября 1991 года, с  признания независимости 

прибалтийских государств. СССР официально сократился до 12 республик.  

  В октябре восемь союзных республик подписали Договор об экономическом 

сообществе. Но он уже не соблюдался. Процесс дезинтеграции нарастал.  

 В ноябре 1991 года в Ново-Огарево уже семь республик (Россия, Беларусь, 

Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Туркменистан, Таджикистан) заявили о 

намерении создать новое межгосударственное образование - Союз Суверенных 

Государств (ССГ). Лидеры “семерки” решили до конца 1991 года подписать новый 

Союзный договор. На 25 ноября  1991 года было назначено его парафирование. Но и 

это не произошло. Свою подпись поставил лишь М.Горбачев, а сам проект был 

направлен на утверждение в парламенты семи республик. Это был лишь повод. 

Фактически все ждали исхода назначенного на 1 декабря 1991 года референдума о 

независимости Украины.   

Население Украины, в марте 1991 года дружно проголосовавшее за сохранение 

СССР, в декабре 1991 года столь же дружно проголосовало за полную 

независимость Украины, похоронив, тем самым, надежды М. Горбачева сохранить 

СССР.  Бессилие Центра привело к тому, что 8 декабря 1991 года в Беловежской 

пуще, под Брестом руководители Белоруссии, России, Украины подписали 

Соглашение о создании Содружества Независимых Государств (СНГ). В этом 

Соглашении провозглашалось, что Союз ССР как субъект международного права 

прекратил свое существование.  

 Реакция азиатских республик на создание СНГ была негативной.  Их лидеры 

восприняли факт образования СНГ как заявку на создание славянской федерации и 

как следствие, возможность политического противостояния славянских и тюркских 

народов.   

13 декабря 1991 года  на срочно созванной встрече в Ашхабаде лидеров 

“пятерки” (Казахстан, Узбекистан, Киргизия, Туркменистан, и Таджикистан) 

руководитель Туркмении С. Ниязов, (по свидетельству Н.Назарбаева), предложил 

рассмотреть возможность создания конфедерации центрально-азиатских государств 

в ответ на решения в Беловежской пуще.    

В конечном итоге лидеры “пятерки” дали понять, что они не намерены вступать 

в СНГ как присоединившееся участники, но только как учредители, на 

равноправных началах, на “нейтральной” территории. Здравый смысл 
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восторжествовал, приличия были соблюдены и 21 декабря в Алма-Ате состоялась 

встреча лидеров “тройки”, “пятерки”, Армении, Азербайджана, Молдавии.  

  На Алма-Атинской встрече была принята Декларация о прекращении 

существования СССР и образовании СНГ в составе одиннадцати государств.  

 25 декабря М.Горбачев подписал Указ о снятии с себя функций Верховного 

главнокомандующего и заявил о своем уходе с поста Президента СССР. 26 декабря 

одна из двух палат Верховного Совета СССР, которую удалось созвать - Совет 

Республик принял формальную Декларацию о прекращении существования СССР.  

  Союз Советских Социалистических Республик перестал существовать.  

 Участники Алма-Атинской встречи приняли пакет документов, согласно 

которым:  

- констатировалась территориальная целостность входивших в содружество 

государств;  

- сохранялось единое командование военно-стратегическими силами и единый 

контроль над ядерным оружием;  

- создавались высшие органы власти СНГ ”Совет глав государств” и “Совет 

глав правительств”;  

- объявлялся открытый характер Содружества.  

- Анализируя причины распада СССР первый Президент Казахстана в работе 

«На пороге 21 века» называет следующие причины: 1-й фактор-«гонка 

вооружений», которая при общем отставании советского экоономического 

комплекса была тяжким бременем для СССР. Вторым по значимости , помимо 

субъективных ошибок руководства, стало  растущее технологическое отставание 

экономики и общества в целом. Перенапряжение  экономики стало  следствием ее 

военной ориентации и одновременно вело к кризису всей экономической  

- системы, и этот «очевидный, ясный и трудноооспоримый фактор ,конечно же, 

более значим, чем причины субъективного порядка», подчеркивает  Н.А.Назарбаев.  

- Третьей «фундаментальной причиной» распада страны, наряду с фактором 

технологического стратегического отставания, или снижения 

конкурентоспособности, стал национальный вопрос. По мнению многих политиков, 

»это даже самая главная, определяющая причина». Власть продемонстрировала 

свою неспособность контролировать ситуацию ,а следовательно, несостоятельность, 

обреченность. Руководители страны не имели программы и стратегии решения 

национального вопроса. Нельзя было рассматривать систему национальных 

противоречий и конфликтов в Советском Союзе в отрыве от общемировой ситуации  

,ведь «пробуждение этничности» в самых разных формах и проявлениях стали 

вызовом второй половины 20 века. В этом плане в СССР, где исходили из 

превосходства классового над национальным, имела место существенная 

недооценка национального фактора. В частности, »этнокультурная проблематика 

стран  Центральной Азии,-указывает Н.А.Назарбаев в своей работе «На пороге 21 

века», практически так и не была осмыслена в рамках традиционной советской 

доктрины национального вопроса». 
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- Самоустранение руководства СССР от разрешения сложных национальных 

проблем привело к тому, что национальный вопрос стал одним из главных факторов 

развала СССР. 

- Четвертым важным фактором распада СССР является разрыв связей центра и 

регионов. Система отношений «центр-периферия» претерпела радикальные  

изменения еще до юридического, правового распада СССР. То есть 

административные экономические иерархические и иные связи существенно 

ослабли еще до декабря 1991 года. Оставалась только КПСС, поэтому кризис 

компартии стал кризисом общества и страны. 

- Наконец, пятым фактором распада стала суверенизация республик, что 

означало невозможность дальнейшего существования СССР в прежнем качестве. 
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Долгополов. - Электрон. текстовые дан. (273Мб). - М. : "Литтерра", 2016. - 343 

с. 

2. Сармурзина, Г.А. и др.Современная история Казахстана : Учебное пособие. / 

Г.А. Сармурзина, К.К. Чатыбекова, Г.А. Давлетова. - Алматы: КазНИТУ, 2016. 

- 123 c.Сармурзина, Г.А. и др. /РМЭБ/ http://rmebrk.kz/ 

3. История Казахстана. Берденова К.А., Турысжанова Р.К., Попова Т.М. , 2019 

Учебное пособие/ЦБ  Aknurpress /https://aknurpress.kz/login 

6. Контроль: вопросы (Обратная связь Feedback) 

1. Назовите основные причины политики «перестройки» ? 

2. Определите причины Декабрьских событий 1986 года в Алма-Ате? 

3.К каким последствиям привела перестройка? 

http://rmebrk.kz/
https://aknurpress.kz/login
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4.Каковы основные причины распада СССР?  

5. Какие события предшествовали  распаду СССР?  

 

Лекция № 13. 

1.Тема: Казахстан в мировом сообществе (1991-2022 гг.). Провозглашение 

независимости Казахстана. 

2.Цель: рассмотреть и пронализировать общественно-политические 

перспективы развития и духовную модернизацию Республики Казахстан. 

1.Общественно-политическая ситуация в Казахстане накануне обретения 

независимости. 

2. Формирование государственного устройства Республики Казахстан    

3. Утверждение символов Республики Казахстан – флаг, герб, гимн 

4. Стратегия «Казахстан – 2030».  Перенос столицы Казахстана. 

3.Тезисы лекции: 

1. Общественно-политическая ситуация в Казахстане накануне обретения 

независимости. 

С 1985 г. начинают предприниматься попытки оздоровления экономики, однако 

они не затрагивали основ экономической политики, поэтому были обречены на 

провал. Планировалось реорганизовать систему управления хозяйством, развивать 

машиностроение, за счет которого модернизировать другие отрасли и увеличить 

темпы производства. Был увеличен импорт новейшей западной техники, однако это 

не дало ожидаемых результатов. Борьба за укрепление дисциплины на производстве 

переросла в антиалкогольную кампанию, приведшую к росту наркомании, 

самогоноварения, токсикомании, сокращению поступлений в государственную 

казну. С начала 1987 г. начался спад производства. 

     В июле 1988 г. государство было вынуждено легализовать деятельность 

предприятий с негосударственной собственностью -кооперативов. Однако 

кооперативный сектор развивался только в сфере услуг и не затрагивал основ 

экономики. В Казахстане к 1991 г. количество кооперативов достигло 15 тыс., а 

работало в них 220 тыс. человек, т.е. это были мелкие предприятия по 10-15 

работников. 

     Начиная с 1987 г. государство начало строить "планово-рыночную" 

экономику без кардинального изменения отношений собственности, это привело к 

увеличению неуправляемости экономики, к разрыву межотраслевых и 

межреспубликанских связей. Уже в 1988-1989 году началось ускоряющееся падение 

уровня жизни казахстанцев. Провозглашенная Г. Колбиным программа по 

широкомасштабному жилищному строительству, несмотря на огромные вложенные 

средства, завершилась провалом, уже в 1989 г. начались массовые выступления 

рабочих. В июле забастовки охватили шахты Карагандинского бассейна, волнения 

были и на других предприятиях. Ошибкой руководства стало введение выборности 

директората, приведшее к дестабилизации производственных отношений. 

     Экономические реформы 1990-1991 г. В 1990 г. впервые было заявлено о 

стремлении властей к переходу к регулируемой рыночной экономике. В мае 

правительство СССР объявило о повышении цен на хлеб и хлебопродукты в 3 раза, 
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а с января 1991 г. - оптовые rfрозничные цены выросли в 1,5-2 раза. Ажиотажный 

спрос на товары привел к дефициту и нормированному распределению продуктов 

первой необходимости. Ударила по благосостоянию народа и частная денежная 

реформа, осуществленная в начале 1991 г. и приведшая к обнищанию части 

населения. Неудача экономических реформ была вызвана отказом правительства 

СССР от приватизации средств производства и попытками примирить рынок и 

социализм. Обретение Казахстаном в 1990 г. суверенитета привело к появлению 

республиканской концепции перехода к рынку. 

     При Президенте республики был образован Высший экономический совет; в 

который входила экспертная группа в составе известных зарубежных и 

отечественных экономистов. Комитет по государственной собственности. 

Антимонопольный комитет и др. Основными положениями этой программы была 

приватизация социальной сферы и передача всех предприятий под юрисдикцию 

республики, более справедливое распределение доходов предприятий, увеличение 

доли перерабатывающих технологий, иностранные инвестиции. 

     Однако распад СССР при сохранении экономических связей и переход 

России в одностороннем порядке в начале 1992 г. к либерализации цен привели к 

дестабилизации финансово-денежной системы и безудержной инфляции. Казахстан 

стал независимым государством в условиях экономической катастрофы. 

     К концу 80-х гг. число уезжающих из Казахстана начало превышать число 

прибывающих. Так, в 1989 г. отрицательное сальдо миграции составило 46,8 тыс. 

человек. Это сразу же сказалось на изменении национального состава - вследствие 

высокой рождаемости у казахов. По переписи 1989 г., казахи впервые после 1926 г. 

заняли первое место по численности у себя на родине, превысив 6,5 млн. человек, 

т.е. 39,7% населения республики. Доля русских сократилась в том же году до 37,8%, 

хотя в 7 областях из 19 их удельный вес был больше, чем казахов. Началась 

миграция за рубеж, в основном, немцев и греков. 

     В то же время острой оставалась проблема развития казахского языка. К 1989 

г. в республике закрылось около 600 школ с казахским языком обучения, 

господствовало пренебрежение к национальной культуре, языку и традициям. 

Растущий дискомфорт в межнациональной сфере привел к вспышкам насилия. 

Трагические события произошли летом 1989 г. в городе Новый Узень - одном из 

центров по добыче нефти. Обострение социальной ситуации и напряженность 

отношений между представителями коренной национальности и рабочими-

вахтовиками привели в июне к массовым беспорядкам и кровопролитию, 

остановленному только в результате вмешательства милиции и войск. 

     Обострение межнациональных отношений требовало срочного пересмотра 

национальной политики. Одним из первых шагов по нормализации национальной 

политики стало принятие в сентябре 1989 г. "Закона о языках", объявляющего 

казахский язык государственным, а русский - языком межнационального общения. 

Этот шаг стабилизировал общественно-политическую ситуацию в республике и 

способствовал сглаживанию межэтнических противоречий. Началось культурное 

возрождение казахского, татарского, немецкого, корейского и др. народов 

Казахстана. Только за 1990-1991 гг. было открыто 482 казахских детских сада, 155 
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общеобразовательных школ. В республике было образовано 49 национально-

культурных центров. 

     В то же время в Казахстане начали проявляться и шовинистские настроения 

части населения, остро переживающего крушение СССР. Это выразилось в 

образовании в августе 1990 г. движения "Единство" и активизации казачьих 

организаций. В сентябре 1991 г. уральское казачество пыталось организовать 

празднование 400-летия служения "царю и отечеству", что вызвало справедливый 

протест казахов. В Уральск стали прибывать как представители кубанского, 

донского, оренбургского казачества, так и активисты "Азата", "Желтоксана" и 

других национально-демократических организаций. Только благодаря лидерам 

движения "Азат" были предотвращены массовые беспорядки и столкновения между 

казахами и казачеством. Провокационные действия казачества, нацеленные на 

искусственное привнесение межнациональной розни, были осуждены 

общественным мнением. Тем не менее, нерешенных проблем в сфере национальной 

политики было еще много. 

     Варварское, хищническое отношение центральных ведомств к природным 

ресурсам Казахстана привело в 70-х-90-х гг. к экологическому кризису в 

республике, принявшему в некоторых регионах катастрофический характер. 

     Радиационное загрязнение. Одной из сложнейших экологических проблем 

является радиационное загрязнение территории Казахстана. Ядерные испытания, 

проводившиеся с 1949 г. на Семипалатинском полигоне, привели к заражению 

огромной территории в Центральном и Восточном Казахстане. В республике 

имелось еще пять полигонов, где проводились ядерные испытания, в 

непосредственной близости от ее границ находится китайский полигон Лоб-Нор. 

Радиационный фон в Казахстане повышается также в результате образования 

озоновых дыр при запуске космических кораблей с космодрома Байконур. 

Огромную проблему для Казахстана представляют радиоактивные отходы. Так, 

Ульбинский комбинат накопил около 100 тыс. тонн отходов, загрязненных ураном и 

торием, причем хранилище отходов находится в городской черте Усть-

Каменогорска. В республике имеются всего три могильника для ядерных отходов и 

все они располагаются в водоносном слое. Добыча урановой руды проводилась без 

рекультивации земли, только в 1990-1991 гг. в Мойынкумский район Жамбылской 

области было вывезено 97 тыс. тонн радиоактивных пород, всего же здесь 

накопилось до 3 млн. тонн загрязненных отходов. 

     Именно серьезность проблемы радиационного загрязнения привела к тому, 

что одним из первых законов суверенного Казахстана стал Указ от 30 августа 1991 г. 

о запрещении испытаний на Семипалатинском полигоне. 

     Кризис природных ресурсов. Одной из наиболее серьезных экологических 

проблем Казахстана стало истощение водных ресурсов. Расширение масштабов 

потребления пресной воды, в первую очередь для поливного земледелия, привело к 

засорению и истощению естественных водных источников. Особенно 

катастрофическим стало обмеление Аральского моря вследствие нерационального 

использования вод Амурдарьи и Сырдарьи. Если в 60-х годах море содержало 1066 

км3 воды, то в конце 80-х его объем составил всего 450 км3, соленость воды 
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увеличилась с 11-12 г/л до 26-27 г/л, что привело к гибели многих видов морских 

животных и рыб. Уровень моря упал на 13 метров, обнажившееся морское дно 

превратилось в соляную пустыню. Ежегодные пыльные бури разносят соль на 

огромные территории Евразии. На прилегающих землях уровень соленых грунтовых 

вод поднялся до 1,5-2 метров, что привело к падению плодородия поливных земель 

в Приаралье. Уменьшение зеркала моря повлекло за собой изменение направления 

ветров и климатических характеристик региона. 

     Подобная же ситуация сложилась на озере Балхаш, уровень которого за 10-15 

лет снизился на 2,8-3 метра. В то же время продолжается подъем уровня 

Каспийского моря, вызванный непродуманным решением об осушении залива Кара-

Богазгол. Уже затоплены огромные участки прибрежных районов, пастбищные 

угодья и перспективные нефтеносные участки. 

     Зыряновский свинцовый и Лениногорский полиметаллический комбинаты 

стали причиной загрязнения Иртыша, в который только в 1989 г. было сброшено 895 

тонн взвешенных, 2 139 тонн органических веществ, 263 тонны нефтепродуктов. 

Тревожная экологическая обстановка сложилась в долине рек Или и Урала. 

     В критическом состоянии находятся земельные ресурсы республики, 

истощаются плодородные пахотные земли, опустыниваются пастбища. Более 69,7 

млн. га земель подвержено эрозии, ежегодно тысячи гектар изымаются из 

сельскохозяйственного оборота. Серьезной остается проблема загрязнения воздуха, 

особенно в крупных промышленных центрах. 

2. Формирование государственного устройства Республики Казахстан 

Сразу после объявления 16 декабря 1991 г. государственной независимости 

Республики Казахстан, начался процесс формирования новой политической 

системы, характеризующейся сильной президентской властью и основанной на 

принципах демократии и уважения основных прав и свобод человека. 

     1992 г. стал годом активного выхода Казахстана на международную арену. 3 

марта республика стала членом ООН, позже вошла в другие международные 

организации. Тогда же разрабатывается и государственная символика. 4 июня 1992 

г. были утверждены Государственный Герб и Флаг Казахстана, 11 декабря - его 

Государственный Гимн. 

     Были предприняты меры по разделению функций законодательной и 

исполнительной власти, начата работа по парламентской реформе и преобразованию 

местных органов власти. В январе 1993г. была принята Конституция Казахстана, 

объявившая его унитарным, светским и демократическим государством. 

Продолжение реформ политической системы привело к принятию второй 

Конституции 30 августа 1995 г., по которой высшая законодательная власть была 

передана двухпалатному парламенту, состоящему из сената (по два депутата от 

каждой области) и мажилиса (67 депутатов). 29 апреля 1995 г. в республике 

состоялся референдум, продливший срок полномочий Президента Н. Назарбаева до 

1 декабря 2000 г. В 1997 г. произошло важное событие в жизни Казахстана - перенос 

столицы в Астану, что было продиктовано целым рядом экономических и 

политических причин, имеющих стратегическое значение. 
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     Ухудшение макроэкономических показателей и угроза нового витка кризиса 

привели к тому, что Президент пошел на беспрецедентный шаг - объявил о срочном 

сложении с себя полномочий и новых выборах. Прошедшие 10 января 1999 г. 

выборы показали, что большая часть народа Казахстана поддерживает нынешнюю 

политику Разделы государства и курс на реформы. Впервые в истории Казахстана 

выборы Президента прошли на альтернативной основе. 1 Политические реформы не 

завершены и предполагают дальнейшее совершенствование структуры 

правительства, исполнительных властей, реформирование законодательства, 

административно-политического деления государства. 

     Социально-экономические процессы. Казахстан получил независимость в 

условиях жесточайшего кризиса. Именно поэтому главной задачей в новых 

условиях стало постепенное построение эффективных рыночных механизмов, 

позволяющих стабилизировать финансовые и кредитные системы, снизить темпы 

падения уровня производства. Главным направлением экономической реформы 

стали либерализация экономических отношений, изменение форм собственности на 

основе приватизации, развитие предпринимательства, широкое привлечение 

иностранных инвестиций. Стабилизация финансовой системы стала возможной в 

результате введения в ноябре 1993 г. национальной валюты - тенге и ужесточения 

денежно-кредитной политики. В результате удалось снизить уровень инфляции уже 

в 1995 г. до 4% в месяц. К концу 1996-началу 1997 года началась стабилизация 

экономической системы, существенно снизились темпы падения промышленного 

производства. 

     Начавшаяся стабилизация экономической ситуации, к сожалению, не стала 

определяющей тенденцией развития. Виной этому стал мировой экономический 

кризис, охвативший в середине 1998 г. и ближайших соседей Казахстана, в первую 

очередь, Россию. Многократное падение курса рубля по отношению к доллару при 

сохранении действующих рублевых цен привели к резкому удешевлению 

российских товаров на казахстанском рынке. Пытаясь поддержать местных 

товаропроизводителей, правительство пыталось ограничить импорт, а затем 

вынуждено было пойти на девальвацию тенге. В нарастании кризисных явлений 

сыграли свою роль и снижение мировых цен на нефть - основную статью экспорта 

Казахстана. Кроме того, резко сократились поступления в бюджет от приватизации, 

так как основные интересующие инвесторов объекты были распроданы в 1993-1997 

гг. В связи с этим основной задачей правительства на данном этапе стала помощь 

отечественным товаропроизводителям, пополнение бюджета, сокращение расходов 

государства. 

     В целом, говорить о стабилизации экономической ситуации пока рано. 

Высоким остается уровень безработицы, вновь начали расти темпы спада 

производства, далеки от завершения процессы структурной перестройки экономики, 

особенно в сельском хозяйстве. 

     Национально-демографические процессы. После 1991 г. в Казахстане 

началось снижение численности населения, связанное с высокими темпами 

эмиграции. Так, если в 1992 г. казахстанцев было 16 млн. 985 тыс. человек, то в 1993 

- уже 16 млн. 942 тыс., а в 1995 - 16 млн. 590 тыс. человек. Только за 9 месяцев 1995 
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г. из республики выехало 198,6 тыс. человек. Падает рождаемость и растет 

смертность населения. В то же время в Казахстан только в 1993 г. прибыло из-за 

рубежа около 50 тыс. казахов. 

     Значительно изменился национальный состав республики, некоторые области 

стали регионами преимущественного проживания казахов. Так, в Кызылординской 

области они составляют 92 % населения, Атырауской - 83,2 %, Актюбинской, 

Мангыстауской, Южно-Казахстанской - по 61 %. Значительно выросла численность 

казахов в других областях. 

     По численности населения первое место занимает Южно-Казахстанская 

область (1 млн. 999 тыс. в 1995 г.), второе - Кустанайская (1 млн. 39 тыс.), третье - 

Жамбылская (1 млн. 35 тыс.). Усиливаются процессы урбанизации, т.е. оттока 

сельского населения в города. На сегодняшний день в Казахстане 84 города, в том 

числе 32 города с населением более 50 тыс. человек и 1 город (Алматы) с 

населением более 1 млн. жителей. В 1995 г. в городах проживало 56 % всего 

населения республики. 

     Культурные процессы. После 1991 г. определенный кризис испытывает и 

система образования. На 1 января 1993 г. в Казахстане было закрыто 303 детских 

сада на 154 тысяч мест, сокращается количество средних школ. В то же время 

начался процесс возникновения негосударственных образовательных учреждений - 

школ и высших учебных заведений. 

     Принятие Закона о языках и соответствующие статьи Конституции позволили 

начать возрождение национального образования. Из 8 610 общеобразовательных 

школ 3 379 работают на казахском языке, 72 - на узбекском, 16 - на уйгурском, 3 - на 

таджикском, 1 - на турецком языке, увеличилось число смешанных школ - до 2299. 

Количество школ, работающих только на русском языке, уменьшилось до 2 840. Для 

изучающих казахский язык вышло в свет 78 книг общим тиражом 5 млн. 

экземпляров. Тем не менее еще рано говорить о необратимости процесса 

возрождения казахского языка, государственная политика в этом вопросе 

непоследовательна. 

     Крупным событием в культурной жизни Казахстана стал Всемирный 

курултай казахов, собравшийся в сентябре 1992 г. и объединивший известных 

писателей, поэтов, ученых, общественных и религиозных деятелей со всего мира. 

     В то же время в культурных процессах наблюдаются и негативные моменты, 

упало финансирование учреждений культуры, науки, образования, усилилась их 

коммерциализация, вследствие экономических трудностей увеличилась социальная 

незащищенность врачей и учителей. 

     В целом, процессы, происходящие в обществе, характеризуют современный 

период как переходный, со всеми присущими ему достоинствами и недостатками.    

3. Утверждение символов Республики Казахстан – флаг, герб, гимн 

     4 июня 1992 года навсегда останется в истории и в памяти народа как день 

рождения государственного герба Республики Казахстан. Вообще широко 

применяемый сегодня термин "герб" происходит от немецкого слова "ербо". В 

переводе на казахский он означает понятие "танба" (тамга, знак). Впервые данный 

термин начал употребляться в древнем Тюркском Каганате (551-630 гг.) 
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     Сегодняшний герб суверенного Казахстана является результатом огромного 

труда, творческих исканий двух известных архитекторов: Жандарбека Малибекова и 

Шоты Уалиханова. выиграть в этом соревновании было нелегко. Достаточно 

напомнить, что только в финальном конкурсе принимали участие 245 проектов и 67 

описаний будущего герба. 

     Герб имеет форму круга. В мире самой совершенной формой считается форма 

шара. А круг как самый близкий к этому совершенству элемент, особо ценится у 

кочевников. Круг как элемент геральдики имеет применение везде, но он в особом 

почете и уважении у восточных кочевников. Это символ жизни, вечности. 

     Центральным элементом, вобравшим в себя основную идею нашего Герба, 

является шанырак - круговое навершие купола юрты. Шанырак - символ семейного 

благополучия, мира, спокойствия. Мастерски, эффективно и красиво изображенный 

тундык - зенитное отверстие юрты, напоминает яркое солнце на фоне голубого, 

мирного неба. Купольные жерди - уык, равномерно расходящиеся от центра по 

голубому пространству герба, напоминают лучи солнца - источник жизни и тепла. 

Авторам удалось решить проблему изображения кереге - раздвижных решетчатых 

основ юрты. Крестообразные, тройные, кульдреуши шанырака символизируют 

единство трех жузов, которое обеспечивает его прочность. Таким образом, языком 

геральдики авторы отражают миролюбивую сущность казахов. Призывают все 

народы республики под общий шанырак, стремиться превратиться в крепкие 

мощные несущие конструкции нашего общего дома - Казахстана. 

     Следующей составной частью композиционной структуры герба являются 

золотокрылые с рогами в форме полумесяца, фантастические скакуны - тулпары. 

Хотя изображение аргамаков в государственной символике имеет давнюю историю, 

тем не менее данный вариант авторов вызвал большие дискуссии и споры, прежде 

чем был принят. Силуэт скакунов на языке геральдистов имеет глубокий смысл и 

содержание. Он означает: бесстрашие льва, прозорливость сокола, физическую 

мощь и силу быка, быстроту, скорость и пластику лани, хитрость и находчивость 

лисы в борьбе против врагов. Золотые крылья скакунов напоминают также снопы 

зерна, золотых колосьев, т.е. признак труда, изобилия и материального 

благополучия. 

     В центре герба находится пятиконечная звезда. В проекте там были 

расположены полумесяц и три маленькие звезды. по ходу обсуждения предлагались 

варианты восьмиконечной, семиконечной, пятиконечной звезд. Остановились на 

последнем. Наше сердце и объятия открыты представителям всех пяти континентов.  

     Остается отметить световую гамму нашего герба. В основном их две: 

золотистая и голубая. Первая соотвествует светлому, ясному будущему Наших 

народов. Голубое небо едино для всех народов мира. Его цвет в нашем гербе 

олицетворяет наше стремление к миру, согласию, дружбе и единству со всеми 

народами планеты. 

 

Государственный Флаг Республики Казахстан 
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     Голубой флаг с золотистым национальным орнаментом слева, золотистым 

солнцем и парящим силуэтом орла в центре сегодня украшает административные 

здания в республике, развевается над зданиями посольств суверенного Казахстана в 

иностранных государствах, установлен возле здания Организации Объединенных 

Наций. Он ныне всеми воспринимается как символ свободы, независимости и 

суверенитета нашей республики. Его автор Шакен Ниязбеков. Этот наш новый 

символ является результатом его творческих исканий и самоотверженного труда. 

     В конкурсе, посвященном разработке государственного флага, принимали 

участие более 600 проектов. После предварительного отбора четыре наиболее 

интересных проекта комиссией были выдвинуты на обсуждение Верховного Совета 

Республики Казахстан. 

     Главным элементом государственного флага является его цвет. Надо отдать 

должное настойчивости и целеустремленности автора, который с самого начала 

отказался от многоцветия и аляповатости и доказывал одноцветие флага как символ 

единства Казахстана. И вот в окончательном варианте определяется светло-голубой 

цвет. Прежде всего, светло-голубой цвет относится к числу тех цветов, который 

человечествомс давних времен широко используется как один из ярких, 

выразительных и приятных. Это не случайно. Ведь данный цвет преобладает в 

природе. Он является одним из семи священных цветов радуги. Цвет неба и воды. 

     В международном плане к политике той страны, которая подняла символом 

своей государственности светло-голубой флаг, необходимо относиться с 

наибольшей доверительностью и пониманием. Таким образом, без примеси, чистый 

голубой цвет нашего флага свидетельствует о культурно-этническом единстве 

народа и одновременно указывает на идею неделимости государства. 

     Солнце - источник жизни и энергии. Поэтому силуэт солнца является 

символом жизни. Человек не вечен. Приход в мир и уход человека из жизни 

измеряется временем. А время определяется для кочевника движением солнца. 

Восход и заход солнца, одно измерение - день. По закону геральдики, силуэт солнца 

является символом богатства и изобилия. Поэтому не случайно при внимательном 

рассмотрении лучи солнца в нашем флаге одновременно имеют форму зерна - 

основы изобилия и благополучия. 

     В миропонимании кочевников особое место занимает степной орел или 

беркут. Его изображение в гербах и флагах народов и этнических групп, населявших 

Казахстан, имеет давнюю традицию. На языке символики силуэт орла означает 

государственную власть, широту и прозорливость. Для степняков это символ 

свободы, независимости, стремления к цели, к высоте, полет в будущее. Вместе с 

тем, орел, имея мощную силу, способен дать достойный отпор любому, кто 

пытается помешать в достижении будущего. Силуэт орла возник и от идеи 

стремления молодого суверенного Казахстана в высоты мировой цивилизации. 

     Еще одним элементом, дающим новизну и неповторимость нашему флагу, 

является параллельная к его древку полоса, состоящая из национального орнамента. 

Здесь изображен казахский орнамент "кошкар-муйз - бараньи рога". 

     Уважение к флагу - это уважение к стране, народу, его истории. 

4. Стратегия «Казахстан – 2030».  Перенос столицы Казахстана. 
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В 1997 году была обнародована стратегическая программа «Казахстан-2030». 

Стратегическая программа «Казахстан-2030» - это документ огромного 

исторического и политического значения. В ней содержался подробный анализ 

положения республики на текущий момент, была раскрыта «миссия Казахстана», а 

также изложены такие «приоритетные долгосрочные цели», как: 1) национальная 

безопасность; 2) внутриполитическая стабильность и консолидация общества; 3) 

экономический рост, базирующийся на развитой рыночной экономике с высоким 

уровнем иностранных инвестиций; 4) здоровье, образование и благополучие 

граждан Казахстана; 5) энергетические ресурсы; 6) инфраструктура, в особенности 

транспорт и связь; 7) профессиональное государство, ограниченное до основных 

функций. 

10 декабря 1997 года тогда еще город Акмола был официально объявлен 

столицей нашего государства. Историческое решение о переносе столицы из 

Алматы в Акмолу было принято Верховным советом Республики Казахстан 6 

июля1994 года. 

Выступивший тогда перед депутатами на Парламентской сессии Глава 

государства Нурсултан Назарбаев пояснил необходимость переноса столицы из 

Алматы в Акмолу и отметил выбор расположения столицы по 32 критериям. После 

бурного обсуждения депутаты поняли, что в вопросах государственных дел и 

переноса столицы не может быть места личным интересам и проявили 

решительность. В итоге было принято решение поддержать инициативу Президента 

Нурсултана Абишевича Назарбаева о переносе столицы государства в Акмолу. Вот 

так было принято историческое решение в жизни нашей страны. 

6 июля 1996 года Правительство РК приняло постановление «О переносе 

столицы Республики Казахстан». 

20 октября 1997 года был опубликован Указ Президента Республики Казахстан 

об объявлении города Акмолы столицей Республики Казахстан 10 декабря 1997 

года, а также назначалось проведение официальной презентации города Акмолы в 

качестве столицы Республики Казахстан на 10 июня 1998 года. 

8 ноября 1997 года в Акмолу были доставлены эталоны государственных 

символов Республики Казахстан. 

 

В эти дни в новую столицу прибыла первая группа сотрудников Администрации 

Президента, Правительства, министерств и ведомств. 

Глава государства Нурсултан Назарбаев в своей книге «В сердце Евразии» 

отметил, что пожелал тогда доброго пути переезжавшим в Акмолу сотрудникам 

Администрации Президента, а также остановился на важности переноса столицы. С 

переносом столицы началась новая стадия реформирования власти.  Нурсултан 

Назарбаев подчеркнул, что в новой столице будет сформировано новое поколение 

государственных служащих. Эта работа, в первую очередь, начнется с сотрудников 

центральных государственных органов. 

10 декабря 1997 года Президент РК, руководители Правительства и Парламента 

республики подписали обращение к народу, которое было опубликовано в прессе. 
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В нем говорилось, что с этого дня в новом центре Казахстана будут приниматься 

важнейшие и судьбоносные решения для нашей страны. 

Также в этот же день Глава государства на должность акима города назначил 

Адильбека Джаксыбекова. 

Сегодня Астана превратилась в международный центр на просторах Евразии, где 

проходят различные форумы и конгрессы, а также другие мероприятия мирового 

масштаба. 

Назовем лишь несколькоиз них -  это Саммит ОБСЕ, прошедший в 2010 году в 

столице Казахстана, который привел к значительной перестройке деятельности этой 

организации. Съезд лидеров мировых и традиционных религий, регулярно 

проходящий в Астане, Астанинский экономический форум. В 2011 году Астана 

совместно с Алматы провела VII Зимние Азиатские игры, а в текущем году провела 

на высочайшем уровне Международную специализированную выставку EХРО-2017. 

На сегодня Астана с миллионным населением состоит из трех районов -

Сарыаркинского, Алматинского и Есильского. В 1999 году решением ЮНЕСКО 

молодой столице Казахстана была присвоена медаль и высокое звание «Город 

мира».С 2000 года Астана является членом международной ассамблеи  столиц и 

больших городов. 

 

4. Иллюстративный материал: презентация, видеоролики 

5. Литература: 

На русском языке: 

Основная: 

1. Долгополов, А. Б. Избранные лекции по истории Казахстана: учеб. пособие / - 

Алматы : Эверо, 2016. - 192 с. 

2. Ковальская, С. И. Историография истории Казахстана: учеб. пособие. - 

Алматы : Эверо, 2014. 

3. Альжанова, Р. С. История Казахстана (военный аспект) : учеб. пособие / Р. С. 

Альжанова. - Алматы : Эверо, 2016. - 220 с. 

4. Баймагамбетов, С. З. История культуры Казахстана хх - нач. ххi веков. Учеб. 

пособие  - Алматы : Эверо, 2014. 

5. 5.Абдурахманов Н. А.Современная история Казахстана : учебное пособие / Н. 

А. Абдурахманов. - 2-е изд. - Караганда : АҚНҰР, 2019. - 346 бет с 

Дополнительная:   
1. Рысбекова С. Социальная модернизация традиционного общества в 

Казахстане (1920-1936 гг.) // Издательство «Арыс», Алматы, 2013. 370 с. 
2. Эпистолярное наследие казахской правящей элиты. Сборник исторических 

документов в 2-х томах. Алматы. 2014. 

Электронные ресурсы: 

1. История Казахстана [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. Б. Долгополов. - 

Электрон. текстовые дан. (273Мб). - М. : "Литтерра", 2016. - 343 с. 

2. Сармурзина, Г.А. и др.Современная история Казахстана : Учебное пособие. / Г.А. 

Сармурзина, К.К. Чатыбекова, Г.А. Давлетова. - Алматы: КазНИТУ, 2016. - 123 

c.Сармурзина, Г.А. и др. /РМЭБ/ http://rmebrk.kz/ 

http://rmebrk.kz/
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3. История Казахстана. Берденова К.А., Турысжанова Р.К., Попова Т.М. , 2019 

Учебное пособие/ЦБ  Aknurpress /https://aknurpress.kz/login 

6.Контроль: вопросы (Обратная связь Feedback) 

1. Назовите основные приоритеты политики национальной безопасности РК? 

2. Расскажите о развитии политических партии и партийных систем? 

3. Дайте определение гражданскому обществу? 

4. Назовите причины формирования новой конфессиональной реальности в 

Казахстане? 

5. Назовите основное направление в деятелности ДУМК? 

6. В чем заключается конфессиональная политика Казахстана в контексте вопросов 

безопасности? 

7. Назовите основные цели и задачи гос. программы «Культурное наследие»?  

 

Лекция № 14. 

1.Тема:  Общественно-политическое и духовное развитие. 

2.Цель: объяснить формирование нации единого будущего и новых взглядов в 

изучении образования Казахского ханства на основе новых источников. 

1.Становление общественных движений в Республике Казахстан и 

формирование многопартийной системы. 

2. Историческое значение статьи Президента Республики Казахстан К.Ж. 

Токаева «Независимость превыше всего». 

3. «Январские события». Послания Президента Казахстана К.Ж. Токаева «Новый 

Казахстан: путь обновления и модернизации». 

4. Референдум по внесению поправок в Конституцию страны. Расширение 

демократических преобразований. 

3.Тезисы лекции: 

1. Становление общественных движений в Республике Казахстан и 

формирование многопартийной системы. 

Переход к демократии в Казахстане начался в сложных условиях. Страна 

переживала системный социально-экономический кризис, следствием которого 

стали спад в промышленности, гиперинфляция, резкое снижение уровня жизни 

населения: 

- в стране отсутствовало политическое многообразие, не было 

многопартийности, независимых СМИ, неправительственных организаций; 

- не было исторически сложившихся демократических традиций и опыта 

функционирования демократических институтов. 

В силу этого процесс политических изменений принял характер поэтапного 

реформирования политической системы страны. 

На первом этапе (1990 - 1993) основные изменения были направлены не столько 

на создание новой системы, сколько на разрушение существовавшей. В этот период 

в стране произошло становление парламентско-президентской формы правления. 

На втором этапе (1993 - 1995) происходил процесс поиска модели политической 

системы Казахстана, учитывающей политические, экономические, 

https://aknurpress.kz/login
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социокультурные, психологические, геополитические и национальные особенности 

страны. 

На третьем этапе (1995 - 1998) шел активный процесс создания архитектуры 

новой политической системы страны. Развитие политической системы Казахстана 

стало определяться положениями, принятой на референдуме Конституции 1995 г., 

которая юридически закрепила переход к президентской форме правления. В стране 

был создан профессиональный двухпалатный Парламент. 

Четвертый этап развития (1998-2001) характеризуется усилением и ростом 

демократической составляющей политической системы страны. Начинается данный 

этап с обнародования Послания Президента страны народу Казахстана и внесения 

осенью 1998г. изменений в Конституцию и другие законодательные акты, 

расширившие полномочия Парламента. 

Парламентские выборы 1999г., проводившиеся по общенациональному 

избирательному округу по партийным спискам, явились переломным моментом в 

жизни нашего общества - было достигнуто политическое многообразие и 

многопартийность. 

Проведение выборов на альтернативной основе стало одним из важных 

элементов демократизации казахстанского общества, придало заметный импульс 

развитию политической системы и свидетельствовало о качественном росте 

политического сознания казахстанцев. На сегодняшний момент политическая 

система вышла из противоречий между либерализацией экономики и консервацией 

«старых» политических отношений. Политическая элита проявила свою 

приверженность к последовательному курсу поддержки и укрепления легитимности 

политической власти и неприемлемости антидемократических мер. Об этом 

свидетельствует тот факт, что в Казахстане созданы основные условия для развития 

неправительственных организации.  

В республике стали реальностью независимые средства массовой информации. В 

2000 году из более 1300 действующих в республике СМИ негосударственные масс-

медиа составляют более 70%.В стране действует боле 400 объединений и движений, 

некоторые зарегистрированы как политические партии. Среди них Партия 

народного единства Казахстана, Демократическая партия, Крестьянский союз, Союз 

молодежи. «Народное единство Казахстана», Демократическая партия, Либеральное 

движение и ряд других мелких организаций образовали партию «Отан», которая 

победила на парламентских выборах в октябре 1999 года. 

В законодательстве Казахстана было закреплено равенство прав и свобод всех 

граждан, независимо от их национальной, языковой и религиозной принадлежности. 

Закон о языках дает прочные гарантии дальнейшего развития языков всех народов 

Казахстана. 

В социально-политической сфере претворяются в жизнь перспективные, 

нацеленные в будущее общенациональные программы: «Здоровье народа», полная 

компьютеризация системы образования, поддержка культуры. В последние годы 

введена конкурсная система отбора государственных служащих.  

Принятый в декабре 2000 г. Закон "О социальном партнерстве в Республике 

Казахстан" отражает объективные процессы, происходящие в социальной сфере, в 
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частности, в нем определяются правовые основы, задачи и порядок заключения, 

изменения и расторжения соглашений для достижения общих социально значимых 

задач. Лейтмотивом социального партнерства является классический треугольник 

классового консенсуса (трипартизм). Он состоит из государства (правительства), 

профсоюзов, представляющих интересы наемных работников, и организаций, 

защищающих права работодателей. Это обеспечивает дальнейший поступательный 

ход демократизации в стране без раскола и потрясений общества. 

За последние годы в Казахстане проведены важные институциональные и 

структурные преобразования, которые закрепили базовые основы демократического 

общественного устройства и либеральной политической системы. При этом 

большинство возникающих в обществе проблем были решены без опасных 

внутренних конфликтов. На нынешнем этапе развития общества присутствует ряд 

объективных факторов, обуславливающих дальнейшую демократизацию общества. 

В результате последовательных политических реформ в Казахстане на 

нынешнем этапе сложился тип политической системы, для которого характерны 

следующие черты: 

- в государственном устройстве реально утвердился принцип разделения единой 

государственной власти на законодательную, исполнительную и судебную ветви; 

- завершен переход к проведению всеобщих выборов Главы государства и 

представительных органов; законодательно закреплено политическое многообразие, 

положено начало становлению многопартийности; 

- активно функционируют негосударственные СМИ; 

- продолжается процесс создания неправительственных организаций; 

-законодательно закреплено и осуществляется на практике равноправие всех 

этнических групп населения; 

- сформирована база рыночной экономики. 

Демократизация казахстанского общества предполагает дальнейшее развитие 

политических партий и институтов гражданского общества. Политическая система 

является демократической, если она позволяет свободно формировать политические 

партии, а партиям бороться за власть, либо не делиться властью. Определяющей 

характеристикой партий как политических институтов является то, что они служат 

механизмом, связывающим институты государства с институтами гражданского 

общества. С самого начала в процессе формирования партийной системы 

Республики Казахстан появляется множество политических партий и движений. 

Они возникают и распадаются, что вполне естественно для этапа становления 

демократической партийной системы. 

В Казахстане сформирован благоприятный инвестиционный климат. 

Осуществляется подъем отечественного производства и развиваются современные 

информационные технологии. В социальной сфере был осуществлен переход от 

идеологии государственного патернализма к взвешенной адресной социальной 

политике. Формируется и развивается национальная модель образования. Обретение 

государственной независимости дало толчок развитию культурно-исторического 

наследия всех народов Казахстана. 
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В обществе сохранена политическая стабильность и межнациональное согласие. 

Весомы достижения нашей страны и во внешнеполитической сфере. В короткий по 

историческим меркам срок руководство Казахстана обеспечило плавное вхождение 

молодого независимого государства в мировое сообщество. 

Повысился авторитет Казахстана на международной арене, свидетельством чему 

является последовательная реализация инициированных Президентом 

Н.А.Назарбаевым идей по укреплению региональной безопасности, развитию 

экономического сотрудничества и углублению интеграции на постсоветском 

пространстве.  

Пятый этап демократизации общества (2001-2005) ознаменовались принятием 

10-летнего стратегического плана развития страны, в соответствии с которым 

основной акцент в сфере политического и государственного строительства на 

период до 2010 года был сделан на решение следующих задач: создание 

эффективной системы взаимодействия трех ветвей власти; децентрализация 

государственного управления; совершенствование механизмов выборного процесса; 

содействие развитию политических партий и институтов гражданского общества, 

укрепление внутриполитической стабильности, расширение прав и свобод граждан. 

Период характуризуетсяся увеличением потребности в обществе в 

демократических трансформациях. Специфика данного периода обусловлена, в 

первую очередь, тем, что либерализация в экономоческой сфере и частично в 

политической, детерминировала изменения в структуре общества и общественном 

сознании. Увеличилась социальная мобильность населения. Окрепла национальная 

элита. У нее появились крупные капиталы. Начали кристаллизироваться 

политические интересы элиты. Увеличилось количество субъектов экономики, 

частных предприятий, все более нужными становились новые механизмы 

согласования их интересов. Борьба за собственность, зоны экономического влияния 

и другие субъективные факторы спровоцировали глубокое противостояние внутри 

элиты, которое само по себе стало одним из толчков к дальнейшей демократизации 

казахстанского общества. В этих условиях на партийном поле страны появились 

новые политические объединения в лице Демократического выбора Казахстана 

(ДВК) и партии Казахстана "Ак жол". 

2. Историческое значение статьи Президента Республики Казахстан К.Ж. 

Токаева «Независимость превыше всего». 

Президент РК Касым-Жомарт Токаев в статье «Тәуелсіздік бәрінен қымбат» 

(«Независимость превыше всего»), опубликованной в республиканской газете 

«Egemen Qazaqstan», назвал главные цели четвертого десятилетия Независимости 

нашей страны, высказался о госязыке, об идее государственности и о многом 

другом. Подробности, читайте в материале Strategy2050.kz. 

В своей статье Глава государства отметил, что в этом году мы отмечаем 30-летие 

Независимости. Это важный рубеж, указывающий на укрепление казахской 

государственности. С исторической точки зрения, 30 лет – это один миг. И все же, 

для многих народов это была эпоха, в которой сменялись трудности и радости, 

кризисы и развитие. Мы также прошли все это. 
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Как отметил Президент, сейчас каждого сознательного гражданина беспокоят 

вопросы: Чего мы добились за 30 лет? Какую страну мы оставим последующим 

поколениям? Что еще нужно сделать для укрепления нашей государственности? Это 

важный момент, когда нужно сопоставить наши цели и достижения, вспомнить 

прошлое для того, чтобы получить новый импульс для движения вперед, оценить 

наши достоинства и недостатки. Эти 30 лет можно условно разделить на три 

десятилетия, каждое из которых имеет свое содержание. 

По словам Касым-Жомарта Токаева, первое десятилетие можно назвать 

периодом, когда закладывался фундамент нового Казахстана. Под руководством 

Елбасы в этот период была сформирована система управления, введена 

национальная валюта, созданы Вооруженные Силы, принят Основной Закон, 

установлены дипломатические отношения с иностранными государствами. 

Казахстан стал членом авторитетных международных организаций. Была принята 

Стратегия «Казахстан-2030». Были определены границы с соседями на Востоке, 

начаты переговоры по делимитации границ с другими соседними государствами. 

Территория страны была полностью освобождена от ядерного оружия. Столица 

страны была перенесена в центр Сарыарки. Осуществлен переход к рыночной 

экономике, прочно установился институт частной собственности. Молодежь начала 

учиться в ведущих учебных заведениях мира. Для преодоления всевозможных 

кризисов создан Национальный фонд. Нашим соплеменникам во всем мире была 

предоставлена возможность вернуться на родину предков. 

Второе десятилетие стало периодом укрепления государственности, повышения 

потенциала экономики. Были законодательно утверждены все сухопутные границы. 

Реализована Программа «Культурное наследие». Спасен Северный Арал. Казахстан 

стал инициатором проведения съездов лидеров мировых и традиционных религий, 

Саммитов ОБСЕ, СВМДА и ряда других международных проектов. В страну были 

привлечены значительные иностранные инвестиции. Новая столица на берегу Есиля 

стала национальной идеей. Началась реализация крупных инфраструктурных 

проектов, таких, как международный транспортный коридор «Западная Европа-

Западный Китай». Небывалыми темпами развивалось жилищное строительство. 

В третьем десятилетии Независимости Казахстан стал процветающим 

государством. Окончательно решились пограничные вопросы. Была принята 

Стратегия «Казахстан-2050», поставлена цель вхождения в число 50 наиболее 

развитых государств. По каждому направлению реализовывались масштабные 

программы. Наряду с политическими и экономическими реформами придавалось 

особое значение духовному возрождению. Глава государства отметил, что все это 

было достигнуто благодаря талантливому руководству Елбасы и мудрости народа 

Казахстана, его сплоченности и сотрудничеству, упорному труду казахстанцев. 

Поэтому, будет справедливым заявить, что Елбасы стал вечным символом 

Независимости. 

Говоря о целях четвертого десятилетия, Президент Касым-Жомарт Токаев 

подчеркнул, что главная задача – быть сильным государством и 

конкурентоспособной нацией. Для этого нужно продолжать политические и 

экономические реформы, модернизацию общественного сознания. Поставлена цель 
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– создать справедливое общество и эффективное государство. Если в каждом деле 

руководствоваться принципом справедливости, то эти цели определенно 

достижимы. 

Президент заявляет, что будет придерживаться этих принципов при принятии 

каждого решения. Наряду с повышением уровня жизни населения, будут полностью 

защищены интересы каждого гражданина. Это и есть справедливое государство. 

Идеи государственности должны отражаться во всех исторических 

произведениях 

Глава государства поручил уполномоченным органам и отечественным 

телеканалам направить определенную часть государственного заказа, в 

обязательном порядке, на исторические темы. Вопросы финансирования будут 

решены. 

Президент отмечает, что в казахской истории достаточно важных событий, 

достойных стать основой для киносюжетов. Например, это история Золотой Орды, 

бывшей одной из наиболее сильных империй в мире. Специалистам киноиндустрии 

следует обратить внимание на этот вопрос. 

Как отметил Касым-Жомарт Токаев, в художественных и документальных 

исторических произведениях всегда должна отражаться идея государственности и 

государственничества. Деятели движения Алаш, в свое время, показали хороший 

пример служения народу. В начале прошлого века они внесли большой вклад в 

пропаганду идеи независимости и стали жертвами в борьбе за свободу. 

В рамках празднования юбилея Независимости нужно вспомнить этих людей, 

представить их наследие нашей молодежи и всему миру. Кроме того, должны быть 

поддержаны и оценены по достоинству труды ученых, писателей, изучающих эту 

тему. 

Президент напомнил, что прошло 100 лет с первого периода массового голода – 

1921-1922 годов, когда погибли миллионы людей, а другие были вынуждены 

покинуть родину. Не будь этой трагедии, численность казахского народа была бы 

гораздо больше. Эти «белые пятна» истории до сих пор не изучены всесторонне. 

Нет даже единого мнения среди ученых о количестве жертв голода. Необходимо 

тщательно изучить исторические документы. Следует дать этому вопросу 

государственную оценку. К этой сложной проблеме нужно относиться с выдержкой 

и ответственностью. В целом, следует проводить исторические исследования без 

шумихи, с чисто научных позиций. 

Глава государства напомнил, что в этом году исполняется 35 лет событиям 

Декабря 1986 года, когда казахская молодежь вышла на площадь, чтобы защитить 

честь народа. Гражданское мужество этих парней и девушек должно получить 

достойную оценку и стать предметом плановой пропаганды. 

По словам Касым-Жомарта Токаева, до конца текущего года Казахстан отметит 

юбилейные даты по ряду важных событий. В 1991 году был закрыт 

Семипалатинский ядерный испытательный полигон. Это было важным решением не 

только для Казахстана, но и для всего мира. Поэтому, нужно провести специальные 

мероприятия. Благодаря Указу, подписанному Елбасы, Казахстан стал признанным 
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лидером антиядерного движения во всем мире, стал пользоваться доверием ведущих 

мировых держав. 

Президент отмечает, что, несмотря на ряд попыток, до сих пор не написана 

многотомная новейшая история Казахстана. С учетом ранее допущенных 

концептуальных ошибок, настало время приступить к ее написанию заново. Все 

учебники должны быть основаны на этом фундаментальном труде. Кроме того, 

должна быть написана краткая история Казахстана для иностранной аудитории и 

переведена на основные мировые языки. 

Президент подчеркнул, что земля Казахстана никогда не будет продаваться или 

предоставляться в аренду никаким иностранцам. Это необходимо понять каждому 

гражданину. В следующем году завершается срок моратория, введенного в 

отношении отдельных норм Земельного кодекса. Очень важный вопрос – введение в 

оборот земель сельскохозяйственного назначения. Поэтому, Глава государства 

поручил в этом году создать комиссию по земельным вопросам и принять 

окончательное решение. 

Касым-Жомарт Токаев заявил, что священная земля, оставленная нам предками 

– наше главное богатство. История Казахстана не ограничивается 1991 или 1936 

годами. Казахи жили на этой земле и во времена Казахского ханства, и во времена 

Золотой Орды, Тюркского каганата, а также во времена гуннов и саков. История 

казахского народа ведется с древнейших времен. Но, в целом, историей должны 

заниматься не политики, а историки. 

Президент напомнил, что разграничение границ с помощью международных 

соглашений ведется в последние несколько столетий. Ранее не было таких понятий, 

как делимитация и демаркация. В свое время, когда, под руководством Елбасы, 

Казахстан вел упорную работу по решению пограничных вопросов, некоторые 

политики и общественные деятели не считали это очень важным делом. Время 

доказало, что работа по делимитации границ была крайне важной. В настоящее 

время все границы Казахстан утверждены двусторонними договорами, признаны на 

международном уровне, никто не может их оспаривать. 

По словам Главы государства, в ответ на провокационные выпады отдельных 

граждан иностранных государств, выражающих сомнения в территориальной 

целостности Казахстана с целью нарушить добрососедские отношения нашей 

страны с соседними государствами, наряду с ответными заявлениями, должна 

проводиться взвешенная, ответственная разъяснительная работа. Нужно быть 

готовыми к защите национальных интересов любыми методами. 

Глава государства подчеркнул, что один из главных символов страны – 

государственный язык. О том, что казахский язык является государственным 

языком Казахстана, конкретно написано еще в сложный период 90-х годов в 

Основном законе. В период Независимости созданы все условия для развития 

казахского языка. За это время в разы выросло количество школ и учебных 

заведений, детских садов, в которых обучение ведется на казахском языке. Сегодня 

значительно возросло число знающих родной язык казахов, а также представителей 

других этносов. Сформированы все правовые методы и гарантии для того, чтобы 

сделать казахский язык, действительно, объединяющим фактором народа страны. 
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Проблема в желании. А чтобы у людей было желание овладеть казахским языком – 

это зависит и от Правительства. 

Глава государства считает, что для овладения языком велика роль детской 

литературы. Поэтому, следует издавать и распространять большими тиражами, 

кроме лучших произведений казахских литераторов, избранные произведения для 

детей зарубежных писателей. На них есть большой спрос. 

Президент отметил, что знание государственного языка – обязанность каждого 

гражданина Казахстана. Мы видим, что молодежь за короткое время осваивает 

английский и другие языки. За время смены целого поколения любой, кто имел 

желание, мог бы освоить и казахский язык. Но, лучше поздно, чем никогда – 

главное, чтобы было стремление. 

По словам Касым-Жомарта Токаева, широкое распространение казахского языка 

не означает ограничений для других языков, особенно для русского языка. Для 

развития языков, обычаев и традиций всех этносов будут создаваться условия. 

Нужно понимать, что знание нескольких языков означает расширение кругозора 

нашей молодежи. 

В статье также подчеркивается, что во все времена благодаря единству народ 

Казахстана преодолевал любые трудности. По различным причинам на казахскую 

землю прибыло множество представителей других наций. Сегодня для всех этих 

людей Родина – Казахстан. Полиэтничность стала преимуществом нашей страны. 

Не сбылись прогнозы многих экспертов, считавших, что полиэтничность создает 

опасность возникновения внутренних конфликтов в Казахстане. Эффективно 

работает по направлению сохранения мира и стабильности Ассамблея народа 

Казахстана. В нашей стране никого не ущемляют в правах по национальному 

признаку. Созданы условия для всех, созданы равные возможности. Казахстанская 

политика межнационального согласия признана в мире. Нужно ценить это согласие, 

основанное на сотрудничестве. Это единственно правильный путь, ведущий к 

процветанию. Поэтому, сохранение межэтнического мира и согласия – обязанность 

не только государственных органов, но и всего общества, каждого гражданина. 

В конечном счете, все ответственны за стабильность и благополучие в стране. 

Следует всемерно пропагандировать общие ценности, объединяющие народ, 

закреплять их в сознании людей. Например, нужно разработать концепцию 

празднования Наурыз мейрамы, обогатить его содержание. Чем больше 

объединяющих общество ценностей, тем крепче его единство, подчеркнул 

Президент. 

3. «Январские события». Послания Президента Казахстана К.Ж. Токаева 

«Новый Казахстан: путь обновления и модернизации». 

Протесты в Казахстане, впоследствии известные как январские события, 

начались 2 января 2022 года после резкого повышения цен на сжиженный газ, 

произошедшего 1 января 2022 года в связи с переходом на рыночный механизм 

ценообразования. Протесты начались в газодобывающем городе Жанаозене на 

западе Казахстана, но 3—4 января перекинулись на Алма-Ату и другие города 

страны. Участники протестов перешли от экономических требований к 
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политическим, включавшим отставку правительства и уход из политики первого 

президента страны Нурсултана Назарбаева. 

4—5 января в Алма-Ате протесты перешли в массовые беспорядки, в том числе 

поджоги правительственных зданий и мародёрство, а власти потеряли контроль над 

городом; были сожжены бывшая резиденция президента и акимат (мэрия), 

протестующие захватили аэропорт Алматы. В большинстве других городов, 

включая столицу Казахстана Нур-Султан, власти сохраняли контроль над 

происходящим. 

В Казахстане было объявлено чрезвычайное положение — сначала в некоторых 

регионах, потом и по всей стране. На протяжении нескольких дней происходили 

отключения Интернета, приводившие к перебоям в работе безналичной оплаты. 

Были заморожены цены на сжиженный газ, что не привело к уменьшению 

протестов. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил правительство 

Аскара Мамина в отставку и возглавил Совет безопасности Казахстана вместо 

Нурсултана Назарбаева. 

6 января по запросу президента Казахстана была объявлена операция ОДКБ в 

Казахстане, включавшая вооружённые силы России и ещё 5 стран и заявленная как 

миротворческая миссия по охране важных объектов и помощи в поддержании 

правопорядка. Был объявлен режим антитеррористической операции, начались 

зачистки городов от протестующих. 

7 января власти Казахстана сообщили о восстановлении порядка в стране. 

16 марта 2022 года Президент Республики Казахстан К.-Ж.К. Токаев выступил 

на совместном заседании Парламента с посланием народу Казахстана. В своем 

выступлении Глава государства высказал идею строительства Нового Казахстана. 

Отличительной особенностью данного Послания является ее стратегический 

характер. В послании затронуты разные сферы политического устройства страны. 

Например, обращает на себя внимание новая, по сути, реформа административно-

территориального устройства страны. Президентом предложено не просто 

появление новых административных единиц, но им задается тренд на приближение 

административных, областных центров к населению. Не секрет, что проводимая 

ранее политика по укрупнению регионов в административно-территориальном 

устройстве привела к угасанию социально-экономической жизни в ряде городов, что 

отразилось в целом на регионах» 

Особое внимание стоит уделить новой модели политической власти, 

предложенной Президентом, тем конкретным практическим шагам по модернизации 

политической системы, в том числе института президентства, выборной системы и 

других. Новая модель государственной власти емко сформулирована президентом 

«Сильный Президент - влиятельный парламент - подотчетное правительство».  

Фактически Глава государства предлагает новый баланс между ветвями власти 

который позволит государству в современных условиях четко реагировать на 

требования времени. Именно эта модель будет отражать развитие казахстанского 

общества, его возросший уровень политического сознания. 

Если внимательно прочитать Послание можно убедиться, что в сфере 

политического устройства Президентом начата фактически новая демократизация, 



 

 

Кафедра истории Казахстана и социально-общественных дисциплин 044-60/11 
112 стр. из 186 
 

Лекционный комплекс «История Казахстана» 

которую страна переживала на заре независимости. Но если тогда демократизация 

была во многом стихийная, по сути отсутствовал практический опыт 

демократического общества что привело к формированию суперпрезидентской 

формы в государственном управлении, то теперь, учитывая накопленный опыт, все, 

как позитивные, так и уязвимые стороны сверхцентрализации, есть все шансы на то, 

что новая демократизация в разных сферах позволит выйти на новый уровень 

государственного и общественного устройства 

4. Референдум по внесению поправок в Конституцию страны. Расширение 

демократических преобразований. 

Как известно, любая действующая Конституция – это политико-правовой 

документ, который должен чутко реагировать на любые принципиальные 

изменения, которые происходят в обществе и государстве. Это в полной мере 

относится и к Основному Закону Казахстана, который в процессе конституционного 

развития страны менялся и совершенствовался. 

29 апреля 2022 года на ХХXI сессии Ассамблеи народа Казахстана глава 

государства Касым-Жомарт Токаев предложил провести республиканский 

референдум по поправкам в Конституцию. Как отметил К. Токаев, изменение 

Конституции через всенародное голосование станет демонстрацией волеизъявления 

народа, каждый гражданин сможет принять непосредственное участие в решении 

судьбы страны ради укрепления курс страны на демократизацию и построение 

«Нового Казахстана». 

Президент Казахстана в тот же день внёс в Конституционный совет 

законопроект о внесении изменений в Основной закон страны, которые кардинально 

изменят политическую систему страны. К основным из них относятся переход 

Казахстана от суперпрезидентской формы правления к усилению парламента, запрет 

на занятие высоких государственных должностей родственникам президента, 

закрепление земли и её недр за народом Казахстана, возможность гражданам 

самостоятельно обращаться в Конституционный суд, отмена смертной казни, 

формирование депутатского корпуса Мажилиса Парламента по смешанной 

избирательной системе, сокращение президентской квоты в Сенате Парламента, 

упразднение квоту АНК в Мажилисе Парламента, расширение полномочий 

Парламента. Всего Конституцию Казахстана предложены поправки в 33 статьи (в 31 

статью и дополнение 2 новыми статьями). 

Конституционная реформа нацелена, прежде всего, на комплексную 

трансформацию всей государственной модели. Поправки призваны закрепить 

окончательный переход от «суперпрезидентской» формы правления с чрезмерной 

концентрации президентских полномочий к президентской республике с 

влиятельным Парламентом и подотчетным Правительством. 

Конституционная реформа позволит усилить представительную ветвь власти, 

укрепить систему сдержек и противовесов, повысит значение и статус маслихатов, 

отметил Бауржан Шериязданов. Внедрение смешанной мажоритарно-

пропорциональной модели избрания депутатов Мажилиса Парламента и областных 

маслихатов позволит учесть весь спектр взглядов и мнений избирателей. В свою 

очередь, введение полностью мажоритарной системы выборов депутатов районных 
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и городских маслихатов откроет возможность для граждан более эффективно влиять 

на жизнь в регионах. 

Возрастет роль Мажилиса Парламента как законодательной палаты. Количество 

депутатов Мажилиса Парламента будет сокращено со 107 до 98 депутатов. 

Выборы депутатов будут проходить по смешанной избирательной системе: по 

системе пропорционального представительства по территории единого 

общенационального избирательного округа; по одномандатным территориальным 

избирательным округам. 

Не остался без внимания вопрос о статусе Первого Президента. Из статьи 46 

Конституции исключен пункт: «Статус и полномочия Первого Президента 

Казахстана определяются Конституцией Республики и конституционным законом». 

Также из статьи 91 исключили пункт, согласно которому статус Первого Президента 

являлся неизменным. 

Важным вопросом, волнующим народ страны, была норма о закреплении народа 

как собственника земли и природных ресурсов Казахстана. Согласно новым 

поправкам в Конституцию, земля и её недра, воды, растительный и животный мир, 

другие природные ресурсы должны принадлежать народу. «От имени народа право 

собственности осуществляет государство. Земля может находиться также в частной 

собственности на основаниях, условиях и в пределах, установленных законом». Это 

открывает возможность для принятия дальнейших новых законов по этому вопросу, 

считает эксперт. 

Важное место в конституционных процессах занимает защита фундаментальных 

прав граждан. В новой версии Конституции пункт 2 статьи 15 говорит о запрете 

смертной казни, и никто не вправе произвольно лишать человека жизни. Также 

впервые в статье 83-1 Конституции упомянут Уполномоченный по правам человека, 

которого сейчас не существует. Омбудсмен будет заниматься восстановлением 

нарушенных прав и свобод человека и гражданина. В своей работе он независим и 

неподотчетен государственным органам и должностным лицам. Уполномоченный 

по правам человека в период своей работы также не может быть арестован или 

подвергнут приводу без согласия сената. 

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил воссоздать в стране 

Конституционный суд, который прекратил свое существование в 1995 году. Тогда 

его функции стал выполнять Конституционный совет. Теперь возрождается некогда 

существовавший орган конституционного контроля. По этой причине в новую 

Конституцию предлагают внести поправки и заменить слово «совет» на «суд». 

Казахстан встал на путь коренных преобразований, провозгласил 

непререкаемым приоритетом верховенство Закона и защиту интересов, прав и 

свобод граждан. 

 

4. Иллюстративный материал: презентация, видеоролики. 

5. Литература: 

На русском языке: 
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Дополнительная:   
1. Рысбекова С. Социальная модернизация традиционного общества в 

Казахстане (1920-1936 гг.) // Издательство «Арыс», Алматы, 2013. 370 с. 
2. Эпистолярное наследие казахской правящей элиты. Сборник исторических 
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Электронные ресурсы: 

1. История Казахстана [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. Б. 

Долгополов. - Электрон. текстовые дан. (273Мб). - М. : "Литтерра", 2016. - 343 с. 

2. Сармурзина, Г.А. и др.Современная история Казахстана : Учебное пособие. / 

Г.А. Сармурзина, К.К. Чатыбекова, Г.А. Давлетова. - Алматы: КазНИТУ, 2016. - 123 

c.Сармурзина, Г.А. и др. /РМЭБ/ http://rmebrk.kz/ 

3. История Казахстана. Берденова К.А., Турысжанова Р.К., Попова Т.М. , 2019 

Учебное пособие/ЦБ  Aknurpress /https://aknurpress.kz/login 

6. Контроль: вопросы (Обратная связь Feedback) 

1. Укажите, как проходило становление общественных движений и 

многопартийной системы? 

2.В чем была причина январских событий 2022 г.? 

3. С каким посланием выступил К.Ж. Токаев в марте 2022 г? 

4. В чем суть демократических преобразований, предложенных Токаевым?  
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	2.Цель: на конкретных исторических примерах примере познакомить студентов с одним из самых трудных и трагических периодов отечественной истории - социально-экономическим и политическим положением Казахского ханства в  эпоху Нового времени.
	1.  Казахстан в эпоху нового времени: новые методологические тренды изучения.


