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1. КАЗАХСТАН В НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА

� В начале XX в. основная территория Казахстана 
состояла из шести областей: Сырдарьинская и 
Семиреченская области входили в состав 
Туркестанского генерал-губернаторства (центр г. 
Ташкент), Акмолинская, Семипалатинская, 
Уральская, Тургайская – в состав Степного (центр г. 
Омск). Территория Внутренней (Букеевской) Орды 
входила в Астраханскую губернию, а 
Мангышлакская –  в Закаспийскую область.



КАЗАХСТАНА ПО РЕФОРМЕ
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Административное деление Казахстана в 
начале ХХ века



� По данным Всероссийской переписи населения 
1897 г. на террито рии края в пределах нынешных 
границ проживало 4,8 млн чело век, из них почти 
82 % составляли казахов. К 1914 г. общая 
численность населения края составила 5,9 млн 
человек, из них казахов 65 %. Рост населения края 
помимо других источников происходил в основном 
за счет переселенцев. 















� Развитие капитализма в сельском хозяйстве 
Казахстана пагубно повлияло на кочевое 
скотоводство казахов. Новый размах получило 
переселение крестьян из центральных губерний в 
национальные окраины.

� Одной из основных задач первой русской революции 
было разрешение аграрного вопроса в стране. После 
поражения революции царизм стремился разрешить 
этот вопрос путем реформ, то есть, сохраняя власть 
и землю в руках помещиков, устранить причины 
кризиса в аграрных отношениях.



Одной из основных задач первой русской революции 
было разрешение аграрного вопроса в стране. После 
поражения революции царизм стремился разрешить этот 
вопрос путем реформ, то есть, сохраняя власть и землю в 
руках помещиков, устранить причины кризиса в аграрных 
отношениях.

Автором реформ по аграрному вопросу был министр 
сельского хозяйства царского правительства П. Столыпин. 
Реформы были направлены на разрушение сельской общины 
и формирование социального слоя собственников в деревне. 

Однако при сохранении помещичьего землевладения 
вставал вопрос о новых землях для крестьян. В связи с этим 
начался новый этап переселения русских и украинских 
крестьян на земли Казахстана.

РЕФОРМА П.А. СТОЛЫПИНА



Массовое переселение крестьян из Центральных 
губерний России на территорию Казахстана привело к 
тому, что огромные плодородные участки были 
переданы на пользование крестьянам, а казахи 
вытеснены на пустынные и полупустынные регионы 
Центрального и Южного Казахстана. Некоторая часть 
населения, оставив этническую родину, вынуждена 
была откочевать в пределы соседних стран.

ПЕРЕСЕЛЕНИЕ РУССКИХ КРЕСТЬЯН



� В начале 1913 года  были утверждены «Временные 
правила о сдаче в аренду казенных участков земли 
в Сибири, Степном крае и Туркестане» для 
создания здесь крупных помещичьих хозяйств. В 
Казахстане начало создаваться помещичье 
землевладение. Военные и гражданские чины, купцы 
получили большие участки казахских земель в 
аренду более чем на  30 лет по цене 10-25 копеек за 
десятину, становились владельцами больших 
коневодческих и овцеводческих хозяйств, под 
которые отводились лучшие пастбища и земельные 
угодья.



В результате переселенческой политики царское 
правительство создало себе в Казахстане опору в лице 
кулаков-колонизаторов. Осенью 1910 года  было принято 
решение об отводе кулацким хозяйствам в Сибири и 
Казахстане переселенческих участков под единоличное 
владение. В марте 1911 года  министерство земледелия 
издало особые инструкции, по которым переселенческие 
управления могли создать участки, удобные для 
единоличного владения. Только в 1911 году  в Тургайской, 
Акмолинской и Семипалатинской областях был образован 
431 участок для единоличного пользования и 919 
хуторских участков.



КАТЕГОРИИ КРЕСТЬЯН

� Батрак – 1 десятина земли;
� Беднейший – до 4 десятин земли;
� Бедный – 5-8 десятин земли;
� Малообеспеченный середняк – до 10 десятин земли;
� Зажиточный середняк – до 15 десятин земли;
� Богатый (кулак) – свыше 15 десятин земли. 

Десятина – старая русская единица площади, 
равнялась 1,09 гектара (гектар – квадрат, одна 
сторона которого равна 100 метров)



Более медленными темпами осуществлялось 
промышленное освоение Казахстана. Развитие в 
Казахстане промышленности, особенно мелких 
промышленных предприятий и сети железных дорог 
ускорило рост городов. 

Быстро росло население областных и уездных 
городов, которые становились не только 
административными и торговыми, но и 
промышленными и культурными центрами. Росли 
города, основанные как опорные пункты при 
колонизации Казахстана. 

ПРОМЫШЛЕННОЕ ОСВОЕНИЕ КАЗАХСТАНА



ВЕРНЫЙ



� В городах заметно росло казахское население. 
Усилившееся расслоение в казахском ауле 
вынуждало часть разорившегося населения уходить 
в города на поиски работы. Вместе с тем в городах 
Казахстана жили и крупные казахские баи, 
торговцы, перекупщики. Значительно увеличилось 
казахское население Верного, Семипалатинска, 
Петропавловска, Чимкента и других городов. В 
таких городах как Иргиз, казахи составляли треть 
населения, в Каркаралы - более половины.



� Большую часть городских жителей составляли 
ремесленники, рабочие промышленных предприятий 
и мелкие служащие. Многие их них занимались 
сельским хозяйством. Вместе с тем в городах, 
являющихся экономическими и административными 
центрами, жило много чиновников и торговцев.



ВИДЫ ПРОМЫШЛЕННОСТИ КАЗАХСТАНА В 
НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА

� 1) горнодобывающие и горнозаводские 
(Центральный и Восточный Казахстан: медь, золото, 
уголь; Западный Казахстан - нефть)

� 2) по переработке сельскохозяйственного сырья 
(кожевенные, салото пенные, мыловарные, 
маслобойные и др.)

�  3) добыча соли (Западный и Северо-восточный 
Казахстан)

� 4) фабрики и заводы (шерстяно-суконные фабрики, 
мясоконсервные заводы)



ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ В КАЗАХСТАНЕ

� 1894 г. -  была построена Сибирская железная 
дорога, которая пересекла лишь некоторые участки 
нынешней территории Казахстана,

�  1906 г. была построена первая железнодорожная 
магистраль, пересекшая территорию современного 
Казахстана – Оренбург – Ташкент





РАБОЧИЙ КЛАСС КАЗАХСТАНА НАЧАЛА ХХ ВЕКА

� Развитие промышленности и строительство 
железных дорог и водных путей заложило 
экономическую основу формирования кад ров 
рабочего класса в Казахстане, начало которого 
относится в основном к середине XIX в. 
Основными источниками их формирова ния в крае 
были отходники из обедневшей части казахских 
шаруа и крестьяне-переселенцы, разорившиеся 
ремесленники, кустари и бед нота местных городов, 
нижние воинские чины, а также квалифици 
рованные рабочие и крестьяне-бедняки из 
внутренних и других губер ний Российской 
империи.



ПОЛОЖЕНИЕ РАБОЧИХ

� 1913 год – 75 тыс. рабочих
� 675 фабричнозаводских предприятий
� рабочий день длился 10-16 часов
� мизерная зарплата
� примитивные орудия труда (кайло, лопата)
� массовый травматизм
� отсутсвие своего жилья



СПАСИБО 
ЗА ВНИМАНИЕ


