
ЛЕКЦИЯ № 2
КАЗАХСТАН НА ПУТИ К НЕЗАВИСИМОСТИ: 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИДЕИ 
НАЦИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА 

Лекция по курсу «Современная история 
Казахстана», для студентов 1 курса

2018-2019 уч. год



ВОПРОСЫ ЛЕКЦИИ

1. Казахстан в начале ХХ века
2. Общественно-политическое движение на пути 
формирования национального государства

3. Казахстан в годы первой русской революции 
1905-1907 гг. Формирование казахской 
интеллигенции

4. Казахстан в годы первой мировой войны. Восстание 
1916 года в Казахстане

5. Февральская буржуазно-демократическая революция в 
России и её влияние на Казахстан



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
Территория Казахстана была 

разделена на 
2 генерал-губернаторства

Туркестанское 
генерал-

губернаторство
центр - Ташкент

Степное генерал-
губернаторство
центр - Омск

Уральская 
область

Тургайская 
область

Сырдарьин
ская 

область

Семипалатин
ская область

Акмолинска
я область

Семиреченс
кая область

Административное деление Казахстана в 
начале ХХ века



По данным Всероссийской переписи населения 
1897 г. на территории края в пределах нынешных 
границ проживало 4,8 млн человек, 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.



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.

Самые крупные города Казахстана по Всероссийской 
переписи 1897 года:
1) 1) Уральск
2) 2) Верный
3) 3) Семипалатинск



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, 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 кадров 
рабочего класса в Казахстане, начало которого 
относится в основном к середине XIX в. 
Основными источниками их формирования в крае 
были отходники из обедневшей части казахских 
шаруа и крестьяне-переселенцы, разорившиеся 
ремесленники, кустари и беднота местных 
городов, нижние воинские чины, а также 
квалифицированные рабочие и крестьяне-бедняки 
из внутренних и других губерний Российской 
империи.



ПОЛОЖЕНИЕ РАБОЧИХ

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



2. ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ НА 
ПУТИ ФОРМИРОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВА

Общественно-политическое движение – это 
наиболее активная часть общества, призванная 
выражать интересы определенных со циальных 
групп граждан и направленная на достижение 
какой-либо значительной политической цели. В 
движение включаются лица, не удовлетворенные 
деятельнос тью тех или иных партий, не желающие 
ограничивать себя их устав ными нормами и 
программными устремлениями, а также не имею 
щие четко выраженных политических интересов. 



В ХVІІІ-ХІХ вв. казахская степь стала частью 
Российской империи, что вызвало волну протеста 
местного населения, недовольного политикой, 
проводимой царской администрацией. Разберем 
наиболее крупные из этих выступлений. 





3. КАЗАХСТАН В ГОДЫ ПЕРВОЙ РУССКОЙ 
РЕВОЛЮЦИИ 1905-1907 ГГ. ФОРМИРОВАНИЕ 

КАЗАХСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ

В начале XX века начинается  новый подъем 
национально-освободительного движения, идущего по 
двум направлениям:

1) традиционалистское 
2) панисламистское направление, связанное с 

мусульманским движением Средней Азии
Панислами́зм - религиозно-политическая идеология, 

в основе которой лежат представления:
- о духовном единстве мусульман всего мира вне 

зависимости от социальной, национальной или 
государственной принадлежности;

- о необходимости их политического объединения под 
властью высшего духовного главы.



ФОРМИРОВАНИЕ КАЗАХСТАНСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ

На рубеже ХІХ-ХХ веков колониальный Казахстан 
вступил в новый этап своего интеллектуального 
развития. Казахская национальная интеллигенция 
начала складываться задолго до революции 1917 г. 
Адаптация традиционного казахского общества к 
условиям и потребностям рыночно-капиталистических 
отношений, охватившим аул и аграрный сектор 
экономики, рост социально-культурной общности 
народов Евразийского пространства обусловили 
рождение казахской интеллигенции новой формации. 



В общественном сознании она утвердилась под 
названием «оқығандар» - «образованные». Ее 
численность и структура, уровень образования и 
подготовки определялись общественным стро ем и 
условиями жизни. 

По неполным данным, в дореволюционном крае 
насчитывалось:
� 3 тыс. учителей
� 590 специалистов сельского хозяйства
� 244 врача
� 393 средних медицинских работника



ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ КАЗАХСТАНА НАЧАЛА ХХ ВЕКА

� М. Сералин 
� С. Торайгыров 
� А. Байтурсынов
� А. Букейханов
� М. Дулатову
� Ш. Кудайбердиев
� М. Жумабаев
�  Ж. Аймаутов



ДЖАДИЗМ

В XIX веке среди российских мусульман среди 
поволжских и крымских татар, башкир и других народов 
развернулось общественно-политическое и 
интеллектуальное движение, которое получило название 
джадидизм. Группа мусульман-реформистов считала 
своим призванием работу на благо прогресса. Джадиды 
действовали путём воспитания и просвещения, пытаясь 
показать муллам и всем верующим преимущества 
современной цивилизации. Они подчеркивали 
необходимость решения задач, которые ставила перед 
мусульманами европейская цивилизация.



В более широком смысле джадидизм был 
движением за распространение просвещения, развитие 
тюркских языков и литературы, изучение светских 
дисциплин, использование достижений науки, 
равноправие женщин.

В джадидистском движении царское правительство 
видело опасный для себя источник роста этнического 
самосознания, поэтому стремилось ликвидировать 
мусульманское образование, ибо джадидисты 
стремились к созданию светской и национальной 
школы. 



БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
МУСУЛЬМАН

В конце XIX-начале ХХ вв. на территории 
Казахстана появились мусульманские 
благотворительные общества, добровольные 
объединения исповедующих ислам лиц, создававшиеся 
с целью оказания бескорыстной помощи 
нуждающимся. Эти общества создавались 
представителями наиболее образованной и 
состоятельной части горожан для решения насущных 
проблем, облегчения существования неимущих. Они 
способствовали повышению культурного уровня 
беднейшей части городского населения.



МУСУЛЬМАНСКИЕ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ОБЩЕСТВА

В 1989 году такое общество было создано в г. 
Семипалатинске, оно преследовало цели «доставление 
средств к улучшению материального и нравственного 
со стояния бедных мусульман г. Семипалатинска и его 
окрестностей без различия пола, возраста и со стояний 
мусульманского вероисповедания». 

В 1907 году было основано Троицкое 
мусульманское благотворительное общество.



� Казахскую интеллигенцию конца XIX – начала ХХ 
века можно условно разделить на две группы: 

� 1) либерально-демократическая (Букейханов А., 
Байтурсынов А., Дулатов М. и др.);

� 2) революционно-демократическая (Сейфуллин С., 
МендешевС.и др.).



ПЕРВАЯ РУССКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 
1905-1907 ГГ.

Кровавое воскресенье Расстрел рабочего шествия 
9 января 1905 года. 

Фотография Карла БуллыПервая русская революция - 
события, происходившие в период 
с января 1905 по 
июнь 1907 в Российской империи.

Толчком к началу массовых 
выступлений под политическими 
лозунгами стало «Кровавое 
воскресенье» - расстрел 
императорскими войсками в Санкт-
Петербурге мирной демонстрации 
рабочих во главе со 
священником Георгием Гапоном 9 
(22) января 1905. 



В этот период стачечное 
движение приняло 
особенно широкий 
размах, в армии и на 
флоте произошли 
волнения и восстания, 
что вылилось в 
массовые выступления 
против монархии.

1905-1907 ГГ.

В этот 
период стачечное движен
ие приняло особенно 
широкий размах, в армии 
и на флоте произошли 
волнения и восстания, что 
вылилось в массовые 
выступления 
против монархии



МАНИФЕСТ 17 ОКТЯБРЯ 1905 ГОДА1905 ГОДА
1) предоставил гражданские 
свободы, свобода совести, слова, 
собраний, союзов
2) утвержден Парламент, 
состоящий из Государственного 
Совета и Государственной 
Думы. 
Но власти на местах не 
соблюдали декларированные в 
Манифесте 17 октября 1905 
года свободы; наиболее 
существенный для большинства 
населения страны аграрный 
вопрос не был решён.



25 июля 1905 года  на Кояндинской ярмарке близ 
города  Каркаралы состоялся съезд казахской 
интеллигенции, принявший петицию к председателю 
Совета министров, основные требования которой состояли 
из следующих пунктов: 
� прекращение переселения крестьян из центральных 
губерний; 

� организация отдельного духовного управления для 
казахов; 

� отмена цензуры; 
� введение официального делопроизводства на казахском 
языке; 

� введение суда присяжных; 
� участие казахских депутатов в работе совещания по 
разработке проекта о созыве Государственной Думы.

25 ИЮЛЯ 1905 ГОДА – 
СЪЕЗД КАЗАХСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ



В конце 1905 года, в Уральске состоялся съезд, 
поставивший задачу создания казахской 
национальной политической партии. Казахская партия 
должна была стать филиалом кадетской партии, во 
главе национального движения встали видные 
представители казахской интеллигенции: 
� Алихан Букейханов
� Мухаметжан Тынышпаев 
� Мустафа Чокаев
� Ахмет Байтурсунов 
� Миржакып Дулатов

СЪЕЗД 1905 ГОДА В УРАЛЬСКЕ



В состав 1 и 2 Думы были избраны и депутаты от всех 
казахских областей, которые выступили за новую 
аграрную реформу, пересмотр переселенческой политики. 

На заседании второй Государственной Думы 16 мая 
1907 года,  Б. Каратаев  сделал доклад о влиянии 
переселения на хозяйство казахов.  

Однако предложения казахских депутатов остались без 
ответа. Более того, по новому избирательному закону от 3 
июня 1907 года  народы Средней Азии и Сибири вообще 
были лишены депутатских мест в Думе. После этого 
начались новые репрессии против лидеров 
освободительного движения казахов.

УЧАСТИЕ КАЗАХОВ В РАБОТЕ I И II 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 



От Тургайской области в I и II Государственнуую 
думу входил А. Беремжанов, который выступил в 
Думе по вопросу о необходимости введения в 
Аграрную комиссию депутатов от национальных 
окраин. Он также входил в Мусульманскую фракцию 
II Государственной думы и был членом комиссии об 
отмене военно-полевых судов и комиссии о 
преобразовании местного суда. 



дата событие
21 ноября 

1905
выразили протест против антинародных действий царских 

властей солдаты гарнизона города Жаркента

16-28 
ноября 1905 

года

прошла забастовка почтово-телеграфных служащих в городе 
Семипалатинске

май 1905 
года

стачки в Верном, Кустанае, Перовске

декабрь 
1905 года

Забастовка на Успенском медном руднике

июль 1906 
года

Массовая стачка в Семипалатинске



ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПРЕССА 

газеты Фрагмент газеты «Казах»

� 1911  - в типографии «Энергия» в 
Троицке появился ежемесячный 
журнал «Айкап», издаваемый 
Мухаметжаном Сералиным.   

� В марте 1911 года  в начале в Ханской 
ставке, затем в Уральске начала 
издаваться газета «Казахстан» 
революционного и панисламистского 
направления, русская цензура 
запретила ее выпуск после 4 номера. 
Вновь «Казахстан» появился только в 
1913 году.

� В 1909 году  в  Уфе был опубликован 
сборник стихов М. Дулатова «Оян 
казах». 

� С 1913 года в Оренбурге Ахмет 
Байтурсынов начал издавать газету 
«Казах»



4. КАЗАХСТАН В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ. 
ВОССТАНИЕ 1916 ГОДА В КАЗАХСТАНЕ

19 июля (1 августа) 1914 года Россия вступила в 
первую Мировую войну, обладая низким военно-
промышленным потенциалом. Вследствие войны 
Российскую империю охватил хозяйственный кризис, 
разруха, голод, эпидемии. Начало войны показало 
отсталость царской России в экономическом и 
техническом отношении. Отдельные победы русской 
армии не могли исправить общего положения на фронте, 
и Россия за 1915-1916 годы  потеряла значительную 
часть своих западных владений. Неудачи на фронтах 
требовали новых ресурсов, человеческих и 
материальных. Нехватка рабочей силы породила кризис 
во многих отраслях хозяйства.



ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА

� 28 июля 1914 – 11 ноября 1918 
� Участники:
Четверной союз: Германия, Австро-Венгрия, Османская 
империя, Болгария
Антанта: Россия, Франция, Великобритания

В результате войны прекратили своё существование 
четыре империи: Российская, 
Австро-Венгерская, 
Османская и Германская. 
Страны-участницы потеряли убитыми более 10 млн солдат 
и около 12 млн мирных жителей, около 55 млн человек 
были ранены



Для обеспечения фронта начали проводиться 
экономические мероприятия: реквизиция скота и фуража, 
повышение налогов. Был введен специальный военный 
налог. Кроме прямых и косвенных налогов, собирались 
различные «пожертвования», в счет которых у казахов 
собирался скот и юрты.  Сокращалась площадь 
обрабатываемых земель как казахских, так и 
переселенческих, в результате чего резко выросли цены на 
хлеб.

Первая мировая война привела к упадку экономики 
Казахстана. В результате мобилизации мужского населения 
пострадало скотоводство, резко уменьшилось поголовье 
скота. С начала войны промышленность Казахстана 
работала только на военные нужды.  

КАЗАХСТАН В УСЛОВИЯХ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ 
ВОЙНЫ



25 июня 1916г. вышел указ царя о мобилизации 
инородцев Средней Азии и Казахстана и ряда других 
областей для работ по устройству оборонительных 
сооружений и военных сообщений в районе 
действующей армии. Набору подлежало 
трудоспособное мужское  население в возрасте от 19 
до 43 лет. 

Этот указ стал поводом к началу национально-
освободительного восстания 1916 года в Казахстане и 
Средней Азии

МОБИЛИЗАЦИЯ КАЗАХОВ НА ФРОНТ



ЦЕНТРЫ ВОССТАНИЯ 1916 ГОДА

� Восстание охватило всю территорию Казахстана, 
главными очагами восстания выступили: 

� Тургайский
� Семиреченский 
� Чу-Таласский 
� В каждом регионе Казахстана восстание имело 
свои особенности, связанные с внешними и 
внутренними факторами. Общими чертами 
выступления была их стихийность, локальность, 
отсутствие четкого плана действия и единого 
центра.



ПРИЧИНЫ ВОССТАНИЯ 1916 ГОДА

� усиление колониального гнета; 
� изъятие земель; 
� увеличение налогов и поборов; 
� разжигание национальной розни; 
� резко ухудшившееся положение народных масс; 
� реквизиция скота и фуража у казахского населения.



ФОРМЫ ПРОЯВЛЕНИЯ НЕДОВОЛЬСТВА

� уничтожение списков; 
� расправа с представителями феодально-байской 
администрации;

� уничтожение их имущества; 
� столкновение с полицией и царскими войсками;
� уничтожение телеграфных линий, нападение на 
почтовые станции.



РУКОВОДИТЕЛИ ВОССТАНИЯ

� Тургайский центр – А. Иманов (сардарбек), А. 
Жангильдин (советник), А. Жанбосынов (избран 
ханом);

� Семиреченский центр –Т. Бокин, Б. Ашекеев (избран 
ханом);

� Сырдарьинская область – Т. Рыскулов;
� Уральская область – С. Мендешев;
� Акмолинская область – С. Сейфуллин



В начале 1917 года Россия вплотную подошла к 
новой революции. В стране сложилась 
революционная ситуация.

14 февраля по призыву большевиков в Питере 
забастовали 60 предприятий; 25 февраля стачка стала 
всеобщей. 

27 февраля 1917 года царские чиновники 
арестованы, царь свергнут, в России победила 
буржуазно-демократическая революция.

3. ФЕВРАЛЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 1917 ГОДА В РОССИИ. 
ДВИЖЕНИЕ АЛАШ



1) Временное правительство (защищало интересы 
буржуазии)
2) Советы солдатских, рабочих, крестьянских 
депутатов 
В Казахстане была своя специфика, и сложилось даже 
троевластие, третьей властью стали: 
3) Казахские национальные комитеты

ДВОЕВЛАСТИЕ



Революционные события в центре страны 
нашли широкую поддержку на национальных 
окраинах, в т.ч. и в Казахстане. По Казахстану 
прокатилась волна митингов, собраний, на 
которых народ радостно встретил весть о 
свержении царизма. Повсеместно на 
территории Казахстана создаются Советы 
депутатов и органы Временного правительства. 
В Казахстане установилось двоевластие. 



СОЗДАНИЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ В 
КАЗАХСТАНЕ

1) Алаш – А. Букейханов, 
А. Байтурсынов
2) Уш-жуз – К. Тогусов
3) Шура ислами – Абдурашидханов, М. 
Шокай



История развития национального движения в 
Казахстане неразрывно связано со становлением движения  
Алаш, которое зародилось в годы первой российской 
революции 

До середины 1917 года  оно поддерживало идейные 
и организационные связи с партией кадетов,  часть  его 
представителей вступила  в  эту  партию.  Движение 
сблизилось также с работавшими в крае,  главным 
образом в  учреждениях  Переселенческого 
управления, эсерами, что наложило глубокий отпечаток на 
позицию Алаш в земельном  вопросе. После февральской 
революции  под воздействием роста национально-
освободительной борьбы в стране в Алаш произошел 
сдвиг влево. 

ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ АЛАШ



� В решениях съезда было выдвинуто  требование 
территориально-национальной 
автономии  в рамках Российской демократической 
федерации. 

� Произошел разрыв движения Алаш с кадетами, 
которые выступали за единую неделимую России 
и были за продолжение переселения в Казахстан 
русских и украинских крестьян

I ВСЕКАЗАХСКИЙ СЪЕЗД 21 - 28 ИЮЛЯ 1917 
ГОДА В ОРЕНБУРГЕ



� Еще задолго до Октябрьской революции 1917 года 
лидеры казахского национально-демократического 
движения широко пропагандировали  свои 
программные взгляды на социально-
экономическое и политическое   развитие 
Казахстана. 

� Программа партии Алаш состояла из 10 пунктов и 
включала в себя вопросы   государственного 
устройства,  местной свободы, основных прав 
граждан,  религии,  суда,  науки и просвещения, 
проблемы выработки земельного закона

ПРОГРАММА ПАРТИИ «АЛАШ»



� Были рассмотрены вопросы об образовании 
территориально-национальной автономии в рамках 6 
областей Казахстана, Букеевской Орды, казахских уездов 
Самаркандской и Ферганской областей, смежных 
волостей Закаспийской области и Алтайской губернии.

� Казах-Киргизскую область назвали Алаш.
� Конституция должна была утверждаться  Всероссийским 
Учредительным собранием.

� Предлагалось избрать Временный народный Совет 
«Алаш-Орда» из 25 человек, из них 10 мест отводилась 
представителям не коренной национальности.  

� Правительство Алаш Орды во главе с А.Букейхановым  
размещалось в Семипалатинске

II ВСЕКАЗАХСКИЙ СЪЕЗД 5-13 ДЕКАБРЯ 1917 
ГОДА В ОРЕНБУРГЕ



СПАСИБО 
ЗА ВНИМАНИЕ


