
КАЗАХСТАН В ГОДЫ 
ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ



План 
• Ход военных действий в годы гражданской войны.
• Политика Апаш-орды в условиях гражданской 

войны.
• Политика военного коммунизма.
• Образование Казахской АССР.



В мае 1918 года с мятежа чехословацкого корпуса началась 
гражданская война в Казахстане. Чехи и словаки, бывшие 
солдаты австро-венгерской армии, количеством около 50 
тысяч человек, захватили Новосибирск, Челябинск, Томск, 
Омск, Пензу, практически все города Среднего Поволжья. 
Вместе с белогвардейскими частями им удалось свергнуть 
советскую власть в ряде городов Северного Казахстана 
(Петропавловск, Акмолинск, Атбасар, Кустанай). 11 июня 
1918 года от Советов был освобожден Семипалатинск. 
Таким образом, большая часть Тургайской, Акмолинской, 
Уральской, Семипалатинской областей перешли под 
контроль белой гвардии. 



Активное участие в свержении 
советской власти приняли алашевцы. 

Победа Красной армии означала победу 
советской власти, и тому были 
объективные причины: популярность 
социалистических идей в беднейших 
слоях населения, концентрация 
ресурсов в руках большевиков, гибкая 
политика советской власти в отношении 
национальных окраин.



Политика Алаш-орды строилась в тяжелых 
условиях. Автономия существовала между двух 
огней – советской властью и белым движением. В 
июне 1918 года, после падения Советской власти, 
алашевцы приняли решение о 
недействительности всех актов советской власти 
на территории автономии Алаш. Выполняя 
решения 2 Всеказахского съезда о создании 
народной милиции, А.Букейханов подписал 
постановление о наборе в ее ряды. Каждая 
волость должна была направить в нее 30 человек, 
полностью снаряженных. Однако реализация 
указа шла с трудом в условиях всеобщей разрухи.



Когда стал очевиден военный перевес 
красных, алашевцы, понимая, что 
казахское население находится в крайне 
тяжелом положении, пошли на признание 
советской власти. К тому же 4 ноября 1919 
года Реввоенсовет республики 
опубликовал указ об амнистии алашским 
деятелям. 21 декабря 1919 года областные 
советы Алаш-орды приняли официальные 
решения о переходе на сторону Советской 
власти. 

Влияние алашевцев на казахское 
население было все еще значительным. 
Руководителям автономии было обещано 
создание автономии казахов в рамках 
Российской республики. Лидерам Алаш 
были предложены высокие посты на 
государственной службе. Хочу отметить, 
что один человек – председатель 
правительства Алаш Алихан 
Нурмухамедович Букейханов так и не 
признал до самой своей смерти Советскую 
власть. 



 В годы гражданской войны советское правительство в контролируемых 
ею регионах проводило политику военного коммунизма. Суть ее 
заключалась во введении чрезвычайных мер в экономике. Конкретно 
это проявилось:

1. в продовольственной разверстке - конфискации продовольствия, 
зерна у крестьянства за исключением семенного фонда и прожиточного 
минимума. Иначе Советская власть не смогла бы вести гражданскую 
войну;

2. В ускоренной национализации не только крупной, но и средней, 
мелкой промышленности, централизации ее управлением;

3. Во введении всеобщей трудовой повинности (сначала для буржуазии, 
а затем и для всех слоев населения).

4. В области государственного строительства советское правительство 
пошло на создание автономий на всех окраинах России для 
привлечения на свою сторону нерусских народов. 26 августа 1920 года 
Ленин и Калинин подписали декрет ВЦИК и СНК РСФСР «Об 
образовании автономной Киргизской (Казахской) советской 
социалистической республики».





4 октября 1920 года в 
Оренбурге председатель 
Кирревкома Радус-
Зенькович открыл 
Учредительный съезд 
советов КАССР. В нем 
приняли участие 273 
делегата от 7 регионов 
края. Главным документом, 
принятым на съезде 6 
октября стала «Декларация 
прав трудящихся КАССР», 
закрепившая 
законодательно создание 
казахской советской 
автономии. 



Воен́ный коммуниз́м — название внутренней политики Советского государства, 
проводившейся в 1918 — 1921 гг. в условиях Гражданской войны. Её характерными 
чертами были крайняя централизация управления 
экономикой, национализация крупной, средней и даже мелкой промышленности 
(частично), государственная монополия на многие продукты сельского хозяйства, 
продразвёрстка, запрет частной торговли, свёртывание товарно-денежных 
отношений, уравнительство в распределении материальных благ, милитаризация 
труда. Такая политика соответствовала принципам, на основе которых, по 
мнению марксистов должно было возникнуть коммунистическое общество . В 
историографии имеются различные мнения по вопросу о причинах перехода к такой 
политике — кто-то из историков считал, что это была попытка командным методом 
«ввести коммунизм» и большевики отказались от этой идеи лишь после её провала, 
другие преподносили её как временную меру, как реакцию большевистского 
руководства на реалии Гражданской войны. Такие же противоречивые оценки давали 
этой политике и сами вожди большевистской партии, возглавлявшие страну в годы 
Гражданской войны. Решение о прекращении военного коммунизма и переходе 
к НЭПу было принято 15 марта 1921 года на X съезде РКП(б).



В основе политики 
военного коммунизма 
лежала задача 
уничтожения рыночных и 
товарно-денежных 
отношений (т.е. частной 
собственности), замена 
их централизованным 
производством и 
распределением.



Для проведения этого 
плана необходима была 
система, способная 
довести волю центра до 
самых отдаленных 
уголков огромной 
державы. В этой системе 
все должно быть взято на 
учет и поставлено под 
контроль (потоки сырья и 
ресурсов, готовой 
продукции). Ленин 
считал, что «военный 
коммунизм» станет 
последней ступенью 
перед социализмом.



2 сентября 1918 г. ВЦИК 
объявил о введении 
военного положения, 
руководство страной 
перешло к Совету Рабочей 
и Крестьянской Обороны 
во главе с В.И.Лениным. 
Фронтами командовал 
Реввоенсовет, 
возглавляемый Л.Д.
Троцким.



Тяжелое положение на фронтах и в экономике 
страны подтолкнули власти ввести ряд 
чрезвычайных мер, определяемых как 
военный коммунизм.
В советском варианте он включал в себя 
продразверстку (запрещалась частная 
торговля хлебом, излишки и запасы 
насильственно изымались), начало создания 
колхозов и совхозов, национализацию 
промышленности, запрещение частной 
торговли, введение всеобщей трудовой 
повинности, централизации управления.
К февралю 1918 г. в собственность государства 
перешли предприятия, принадлежавшие 
царской семье, российской казне и частникам. 
В дальнейшем была проведена хаотичная 
национализация мелких промышленных 
предприятий, а затем целых отраслей 
промышленности.



Хотя в царской России доля 
государственной (казенной) 
собственности была всегда традиционно 
велика, централизация производства и 
распределения прошла довольно 
болезненно,
Крестьяне и значительная часть рабочих 
были настроены против большевиков. И 
с 1917 по 1921 гг. они принимали 
антибольшевистские резолюции и 
активно участвовали в вооруженных 
антиправительственных выступлениях.





Большевикам предстояло создать такую 
политико-экономическую систему, которая 
могла дать рабочим минимальные возможности 
для проживания и одновременно поставила бы 
их в жесткую зависимость от властей и 
администрации. Именно с этой целью 
проводилась политика сверхцентрализации 
экономики. В дальнейшем коммунизм 
отождествлялся с централизацией



Несмотря на 
«Декрет о земле» 
(земля 
передавалась 
крестьянам), шла 
национализация 
земли, полученной 
крестьянами в 
ходе столыпинской 
реформы.



Фактическая национализация земли и 
введение уравнительного землепользования, 
запрет арендовать и покупать землю и 
расширять запашку привел к ужасающему 
падению уровня аграрного производства. В 
результате начался голод, ставший причиной 
смерти тысяч людей.
В период «военного коммунизма», после 
подавления антибольшевистского 
выступления левых эсеров, был осуществлен 
переход к однопартийной системе.
Научное обоснование большевиками 
исторического процесса как непримиримой 
классовой борьбы привел к политике 
«красного Teppopa» причиной введения 
которого стала серия покушении на 
руководителей партии.



Его сущность лежала в последовательном 
уничтожении по принципу «кто не с нами, 
тот против нас». В список попали 
интеллигенция, офицерство, дворяне, 
священники, зажиточное крестьянство.
Основным методом «красного террора» 
стали внесудебные расстрелы, 
санкционированные и проводимые ВЧК. 
Политика «красного террора» позволила 
большевикам укрепить свою власть, 
уничтожить противников и тех, кто 
проявлял недовольство.
Политика военного коммунизма усугубила 
экономическую разруху, привела к 
неоправданной гибели огромного числа 
невинных людей.



Казакская АССР появилась в апреле 1925 года в результате переименования Киргизской 
АССР. До революции казахов в России называли киргизами или киргиз- кайсаками , 
киргизов — кара-киргизами; эта традиция существовала и в первые годы советской 
власти, поэтому республика первоначально называлась Киргизской (в то время как 
автономия для киргизов до мая 1925 года именовалась Кара-Киргизской). Одновременно 
с переименованием республики её столица была перенесена из Оренбурга на Сырдарью, 
в город Ак-Мечеть, переименованный в Кзыл-Орду. Оренбургская губерния была 
возвращена в непосредственное подчинение РСФСР.



Пятый Всекиргизский съезд Советов в апреле 1925 
года переименовал Киргизскую АССР в Казакскую АССР 
(или Казакстан).
В мае 1927 столица республики перенесена в Алма-Ату.
В августе 1928 ликвидированы все губернии Казакской 
АССР, а её территория разделена на 13 округов и районы.
В марте 1930 Кара-Калпакская АО выведена из состава 
Казакской АССР и подчинена непосредственно РСФСР.
В марте 1932 года территория республики была разделена 
на шесть больших областей:



Актюбинская область (центр — Актюбинск);

Алма-Атинская область (центр — Алма-Ата);

Восточно-Казакская 
область (центр — Семипалатинск);

Западно-Казакская область (центр — Уральск);

Карагандинская область (центр — Петропавловск);

Южно-Казакская область (центр — Чимкент).



В декабре 1934 небольшой участок на северо-западе республики был 
передан вновь образованной Оренбургской области.
С принятием новой Конституции СССР 5 декабря 1936 года статус 
Казакской АССР был повышен до союзной республики, и она была 
выведена из состава РСФСР, а чтобы титульный этнос республики 
(самоназвание которого — «qazaq» Казак) не путали с представителями 
казачества, за ним закрепили русское правописание казахи, а 
республику, соответственно, стали именовать Казахской ССР.



глоссари
й1. Виктор Алексеевич Радус-Зенькович (31 декабря 1877, Архангельск — 4 

октября 1967, Москва) — советский партийный и государственный деятель

2. Столыпинская аграрная реформа — обобщённое название широкого 
комплекса мероприятий в области сельского хозяйства, проводившихся 
правительством России под руководством П. А. Столыпина, начиная с 1906 
года. Основными направлениями реформы были передача надельных 
земель в собственность крестьян, постепенное упразднение сельской 
общины как коллективного собственника земель, широкое кредитование 
крестьян, скупка помещичьих земель для перепродажи крестьянам на 
льготных условиях, землеустройство, позволяющее оптимизировать 
крестьянское хозяйство за счёт ликвидации чересполосицы.

3. Крас́ный террор́ (Россия) — комплекс карательных мер, 
проводившихся большевиками в ходе Гражданской войны в 
России (1917—1923 годы) против социальных групп, 
провозглашённых классовыми врагами, а также против лиц, обвинявшихся 
в контрреволюционной деятельности. 



4.Алихан Букейханов - казахский общественный деятель, преподаватель, журналист, 
этнограф. Один из лидеров партии «Алаш», комиссар Временного правительства 
по Казахстану (1917)

5. Владим́ир Ильич́ Ульян́ов (псевдоним Лен́ин; 22 апреля 1870, Симбирск — 21 
января 1924, усадьба Горки, Московская 
губерния) — российский и советский политический и государственный деятель мирового 
масштаба, революционер, создатель Российской социал-демократической рабочей 
партии (большевиков), один из организаторов и руководителей Октябрьской революции 
1917 года в России, председатель Совета Народных Комиссаров (правительства) РСФСР, 
создатель первого в мировой истории социалистического государства.

6. Советский партийный и государственный деятель Лев Давидович Троцкий (настоящее 
имя Лейба Бронштейн) родился в 1879 году в селе Яновка Елисаветградского уезда 
Херсонской губернии (Украина) в зажиточной семье. С семи лет посещал еврейскую 
религиозную школу, которую не закончил.

7. Большевик — член левого революционного, левоэкстремистского крыла РСДРП после 
раскола партии на большевиков и меньшевиков. Название «большевики» появилось 
после II съезда РСДРП, как группы, получившей большинство при выборах ЦК. 
Большевики стремились создать партию профессиональных революционеров, 
меньшевики же опасались криминализации партии



8.Пётр Аркадьевич Столыпин (ака Саратовский душитель, он же Галстучник, он 
же Вешатель, он же Русский Бисмарк, 14 апреля 1862 г.— 18 сентября 1911 г.) — один из 
самых лулзовых политиков Этой страны, заслуги которого перед Рашкой можно 
сравнить лишь с количеством выпиленных им людей. Реформатор, по 
совместительству — вешатель и главный исправитель косяков Кровавого Николашки. 
Человек, знавший толк в массовом экстерминатусе.

9. Красная армия (1918—1945)  Развал Русской императорской армии начался в 
результате Февральской революции. После захвата власти большевиками советское 
правительство продолжило курс большевистской партии по уничтожению всех 
институтов буржуазного государства и процесс распада старой армии ещё более 
ускорился.

10. Продразвёрстка (сокращение от 
словосочетания продовол́ьственная развёрстка) — в России система государственных 
мероприятий, осуществлённая в периоды военного и экономического кризисов, 
направленная на выполнение заготовок сельскохозяйственной продукции. Принцип 
продразвёрстки заключался в обязательной сдаче производителями государству 
установленной («развёрстанной») нормы продуктов по установленным государством 
ценам.
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