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Интеллигенция- работник умственного труда обладающие образованием 
и специальными знаниями в различных областях науки, техники и 

культуры.

Алихан Бокейхан и казахская интеллигенция в период
 февральской революции 1917 года
Идеологический диктат советского периода не позволил академическому   
сообществу того периода в полной мере уделить внимание таким важным 
вопросам как февральская революция, политическая деятельность 
интеллигенции и др. Соответственно умалчивалась или неадекватно 
оценивалась роль казахской интеллигенции, и других прослоек которые будучи 
в авангарде политических событий были тесно связанны, с событиями Февраля. 
За период независимости казахстанские историки восполнили пробелы, 
связанные с изучением политического развития Казахстана в начале ХХ века, 
особенно активно данная проблематика изучалась в 90-е годы
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Алихан Бокейхан и казахская интеллигенция в период февральской революции 
1917 года
Идеологический диктат советского периода не позволил академическому 
сообществу того периода в полной мере уделить внимание таким важным 
вопросам как февральская революция, политическая деятельность 
интеллигенции и др. Соответственно умалчивалась или неадекватно 
оценивалась роль казахской интеллигенции, и других прослоек которые 
будучи в авангарде политических событий были тесно связанны, с событиями 
Февраля. За период независимости казахстанские историки восполнили 
пробелы, связанные с изучением политического развития Казахстана в начале 
ХХ века, особенно активно данная проблематика изучалась в 90-е годы



Казахская интеллигенция — социальная группа казахского общества, 
представляющая собой наиболее образованную его часть.

Основы мировоззрения традиционного казахского общества закладывались в 
устном народном творчестве и наследии мыслителей времён Казахского ханства 
(от Асана Кайгы до Бухара-жырау). Во второй половине XIX века происходило 
концентрированное выражение традиционных взглядов на различные стороны 

общественной жизни и переосмысление их с учётом нового времени. Этому 
способствовали труды Абая Кунанбаева и других казахских просветителей времён 

Российской империи, а также деятельность джадидистского движения.В число 
наиболее образованных слоёв Казахского ханства входили жырау, бии, 

представители исламского духовенства. Однако до XIX века образование можно 
было получить только в медресе, которые в основном готовили религиозных 

служителей. В таких учебных заведениях наряду с основами ислама преподавали 
философию, астрономию, историю, языки, медицину, математику. Срок обучения 
составлял 3—4 года. Некоторые религиозные деятели получали дополнительное 
образование в Бухаре, Стамбуле и других крупных городах мусульманского мира



В начале XX века формируется новое поколение казахской интеллигенции. Его составили 
Алихан Букейханов, Бахытжан Каратаев, Ахмет Байтурсынов и многие другие; в будущем — 
основатели казахской национальной партии «Алаш». Участники нового общественного 
движения декларировали опору своих взглядов на передовые демократические идеи 
мировой общественной мысли и духовное наследие Абая. В октябре 1905 года в Уральске 
они провели съезд делегатов пяти казахских областей Туркестанского края, который 
поставил на повестку дня вопрос о создании партии, защищающей национальные интересы 
казахского народа. В основу программы создающейся партии была положена программа 
кадетской партии. На съезде выдвигались следующие требования к российскому 
правительству: о признании земли собственностью местного населения, о прекращении 
переселения крестьян из других областей Российской империи, о равенстве казахского языка 
с другими языками, о повсеместном открытии национальных школ и строительстве мечетей, о 
расширении свободы вероисповедания и т. д.

Авторитет и влияние казахской интеллигенции стали заметными и в Российской империи в 
целом. Казахские депутаты избирались в состав Государственной думы, где входили в 
кадетскую и мусульманскую фракции. В I Думе было 4 депутата из их числа, во II Думе — 5 
депутатов.



В то же время в Казахстане формировалось общественное движение 
левой направленности, консолидирующееся вокруг местных комитетов 
РСДРП. Его участники также утверждали, что опираются не только на 

опыт русской и зарубежной революционно-демократической мысли, но и 
на наследие Чокана Валиханова, Ибрая Алтынсарина и Абая Кунанбаева. 

Одним из первых видных представителей казахской интеллигенции, 
поддержавшим курс РСДРП, стал Алиби Джангильдин. В 

предреволюционные годы к нему присоединились такие будущие 
известные деятели советского Туркестана, как Турар Рыскулов, Назир 

Тюрякулов и Сакен Сейфуллин[9].

По неполным данным, до Октябрьской революции в Казахстане было 
около 3 тысяч учителей, 590 специалистов сельского хозяйства, 244 

врача, 393 медицинских работника среднего звена. В годы Гражданской 
войны их число значительно сократилось. Например, в 1919 году в 

Казахстане насчитывалось всего 33 врача и несколько ротных 

фельдшеров.



В 1917—1918 годах из местных казахских партий наибольшим влиянием 
среди казахов пользовались следующие:

«Алаш» — партия национально-либеральной ориентации, по программе 
близкая к кадетской партии. Вскоре после Октябрьской революции объявила 
Алашскую автономию — недолго существовавшее на территории Казахстана 
несоветское государственное образование. Во время Октябрьской революции 
и после начала Гражданской войны представители национально-либеральной 
казахской интеллигенции поддерживали Алашскую автономию и находились 

в оппозиции к власти большевиков. Однако после амнистии, объявленной 
ВЦИК 4 апреля 1919 года, члены партии «Алаш» и правительства Алаш-Орды 

переходят на сторону Советской власти.
«Уш-Жуз» — пантюркистская[10] партия социалистического толка, 

основанная в конце 1917 года Колбаем Тогусовым и Муканом Айтпеновым. 
«Уж-Жуз» ориентировалась на казахское население, недовольное 

программой партии «Алаш», и выступала против отделения от России[11]. Её 
костяк составляли представители как демократически настроенной 
интеллигенции, так и рабочего класса. С 1918 года партия активно 

сотрудничала с РКП (б) и вела борьбу с алаш-ординцами, несмотря на 
периодически возникающие трения с большевиками. После установления 
Советской власти участники «Уш жуз» перешли в партию большевиков.
Конфликты между бывшими деятелями Алаш-Орды и партии «Уш-Жуз» 
продолжались и после вступления обеих фракций в ряды большевиков.








