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План:



Социально-экономическое развитие 
Казахстана в начале ХХ века, столыпинские 

реформы.

Начало XX века ознаменовалось обострением социальных противоречий в 
Российской империи, усилением колониальной политики в Казахстане, особенно 
аграрной. Значительно активизировалось переселенческое движение. Территория 
Казахстана была разделена на переселенческие районы: Тургайский ,Уральский ,
Семипалатинский,  Сырдарьинский, Семиреченский ,Акмолинский. Были созданы 
Переселенческие управления, которые должны были выявлять "излишки" земель 
для создания "переселенческого фонда". Каждая казахская семья имела право на 
пользование наделом в 15 десятин земли, вся остальная земля переходила в 
общественный земельный фонд, управляемый Министерством государственной 
собственности. Конечно, это было разрушительно для кочевого хозяйства. Так, по 
подсчетам агронома А. А. Кауфмана для нормального функционирования 
скотоводческого хозяйства, например, каждое кочевое хозяйство в Сырдарьинском 
регионе нуждалось в 145 десятинах земли, а в Семиреченском в 110 десятинах. 
Причем земли у казахов изымались в "Переселенческий фонд" без учета пастбищ, 
скотопрогонов, водопоев, а порой и вопреки сложившимся маршрутам кочевий, 
сознательно перекрывая их, с целью взимания платы за прогон скота. Также на 
территории Казахстана находились казачьи войска: Оренбургское, Уральское, 
Сибирское, Семиреченское, к началу XX века их численность составляла один 
миллион одиннадцать тысяч человек, и занимали они 15,6 миллиона га земли.
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Переселенческое движение нарастало, 
если с 1895 по 1905 годы в степные 

области Казахстана переселилось 294 296 
человек, то с 1906 по 1910 годы свыше 770 
тысяч человек. По переписи 1897 года в 
Степном крае русского населения было 
20 %, а на 1 января 1917 года уже 42 %, в 

Туркестанском крае было 3,7 %, стало 7,9 
%. В результате, если в 1893-1905 годах у 

казахов было изъято 4 миллиона десятин 
земли, то в 1906-1912 годах - свыше 17 

миллионов десятин, а всего к 1917 году 
было изъято более 45 миллионов 

десятин. В основном это были 
Семипалатинская, Акмолинская, 

Уральская, Тургайская области, где было 
изъято более 40,5 миллиона десятин; 

свыше 4 миллионов в Семиречье; около 
500 тысяч в Сырдарьинской области.



Столыпинские реформы

🙢 "Столыпинские реформы", суть которых заключалась в 
стремлении ставшего в 1906 году премьер-министром П. А. 
Столыпина создать в деревне прослойку аграрной 
буржуазии - кулаков. Согласно "Столыпинским реформам" 
крестьянам разрешалось выходить из общины со своим 
наделом и образовывать хутора. Особое внимание П. А. 
Столыпин уделял окраинам империи, в том числе и 
Казахстану - благоприятному для хлебопашества региону. 

🙢 Опираясь на данные статистических экспедиций 
1907-1912гг. российское правительство в особенно больших 
масштабах проводило массовое изъятие земель у казахов. 
Переселенческий земельный фонд создавался путем 
насильственного изъятия главным образом уже освоенных 
казахами земель, имевших оросительные системы, 
лесонасаждения, постройки. Результатом переселенческой 
политики царизма было массовое обезземеливание и 
разорение трудящихся масс казахов, усиление 
колониального гнета.

     

1862 г-1911 г

Столыпин Петр 
Аркадьевич
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🙢 Накануне революции (1905 – 1907 гг.) в крае происходили отдельные стихийные 

выступления рабочих, крестьян и других слоев населения против произвола местных 
властей, баев и промышленников.

🙢 Весть о кровавом злодеянии царя, стрелявшего в безоружных рабочих Петербурга 9 января 
1905 г. быстро разнеслась по казахской степи. В городах и селениях, на собраниях рабочих и 
городской бедноты, а так же на сходках крестьян-бедняков раздавались голоса протеста 
против царского произвола. Протестовали рабочие и демократически настроенные 
трудящиеся г. Верного, Аулие-Аты, железнодорожных станций Перовека, Казалинока, 
Уральска, Актюбинска, Петропавловска, Семипалатинска. В административном центре 
Акмолинской области и всего степного края.

🙢 Казахские рабочие и крестьяне рука об руку с русскими рабочими и переселенческим 
крестьянством выступали против царизма. Летом 1905 г. Происходили аграрные волнения в 
Семипалатинской, Тургайской и Уральской областях.

🙢 1 мая 1905 г. во многих городах Казахстана состоялись демонстрации и собрания. Летом 1905 
года требуя улучшения экономического и бытового положения, бастовали 
железнодорожники Казалинска и Челкара.

🙢 Стачечное движение охватило почти все промышленные предприятия Казахстана. Самая 
крупная забастовка произошла на Успенском руднике (Акмолинская область), на котором 
работало свыше 300 рабочих, среди них 265 казахов.

🙢 Напуганное мощным подъемом , революции в стране, царское правительство 17 октября 
издало манифест, в котором были обещаны «незыблемые основы гражданства» - свобода 
личности, совести, слова, собраний, союзов.

🙢 Из многочисленных петиций и телеграмм, отправленных на имя царя в 1905 г. своей 
содержательностью и принципиальностью отличается послание казахов Каркаралинского 
уезда

Казахстан в период русской революции 1905-1907 
годов.



Лидеры национально-освободительного 
движения.
🙢 Интеллигенты, прекрасно образованные, отличные 

ораторы, имевшие опыт политической борьбы – Алихан 
Букейханов, Мухамеджан Тынышбаев, Жакып Акпаев, 
Ахмет Байтурсынов, Миржакып Дулатов, Мустафа 
Шокай, Алимхан Ермеков, Халел Досмухамедов и многие 
другие. Эта прослойка была очень тонкой – всего чуть 
более 1000 человек, правда, здесь не учтены выпускники 
медресе. Они и стали лидерами национально-
освободительного движения.
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🙢 Начало XX века в Казахстане ознаменовалось 
подъемом национального самосознания народа. 
Национальное движение в казахском обществе 
было неоднородным, существовали его 
различные течения, ядром которых стала 
национальная интеллигенция.

Формирование и деятельность новой волны казахской 
интеллигенции. Газета «Казах» и журнал «Айкап».
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🙢 А. Н. Букейханов вынашивал планы создания национально-

демократической партии, важную роль в общественно-политической 
жизни он отводил печати. Так решено было организовать 
общенациональную газету, которая стала бы рупором 
общенациональной связи, возрождения народа, осознания своей роли. 
Местом издания газеты был выбран Оренбург. Газета была названа 
"Казах" (1913-1918 годы), к работе в редакции были привлечены 
выдающиеся представители национальной интеллигенции. Это поэт, 
прозаик М. Дулатов (1885-1935 годы), его первое собрание стихов "Оян, 
казак" ("Пробудись, казах") вышел в 1909 году. Заголовок книги стал 
манифестом к национально-угнетенному народу начала XX века, 
неслучайно весь ее тираж был конфискован царскими властями. М. 
Дулатову принадлежит роман "Бакыгсыз Жамал" ("Несчастная 
Жамал"), вышедший в 1910 году, посвященный тяжкой судьбе 
угнетенной казахской женщины. Он также автор сборника стихов 
"Азамат" (1913 год), "Терме" (1915 год). Редактором газеты "Казах" стал 
поэт, переводчик, лингвист, педагог А. Байтурсынов.

Газета «Казах»
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газета «Қазақ».
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🙢 Выразителем различных идейно-политических 

мнений и течений среди национальной 
интеллигенции была уже названная газета «Казах» и 
журнал «Айкап» (1911-1915 годы). «Казах» выражала 
идеи либерально-демократическою направления, 
вокруг нее консолидировались А. Букейханов. 
А. Байтурсынов, М. Дулатов и другие. Издателем и 
редактором «Айкап» был М. Сералин, в журнале 
сотрудничали Ж. Сейдалин, Б. Каратаев, 
С. М. Торайгыров, С. Сейфуллин, Б. Майлин. 
Объединяло эти издании то, что они выражали 
общенациональные идеи, интересы казахского 
народа в условиях его колониального положения.

Журнал «Айкап».
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Журнал «Айкап».

Отличием журнала «Айқап» от всех ранних 
изданий, особенно газет «Түркістан 
уалаятының газеті» и «Дала уалаятының 
газеті», которые к тому же являлись 
печатными органами колониальной 
администрации Российской империи, было в 
том, что в нем нашли отражение культурное 
(литературное) движение и развитие 
общественной мысли казахского народа 
начала 20-го века.
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🙢 Уезд - административно-территориальная единица 
🙢 Аристократия - привилегированный высший слой господствующего 

социума, богатая или родовая знать 
🙢 Бай – крупный скотовод, с ХIХ века самостоятельное сословие
🙢 Колонизация - захват, заселение, хозяйственное освоение других 

территорий, насильствен неподчинение  местного населения 
🙢 Кибитка –переносное  жилище у кочевников:
🙢 Жуз - исторически сложившееся объединение казахов
🙢 Генерал-губернаторство — единица административно-территориального 

деления 
🙢 Медресе - средние и высшие учебные заведения мусульман 
🙢 Реформа - изменение какой-либо стороны общест¬венной жизни, не 

уничтожающее основ существующей социалъной структуры 
🙢 Революция— коренное преобразование в какой-либо области 

человеческой деятельности.
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