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Предисловие 

 

Уважаемые читатели! 

Данное методическое пособие подготовлено для эффективной 

организации процесса преподавания предмета "История Казахстана" и 

содействия более глубокому пониманию его содержания. История 

Казахстана-это наука, изучающая прошлое страны, ее борьбу за 

независимость, культурное и социальное развитие. Он является важным 

инструментом воспитания гражданской ответственности и патриотизма, 

представляя каждому поколению великую историю и культурное наследие 

нашей страны. 

В методическом пособии систематически представлены важные 

разделы и темы дисциплины История Казахстана. Здесь представлены 

различные методы обучения, интерактивные инструменты, задания и 

дополнительная литература. В целях повышения эффективности учебного 

процесса подготовлены различные методические указания и материалы. 

Основная цель данного инструмента-углубление исторических знаний 

учащихся, формирование у них навыков самостоятельного исследования, а 

также активизация учебного процесса с использованием инновационных 

методов в изучении истории. Методическое пособие оказывает помощь 

учителям в организации занятий по каждой теме, способствует повышению 

интереса учащихся. 

Дисциплина "история Казахстана" играет большую роль в сохранении 

национальной идентичности, формировании исторического сознания и 

воспитании будущего поколения в уважении к истории нашей страны. При 

поддержке данного методического пособия каждый учитель и ученик сможет 

качественно и интересно усвоить исторические знания. 

Пусть все педагогическое сообщество и учащиеся получат пользу от 

этого инструмента, глубоко поймут историю нашей страны и укрепят наше 

стремление стать в будущем патриотичным, добропорядочным 

гражданином! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМА № 1. ДОИСТОРИЧЕСКАЯ ЭВОЛЮЦИЯ ЧЕЛОВЕКА 

1.Разбиение исторического процесса на этапы. 
В зависимости от развития той или иной социально-экономической 

формации история человечества делится на длительные-длительные 

периоды. Значительная часть древней истории, охватывающая долгое время, 

изучается по археологическим источникам. В археологии разработан 

своеобразный метод периодизации, согласно которому история человечества 

делится на каменную, бронзовую, железную и средневековую эпохи. 

Первобытнообщинное строительство - это самый ранний этап взросления и 

развития человека. В отличие от научных исследований, развитие 

первобытнообщинного строительства везде было одинаковым. Проводимые в 

стране археологические раскопки раскрывают первые этапы истории 

развития прошлой жизни и вносят свой вклад в изучение мирового 

человеческого общества. На земле Казахстана найдены каменные орудия 

труда, поселения первых людей.  

Эти археологические памятники свидетельствуют о существовании 

первого общинного сооружения в Казахстане. Производительная сила 

первых людей состояла из первого, первого человека, второго — его 

каменного орудия. Археологическая наука начинает свое исследование с 

этих каменных орудий. Изучение памятников первобытнообщинного 

строительства в Казахстане имеет более или менее свою историографию.  

Первые данные о каменных орудиях на земле Казахстана относятся к 

50-м годам XIX века. В 1862 году в порту Александрова Гурьевской области 

были обнаружены каменные ножевидные орудия, а в 1883 году по 

пожеланию друга Абая Е. П. Михаэлса в городе Семей был открыт краевой 

музей, на полках которого выставлено более 80 каменных стрел, 

наконечников каменных копий, скребков, ножевидных каменных орудий, 

каменных топоров. Каменные орудия, особенно в начале ХХ века, были 

найдены в разных местах Казахстана и о них начинают писать в прессе. В 

1895 году по инициативе академика В. В. Бартольда было создано 

Туркестанское общество археологов-любителей, которое заботилось о 

памятниках древности по всему Казахстану и сообщало о них. Настоящее 

научное изучение каменных орудий первого общинного строительства в 

Казахстане началось только после Октябрьской революции 1917 года.  

Заметна заслуга С. И. Руденко в открытии памятников 

первобытнообщинного строительства на казахской земле в первые годы 

советской эпохи. По его словам, впервые стало известно поселение медно-

каменного века вблизи Кайранколя в Костанайской области. Также видные 

ученые-археологи М. П. Грязнов, И. В. Синицины в 30-е годы обнаружили 

поселения нового и медно-каменного веков на землях Караганды, Западного 

Казахстана. Ученый академик, заслуживший значительный вклад в изучение 

оборудования первых людей на нашей земле.Был Х. Маргулан.  

Центрально-Казахстанская экспедиция под руководством ученого 

обнаружила поселение каменного века в нескольких местах в центральной 

части Бетпакдалы. В частности, одной из главных выдающихся заслуг 



ученого является открытие мастерской по изготовлению кремневых орудий 

медно-каменного века. А также.Х. Маргулан писал многочисленные 

поселения и пещеры, населенные первыми людьми, и научную 

характеристику им. Настоящее научное изучение каменного века в стране 

начинается со 2-й половины 50-х годов.  

Работа «Каратауского отряда», созданного в 1957 году под 

руководством научного сотрудника Института истории, археологии и 

этнографии им.Ш. Уалиханова, специалиста каменного века Х. Алпысбаева 

была колоссальной. За более чем 20-летний период ученый обнаружил 

памятники, свидетельствующие о временах, начиная с нижнего периода 

каменного века и заканчивая его последним периодом. Результатом данной 

работы стала монография "Нижний каменный век Южного Казахстана". Так, 

были изучены памятники первых людей Казахстана, налажена 

доброжелательная работа. 

2. Открытие археологических памятников, относящихся к 

каменному веку на территории Казахстана. 
 

Изучение эпохи палеолита с 80-х годов ХХ века до наших 

дней.Институт археологии им. Х. Маргулана, а также Ученые КазНУ им.Аль-

Фараби под руководством Таймагамбетова Ж. К. По инициативе и под 

руководством Таймагамбетова Ж. К. В 2000 году в Казахском национальном 

университете им. Аль-Фараби впервые среди стран СНГ был открыт музей 

палеолита.  

В северных районах Казахстана впервые поселения эпохи неолита 

были обследованы в 1926 г. М. П. Грязновым и М. Н.Комаровой. Большой 

заслуга ученого-археолога С. Черникова в поиске и проведении научных 

исследований памятников периода неолита в Восточном Казахстане. Он 

проводил раскопки поселений» Малый Красноярск «и» Усть-Нарым". В 

низовьях Сырдарьи на Аральском побережье, на Земле Кызылординской 

области значительны заслуги заведующего Хорезмской археологической 

экспедицией С. П. Толстова в изучении поселений периода неолита.  

В исследовании памятников неолита академик.Заслуга Х. Маргулана, 

специалиста каменного века Х. А. Алпысбаева. Первые орудия труда 

человека были сделаны из камня. Поэтому первый затянувшийся 

исторический период называется каменным веком.  

Каменный век делится на 3 периода:  

1. Палеолит - древний каменный век (2,5 млн. до н. э.). от года-до 12 

тысячелетия);  

2. Мезолит-средний каменный век (12-5 тысячелетия до н. э.);  

3.Неолит - новый каменный век (5-3 тысячелетия до н. э.);  

В свою очередь, сам палеолит делится на 3 периода: 1) ранний 

палеолит (2,5 млн. до н. э.).-140 тысячелетий до н. э.); 2) средний палеолит 

(140-40 тысячелетий до н. э.); 3) поздний палеолит (40-12 тысячелетий до н. 

э.). В последние годы в эту схему были внесены некоторые изменения. По 



мнению ряда авторов: они делят палеолит на две эпохи - раннюю и позднюю-

и ставят рубеж между мустье и поздним палеолитом.  

По этой периодизации ранний палеолит делится на три основные 

эпохи: эпоху олдувея (2,6 млн. до н. э.).- 700 тыс. лет), эпоха ашеля (700-150-

120 тыс. до н. э.) и эпоха мустьера (150-120 – 30-25 тыс. до н. э.). Поздний 

палеолит охватывает 30-25 – 12-10 тысячелетия до нашей эры. Следы 

древнего человека на земле Казахстана относятся к эпохе раннего палеолита. 

Останки древнего человека пока не найдены, но их адреса, стоянки найдены 

и изучаются. Одним из наиболее благоприятных мест для расселения людей 

был хребет Каратау в Южном Казахстане. Здесь были найдены самые старые 

орудия труда из камня.  

Памятники раннего периода древнего каменного века найдены на юге 

Казахстана, вдоль реки Арыстанды в местах Кызылтау, Тенгриказган, 

Бориказган, Токалы и Акколь. В ущелье Казангап справа от реки Шу был 

обнаружен памятник, относящийся к этой эпохе. На стоянке Карасу 

обнаружено около 15 тысяч каменных предметов. В Центральном Казахстане 

древний палеолит появился позже, чем на юге. Он населял в основном 

северное побережье Балхаша. На этом месте было обнаружено больше 

стоянок для людей того временПамятники раннего периода древнего 

каменного века найдены на юге Казахстана, вдоль реки Арыстанды в местах 

Кызылтау, Тенгриказган, Бориказган, Токалы и Акколь. В ущелье Казангап 

справа от реки Шу был обнаружен памятник, относящийся к этой эпохе. На 

стоянке Карасу обнаружено около 15 тысяч каменных предметов. В 

Центральном Казахстане древний палеолит появился позже, чем на юге. Он 

населял в основном северное побережье Балхаша. На этом месте было 

обнаружено больше стоянок для людей того времени. Во время раннего 

палеолита человек использовал второй камень для раскалывания камня - тот, 

который собирался ударить их друг о друга. Такой подход называют 

взрывной техникой, т. е. галькой, так как в качестве сырья чаще всего 

использовалась речная галька. В раннем палеолите люди использовали 

круглый камень для раскалывания камня. Подготовленный инструмент позже 

использовался как косилка. В то время первое оружие было очень 

оптимальным, распространенным типом.  

Памятники ашельского периода найдены в Центральном Казахстане. 

Одна из таких стоянок - Кудайколь-расположена на восточной окраине 

Сарыарки. В периодПамятники ашельского периода найдены в Центральном 

Казахстане. Одна из таких стоянок - Кудайколь-расположена на восточной 

окраине Сарыарки. В период среднего палеолита (мустьера) стали 

совершенствоваться методы каменной обработки. Теперь широко 

распространен метод изготовления орудий труда из круглого стержневого 

камня (нуклеуса). Основными видами оружия того времени были резцы и 

скребки. В этот период человек научился поджигать ветку дерева, тря ее друг 

о друга или ударяя по кремню, создавая искры. Сформировалась первая 

религиозная вера. Мустьеры хоронили мертвеца, согнув ногу и положив ее 

на одну сторону. Стали появляться признаки понимания жизни и смерти, 



уважительного отношения к умершим. Человека периода среднего палеолита 

называют неандертальцем.  

Организация древних людей — большая община-сформировалась в 

среднем палеолите. Известные стоянки среднего палеолита: стоянки 

Кызылрысбека, найденные в Топалинском ущелье Каратауской области и 

расположенные в 20 километрах к югу от озера Акколь. Стоянки, 

относящиеся к этому периоду, также были обнаружены в логове Льва. Самый 

сложный из них назван в честь Ш. Уалиханова.  В недрах ушбулака была 

обнаружена временная стоянка небольших групп охотников.  

Самым старым из найденных памятников в Центральном Казахстане 

является стоянка Обалысай в Жезказганской области, а также стоянки в 

среднем течении реки Сарысу на верховьях реки Музбел и Есиль, то есть 

урочище болото на севере Караганды, вблизи села Канай в Прииртышье. 

Новые памятники периода мустьера были обнаружены в 1984 году в 

Акадырском районе Жезказганской области. Это стоянки Бычтау I и II, 

большая Акмая. Особенно интересны палеолитические памятники Западного 

Казахстана, особенно на его полуострове Мангистау. Все стоянки, ранее 

открытые Медоевым А. Г., а позже Таймагамбетовым Ж. К., расположены на 

шельфовых площадках побережья Каспийского моря.  

Поздний палеолит охватывает период от 40 до 12 тысяч лет до нашей 

эры. Это время, когда человечество расселилось по всем климатическим 

зонам земли и образовались расы и расовые группы. В эту эпоху 

сформировались люди («сознательный человек»), телосложение которых 

сходно с современным. Поскольку кость такого человека впервые была 

обнаружена в пещере Кроманьон во Франции, ее называют кроманьонской. 

Поздний палеолит охватывает период от 40 до 12 тысяч лет до нашей эры. 

Это время, когда человечество расселилось по всем климатическим зонам 

земли и образовались расы и расовые группы. В эту эпоху сформировались 

люди («сознательный человек»), телосложение которых сходно с 

современным. 

В Южном Казахстане обнаружен ряд позднепалеолитических 

памятников. Среди них стоянка Ащисай, обнаруженная с западной стороны 

городка Шолаккорган. На стоянке болота в Центральном Казахстане были 

обнаружены крупные скребковые камни и концы ныряния. В третьем 

карабасском захоронении было обнаружено 172 порфирита. В Восточном 

Казахстане стали известны Канайская, Свинчатская, пещерная и Ново-

Никольская стоянки. На казахстанской земле не так много полностью 

изученных памятников позднего палеолита, но имеющиеся материалы 

свидетельствуют о том, что развитие материальной культуры людей древнего 

каменного века не прерывается, как и процесс расселения на территории 

Казахстана. Поздний палеолит был заменен мезолитом (12-5 тысячелетия до 

н. э.). Этот период мало изучен. Поэтому памятники, найденные на земле 

Казахстана, тоже редки. В этот период родились лук-стрела и бумеранг. При 

раскопках также были обнаружены тупые и закругленные концы луковых 

стрел. Их использовали для охоты, не повреждая шкуры ценных зверей. 



Также широко использовались отравленные или зажигательные стрелы. 

Способ обработки камня также улучшился. Ножевидные разрезы вытеснили 

все остальные инструменты. Люди научились устанавливать на каменных 

резцах деревянную рукоятку. Рыбалка получила широкое распространение.  

Период неолита охватывает 5-3 тысячелетия до нашей эры. Это 

довольно зрелая техника обработки камня. Появляются новые 

технологические способы обработки камня: шлифование, сверление, 

распиловка. Из камня делали топоры, мотыги, килограммы, келсапы, 

зернистые терки. Приготовление микролитов освоено на неолите. Обработка 

костей стала более совершенной. Важнейшим признаком этого периода 

является рождение животноводства и земледелия, использование готовой 

продукции природы, подавление места охоты добывающим хозяйством. В 

науке это явление называют» неолитической революцией".  

Люди приручили диких животных и начали заниматься простой 

формой обработки земли. Появление новых видов хозяйства оказало большое 

влияние на развитие человеческого общества, расширив масштабы и объемы 

человеческого труда. Многотысячелетняя история развития дальнейшего 

экономического благополучия человека-в значительной степени история 

процветания этих двух видов хозяйства. Достигнутый уровень развития 

производительных сил населения первых общин в период неолита 

способствует открытию других культурно-бытовых новшеств. В этот момент 

появляются горнодобывающая промышленность и ткачество, и начинают 

изготавливаться керамические сосуды. Так сложилась горнодобывающая 

профессия. Люди - научились делать прочную керамическую посуду, 

сделанную из глины и обожженную на огне. Он нарисовал на сосудах менее 

сложные геометрические узоры.  

В настоящее время на земле Казахстана насчитывается более 500 

известных науке памятников неолита. Стоянки неолита делятся на четыре 

типа в зависимости от характера их расположения: 1) вдоль ручья; 2) на 

берегу реки; 3) на берегу озера; 4) в пещере. Как правило, на стоянках на 

берегах рек и озер встречается довольно большое количество изделий, из 

этого мы знаем, что именно на стоянках люди жили окончательно или 

длительное время. На казахстанской земле больше всего распространены 

стоянки вдоль родника - большинство из них временные, сезонные-места для 

бродячих охотников. Одной из особенностей памятников неолита в 

пустынно-степных зонах Казахстана является то, что большая их часть - 

открытые (наземные) стоянки. На этих стоянках были обнаружены стрелы 

пуль, наконечники ныряльщиков, топоры, долота, ножи, скребки. 

Неолитические памятники Казахстана состоят из нескольких 

территориальных групп. В Приаралье расположена стоянка саксаула. Жители 

этой стоянки были в основном охотниками и скотоводами.  

Инструменты, найденные недалеко от Северо-Восточного Балхаша, 

сделаны из яшмы и кварцита. На стоянке Ботай в Костанайской области было 

обнаружено много костей дикой лошади. Некоторые кости указывают на то, 

что некоторые лошади были одомашнены. Так, в степных районах 



Казахстана началось одомашнивание лошадей. Неолитическая стоянка 

караунгир находится в Тюлькубасском районе Южного Казахстана. На 

правом берегу реки Кызылсу в Восточно-Казахстанской области обнаружена 

стоянка Сатшакыз. 

В Западном Казахстане выделяется один из видов Кельтеминарской 

культуры - западноказахстанский образец, о котором предсказал С. П. 

Толстов. Кельтеминарская культура существовала в конце 4-х-начале 2-х 

тысячных лет до н. э. и охватывала значительную территорию Казахстана и 

Средней Азии. В Западном Казахстане имеются стоянки Шандыаул, 

Кульсары, Шатпаколь, Кайнар, Жыланкабак, Сарыкамыс, Шаян и др. В 

Северо-Казахстанской области, недалеко от села Железинка, раскопанный и 

исследованный труп времен неолита сгорел внутри могилы. Кроме того, 

вместе с телом умершего в могиле выставлены различные украшения, 

каменное оружие, керамика, еда. Эти вещи выражают мысль о том, что они 

понадобятся, когда они появятся в о, а сжигание указывает на культ огня. 

Находки в поселениях, могилах свидетельствуют о больших изменениях в 

жизни человека в период неолита. Начали развиваться новые виды хозяйства, 

такие как земельные дела, ремесла, животноводство. В период неолита в 

обществе существовала материнская племенная конструкция. В жизни людей 

преобладала роль матери. Таким образом, в каменном веке происходила 

тенденция возникновения, становления человека, миграции и освоения 

первых людей на территорию Казахстана.  

История Казахстана делится на следующие периоды: древнейший 

период (2,5 млн. до н. э.). год-VIII в. до н. э.) - период от появления человека 

на территории Казахстана до появления первых государств; 

Древний период (VII в. до н. э. – V в. н. э.) – возникновение первых 

государств на территории Казахстана (Саки, уйсуны, Канглы, гунны), их 

расцвет, кризис, упадок; средневековая история Казахстана (V в. до н. э. – 

XVIII 30 гг. н. э.)- 1-й период-до начала XIII в., 2-й период-позднее 

средневековье - до присоединения Казахстана к России; новая история 

Казахстана (30-е гг. XVIII в.). - До февраля 1917 г. - - вступление Казахстана 

в состав России, колониальный период; новая история Казахстана-1-й этап-

упадок королевства; Октябрь 1917 г., установление советской власти (1917-

1920 гг.).) До фактического распада СССР (август-декабрь 1991 г.), 2 этап-

провозглашение независимости РК 16 декабря 1991 г. и до настоящего 

времени – становление и развитие Казахстана как суверенного, 

демократического, правового государства. 

Основную информацию о материальной стороне и духовной культуре 

древнего человечества дает каменный инструмент. История человечества 

делится на четыре большие эпохи: каменный век, бронзовый век, железный 

век, эпоха Средневековья. Каменный век делится на три периода: палеолит, 

мезолит, неолит. Каменный век-период становления человечества и его 

экономики. Все это характеризуется низкой производительностью труда. 

Экономическая деятельность заключалась в использовании готовой 

продукции природы. Первый человек собирал дикие злаки, фрукты, ягоды и 



охотился на животных. Взаимоотношения людей основаны на 

экономическом равенстве членов коллектива на основе разделения труда. Но, 

тем не менее, они были коллективистами. 

Первое место раскопок в некрополе недалеко от села Андроновка близ 

г. Ачинска относится к андроновской культуре, названной так. В бронзовом 

веке климат изменился в сторону потепления и сухости и на всей территории 

Казахстана с преобладанием первого развилось животноводство и 

растениеводство. В Центральном Казахстане обнаружено более 30 поселений 

и более 150 захоронений андроновской культуры. В Казахстане обнаружены 

десятки поселений и захоронений в Иртышской, Бухтарминской, 

Курчумской, Алтайской и Тарбагатайской долинах. На юге Казахстана и в 

Жетысу были обнаружены скопления наскальных рисунков Тамгалы и 

Каратау. Памятниками эпохи средней бронзы Жетысу являются могильники 

Тамгалы, Каракудук. Некрополь горы Каратау. В низовьях Сырдарьи в 

окрестностях Арала открыты уникальные памятники бронзы - мавзолеи 

Тегискен. 

3.Эпоха энеолита и бронзы в Великой степи. 

 

 Бронзовый век на территории Казахстана изучение бронзового века в 

Казахстане систематически налаживается в научном отношении при 

советской власти. Значительны заслуги таких ученых, как П. С. Рыков, М. И. 

Артамонов, М. П. Грязнов, К. Арзютов, И. В. Синицин, видных членов 

«Нуринской экспедиции», организованной Академией Наук СССР в 1933 

году для изучения Центрального Казахстана.  

Одним из главных открытий в изучении эпохи бронзы стало открытие в 

долине реки Шерубай-Нура знаменитых памятников эпохи бронзы 

Дандыбай. В изучении эпохи бронзы в западной части Казахстана большой 

заслуга ученого Кривцовой О. А.-Грековой. В частности, заведующий 

Центрально-Казахстанской археологической экспедицией, организованной 

при Институте истории, археологии и этнографии. Работа Маргулана 

огромна. Ученый провел раскопки таких памятников, как Атасу, Булу, 

Бегазы, Аксу-Аюлы, Дандыбай. В результате исследовательской 

работы.Маргулан опубликовал две большие монографии о бронзовом веке, 

многочисленные научные статьи. Выдающийся ученый С. С. Черников, 

плодотворно работавший над изучением памятников эпохи бронзы на землях 

Восточного Казахстана. В 50-е годы ХХ в. учеными-археологами К. А. 

Акишевым, А. М. Оразбаевым, А. Р. Максимовами, заслужившими большие 

заслуги в изучении эпохи бронзы.   

Бронзовый век охватывает период между 2-м тысячелетием до нашей 

эры и началом 1-го тысячелетия до нашей эры. Во 2-м тысячелетии до н. э. в 

степях Евразии появился способ получения бронзы и был произведен 

переворот в рядах производительных сил.  Древние люди усиливали 

прочность металлических изделий, добавляя олово в медь. Из бронзы были 

созданы инструменты и оружие, необходимые для выживания. Основная 

культура людей, живших в эпоху бронзы на земле Казахстана, в науке 



называется Андроновской культурой. В эту эпоху степи Казахстана, Южная 

Сибирь и Уральский регион были заселены племенами схожего по 

происхождению происхождения со своей культурой. Этот период получил 

название — андроновская культура из-за села Андроново недалеко от города 

Ачинск в Южной Сибири, где был обнаружен первый памятник этой 

культуры. Раскопки на этом месте были проведены в 1913 году Б. В. 

Андриановым.  

В 1927 году археолог М. П. Грязнов обнаружил подобное захоронение 

и в Западном Казахстане, обнаружив, что памятники андроновской культуры 

распространились на огромную территорию от Минусинска на востоке до 

Урала на Западе.  

Большинство исследователей делят время существования 

андроновской культуры на 3 этапа:  

1. ранний бронзовый период (Федоровский период) - XVIII-XVII вв. до 

н. э.;  

2. Средний бронзовый период (Алакольский период) - ХV-ХІІІ вв. до н. 

э.;  

3. поздний бронзовый период (Замараевский период)—ХІІ-VIII вв. до 

н. э.  

Эти периоды назывались Федоров, Алаколь, Замараев по названию 

первых исследованных памятников. Основные особенности бронзового века 

следующие:  

* Промышленное освоение цветных металлов (металлургия бронзы);  

* Осуществление первичного общественного разделения труда, то есть 

отделение животноводства от земледелия;  

* Установление семейных родовых отношений отцовства;  

* Андроновские племена первыми перешли на передовой вид 

экономической жизни-кочевое скотоводство;  

* Племенные отношения распались, и начали формироваться 

могущественные племенные ассоциации. 

 Андроновские племена населяли весь регион Казахстана. Основной 

населенный район-Центральный Казахстан. В этом регионе было обнаружено 

и исследовано множество мест обитания, могильников, древних 

месторождений, наскальных рисунков, более 30 поселений и более 150 

могил.  

В ранний Нуринский период в погребальном обряде преобладала 

кремация (сжигание трупов). Далее-освоение земель в период Атасу, в том 

числе освоение полупустынных районов. Резко возрастают объемы горных 

работ, что можно заметить по наличию многочисленных мест переработки 

горных руд. Большая группа захоронений и поселений находится вдоль реки 

Атасу. При раскопках поселений и могильников появились бронзовые 

орудия, оружие, декоративные предметы. Захоронение трупов с лежанием на 

одном бедре происходит чаще. Поздний бронзовый период известен 

созданием новой культуры в Центральном Казахстане - культуры Бегазы-

Дандыбай.  



Академик, много лет проводивший археологические исследования в 

Центральном Казахстане.Х. Маргулан, учитывая характерные черты 

позднего бронзового века, решил назвать его Бегазы-Дандыбайской 

культурой. К этой культуре ученый относит памятники Бегазы, Бұқулы, 

Сұңғыру, Айбас дарасы, Дандыбай. Материалы, полученные из этих 

памятников, свидетельствуют о переходном периоде от бронзового века к 

железному. Одна черта, присущая этой культуре, заключается в том, что, с 

первой стороны, она сохраняет андроновскую традицию, с другой стороны, в 

ней появляются новые элементы: особый тип гробниц, погребальный обряд с 

самобытностью, новые виды керамики. Вместе с складыванием и укладкой 

трупов их укладывают на спину. К этой культуре относится также могила 

Аксу-Аюлы ІІ на южной стороне Караганды. В это время на поверхность 

Земли широко распространяется процедура возведения каменных и 

обнесенных стеной жилых домов. Древесина широко использовалась для 

строительства жилых домов. Огромную роль сыграла выплавка металла. 

В Северном и Западном Казахстане открыто и исследовано множество 

памятников андроновской культуры, из которых широко известны 

Алексеевское поселение и некрополь Тастыбутак. К раннему бронзовому 

периоду относится ритуал захоронения трупа подожженным. В то время 

возникли поселения, которые считались прототипами древних городов. Один 

из них-Аркаим расположен на границе Челябинской и Костанайской 

областей. В первый период позднего бронзового века племена Северного 

Казахстана находились под сильным влиянием культуры сеча Приаралья, а 

Западно - казахстанско-Поволжского сеча.  

Аналогичным образом происходит развитие андроновской культуры в 

Восточном Казахстане. Десятки поселений и могильников эпохи бронзы 

были обнаружены в луговых полях Иртыша и Бухтармы, Курчумского 

кокорая, горных районах Алтая, степях Тарбагатая и Саура. Некрополь Канай 

и большинство расположенных рядом с ним могил поселений относятся к 

позднему бронзовому периоду. Южный Казахстан и Жетысу были 

густонаселенными районами бронзового века. Огромное скопление 

наскальных рисунков, таких как Тамгалы и Каратау, было найдено только в 

Жетысу и на юге Казахстана. Для Жетысу характерно смешение элементов 

культур племен Федорова и Алаколя. В Федоровской традиции чаще 

встречаются могилы с прямоугольными и круглыми ограждениями. К 

среднему бронзовому веку Жетысу относятся могильники Тамгалы, 

Каракудук. С юга Казахстана, Каратау был раскопан могильник горы. В 

нижней части Сырдарьи, в Аральской долине, открылся уникальный 

памятник эпохи бронзы - Мавзолей Тугускен. 

Задачи: 
1.Разделите эволюцию человека на этапы и запишите основные 

особенности каждого этапа. 

2.Изучите первые инструменты человека и их эволюцию. 

3.Изучите эволюцию способности человека стоять и ходить и опишите, 

как он развивался. 



4.Изучите развитие мозга человека и опишите, как изменились его 

размеры и строение. 

5.проведите исследование общих предков человека и шимпанзе и 

сравните их особенности и сходства. 

6.кратко опишите Чарльза Дарвина и его эволюционную теорию и 

опишите его точку зрения на происхождение человека. 

7.проанализируйте, как климатические и экологические изменения 

повлияли на эволюцию человека. 

8.опишите современного человека (Homo sapiens), как он исторически 

отделялся от других видов. 

9.сравните основные различия между гоминидами и современными 

обезьянами. 

10.провести исследование Гомо эректуса и охарактеризовать развитие 

и технологические достижения его общества. 

Темы докладов и докладов 

1.первые предки человека: австралопитеки и их жизнь 

2.происхождение австралопитеков и их физические особенности. 

3.образ жизни и развитие австралопитеков. 

4.место австралопитеков в эволюции человека. 

5.происхождение гоминидов и путь их эволюционного развития. 

6.важные виды гоминидов: Homo habilis, Homo erectus, Homo sapiens. 

7.культура и социальные структуры гоминидов. 

8.оружие и инструменты людей каменного века. 

9.методы исследования и археологические находки людей каменного 

века. 

10.повседневная жизнь и культура людей каменного века. 

Другие виды работ: 

1.анализ применяемых методов исследования, в том числе 

палеонтологических и археологических, с сопоставлением научных 

исследований эволюции человека. 

2.сделать демонстрацию, чтобы показать эволюцию каменных орудий, 

т. е. подготовить наглядные материалы, отражающие создание человеком 

первых орудий и их эволюцию, например видеомагнитофон, отражающий 

эволюционное развитие орудий труда. 

3.написать творческую работу, описывающую жизнь первых людей 

или социальную структуру на определенном эволюционном этапе, будучи 

путешественником в доисторические времена. 

4.проведение интервью с экспертами или учеными, обсуждающими 

теорию эволюции или археологические открытия. Этот тип работы 

представляет собой сбор и анализ взглядов и мнений об эволюции человека. 

5.создание короткометражного фильма или анимационного проекта об 

эволюции человека. Эта работа позволяет продемонстрировать образ жизни, 

культуру и эволюционные изменения человека в доисторические времена. 



6.подготовка музейной экспозиции или стенда, демонстрирующего 

эволюцию человека. На каждом экспонате показаны этапы развития 

человека, особенности жизни и эволюционные изменения. 

7.создание игры или симулятора, изучающего эволюцию человека. Эта 

игра позволяет моделировать процессы создания первых человеческих 

инструментов, изучения новых навыков и формирования общества. 

8.создание документального фильма или репортажа, рассказывающего 

о различных этапах эволюции человека. Он предоставляет подробную 

информацию об исторических местах, раскопках и исследованиях ученых. 

9.проект, изучающий эволюцию человека с точки зрения генетики. 

Здесь исследуются генетические сходства и различия между человеком и его 

родственниками, сравнивая ДНК разных видов. 

10.создать сборник научных данных об эволюции человека и 

систематически вносить их в базы данных. Эта база данных может 

использоваться для научных исследований или в учебных целях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМА №2 ПРЕДПОСЫЛКИ ФОРМИРОВАНИЯ КОЧЕВЫХ 

ЦИВИЛИЗАЦИЙ В ПЕРИОД ДРЕВНЕЙ МЕТАЛЛУРГИИ. 
 

1.предпосылки формирования кочевничества: природно-

географические и социокультурные факторы. 

В истории развития человечества на территории древнего Казахстана, 

сменявшего своеобразный бронзовый век, принесший большие и сложные 

изменения, является началом I тысячелетия до н. э. и началом нашего 

времени. Этот период отмечен использованием железа в собственном 

производстве людьми, населявшими территорию Казахстана, и развитием 

кочевого хозяйства. В I тысячелетии до н. э. на обширной территории, 

охватывающей Северную Индию, Афганистан, Среднюю Азию и южный 

регион Казахстана, населяли племена, известные как «Саки».  

Геродот (V в. до н. э.) и другие ранние историки называли их 

«азиатскими скифами». Основные письменные данные, в которых 

встречаются сведения о Сакском объединении, состоят из двух групп:  

1) авторы античной эпохи (греки) - Геродот, Страбон, Ксенофонт, 

Птолемей и др.;  

2) клинописи (Бехистунская клинопись и др.), оставшиеся от династии 

Ахеменидов (древнеперсидская).  

В то время как персидские надписи используют название «Сак», 

греческие источники называют эти племена «азиатскими скифами». Сакские 

племена были современниками скифов, населявших побережье Северного 

Черного моря, вдоль реки Днепр, савроматов нижнего течения реки Волги и 

Южного Урала, персов при Кире и Дарии I и греков эпохи Александра 

Македонского. Они установили тесные отношения с древними персами и в 

VІ-V вв. до н. э. также входили в состав империи Ахеменидов.  

Клинописи Ахеменидов содержат хотя и немногочисленные 

достоверные данные о Саках. В них три группы саков:  

хаомаварга-Саки (Саки, готовящие напиток хаома),  

тиграхауда-Саки (Саки из мешковины),  

рассказывается о парадарайа-Сак (Саки за морем).  

Первые две группы Герадот называл ―амюргия-Саки‖ и 

―ортокарибантия-Саки‖. В науке имеются различные предположения о 

концентрации этих групп саков на территории Средней Азии и Казахстана. 

По одному из них Шаш (Ташкентский район), на территории Северного 

Кыргызстана и на юге Казахстана в тиграхау-Саки ме - кенеген, этническая 

территория этих сакских племен была шире, в нее также вошли 

Южноуральский регион и Горный Алтай. Персидские клинописи говорят, 

что хаомаварга - Саки были крупнейшим племенем или группой племен, 

которые в греческих источниках назывались амюргий-Саки. Эти Саки 

расположены на территории древней Бактрии и Маргианы (на берегах рек 

Амударья и Мургаб). Это были Саки, с которыми познакомились ранние 

персы.  



По данным лингвистических исследований, прослеживается 

принадлежность саков к группе иранских, а точнее восточноиранских 

племен, выделившихся из древнеиранских поселений Центральной Азии в I 

тысячелетии до н. э. Союз сакских племен включает десятки племен, таких 

как массагеты, Дайи, исседоны, аримаспы, заговоры, аргипеи и т. д. Они 

упоминаются в трудах древнегреческих авторов.  

По прогнозам исследователей, они расположены на территории 

Казахстана следующим образом: массагеты - вдоль нижней части Сырдарьи 

и в Южном и северо-восточном регионе Аральского моря, Дайи - вдоль 

нижней части Сырдарьи, вдоль побережья Аральского моря, исседоны - 

вдоль рек Или и Шу, на восточной ее стороне до горы Тарбагатай, а 

некоторые исследователи, в том числе М.К. Кадырбаев размещает их на 

пространстве Центрального Казахстана, аримаспы населяли территорию 

Восточного Казахстана, Каспи - восточное побережье Каспийского моря, 

аргипеи - северную зону Казахстана.  

По данным, Саки занимались животноводством, разводили лошадей, 

крупный рогатый скот, овец. Было три вида скотоводства: кочевое, 

полукочевое, оседлое скотоводство. Разведение верблюдов в Саках 

произрастает в регионах Западного и Южного Казахстана. Они отлично 

катались на лошадях и очень хорошо умели стрелять из лука.  

Племена, населявшие Казахстан и Центральную Азию в восемнадцатом 

и восемнадцатом веках до нашей эры, имели отношения с Ассирией и 

мидиями, а при Ахеменидах, созданных с середины VІ века до нашей эры,-с 

Персией и были вовлечены во многие исторические события того периода. 

Письменные и археологические данные относятся к VIII-VIII вв. до н. э. 

Племена, населявшие Казахстан и Среднюю Азию, были связаны с 

цивилизацией древнего мира - Ассирией и мидиями, а с Персией-с момента 

основания государства Ахеменидов в середине VІ века до нашей эры. 

Саки участвовали во многих исторических событиях того времени. 

Кир, например, заключает союз с Саками и получает от них помощь, 

сражаясь с царем мидий Крезом. Позже Кир отправляется в поход, 

намереваясь покорить саков и массагетов. Но его кампания встретила 

ожесточенное сопротивление, и в конце концов персы во главе с Киром 

потерпели неудачу, их войска были разбиты, а он сам погиб.  

Герадот приводит такие легендарные детали: после победы над 

персами царица саков Амулет (Томирис) наполнил туловище кровью и 

сказал: «Ты жаждал крови, да истекает твоя пустыня!- она положила ему 

голову Кира. Оккупационные кампании Кира в Среднюю Азию продолжил 

Дарий I (521-486 гг. до н. э.). В 518 г. до н. э. Дарий I начал кампанию против 

массагет-саков, но также потерпел поражение. Греческий историк Полиэн 

массагет приводит историю о героической борьбе Сак против персов. Один 

сакский воин по имени Шырак разрезает свое тело ножом и идет к персам, 

показывая себя человеком, пострадавшим от сакских вождей. Затем Факел, 

заявляющий о своем желании отомстить своим соплеменникам, вводит в 

заблуждение своих врагов, то есть персов, ведя их в безводную пустыню. А 



там большинство персов гибнет, не терпя пустыни. В целях защиты своей 

земли от чужих захватчиков сакский воин Шырак совершил такой 

героический подвиг. Тем не менее, Дарий I, хотя и ненадолго, подчиняет 

отдельные сакские племена, в том числе хаомаварга-Саки и некоторые 

другие племена.  

Эти племена были частью XV сатрапии (налоговой зоны) Ахеменидов 

и должны были платить дань, но она не выплачивалась вовремя и часто 

носила характер подарков. Саки, однако, служили в армии Ахеменидов. 

Некоторые из них даже входили в состав личной военной команды 

персидского царя, известной как «десять тысяч бессмертных». Известно, что 

в конце VІ в начале V в. до н. э. произошли крупные политические события, 

связанные с началом греко-персидских войн на древнем Востоке. В то время 

некоторые сакские племена участвовали в этих войнах на стороне персов в 

качестве союзников и наемников.  

Например, в битве под Гавгамелами участвовала легкая кавалерия 

саков. Греко-персидские войны (500-449 гг. до н. э.) закончились 

поражением персов. Тем временем в Греции обостряется экономический и 

политический кризис, рабовладельцы понимают, что выходы из него-это 

организация оккупационных походов на восток.  

В 30-х годах IV века до н. э. македонско-греки под командованием 

Александра Македонского разгромили армию последнего Ахеменидского 

Дария Кодомана III и вторглись в Среднюю Азию. Взяв Мараканда 

(Самарканда), они направляются в Сырдарью. Народы Средней Азии 

героически противостояли проникновению греков. В борьбе с войсками 

Александра Македонского активно участвовали жители южных районов 

Казахстана, в том числе массагеты.  

При попытке переправиться через Сырдарью с войсками Александра 

Македонского Сакская стрела была поражена и ранена. Когда македонско-

греки окружали города вдоль Сырдарьи, в их тылу вспыхнуло восстание, 

которое они возглавили спитой. Спита, опираясь на поддержку массагет-

саков, неоднократно разгромил македонско-греческие войска, которые в то 

время считались непобедимыми. Только после трех лет ожесточенной войны 

македонско-греки временно подчинили себе некоторые племена и народы 

Средней Азии. Сакские племена на другом берегу Сырдарьи сохранили свою 

независимость. После смерти Александра Македонского его обширная 

империя распалась в кризисе из-за слияния племен и народов, не имеющих 

тесных экономических и политических связей. 

 

2.Тасмолинская культура: дата, масштабы, курганы и особенности 

материальной культуры. 
 

В I тысячелетии до н. э. Жетысу и Южный Казахстан стали крупным 

очагом самобытной яркой культуры этнокультурной Сакской общины 

Средней Азии и Казахстана, населенной большой группой сакских племен, 

входящих в тиграхаудасаки. Сакская культура была одним из достижений 



культуры и искусства Центральной и Передней Азии. Большое количество 

захоронений, относящихся к этому времени, свидетельствует о раннем 

освоении юго-востока и юга территории Казахстана. В долинах рек 

Сырдарья, или, Талас, Лепсы, Иссык, Шелек, Шарын, Кеген и др. 

сосредоточено большое количество каменных и почвенных курганов. 

Например, могильник Жуантобе (левый берег реки или) - могильник 300, 

могильник Бериккара (долина реки Талас) - могильник 500, в долине Кетпен-

Тобе (Северный Кыргызстан) - могильник 700. В них люди были похоронены 

в разное время и сформировались на протяжении сотен лет.  

Чумы, считающиеся «царскими», высотой до 20 метров, по 

многочисленным находкам не встречаются в Средней Азии и других районах 

Казахстана, приравненных к Жетысу и Южному Казахстану. В связи с 

обилием подобных археологических памятников А. Н. Бернштам делает 

вывод, что» царские Саки и уйсын " населяли Семиречье.  

В прекрасно сохранившемся состоянии обнаружены крупные 

погребальные сооружения, построенные из бревен тянь-Шанских сосен 

Бескатырского некрополя, датируемые V веком до н. э., которые являются 

уникальными памятниками древнейшей архитектуры, построенными из 

дерева на Земле на территории Средней Азии и Казахстана. Могила знатного 

Сака в могиле «Иссык», которая входит в большой могильник на северном 

склоне Заилийского Алатау, поражает богатством погребального обряда. Его 

одежда с головы до пят была украшена почти 4000 золотыми футлярами и 

веслами, многие из которых были выполнены в стиле «зверя» скифско-

сакского периода. Серебряная чаша, найденная в дверной гробнице, имеет 

особое значение, вероятно, имеет надпись на дне, состоящую из 26 символов, 

на бирке, алфавитной надписи.  

Начало I тысячелетия до н. э. отличается новым характером процесса 

распада родовой общины в Сакском обществе и формирования социальной 

структуры. Археологические данные ясно показывают происхождение 

частной, а затем и семейной собственности. Общественную структуру 

сакского времени можно назвать: группа малых родственных семей 

(патронимия) - то есть союз кочевых общин-племен. Нижнее гнездо этой 

структуры, названное патронимией, было создано в результате увеличения и 

естественной фрагментации огромного патриархально-родового потенциала, 

в котором она развивалась. Он был назван в честь главы династии. А 

разделение общества на богатых и бедных является доказательством того, 

что в Сакском обществе существует имущественное неравенство, то есть 

социальное неравенство. В Сакском обществе было три группы населения. 

Это: воины, жрецы, собирательные Саки. Каждый из этих швов имел свой 

традиционный цвет. Воины-красные и желто - красные, жрецы - белые, 

общинные Саки-желтые и синие. Кроме того, символом жрецов были Курбан 

- тарелка и отличительный головной убор. Сакские вожди и цари были 

избраны из группы воинов. Символом королей был лук-стрела. Сакские 

женщины одинаково относились ко всем аспектам общественной жизни, 

даже к военным сражениям, проявляли мужество. Указывает на то, что еще в 



VІ—V вв. до н. э. общественное строительство саков поднялось на более 

высокую ступень современного прогресса, имело экономические и 

политические предпосылки для этого. 

Эпоха освоения степных и горных пространств, господство 

животноводства в различных формах, сопряженных с земледелием, связана с 

сакской эпохой. По мнению ряда исследователей, Сак-парадарайя 

располагалась в Приаралье, вдоль нижнего течения Сырдарьи и Амударьи 

или в Северном Черноморском регионе, Сак - тиграхау-в районе средней 

Сырдарьи и Тянь-Шане; Сак - в долине хаомаварга-Мургаб. Высокий 

уровень саков достиг ремесел и ремесел, связанных с добычей металла, его 

обработкой, в частности литьем бронзы. Как и в бронзовом веке, 

месторождения железа, меди, олова, серебра, золота продолжали 

разрабатываться. В период саков использовался звериный стиль, 

сформировавшийся под влиянием южных традиций, с которыми Саки 

познакомились во время походов в Азию и Иран. Именно отсюда в сак 

пришли изображения Льва, грифона Льва. Эти изображения соответствовали 

количеству местных животных, включая оленей, баранов, верблюдов, 

снежных барсов, тигров, Орлов. 

В тиграхау в Жетысу-племена уйсунов, унаследовавшие земли саков, 

пришли из глубин Центральной Азии. Глава уйсундов получил звание 

гуньмо. Основная территория уйсундов располагалась в долине иле, а 

западная граница проходила по рекам Шу и Талас, граничащим с уйсундами. 

На востоке у них была общая граница с гуннами, а на юге их владения 

граничили с Ферганой. Столица-усуней-Чигучен (город Красной долины)-

расположена на берегу озера Иссык-Куль. Это укрепленный пригородный 

город. Уйсын освоил месторождения меди, свинца, олова, смог переплавить 

железо, из него изготавливали ножи, мечи, стрелы, кинжалы. Из цветного 

камня и благородных металлов-бусы для женщин и украшения для одежды. 

Также были найдены глиняные, каменные печати. У некоторых усатых и 

крупных чиновников были золотые и медные печати. Об этом 

свидетельствуют источники. Таким образом, как письменные источники, так 

и археологические раскопки показывают, что общество усатых достигло 

уровня государственности. 

Впервые Канглы упоминаются в китайских источниках во 2 веке до 

нашей эры. Е. Канглы умели плавить железо, делать из него предметы быта, 

делать из кости сложные Луки, ручки ножей, булавки, крепежи, различные 

амулеты. Интересные амулеты сделаны из фаланг волка, Орла, 

собаки,булавки с фигурными головами сделаны из кости. Развитое 

земледелие включает в себя открытие зерновых культур, наличие соломы в 

зерновых ямах, покрытиях полей и сырых кирпичах, многочисленные 

зерноочистители, кувшины для хранения зерна. Обработка почвы 

производилась каменной мотыгой. Также использовались инструменты 

костяного земледелия. 

 



3. Политическая история империи гуннов (сюнну). Проблема 

языкового и этнического происхождения одомашненных. 

Происхождение и этническая история кенгуру.   

 

Известно, что в I тысячелетии до н. э. обширное пространство 

Центральной Азии от Ордоса до Каспия на юге современной Монголии было 

заселено племенами разного происхождения и этнического состава. Ход 

постепенного развития хозяйства, некоторая общность быта, влияние 

этнической близости и различных политических факторов послужили 

основой для создания ранних крупных племенных объединений в 

Центральной Азии. Первыми из них были хунну (гунны).  

Сюнну или хунну (гунны), встречающиеся в китайских источниках в 

конце III века до нашей эры, объединили различные племена. Сведения о 

гуннах мы получаем в основном из китайских записей. Они представляют 

собой политическое образование, распространяющееся на территорию 

Тихого океана и Северного Китая, до Алтая и Жетысу, а затем и дальше на 

Запад.  

Гунны разделены на 24 клана. У каждого клана была своя земля. 

Верховные правители гуннов упоминались в китайских источниках как 

―шаньюй". К концу III века до н. э. гунны объединились, чтобы 

сформировать армию и создать свое государство. Объединение их в один 

союз связано с именем знаменитого Тюде шаньюя. Гунны много воевали с 

китайцами. В 3 веке до нашей эры вторжение гуннов стало настолько 

сильным, что вынудило китайского императора построить великий Курган.  

В 209 г. до н. э. племенами гуннов управлял меде шаньюй, который 

еще в первые годы своего правления предпринял походы и нанес 

сокрушительный удар по приграничным районам Китая. В ожесточенной 

борьбе гунны, возглавляемые Тюдэ, вынудили династию Хань, в которой 

преобладала военно-политическая власть, отказаться от гуннов, чтобы 

заглянуть в места их миграции в Ордосе. Император Хань гаоцзу МИДе 

преклоняется перед шаньюем и подписывает с ним‖ договор о взаимном 

мире и родстве". По этому договору император Хань обязуется предоставить 

шаньюю свою принцессу в качестве жены и ежегодно платить налоги. Гунны 

во главе с тюдэ позже подчинили бы восточные племена ―восточный ху‖, А в 

его состав вошли бы племена сяньби и ухуань, населявшие долины рек 

Керулен и Онон. Затем гунны совершают походы на западные племена 

юэчжи.  

В этот период обширная территория, простирающаяся от современной 

Кореи до Тибета и от Восточного Туркестана до среднего течения Хуанхэ, 

проходила под властью гуннов, а на севере занимала территорию до Байкала, 

где проживали племена, вошедшие в конфедерацию гуннов. Согласно 

ранним источникам, гунны совершали походы на Саяно-алтайские племена.  

В 201 г. до н. э. сюннулер продолжил свои походы на север и Северо-

Запад, покорив страны Хуньюй, Цюйшэ, Динлин, Гэкунь и Синьли. Их 

территория занимала земли на западе от реки Кем (өзенсей) до долины реки 



или. В походе 201 г. до н. э. гунны покорили почти все племена, населявшие 

Алтайский край. В последующие годы они также активно действуют на 

Западе.  

В 177 г. до н. э. МИДе шаньюй под предлогом попытки выступить 

против своих соседей отправляет правителей своих западных владений в 

поход против юэчжи.  Кавалерия гуннов разгромила юэчжи возле района 

Чжанье-Ганбчжоу и завоевала несколько владений вокруг формирующегося 

объединения. По этому поводу шаньюй говорит: ―с благодатью неба воины 

выжили, а лошади вышли сильными: они уничтожили и смыли юэчжи; 

повесили или подчинили меч и укрепили свою власть. Лоулань, Усунь, Хуцзе 

и 36 сопредельных им владений (княжеств) были переданы сюнну. Все они 

вошли в армию сюннулера и стали одной династией‖.  

В объединение гуннов входили племена разного происхождения и 

этнические политические структуры. На общественно-политическую жизнь 

Конфедерации сильно повлияло отсутствие тесных политических и 

экономических связей между силами, не желающими подчиняться единой 

централизованной власти, и владениями, расположенными на Великой 

территории.  

В середине I века до н. э. гуннское общество, наряду с потерей своих 

вассальных владений, было разделено на южное и северное в 55 г. до н. э. 

гуннами, которые были частью бывшего объединения. Южная часть 

контролировалась Хуханье шаньюй, а северная часть-Чжичжи шаньюй. 

Южане поселились на территории Ордоса, северяне, не выдержав давления 

своих племен, переселились в Саян и Байкал, то есть на север и Запад. 

В 49 г. до н. э. Чжичжи предпринял попытку захватить земли южных 

гуннов, которые стали БОД империи Хань, тем самым восстановив единство.  

Но его попытка не увенчалась успехом. Не набравшись сил, усунь 

обращается за помощью к кунби, но усунь кунби отказывается ей помочь. 

После этого оставшиеся без союзников северные гунны вынуждены 

покинуть земли южных гуннов. Правитель северных гуннов Чжичжи шаньюй 

установит свою орду недалеко от озера Киргиз-Нур в Северо-Западной 

Монголии. С этой пчелы он совершает походы на соседние племена уйсунов.  

Так, во второй половине I века до н. э. гунны во главе с Чжичжи 

впервые начали мигрировать в Семиречье Казахстана. Вторая волна 

миграции гуннов на Запад начинается в 93 году нашей эры.  Они проникают 

в регион Сырдарьи и Приаралья, в регионы Центрального и Западного 

Казахстана.  

В IV веке до н. э. гунны доходят до Европы. Поход гуннов на Запад 

спровоцировал начало Великого Переселения Народов. Они совершают 

набеги на земли Восточной Римской империи. Особенно в начале V в., когда 

воцарилась Ругила, усилилось наступление на римское государство, 

завоевание владений Рима у берегов Дуная. На территории Паннонии 

(территория современной Венгрии) создается новое государство - Западная 

гуннская империя. Гунны представляют серьезную угрозу для Римской 

империи.  



После смерти Ругилы в 433 году государственная власть фактически 

переходит в руки Аттилы (Героя Волги). Он покорил многие народы Европы 

и потряс всю Европу до своей смерти в 453 году. Но после смерти Аттилы 

западная гуннская империя распалась.  

Государство усунь. Одним из древнейших племенных союзов, 

населявших территорию Казахстана во II - VІ вв. до н. э., являлись уйсунды. 

Уссун-одно из древнетюркских племен, положившее начало формированию 

казахского народа. В древнекитайских писаниях название уйсун встречается 

со II века до нашей эры. Что касается происхождения семиреченских уйсов, 

то некоторые ученые доказали, что уйсы связаны с исседонами сакского 

времени и делят их на Тянь-Шаньскую и Восточно-Туркестанскую ветви.  

Как свидетельствует известный антрополог О. Смагулович, 

морфологические структуры антропологического типа уйсуня в расовом 

отношении очень близки к племенам, жившим в сакскую эпоху. 

Следовательно, уместно сделать вывод, что усачи являются прямыми 

потомками сакских племен.  

Известный историк-китаевед Н.Мукаметканович: ―государство уйсун 

— одно из коренных государств, существовавших на территории Казахстана 

в II — VІ вв. до н. э., образованное из Союза уйсунских племен. Коренные 

уйсуньи, государство Уйсунь, были известны нам по русскому переводу 

китайских летописей как ―Усунь‖.  

Есть много исторических данных о государстве уйсунь, много 

раскопанного археологического наследия и немало исследовательских 

работ‖... Этноним "Уйсунь ―впервые был написан китайским историком Сы 

Мачянь (Сыма Цянь)" историография — Ши-тцу. "Хунны‖ в главе‖ хунны".  

Основной территорией уссунинского государства были Жетысуский 

край современного Казахстана, Чуйский, Таласский, Иссык-Кульский и 

Илийский районы Китая. Границы простирались на западе до рек Шу и 

Талас, на востоке до восточных дельт Тянь-Шаня, на севере до озера Балхаш, 

на юге до Иссык-Куля.  

Государство усунь граничило с кенгуру на Западе, гуннами на востоке 

и Ферганой на юге. Согласно китайским письменным данным, столицей 

Государства уйсун был город Чигу-Чэн (Красная Долина). Он расположен на 

берегу горячего озера. Опасаясь усиления гуннов, китайское правительство 

направило посольство в западные страны в поисках союзников. Когда 

прибыл китайский посол, уйсын был могущественным государством, равным 

по силе Китаю и гуннам.  

По данным китайских источников о уйсын и Уйсунском государстве - 

уйсунды имели 120 тыс. человек, 630 тыс. человек, 188 тыс. 800 

военнослужащих.  

Верховным правителем государства был назван гуньмо (кунби). 

 

Кенгуру-одно из древнейших племен, составлявших основу казахского 

народа. Данные о них мы получаем в основном из китайских записей. 

Востоковед Н. Аристов указывает, что» кенгуру — древнетюркское племя". 



В. Востров уточнил, что они древние племена и тюркоязычные. По мнению 

А. М. Бернштама, де кенглы были тюркоязычным народом.  

Государство Канлы (II в. до н. э.— V в. н. э.) - Одно из первых 

государственных объединений, созданных в Южном Казахстане. По 

китайским данным столицей был город Битянь. Правителю кэнгли 

подчинялись 5 владений.  

История вопросов расположения государства Кангюй и его владений 

начинается с И. Бичурина, который обозначил его местонахождение Степями 

на северной стороне реки Сырдарья. В комментарии к тексту» Шицзи «в» 

рассказе о Даване «он отметил, что» владения кангюи занимают степи на 

северной стороне Сырдарьи, где сейчас мигрируют великий казахский 

клинок и средний клинок".  

В» шицзи «говорится о местонахождении кангюи: "Кангюй лежит 

примерно на 2000 ли к северо-западу от давана. Это кочевое владение, 

напоминающее юэчжийцев, обычно насчитывающее 20 000 солдат. Кангюй 

признает власть юэчжи на юге и власть гуннов на Востоке из-за его 

ограничений и меньшей власти над Даваном».  

ІІ-І вв. до н. э. кенгуру были одним из самых ярких государств 

западного региона. Следующая Хроника великой династии Хань, глава» 

Цянь Ханьшу«, озаглавленная» описание местоположения на Земле«, 

содержит раздел, посвященный кангюю, в котором дословно говорится: 

"правитель Кангюй населяет город Битянь на земле в 12 300 ли из Уанана, в 

стране Лоюэн. Он не зависит от наместника. К месту пребывания правителя 

летом можно добраться из Лоуэна за семь дней... Население 120 000 семей, 

600 000 человек; численность армии 120 000 человек. Обычай такой же, как у 

большого юэчжи. Кангюй подчиняется гуннам на восточной стороне...».  

К середине этого века в основном два подхода по вопросам их 

размещения:  

1. Кангюйлер занимал обширную территорию между двумя реками от 

Ташкентской Жазиры до Хорезма.;  

2.сложилось мнение, что владение Кангюй сосредоточено в долине от 

устья реки Сырдарья до Ташкента, а коренные земли расположены от 

среднего течения реки Сарысу до той же реки и реки Шу, до Улытау.  

Однако коренными землями кангюйцев были земли вдоль среднего 

течения Сырдарьи. По мнению А. Н.Бернштама, именно здесь находятся 

самые ранние исторические памятники - Кангха, ставшая легендой в Авесте, 

Махабхарате, Бундахишне Пехлеви и эпической Шахнаме.  

Таким образом, можно сказать, что кангюи были союзом племен, 

населявшим северную сторону среднего течения реки Сырдарья и 

являвшимся объединением государства Кангха. Если во второй половине II 

века до н. э. китайский посол ЧжанЦянь заявил, что земли Кангюй зависят от 

юэчжи на юге и гуннов на Севере, то в I веке нашей эры ситуация здесь 

изменится.  



Если Чжан-Цянь сообщил, что армия юэчжи составляет 100-200 тысяч, 

а армия кангюй-90 тысяч, Цанб-ХаньШу теперь говорит, что армия кангюй 

составляет 120 тысяч, а армия юэчжи-100 тысяч.  

Следует отметить, что в этот период между двумя реками в Средней 

Азии произошло смещение основной части юэчжи на юг, в левобережную 

Бактрию, оседание на земле и разделение на пять владений по отдельности, 

что не привело к их ослаблению по сравнению с Кангюй, а перед 

кангюйцами была открыта возможность совершить оккупационный поход на 

юг и Запад.  

В то время конец II - начало I в. до н. э., вероятно, возникли пять 

вышеупомянутых зависимых владений кангюи. Во второй половине I века до 

н. э. гунны во главе с Чжичжи шаньюем впервые начали мигрировать на 

земли Юго-Восточного Казахстана. При таких обстоятельствах государство 

Кэнгли заключило союз с Чжичжи и намеревалось использовать его против 

усатых. Правитель Канлы пригласил Чжичжи в долину Талас и дал ему право 

командовать своей кавалерией. Но надежды кенгуру не оправдались. 

Чжичжи не смог подчинить себе дом. Теперь между гуннами и кенгуру 

возник конфликт.  

Чжичжи изгнан из прихода правителя кэнгли и уходит на вершину 

Таласа, строя город для себя слева. Шаньюй получал средства на континент в 

качестве дани от правителей Ферганы и Парфии, скорее всего, он вызывал 

строителей и оттуда. Город, построенный в течение двух лет, был прочно 

укреплен, окружен двумя курганами, снаружи-деревянными, а внутри-

забором, построенным из камкесека с башнями.  

Усиление Чжичжи, нашествие усыпальниц беспокоило Китайскую 

империю. Вскоре китайская армия двинулась в поход. Он шел по Великому 

Шелковому пути в двух направлениях. Три отряда прошли через Кашгар, 

Фергану, через перевалы Шанаш на хребте урочище и Карабура на хребте 

Талас по Южной дороге, три отряда по Северной дороге — из Восточного 

Туркестана, скорее всего, через перевал Престиж в Иссык-Кульской 

котловине, где расположена Орда чигучэн усундера, а затем вступили в бой с 

Долиной Шу. Войска присоединились возле Кургана города Чжичжи. Сам 

шаньюй был подготовлен к осаде, он разместил свои войска вдоль стен, а по 

обе стороны от городских ворот разместил отряд пехотинцев, которые 

выстроились необычно, как «рыбья чешуя». Однако, несмотря на 

героическую оборону, китайцы подожгли снаружи деревянный Курган, земля 

обрушилась, подавив сопротивление осаждающих, вторглись в город и 

захватили замок. Вместе со многими родственниками, детьми, женами и 

знаменитыми принцами Чжичжи и его близкие в окрестностях были взяты в 

плен 1518 человек. У всех их скошена голова. Около тысячи двести воинов 

были подарены вассальным князьям Усуна и Ферганы. Другая сторона 

китайско-кангюйских отношений связана с событиями в Восточном 

Туркестане. В 78 г. н. э. китайская армия под командованием Бань Чжао 

установила свое господство над восточной Туркестанской Жазирой. Сначала 

кангюйлер становится союзником императора наместника и вскоре меняет 



свое мнение, посылая войска на помощь правителю Суле (Кашгар), который 

восстал против Бань Чжао в 85 году нашей эры. 

Яркие проявления памятников Канглы можно увидеть в культурах 

қуыншы, отырар-Каратау, жетіасар. Они распространились от устья 

Сырдарьи до Ферганы. Культура Конгрегации охватывает Ташкентский 

регион. 1958-1963 гг. Шардаринская археологическая экспедиция под 

руководством А. Г. Максимовой открыла ряд памятников, относящихся к 

культуре общины из Южного Казахстана. Наиболее полное его изучение-

поселение Актобе на правом берегу Сырдарьи, недалеко от Шардары. В 

долине Отрар сосредоточено 34 35 памятников, относящихся к культуре 

Отрар-Каратау. На левом берегу реки Арыс расположено около двадцати 

городков с различной территорией-Кумуш-Мардан, Костобе, Шаштобе, 

Сейтман Тобе, Акайтобе, Шалтобе. Самый крупный из них-Кокмар. Многие 

из них были обнаружены в 1969-70 гг. Отырарской археологической 

экспедицией под руководством К. Акишева. Семиасарская культура 

охватывает засушливую и Жанадарскую долины. Городские места в это 

время однородны. В городах и курганах были обнаружены различные 

предметы, относящиеся к Семиасарской культуре.  

Найденные в ходе археологических раскопок украшения, 

хозяйственные предметы свидетельствуют о том, что кенгуру занимались 

земледелием, животноводством, ремесленным ремеслом, торговлей и имели 

политические, экономические, культурные связи с такими крупными 

государствами, как Китай, Парфия, Рим и кушанская империя.  

III-V вв. по данным Китая, кангюйлер утратил господство над своими 

владениями в Средней Азии, Аральском регионе, разделившись на ряд 

независимых владений. В V веке он известен только в списке стран, 

пославших посольство в императорский дворец. Скорее всего, к этому 

времени небольшие владения, образовавшиеся на месте кангюйцев, зависели 

от государства эфталитов. С середины 1-го тысячелетия нашей эры 

изменилась этническая и политическая ситуация в районе средней и нижней 

Сырдарьи. В него вторглись тюркоязычные племена. 

Задачи: 
1. написать доклад об истории и развитии древней металлургии. 

2.Напишите эссе о взаимосвязи кочевых культур и металлургии. 

3.Изучите археологические находки, относящиеся к металлургии 

кочевников, и проанализируйте их значение. 

4.проведите исследование торговых отношений кочевников и оседлых 

народов с металлопродукцией. 

5.напишите доклад о влиянии древней металлургии на социальную 

структуру кочевников и обсудите специалистов по металлообработке и их 

место в обществе. 

6.изучить роль металлургии в военном устройстве кочевых обществ. 

7.исследуйте металлические украшения и произведения искусства 

кочевых народов. 



8.изучите, как металлургия повлияла на кочевые общества и их 

экологическое состояние. 

9.проанализируйте, как металлургия у кочевых народов повлияла на 

политическую структуру. 

10.исследуйте распространение древней металлургии и то, как она 

способствовала культурному обмену между кочевыми народами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМА № 3 ТЮРКСКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ И ВЕЛИКАЯ СТЕПЬ 

 

1.Арабо-китайский конфликт в Жетысу и Южном Казахстане. 

Историческая битва на реке Талас (751 г.). 
 

В начале VI века на сегодняшней казахской земле произошли более 

сложные повороты. На земле Алтая, Сибири, Монголии объединились 

представители правящего класса тюркских племен, образовалось феодальное 

государство под названием Тюркский каганат, опирающееся на мощную 

военную мощь.  

Земля Тюркского каганата простирается от Северной Монголии до 

Восточной Европы, а поле поселения простирается до верховьев Амударьи. 

Казахстан также входил в состав этого каганата. Письменные данные об этом 

государстве известны по Орхонским жазбаларысейским надписям, 

написанным на языке Турецкой империи в VII—VIII веках.  

Эти памятники стали известны как надпись ―Орхон-Енсей‖, потому что 

они были обнаружены вдоль реки Орхсей, населенной турками, и вблизи 

реки Орхон на территории современной Монголии. Памятники-надписи на 

надгробии, воздвигнутые в период правления Тюркского каганата, 

фундаментальной страны тюркских рутайпов VII-VIII веков, для таких 

известных людей, как Бильге Каган, Культегин (военачальник), Тоныкук 

(умник, советник).  

Впервые турецкое название встречается в китайских записях в 542 

году. Турецкое имя монгольское означает шлем, как гора, иногда турецкое 

имя также используется для обозначения аристократии. А китайцы считали 

турок потомками сюнну (гуннов).  

Турки победили племя теле /тирек/, населявшее Алтай в 546 году, 

взяли в плен более 50 тысяч своих солдат и присоединились к своей армии. 

Весной 552 года турецкий правитель бум восстал против своего правителя 

аваров (жуань-Жуань), разгромив их и образовав Турецкий каганат. Первым 

каганом турецкой Орды был бум. Бум Каган погиб в 553 г. до н. э. Его 

преемник Мукан-Каган (553-572 гг.).) за годы правления Турецкий каганат 

приобрел политическое господство в Средней Азии. 

 Они подчиняли киданей в Маньчжурии, киргизов в қырғызсее и 

взимали дань с северо-китайского государства. В составе тюркского народа, 

говорящего на одном языке, объединено более 30 родоплеменников, таких 

как Огуз, Карлук, киргиз, тургеш, уйгур, кыпчак и др. Эти племена 

двинулись с востока на Запад, объединились с племенами уйсун, Канглы на 

современных казахских землях и поглотили их.  

Турки сначала заключили союз с Ираном против эфталитов, владевших 

землями от Каспийского моря до Северной Индии и Восточного Туркестана, 

завоевав при этом Среднюю Азию, и в 587 г. победили их под Бухарой.  

Тохаристанская область проходит под юрисдикцией Ирана, а граница между 

Западно-турецким каганатом и зоной политического влияния Ирана 

проходит по Амударье. Турки вступили в союз с Византией против Ирана, 



начав свои кампании по владению Шелковым путем в Средиземное море 

после завоевания Средней Азии. В 571 г. турецкий военачальник Естеми 

захватил Северный Кавказ, вышел в Керченский залив (Боспор) и в 576 г. 

вошел в крымскую землю. Но после смерти Естеми внутри каганата началась 

борьба за власть. Взаимные ссоры и социальные противоречия сильно 

ослабили каганат, и в 588 году турки под Гератом потерпели поражение от 

Ирана, а в 590 году Византия вновь завоевала Боспор. Вторжение Северного 

Китая на границы каганата в 581-618 годах еще больше ослабило каганат, и 

политические потрясения в турецком каганате в конечном итоге привели к 

603 году. заканчивается разделением каганата на две части - Восточный и 

Западный каганаты.  

Столица Западно-турецкого каганата находилась в городе Суяб 

(недалеко от современного города Токмак) в Семиречье, а летний центр-в 

Мынбулаке (окрестности Туркестана). Западнотюркский каганат, покоясь на 

земле древнего уссуна, обращал на себя земли от восточного склона Каратау 

до Джунгарии.  

Он также захватил Восточный Туркестан Восточно-турецкого каганата 

и Самарканд Средней Азии, Бухара и другие города. В этих городах сидели 

заместители кагана. Первым главой Западно-турецкого государства был 

верховный правитель Каган, владыка всей земли.  

К середине VII века взаимная борьба внутри каганата, продолжавшаяся 

шестнадцать лет (640-657), война между племенами ослабляет каганат. 

Воспользовавшись этим, империя Тан захватила Жетысу и посадила там 

своего человека на трон.  

В результате непрерывных войн между турками и империей Тан 

тургеши усилились и захватили власть в Семиречье в начале VIII века. 

Тургешский каганат жил между 704 и 756 годами. Основателем каганата был 

трезубец-Каган. Территория каганата простиралась от города Шаш 

(Ташкент) на юго-востоке Средней Азии до городов Бесбалык, Турфан в 

Восточном Туркестане. Тургеши, жившие в горных районах Тянь-Шаня в VI 

веке, мигрировали в Жетысу в VII веке и были самым густонаселенным 

племенем, входившим в состав левого крыла Западно-турецкого каганата.  

Этнический состав Каганского народа состоял в основном из племен 

желтого и черного тюргешей. Согласно письменным данным, они жили в 

Шу, Таласе, Иле. Каган Тройский разделил свои основные племена на две 

Орды, разместив свой главный центр в городе Суяб, а вторую Орду-в городе 

Кунгит в долине Иле. Другие тюркоязычные племена, входившие в состав 

Западно-турецкого каганата, также входили в состав тургешей.  

Политическая административная власть находилась в руках вождя 

кагана, верховного правителя кагана. Тройной Каган разделил каганат на 20 

административных зон и содержал по 7 тысяч военнослужащих в каждом 

регионе. В 706 г. Умер Троицкий Каган, его сменил сын борода Каган (706-

711 гг.).) сел. При бирде Кагане началась борьба между племенами сары и 

Кара тургеш за власть кагана, не имея единства внутри государства.  



Более того, каганату угрожали арабы с запада, Танская империя Китая 

с юга, турки Центральной Азии с востока. В ходе внутренних сражений 

черные тюргеши побеждают, а их лидер Сулу-Каган (715-738 гг.) приходит к 

власти. При нем Тургешский каганат укрепился и укрепился. Столица 

государства переходит в город Талас (Тараз).  

Сулу Каган обретает возможность установить мир внутри государства 

и мобилизовать существующую силу против арабов на Западе. В 723 году 

тургеши вместе с Ферганскими карлуками и жителями волос нанесли 

сокрушительный удар арабам. Но арабы в 732 году вытеснили тургешей и 

захватили Бухару. В 737 году Сулу Каган организовал кампанию против 

арабов и дошел до Тохаристана, но вскоре потерпел поражение и погиб от 

рук одного из своих командиров на обратном пути. Вместо красавицы его 

сыном был Тугарсан Кутшар Каган. При нем в каганате начинается 

длительная 20-летняя борьба за власть между желтыми и черными 

тюргешами, и политическое и экономическое положение каганата полностью 

ослабевает. 

Во время этого раскола в Жетысу начали переселяться племена 

карлуков из Алтая. Тургеши не смогли оказать карлукам достойного 

сопротивления. Правитель китайской империи в Восточном Туркестане, 

воспользовавшись этой ситуацией, захватил город Суяб в 748 году, а затем 

наказал правителя города Шаш. Его сын обращается за помощью к арабам.  

В 751 г. произошло крупное сражение, продолжавшееся 5 дней между 

арабской армией под предводительством Зияда-ибн-сала и китайскими 

войсками под командованием Гао Сяньчжи у подножия города под Таразом. 

В решающий момент карлуки встали на сторону арабов, и китайские войска 

потерпели тяжелое поражение.  

Китайская армия была вынуждена покинуть не только Жетысу, но и 

Восточный Туркестан. Арабы также отступили в город волос, не сумев 

поселиться в Таласском регионе. Несмотря на это, внутренне ослабленный 

Тургешский каганат, не восстановившись, окончательно рухнул в 756 году, 

не выдержав давления карлукских племен.   

После этого на месте бывшего Западно-турецкого каганата появились 

четыре государства: Хазарский каганат В Нижнем Поволжье и на северо-

Кавказе, Огузское государство в среднем и нижнем течении сыры и 

Приаралье, Кимакское государство в северных, центральных, восточных 

регионах Казахстана, Карлукское государство в Семиречье. 

2.политическая история карлукского государства: Образование, 

отношения с соседними государствами и племенами. 

Карлук каганат (756-940 гг.). Первые данные о карлуках говорят о том, 

что в V веке они были частью племен тиреков. Первое упоминание о Карлуке 

встречается в» истории династии суй " в 581-618 годах. В нем карлуки 

назвали родник (було) в честь своего главного клана. Регион, где изначально 

располагались племена карлуков, - это край между Западным Алтаем и 

Тарбагатаем. В середине VII в. в состав карлукского объединения вошли три 

крупных племени-Булак, шигил и Ташлык. Всех турок, от Амударьи до 



Китая, называли шигил. Некоторые из них жили недалеко от Таласа в городе 

под названием Шигиль. Центром поселений Карлук, стоящих в долине Шу, 

является город Баласагун. 

 Некоторые группы карлуков мигрировали в X веке в долине Иле, 

между озерами Иссык-Куль и Балхаш. Вождей карлуков называли "жабгу". 

Их столицей был город овец. К концу ІХ века положение карлуков несколько 

ухудшилось. Это связано с тем, что династия Саманидов и набеги арабов из 

Средней Азии участились. Так началась многолетняя борьба за Южно-

казахстанскую землю между саманидами и каганами карлуками.  

В 893 году в город Тараз было совершено тегевурдинское нашествие 

Саманидов. Саманиды усилили свое влияние на Испиджаб, Тараз и начали 

вводить мусульманскую религию. В начале Х века положение карлукского 

каганата ослабло в результате междоусобиц, междоусобиц.  

Турецкоязычные племена Кашгарской земли, воспользовавшиеся этой 

ситуацией, захватили города Баласагун, Испиджаб в 940 году, и Карлукское 

государство рухнуло, и в долине Шу установилось господство династии 

Караханов. 

3.Создание огузского государства. Караханидская государственность 

как новый этап эволюции тюркской государственности.   

 Огузское государство (Х-ХІ вв.). На северо—западной стороне 

карлукского каганата, в средней и нижней части Сырдарьи, в степях 

Западного Казахстана, примыкающих к нему, в ІХ-Х веках сформировалось 

древнее феодальное государство огузских племен.  

По знаменитому словарю М. Кашгари‖ Дивани-лугат-ат-турок " 

известно, что на землях Южного Казахстана, особенно в Иссык-Куле и 

средней полосе Шу, сосуществовали такие тюркоязычные племена, как 

Киргизия, кыпчак, Огуз, иагма, чигил, имек. В этом отношении нет никаких 

сомнений в том, что первой родиной огузов был Жетысу. Однако со второй 

половины VIII в., в связи с усилением карлукских племен, огузы завели 

воздух в средней и нижней части Сырдарьи. Так, в конце IX в. в этом регионе 

в результате совместного союза огузских племен создается патриархально-

феодальное государство.  М. Кашгари пишет, что страна Огуз разделена на 

22, в некоторых источниках-на 24 племени.  

В Х веке столицей огузского государства был город под названием 

Янгикент или «новая гузия». Огузское государство по своему политическому 

и социальному строению было древнейшим феодальным государством. 

Верховным правителем со званием "жабгу" считался глава огузского 

государства. Заместителей огузских жаб называли Кул-вольными. В 

жабгинском государстве главнокомандующего огузскими войсками называли 

"сюбаши". В конце Х-начале ХІ в. в Огузском государстве сложилась 

система тщательного сбора дани, что свидетельствует о создании в 

государстве постоянного аппарата управления. Х в. в русских источниках 

говорится, что огузы в 965 г. в союзе с киевским князем Святославом 

разгромили хазар и князь Владимир в 985 г. в союзе с огузами разгромили 

булгары на Волге, Каме.   



Во многом успешность сражений огузов за землю способствовала и их 

политическому авторитету. Однако многолетняя война, дань, взимаемая с 

населения в больших количествах, вызывает недовольство огузских племен, 

которые восстали повсюду. Тем временем вождь сельджуков, поселившийся 

недалеко от города Жент, начинает восстание против правителей огузов в 

городе Жент и захватывает город. Согласно данным, сельджуки вскоре 

покинули город. В это время во главе страны прибыл преемник Алихана 

Шахмалик, и государство значительно укрепилось, завоевав Хорезм в 1041 

году. Но Шахмалик вскоре погибает под Хорезмом от рук сельджуков, вновь 

восставших против огузов. Многолетние войны с сельджуками сильно 

ослабили огузское государство. Таким образом, кипчаки, которые начали 

укрепляться во второй половине XI в., навсегда вытеснили огузов с 

Сырдарьи, Арала.  Часть огузов двинулась на восток Европы, в Малую Азию, 

часть осталась под властью династии Караханов, часть попала под власть 

хорасанских сельджуков, остальные остались в составе кипчаков и 

ассимилировались с ними. Огузские племена были одними из турок, 

формировавших казахский, кыргызский, татарский, башкирский, 

туркменский, узбекский, каракалпакский народы. 

 

На землях Казахстана и Восточного Туркестана возникло государство 

Карахан. Центр-город Баласагун. Впоследствии западная граница 

государства охватывает большую часть Средней Азии. Согласно 

письменным источникам, главную роль в истории создания и развития 

Караханского государства играли племена карлукской Конфедерации, в эту 

конфедерацию вместе с карлуками входили тюркоязычные племена, такие 

как шигиль и ягма, Огуз, Канглы и др. Племена шигиль и ягма играли 

ключевую роль в государстве Карахан. Правители во главе власти 

переходили от этих племен поочередно. Х в. часть ягмы вместе с карлуками 

населяет Семиречье, полдень Нарына. Позже, в XI в., ягмы также живут в 

Илийской долине, в жестоком негативе. В эту долину рассеялись и бродяги, 

мигрировавшие с северной стороны горячего озера. Основатель караханского 

государства Сатук Бограхан (915-955).), внук Карлука каганы Билге Кадыр 

Хана. Сатук бограхан заручается поддержкой Саманидов, противостоит 

своему брату Оглшаку и обращает Кашгара и Тараза к себе. В 942 году Сатук 

свергает правителя Баласагуна и объявляет себя верховным каганом. С этого 

времени начинается история государства Караханов. Слово Карахан 

появилось в мусульманских источниках с конца X в., когда они начали 

завоевывать Среднюю Азию. А название Караханское государство условно 

принято в исследованиях историков в X-XI веке. После смерти сатука власть 

перешла к его сыну Моисею, который в 960 году объявил государственную 

религию каганата исламом. Столицей государства Карахан был город 

Кашгар. Второй ребенок сатука, Сулейман-Илек, получил Баласагун. Позже 

этот регион унаследовал его сын Хасан Богра хан. После смерти Моисея 

титул высокого кагана перешел к его сыну Али Арсылан-хану. Центром его 

еншинской земли был Кашгар, а также он считался правителем Тараза и 



Баласагуна. Политическая история государства Карахан была наполнена 

ожесточенной борьбой между потомками двух влиятельных и 

могущественных династий-Али Арсылан хана и Хасана Богра хана — еще в 

первые десятилетия его существования. Вначале влияние потомков Али 

(Али) было сильнее, а позже это влияние перешло к потомкам Хасана 

(Хасани). Х в. В 80 - е годы сильнейшее государство в Средней Азии, 

Саманис, ослабло социальными противоречиями внутри себя, феодальными 

спорами и гребнями. Этим воспользовались правители государства Карахан, 

и Хасан Бограхан завоевал Исфиджаб в 990 году и Бухару в 992 году. В этом 

году его сын Жусуп Кадыр хан захватил город Кутан. А сын племянника 

Хасана, правителя Карахана Али Арсылана Насыр, выступил против 

Саманиев в Средней Азии и нанес сокрушительный удар.  

После долгих войн караханское ханство в 1004-1005 гг. полностью 

отдало себе Землю Мауэраннахр. После этого государство Карахан было 

разделено на Восточный и Западный каганат в 30-х годах XI века и состояло 

из двух владений:  

1.Восточное ханство: его землями были Юго - Восточный Казахстан и 

Восточный Туркестан, столицей которого был Баласагун, иногда город 

Кашгар.  

2.Западное ханство: земли Мауэраннахра. Его центром был город 

Самарканд. Восточное ханство считалось основной частью Караханцев. 

Поэтому его Хан традиционно считался верховным великим каганом. Но 

между двумя ханствами не было особого единства, и они часто расходились 

по отдельности. В 1056 году сын Кадырхана Инал-свободный захватывает 

владения своего брата Сулеймана в борьбе за наследие власти, но вскоре он 

убит ядом. Коронация принадлежит Ибрагиму, сыну Инальского 

происхождения, но через некоторое время он также погиб в войне с 

правителем Барысханом. После этого Восточный каганат в течение 15 лет 

(1059-1074 гг.)) Правят дети кадырхана Юсуф Тогрул и Бограхан Харун. При 

них Фергана насильственно присоединяется к Восточному каганату, а 

граница между двумя каганатами проходит вдоль Сырдарьи. После смерти 

Тогрула его дочь Бограхан Харун (1075-1102).)- Кашгар, Баласагун и Хотан.  

Воспользовавшись ослаблением государства Карахан, в 1089 году 

султан сельджуков Малик шах захватил Самарканд, и Бограхан стал 

вассалом культара Малик шаха. Вскоре после смерти Бограхана в 1102 году 

Мауэренахр подвергся нападению со стороны Баласагуна и владыки Таласа 

Кадырхана Джабраила, захватив все земли до Амударьи, но потерпев 

поражение у подножия города Термез, он сам был схвачен и наказан. Во 

время правления могущественного султана Санджара (1118-1157).) 

сельджуки обладают неограниченной властью над Мауэраннахром, но в это 

время стали известны признаки политического упадка династии Карахан.  

В середине ХІІ века покоящийся Каракитай (Киданы) захватывает 

Жетысу и Баласагун, а затем все остальные владения восточных Караханов. 

Таким образом, могущественное государство Карахан прекратит свое 

существование в середине тринадцатого века. Верховная власть государства 



Карахан находилась в руках Хакана, ближайшего к нему советника, 

помощника — визиря. Кроме того, служили начальник охраны, дверные 

охранники, казначеи и послы. Важнейшим социально-политическим 

институтом в караханском государстве была система военного наследия. 

Ханы управляли страной вместе с близкими ему людьми и визирями. 

Государство было разделено на несколько улусов. Хан предоставил феодалам 

землю для государственной или военной службы и разрешил им собирать 

налоги с населения. Такие Земли называются икта, а ее дарителей или 

владельца называли иктадаром. В целом эпоха Караханов является 

качественно новой, то есть важной вехой в истории укрепления феодального 

строя на территории Казахстана. ІХ-ХІ вв. Кимакский каганат. Вместо 

разоренного Западно-Тюркского каганата кочевые и полукочевые 

тюркоязычные племена стали нынешними  

Три могущественных государства на территории Казахстана:  

Семиречье-этническое и социальное объединение карлуков.  

В степях среднего и нижнего течения Сырдарьи и Приаралья - 

Огузская держава. 

В Северном, Восточном и Центральном Казахстане - Кимакский 

каганат. 

Ранний период истории кимеков связан с племенем яньмо, которое 

отмечается в китайских источниках по случаю события в восемнадцатом веке 

среди западных турок. Синологи считают, что племя янмо и племя имек 

(кимек) - одно племя. Термин имек, по мнению ученых-востоковедов, 

является фонетической формой имени Кимек (Кимак). До сих пор считалось, 

что кимеки и кипчаки-это один и тот же народ, поскольку данные 

исторических записей позволяют рассматривать их только как два отдельных 

народа, но как тюркоязычные родственные этносы. Яньмо, один из племен 

Телелер, населял Северо - Запад Монголии в начале VII века. Во второй 

половине VIII - начале IX века племена Ки-мек двигались в трех 

направлениях: на северо - запад - в сторону Южного Урала (в основном 

кипчаков), на юг - в сторону Сырдарьи и Южного Казахстана и на юг-в 

Северо-Запад Жетысу.  

766 и 840 гг. до н. э. Кимеки охватывают Земли Западно-Алтайской, 

Тарбагатайской и Алакольской низменностей и доходят до терскейских 

линий девяти Огузов, населяющих Восточный Туркестан. После распада 

Уйгурского каганата в Центральной Монголии в 840 году часть 

присоединившихся к нему племен (Эймур, Байандур, Татар) присоединяется 

к объединению кимек. Кимек федера в составе семи племен формируется 

именно в это время. В начале Х в. В составе государства Кимек 

насчитывалось 12 племен. В Х веке будет создано могущественное 

государство с правителем племени Кимек, носящим титул «байгу» (Ягбу), а 

позже - высокий турецкий ранг хакан, который будет стоять на две ступени 

выше, чем Ягбу. Центром стал город Имекия (или Кимекия). Впервые о 

существовании государства у кимеков говорится в арабоязычных 

исторических географических произведениях конца IX-начала X веков. 



Например, Алякуби говорит о государственности кимеков и других 

тюркоязычных народов: «Туркестан и турки делятся на несколько народов и 

государств, в том числе: карлуки, тогыз-огузы и кимеки, огузы.  

Каждое племя турок-отдельное государство, они воюют друг с 

другом». С конца IX века до начала XI века кимеки были сформированным 

государством, а к началу XI века государство Кимек постепенно начинает 

распадаться. Было две причины его падения: первая, внутренняя причина, 

связанная с непослушанием кипчакских ханов центральному правлению 

кимеков, которые стремились к самоуправлению, построению своей 

государственности, и вторая, внешние события, произошедшие под влиянием 

переселения кочевых центральноазиатских племен, которые начали 

переселяться в начале XI века.  

Основной причиной переселения племен в XI веке было создание в 916 

году в Северном Китае государства Ляо киданей. Увеличение земель этого 

государства на Запад привело к дальнейшему вытеснению кочевых племен. 

Во второй половине XI века кыпчаки, захватившие огузские земли вдоль 

реки Сырдарья, на западе острова и в северном регионе Каспия, заметно 

усилились и вышли на первое место по силе и мощи в основной зоне, где 

располагался бывший Кимак-кыпчак. Кимаки не только потеряли свое 

политическое руководство во время этих событий, но и стали зависимыми от 

кипчаков. Так кипчаки стали наследниками Кимакского государства. Отныне 

кимаки входили в состав кыпчакских племен и назывались кыпчаками.  

Найманы и кереи. Хотя более ранние государства найманов, кереев 

возникли на востоке Центральной Азии - на территории Монголии, 

граничащей с Казахстаном, их история имеет прямое отношение к истории 

Казахстана. В XII веке Конфедерация найманов, к которой присоединились 

кереи и меркиты, была крупным государственным образованием в 

Центральной Азии. Ученые предполагают, что значение термина‖ найман ―с 

точки зрения монгольского языка означает‖ восемь", глядя на количество 

племен, вошедших в конфедерацию. Поэтому вопрос о происхождении и 

ранней истории найманов все еще сложен. Среди исследователей 

существуют разные мнения об их языке. Некоторые ученые говорят, что эти 

племена являются монгольскими, а вторые ученые говорят, что они 

тюркоязычные. Их этнический состав также может быть смешанным, но 

новые данные в научной литературе подтверждают, что они были 

тюркоязычными. Союз племен Найман возник в середине VIII века между 

Верхним Иртышем и Орхоном под названием Восемь огузов. Восемь огузов 

занимали земли от Запада Хангая до Тарбагатая. Позже найманы также 

заселили эту пчелу. На западной стороне найманов проживали Канглы и 

кипчаки, населявшие Иртыш, на севере-қырғызсейские киргизы, на востоке-

кереи, мигрирующие в Восточной Монголии, а на южной стороне-многие 

другие племена Центральной Азии. С этими племенами и уйгурами, как 

соседями, занимались карымкатас. Найманы, в частности, имели очень 

тесные этнически-политические и культурные связи с кенгуру. Некоторые 



отдельные группы кенгуру и кипчаков прибывают и селятся на земле 

найманов.  

С X века, когда восьмерки-огузы попали под власть государства Кид, 

они были известны как ―найман‖. Найманы состояли из объединения двух 

крупных племен: Ордынского и поверхностного. Установление ранних 

феодальных отношений у найманов и кереев сопровождалось созданием 

улусов. Слово "улус ―в то время означало‖ народ", каждый улус занимал 

определенные места. Его возглавил представитель определенного клана - 

хан. Хан Орда, у улуса были собственные летние пастбища,зимовка. Каждый 

народ сформировал отряд солдат по десятичным единицам, по военной 

системе. Управление улусами и его внутренняя работа, сбор налогов 

проводились лицами, имеющими специальное звание шерби. Были и люди, 

которые вели специальное дело. Дело велось уйгурским письмом. Указы 

утверждаются только при наличии печати хана. Найманы следовали 

несторианскому направлению христианства на рубеже одиннадцатого века. 

Это доказывает, что найманы имели этнокультурные связи с другими 

государствами и народами в раннефеодальный период.  

После создания в начале X в. в Северной Маньчжурии и Монголии 

кайданского государства Ляо (907-1125 гг.). основали и жили), в которую 

входили найманы, но после смерти Елюй-Даши обрели независимость и 

назначили своим правителем Инанч-Бильге Буху-хана. В конце XII - начале 

XIII века Найманское ханство было разделено и управлялось двумя 

сыновьями Инанча: Даян-ханом и орденом-ханом. В 1204 году монголы 

разгромили Даянхана, а в 1206 году Орден разгромил хана. Сын Даяна, 

Куршык, собрал оставшуюся армию хана Наймана, отправился в государство 

Кид и получил звание вождя. Зная язык правителей Кид, сила служения 

быстро усилилась, воссоединив голову разрозненной армии найманов. В это 

время Кид, побежденный армией хорезмшаха Мухаммеда, потерял реальную 

власть в регионе. Воспользовавшись этим, Куршский хан в 1211 году 

поставил оставшихся киданей на колени и переместил свою орду в Жетысу. 

Служение начало военные действия против мусульманских владений в 

Алмалыке в 1213 году. Несмотря на то, что армия Куршина получила 

Алмалык, она отступила из-за приближения монголов. В 1218 году монголы 

разгромили найманов, схватили сбежавшую слугу и убили в Бадахшане. 

Таким образом, в начале XIII века весь Восточный Туркестан и Жетысу 

попали под власть монголов.  

Кереи (Кереиты). Самые ранние сведения в письменных источниках о 

Церере относятся к началу X века. Этнический состав Конфедерации 

керейцев не был однородным. Они состоят из тюркоязычных и монголо-

говорящих людей. На Западе кереев живут найманы, на севере - меркиты, на 

востоке - татары, на юге - тангуты. Племена Керей имели две Орды, Северная 

Орда находилась в городе Кынсбалык вдоль реки Орхон, а Южная Орда-в 

районе поворота на реку Хуанхэ. В 1007 году кераиты вместе с найманами 

приняли несторианскую ветвь христианства. Кереиты в некоторой степени 

находились под влиянием уйгурской культуры. В 50-х годах ХІІ века 



отношения керейцев с Китаем были напряженными. Маргуз хан, начавший 

борьбу кереев против китайцев, был схвачен, подвергнут пыткам и убит. 

Затем страну правил Худжар Ордын хан. 

1171 жылы хан тағы оның баласы Тоғырылға көшті. Тоғырыл хан 

тұсында Керейлер ұлысы солтүстікте - Селенганың жоғарғы бойынан, 

оңтүстікте - Хуанхеге дейінгі; Батыста - Хангай тауынан, Шығыста Халкин 

Голге дейінгі жерлерді жайлаған. Керейлер найман, қаңлы, ұйғыр, меркіт, 

моңғол, қарақытай, таңғұттармен тығыз саяси жəне этникалықмəдени 

байланыс жасап тұрған. Тоғырыл ханның бай жиһазды сарайында дала 

тайпаларының болашақ билеушілері - Темучин (Шыңғыс хан) мен Жамуха - 

тəрбие алып, саяси жəне елшілік өмірден хабардар болған.  

Керей билеушісі Тоғырыл хан сарай қызметіне қаңлы ақсүйектерінің 

өкілдерін кеңінен тартқан. 1180 жылдары Тоғырыл Темучинге қолдау 

көрсетіп, 1183 жылы керейлер мен моңғолдар Қытаймен одақтаса отырып, 

татар əскерін талқандады, сол үшін Тоғырыл хан Қытайдың Ван титулын 

иеленді. Бұл егеменді құқығы ресми мойындалған патша дегенді білдіреді. 

Сондықтан Тоғырылды тарихта Ван хан деп те атайды. 1203 жылы керейлер 

мен бұрынғы одақтасы моңғолдар арасында соғыс өрті бұрқ ете түсіп, ол 

керейлердің жеңілісімен аяқталды. Тоғырыл мен оның ұлы Сангум қаза 

тапты.  

Керейлердің бір бөлігі қолбасшы Қайранбайдың бастауымен 

Солтүстік-Батысқа, яғни Ертіс өзенінің орта ағысына қарай қашты. Ал басым 

бөлігі Моңғол мемлекетінің құрамына енді. Жалпы алғанда, моңғол 

шапқыншылығы Орталық Азияның этникалық процесіне үлкен əсер етті, 

соның салдарынан көшпелі халық орасан зор аймаққа көшіп-қонды. 

Моңғолдардан жеңілген наймандар мен керейлер біртіндеп қалыптасып келе 

жатқан түркі халықтарына, оның ішінде қазақ халқына араласып кетті. 

Наймандардың қазақтар құрамындағы үлесі едəуір еді.  

Моңғол дəуірінде олардың басым бөлігі Сырдарияға, яғни қазақтың кең 

даласына көшті, сөйтіп қазақ этносының қалыптасуында белсенді рөл 

атқарды. Ал керейлердің бір бөлігі батысқа, Еділ бойына ұмтылды, онда олар 

өздерінің керей этнонимін сақтап қалды, кейін осы атаумен олар өзбектер 

мен қырғыздар құрамына енсе, аз бөлігі қазақтар құрамына кірді. Олардың 

(керейлердің) көпшілігі Солтүстік Қазақстанда қалып, Орта жүз қазақтарына 

Керей (Қара — Керей, Абақ — Керей) атауымен енді, сөйтіп бұрынғы 

―Кереит‖ деген этноним атауындағы ―т‖ жалғауы алынып қалды. Керейлер 

мен наймандар əлеуметтік-саяси дамудың бір деңгейінде тұрған. Олар дербес 

мемлекеттік құрылым — ұлыстар болып ұйымдасып, ал ұлыстар болса, 

хандар əулеті бастаған бүкіл этносты біріктіріп, рулық-тайпалық институт 

атаулының бəрінен де жоғары тұрған. Əрбір ұлыстың өз аумағы болған. 

Оның шекарасының ең маңызды жерлері күзетке алынып отырған. 

Ұлыстарда хан қосының басқару орындары, əскері мен жасауылы бар 

басқару аппараты жұмыс істеген. Сонымен туысқан тайпалардың əлеуметтік 

жіктелуі мен бірігуі ерте феодалдық мемлекеттердің, яғни Керейлер мен 

Наймандар ұлысының құрылуымен аяқталады.  



Қыпшақ хандығы (ХІ —ХІІІ ғ. басы). ―Қыпшақ‖ атауы ең алғаш рет 760 

жылы ежелгі түріктің руникалық ескерткішінде жазылған. Мұсылман 

деректерінде қыпшақтар тұңғыш рет араб географы Ибн Хордабектің 846—

847 жылы жазған ―Жолдар мен провинциялар кітабында‖ қарлұқтар мен 

қыпшақтарды VIII ғасырларға жататын түрік тайпаларының тізімінде 

келтіреді. 656 жылы Батыс түрік қағанаты құлағаннан кейін Алтай тауының 

солтүстік жағы мен Ертіс өңірін жайлаған қыпшақтар Кимек қағанатының 

құрамына кірген еді, ал ХІ ғасырда Кимек қағанаты құлағаннан кейін, кимек, 

қыпшақ жəне куман тайпаларының бұрын жайлаған жерлерінде əскери саяси 

жетекшілік қыпшақ хандарының қолына көшеді. Қыпшақтың өкімет басына 

келген ақсүйектер əулеті Оңтүстік жəне Батыс бағыттарында белсенді 

қимыл-əрекеттерге кірісіп, Орта Азия жəне Оңтүстік Шығыс Еуропа 

мемлекеттерімен тікелей байланыс жасауға кіріседі.  

ХІ ғ. екінші ширегінде қыпшақ тайпалары оғыз тайпаларын 

Сырдарияның орта жəне төменгі бойларынан, Арал мен Каспий өңірі 

далаларынан тықсырып қуып шығады. Қыпшақтар билігінің Арал өңірі мен 

Сырдария бойындағы аймақтарға таралуына байланысты этникалық-саяси 

жағдайдың өзгеруіне орай, Х ғ. екінші ширегінде ―Оғыздар даласы‖ 

(Мафазат əл-гуз) деген атаудың орнына ―Дешті Қыпшақ‖ (Қыпшақтар 

даласы) деген атау пайда болады.  

Маңғыстау мен оған жақын жатқан аймақтарды қаратып алған 

қыпшақтар Хорезмнің теріскей шебіне дейін жетеді. ХІ ғ. орта кезінде 

қыпшақ тайпалары Еділден көктей өтіп, батыс жаққа жылжып, Орыс жəне 

Қара теңіз өңірі далалары мен Византия, Венгрия шекараларына дейін қоныс 

аударады. Еділден Днепрге дейінгі қыпшақтар қоныстанған аумақ орыс 

жылнамаларында половцылар, ―Половецтер өлкесі‖ деп атала бастайды. 1071 

жылы қыпшақтар Кіші Азияға жетіп Анатоли қаласын жаулап алады, сөйтіп, 

османдық түріктердің негізін қалады, осы жылдары Трансилвания арқылы 

Молдавияға өтеді.  

Қазіргі Венгриядағы мадиярлар, Молдавиядағы гагауыздар 

қыпшақтарға жатады. Осылайша Батыс Еуропа деректерінде қыпшақтар 

«коман» деген атпен мəлім болады. ХI ғ. басында қыпшақ бірлестігі 

мейлінше күшейеді. Өріс-қонысы шығыста Ертістен, батысында Орал 

тауына, Доннан жəне Қара теңізге дейінгі ұлан-ғайыр алқапты алып жатқан 

шығысындағы бөлігі Елбөрілі руынан шыққан хан əулеті билеген Шығыс 

қыпшақ қағанаты, Кавказ, Қырым өңірін жəне одан əрі батысқа қарай 

созылып жатқан басында Тоқсоба рулық əулеті тұрған Батыс қыпшақ 

бірлестігі болып екіге бөлінеді.  

Қазіргі Қазақстан аумағының көп бөлігі Шығыс қыпшақ ұлысының 

билігінде болды. Қазақстан жеріндегі қыпшақ этникалық қоғамдасуын үш 

кезеңге бөліп қарауға болады. Бірінші кезең: қыпшақтардың қимақ тайпалық 

одағында болуы — VІІ ғ. екінші жартысынан VІІІ ғ. соңына дейін. Екінші 

кезең: VIII ғ. аяғынан — ХІ ғ. басына дейін. Бұл кезде қыпшақтар Алтай жəне 

Ертістен Орал таулары жəне Еділ бойына дейін қоныс тепті. Қыпшақ 



тайпалық одағының құрамына Мұғалжар жеріндегі кумандар жəне қимақ 

тайпалары кіреді.  

XI ғасырдан ХІІІ ғ. басына дейін қыпшақтардың дамуының үшінші 

кезеңі жүрді. Бұл кезде қыпшақ хандарының мəртебесі, күш-қуаты өсіп, 

олардың этникалық құрамы өзгеріп, қимақ, куман, ежелгі башқұрт, оғыз т.б. 

тайпалар кірді. Сондай-ақ қыпшақтардың этнос болып қалыптасуына түрік 

тілді қаңлылар, ұрандар, шығыс Түркістаннан келген баяттар, түргештер, 

қарлұқтар, шігілдер əсерін тигізді. Бұл кезде қыпшақ хандары өз жерлерін 

оңтүстікте Тараз қаласына дейін жеткізіп, қарахандықтармен шектесті. 

Олардың арасындағы шекара — Балқаш көлі жəне Алакөл ойпаты болды. ХІІ 

ғ. қыпшақ тайпалары Алтайда, Ертістің жоғарғы жағында наймандармен, 

қаңлылармен, керейттермен шектесіп, солтүстікте қырғыздар жəне 

хакастармен көрші болды.  

ХІ—ХII ғғ. Қазақстан аумағында тұрған қыпшақтар екі қанатқа бөлінді. 

Бірінші қанаты — оң қанат Торғай даласын, Жем, Жайық, Еділ өзендерінің 

бойын, сондай-ақ Маңғыстау түбегін мекендеді, оны елбөрі руынан шыққан 

хандар басқарды. Ал, ордасы — Сарайшық қаласы болды. Торғай өңірінде 

жоғарғы ханның ордасы болса керек. Екінші қанат — сол қанат Орталық 

жəне Шығыс Қазақстанды, Сырдариядан Ертіс пен Есілге дейінгі аралықтағы 

жерлерді қамтиды. Орталығы Сығанақ қаласы болды, оның ханы ұран 

тайпасынан шыққан. Оң қанат екіншісінен күштірек болған. Əскери ұйымдар 

мен əскери əкімшілік басқару жүйесіне айрықша маңыз берілген, өйткені ол 

көшпелі өмірге мейлінше сай, мейлінше қолайлы болған. Қыпшақ 

хандарының өкімет билігі мұрагерлікпен əкеден балаға қалдырылып 

отырған. Хандар шығатын ең əулетті ру елбөрілі еді. Орда деп аталатын хан 

қамалында ханның дүние-мүлкі мен əскерінің ісін жүргізетін басқару 

аппараты болды. Əскери-əкімшілік басқару жағынан Қыпшақ хандығы көне 

түрік дəстүрлерін сақтаған.  

Қыпшақ тайпаларының басында хан, тархан, басқақ, бек пен байлар 

тұрды. Қыпшақ қоғамы əлеуметтік жəне жіктік жағынан да тең болмаған. 

Мүліктік теңсіздіктің негізі — малға жеке меншік болып табылады. Негізгі 

байлық жылқының саны болған, жеке меншікті бұзған адам қатал 

жазаланған. Хисапсыз көп малы бар ақсүйектер жеке меншігін заң жолымен 

бекітіп берілмесе де, мал жайылатын өрістің бəрін меншіктенген. 

Жайылымдарды бөліп беруді, көші-қон мəселелерін реттеп отыруды қыпшақ 

хандары мен тайпа тектілері уысынан шығармаған. Қоғамның қатардағы 

мүшелерінің басым көпшілігі еркін де ерікті болған. Сөйтіп, Қыпшақ 

хандығы қалыптасқан феодалдық мемлекет болды, ол көне түрік 

мемлекетінің дəстүрін дамытып, жалғастырды. Қыпшақтардың саяси 

жағдайына келсек, 1065 жылы селжұқтардың билеушісі Алып Арсылан 

қыпшақтарға қарсы Маңғыстауға шабуыл жасайды. Қыпшақтарды жеңіп 

бағындырғаннан кейін, ол Жент пен Сауранға жорыққа шығып, қыпшақ 

тайпаларының бір бөлігін Хорасан селжұқтарына тəуелді етті. Алайда, XI 

ғасырдың соңғы ширегінде де қыпшақтар Маңғыстау мен Каспий теңізінің 

шығыс жағалауында бұрынғыша өз билігін жүргізіп тұрды. 



В 1096 году племена кыпчакского объединения открыли поход против 

Хорезма, но он закончился неудачей. Хотя в конце XI-начале XII в. Гент, 

Янгикент, другие города в низовьях Сырдарьи попали в руки кыпчакских 

вождей, в первой половине XII в. эти города превратились в жестокое поле 

битвы между кыпчакскими ханами и мусульманскими династиями Средней 

Азии, которые хотели их снова захватить.  Хорезм-Шах завоевывает 

безымянного жента, затем направляется на север и включает в свои владения 

Мангыстау. В 1133 г. г. Жент разгромил безымянных кипчаков, 

совершивших поход вглубь Дешт-кыпчакской степи. Именно с этого времени 

начинается распад Кыпчакского ханства. Основными причинами были: рост 

хорезмских приспособлений среди аристократии кыпчакских племен, 

создание крупнейшего объединения канлитов, усиление взаимной 

династической борьбы за власть.  

Из второй половины XII в. Особенно Текеш (1172-1200 гг.).) с момента 

своего правления Хорезм проводит политику, направленную на сближение с 

кипчакской аристократией. Лидеры групп племен Канлы, кыпчак, имек, Уран 

привлекаются на различные службы хорезмскими шахами. Кроме того, в 

соответствии с традициями, сложившимися для родства, хорезмские 

правители забирали своих жен из ханских династий Канглы и кыпчаков. 

Например, в начале XIII в. Хорезмский Шах Ала ад-дин Мухаммед женился 

на дочери вождя кенгуру Амина Малика. Благодаря этому Амин Малик 

сыграл важную роль во Дворце хорезмских Шахов.  

Хорезм Шахи Мухаммед /1200-1220 гг. до н. э./ в состав своего 

государства в начале XIII в. включаются Сыганакские земли. Несмотря на 

потерю имения Сыганак, кипчакские ханы продолжали упорно бороться 

против Хорезма. В это время Хорезмшах Мухаммед Деш совершает 

несколько походов в кыпчакскую страну. В одном из своих военных походов 

против правителя Кыпчака Кадырхана в 1216 году он дошел до Иргиза. В 

этот момент он сталкивается с рукой Чингисхана, преследующего меркитов, 

бежавших в страну кипчаков в Торгайских степях. Это был первый раз, когда 

монголы были на земле Казахстана, и после этого началась эпоха 

монгольской оккупации. 

Задачи: 

1. написать доклад о становлении и развитии тюркской цивилизации. 

2.изучить влияние региона Великой степи на формирование тюркской 

цивилизации. 

3.изучить структуру тюркских государств и их политические системы. 

4.Изучите культуру и искусство тюрков и проанализируйте их 

особенности в архитектуре, музыке, литературе и изобразительном 

искусстве. 

5.напишите исследование о роли тюрков на Великом Шелковом пути и 

рассмотрите торговлю, культурный обмен, дипломатию и другие аспекты. 

6.Напишите исследование религии и духовной жизни тюрков. 

Проанализируйте религию тюрков на ранних этапах, последующее влияние 

ислама и изменения в их духовной жизни. 



7. написать доклад об истории и значении тюркских письменных 

памятников. Проанализируйте литературно-историческое значение тюркских 

письменных памятников, их вклад в тюркскую культуру. 

8.изучите тюркскую военную культуру, военные стратегии и боевые 

искусства. Проанализируйте ремесло тюрков, военные организации и их 

тактику на поле боя. 

9.напишите исследование о структуре экономики и хозяйства тюрков. 

Расскажите о значении кочевого хозяйства, животноводства, земледелия и 

ремесел в тюркском обществе. 

10. изучить международные отношения и дипломатию тюркских 

государств. Писать о связи тюрков с соседними народами, дипломатических 

отношениях и военных союзах. 

Темы докладов и докладов: 

1. доклад об основных этапах, важных событиях и особенностях 

тюркской цивилизации. 

2.первые государства тюрков и их историческое значение. 

3.историческая, культурная и социальная роль региона Великой степи 

для тюрков. 

4.влияние природы и экологии Великой степи на жизнь тюркских 

кочевников. 

5.развитие военного искусства, ремесел и военных организаций 

тюрков. 

6.тюркские военные стратегии и причины их побед на поле боя. 

7.политическая структура тюркских государств, система управления и 

организация каганатов. 

8.Особенности системы управления тюркскими государствами и их 

взаимоотношения. 

9.роль тюрков на Великом Шелковом пути и их влияние в торговле, 

культурном обмене и дипломатии. 

10.взаимные культурные, экономические и политические связи тюрков 

и соседних народов. 

Другие виды работ: 
1.Подготовка драматического спектакля, изображающего известных 

героев и исторических личностей тюрков. Эта работа позволяет глубже 

погрузиться в культуру тюрков, показывая их легенды и исторические 

периоды на театральной сцене. 

2.составление карты, показывающей пути миграции тюркских 

каганатов или тюркских народов Великой Степи. Данная работа позволяет 

изучить географическое положение тюркских народов и тенденции 

исторической миграции. 

3.возрождение культуры тюркской цивилизации с созданием 

традиционного турецкого оружия, военной одежды или предметов быта 

(например, поделок, кочевых юрт). 



4.анализ современных научных достижений и исследований в этой 

области с интервьюированием специалистов по тюркской цивилизации и 

Великой степи и выслушиванием их взглядов. 

5.подготовка документального фильма или презентации, отражающей 

историю и культуру тюрков. Эта работа позволяет наглядно представить 

жизнь тюрков. 

6.Создание родословной предков тюркских народов и изучение 

известных исторических личностей и их роли в Великой Степи. 

7.провести исследование археологических раскопок тюрков и 

проанализировать найденные в них предметы. Показать, какой была 

повседневная жизнь и культура тюрков. 

8.Попробуйте сделать поделки из тюрков, например, сшить части юрты 

или традиционную одежду тюрков. 

9.написать эссе о влиянии тюркской цивилизации на современность и 

проанализировать ее культурное, политическое и экономическое влияние. 

10.изучение памятников тюркской письменности и древнетюркской 

письменности и раскрытие их исторического значения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМА №4 ВЕЛИКАЯ СТЕПЬ В ЗОЛОТООРДЫНСКИЙ ПЕРИОД 

(XIII-XV ВВ.) 

 

1.ЧИНГИСХАН И СОЗДАНИЕ МОНГОЛЬСКОЙ ИМПЕРИИ. 
 

В конце ХІІ-начале ХІІІ в. на монгольской земле образовалось крупное 

кочевое государство, правившее сыном Есугея Бахадура Темучина (1155-

1227). Он объединил под своим командованием целые племена Монголии в 

ходе жестокой борьбы, которая длилась 20 лет. Если раньше большинство 

племен, населявших Монголию, были известны под именем татар (по 

названию одного из самых могущественных племен), то теперь, в связи с 

укреплением государства, монгольские племена начинают называть себя 

монголами, и этот термин приобретает накопительное этническое и 

политическое значение.  

В китайских источниках население всей Монголии именовалось 

"татарами", название перешло к арабским, персидским, русским и 

западноевропейским данным. Общее название "татары" имеет отношение 

только к части Восточно-монгольских племен. Позднее появились названия» 

татаро-монголы «и» монголо-татары". ХІІ-ХІІІ вв. в монгольском обществе 

шел процесс формирования феодальных отношений. Это общество было 

разделено на две группы - аристократические нояне и трудящиеся люди - 

Араты. Весной 1206 года сторонник Темучина стал учредительным 

собранием монгольской знати, где он был торжественно провозглашен 

правителем монголов под именем Чингисхан.  

При Чингисхане столицей Монгольской империи был Каракорум. 

Монгольское государство было создано на базе военно-административной 

организации. Территория государства была разделена на три военно-

административные зоны. Каждый регион состоит из нескольких тюменцев, 

Тюмень - из 10 «тысяч», каждая тысяча-из 10 «сотен». Армия отличалась 

железной дисциплиной и высокой военной подготовкой. На достижение 

монгол военного превосходства во многом повлияло то, что Чингисхан 

поставил на ответственные места смелых и предприимчивых людей, 

независимо от их этнического и социального происхождения.  

1207-1208 гг. Старший сын Чингисхана Джучи покорил қырғызсейских 

киргизов и «лесные народы» юга Сибири. Уйгуры, проживавшие на 

территории современного Восточного Туркестана, подчинялись монголам. В 

1211 г. рука Чингисхана вошла в Северный Китай, в 1215 г. они завоевали 

город Чжунду (Пекин), столицу государства Цзинь.  В 1217 году империя 

Цзинь потеряла все свои владения, расположенные к северу от реки Хуанхэ. 

Основной целью Чингисхана было захватить западные страны - Среднюю 

Азию и Иран, Ближний Восток и Кавказ, Восточную Европу. На Западе 

монголы не могли долго останавливаться, хотя впервые прибыли в 

Семиречье в 1211 году. В этом году монгольскую армию в Семиречье 

возглавил один из командиров Чингисхана Хубилай. В 1216 году Чингисхан 

послал своего старшего сына Джучи раз и навсегда разгромить меркитов, 



мигрирующих в кипчакских степях. Джучи встретился с рукой хорезмшаха 

Мухаммеда, который выступил против кипчаков с 60-тысячной армией в 

Торгайских степях. Обе стороны сражались весь день, а ночью их состояние, 

оставившее огонь, зажженный монголами, отступило. Монгольское 

продвижение на Запад возобновилось в 1218 году. В этом году был нанесен 

первый удар по Жетысу, где проживали племена канглу, найман и керей. В 

это время Жетысу танцевал могущественный хан найманов. Против него 

Чингисхан послал стрелу, одного из своих избранных полководцев.  

Монголы разрешили местному населению публично исповедовать 

ислам и эффективно воспользовались недовольством населения из-за 

преследований мусульман силами. Кроме того, чтобы привлечь на свою 

сторону Семиреченский народ, Чингисхан запретил грабежи и расправы в 

этом крае. Многие поселения, в том числе город Баласагун, были сданы без 

боя, а силы были захвачены и убиты монголами в Бадахшане. После 

оккупации Восточного Туркестана и Жетысу монголам был открыт путь в 

Южный Казахстан и Среднюю Азию. Поводом для вторжения в этот регион 

послужило событие под названием «Отырарская катастрофа». 

2.Монгольская оккупация Средней Азии и Казахстана. 

Летом 1218 года по поручению Чингисхана в Отырар отправляется 

караван с грузом, равным 500 верблюдам, в составе купцов и монгольских 

разведчиков, всего 450 человек. Отырарский правитель Каир хан подозревает 

купцов в бездушии и приказывает убить их, караван разграблен. Чингисхан, 

охваченный этим, посылает своих послов, требуя, чтобы хорезмшах 

Мухаммед выдал его за милостыню, а убийство хорезмшахом прибывших 

послов было предлогом для войны. Чингисхан направил на покорение 

Средней Азии толстую руку с отрядами своих вассалов в общей сложности 

150 тысяч человек. Военный поход начался у берегов Иртыша в сентябре 

1219 года. Город Отрар был осажден. Разделив свою армию на три группы, 

Чингисхан оставил часть своим сыновьям Чагатаю и Угедею, чтобы 

захватить Отрар, а вторую часть во главе со старшим сыном Джучи 

отправился в низовья Сырдарьи. Сам направился к массам. Отырарский 

правитель Каир-хан героически сражался, армия и жители города, которыми 

он командовал, оказывали сопротивление захватчикам, удерживали город в 

течение 5 месяцев. К концу пятого месяца хорезмский военачальник Караджа 

хаджиб предал, открыл ворота города и с 10 тысячами солдат отошел на 

сторону монголов, отправив их в город, где впоследствии сам был убит 

монголами за эту измену. Каир-хан со своими воинами еще месяц защищался 

в замке. Но сила была неравной, замок был разрушен, в феврале 1220 года 

город Отрар был взят, Каир-хан был схвачен и казнен с суровым наказанием.  

Как и Отырар, жители сыры Сыганак, Ашнас и др. городов также 

оказали сильное сопротивление монголам. В исторических источниках на 

арабском и персидском языках упоминаются около тридцати городов, 

которые уничтожили весь монгольский народ и разрушили Кул-талкан. 

Среди них южно-казахстанские города Отрар, Сыганак, Ашнас. Монголы 

покоряют города Сырдарьинского региона и устремляются в Среднюю Азию. 



Осаждение ургена заняло несколько месяцев. Монголы взяли Бухары, 

Самарканд, Хорезм завоевал.  

Весной 1221 года монголы завершили завоевание Средней Азии. 

Теперь война переместилась на территорию Хорасана, Афганистана и 

Северной Индии. 30-тысячная армия под командованием командующих 

стрелы и Сумедея ноянов покинула Северный Иран и вторглась на Кавказ в 

1220 году. Эта армия разгромила армянские, грузинские, аланские, 

кыпчакские и русские войска вдоль реки Калка и в 1224 году вернулась через 

Восточную Дешт-кыпчакскую степь в Орду Чингисхана вдоль Иртыша. 

1219-1224 гг. в результате монгольского нашествия Казахстан вошел в состав 

империи Чингисхана.  

При жизни Чингисхана он разделил завоеванные земли, занимающие 

обширную территорию, на четыре улуса в зависимости от количества 

сыновей, рожденных от его крестной матери Берты. Младший сын Толе 

занял основную толпу Чингисхана - саму Монголию, а также 101 тыс. 

постоянных монгольских армий численностью 129 тыс. человек. К третьему 

сыну Угедею относились западная часть Монголии, регион Джунгария и 

Восточный Туркестан. Центр его улуса располагался в районе Верхнего 

Иртыша и Тарбагатая. Земли, принадлежавшие Чагатаю, второму сыну 

Чингисхана, простирались от Южного Алтая до Амударьи, то есть Жетысу и 

Мауэраннахр. Доля Джучи, старшего сына Чингисхана, охватывала весь 

Восточный Дешт-Кипчак, включая Землю от Иртыша на запад до Нижней 

Волги. Так, территория Казахстана вошла в состав трех улусов Монголии: 

большая часть - в состав улуса Джучи, Южный и Юго-Восточный Казахстан 

- в улус Чагатай, северо-восточная часть Жетысу-в улус Угедей. 

 

3.Создание золотой орды как евразийской империи. 

 

В Каракоруме Учредительным собранием монгольской знати было 

принято решение о новом походе в Восточную Европу. Монгольскую армию 

возглавил Батый, внук Чингисхана. Большую часть монгольской армии под 

командованием Батыя, направлявшейся покорять Восточную Европу, 

составляли кипчаки. Поэтому в источниках его армия называлась Кипчак.  

1236-1242 гг. Покорив Волгу, русские княжества, разгромив Польшу, 

Венгрию, Чехию, Молдавию, Валахию, Трансильванию, Батый вернулся в 

устье Волги и основал здесь новое монгольское государство - Золотую Орду. 

Территория этого государства занимала огромные территории от реки 

Иртыш на востоке до нижнего устья Волги и Амударьи на Западе.  

Золотая Орда охватывала часть территории Восточного Дешт-Кыпчака, 

Хорезма и Западной Сибири. Первоначально столицей был город Сарай-

Батый под Астраханью, позже столица была перенесена в Сарай-Берке на 

более высокое место на Волге. Золотая Орда была многонациональным 

государственным образованием. Он состоял из самых разных народов и 

племен. Самих монголов было еще меньше. В XIV веке монголы были 



практически тюркизированы, а народ Золотой Орды стал называться 

«татарами».  

Золотая Орда изначально была частью Монгольской империи и, таким 

образом, первоначально принадлежала к великому монгольскому хану, но 

Батый хан (1242-1256) вел себя как независимый правитель. В 1260 г. 

Монгольская империя была разделена на независимые улусы. Золотая Орда 

стала самостоятельным государством при брате Батого, Берке-Хане (1256-

1266). Когда он правил страной, Золотая Орда навсегда отделилась от 

Монгольской империи. После этого, во время правления Монке-Темир хана 

(1266-1280), Золотая Орда впервые начала разливать тенге от своего имени.  

В 80-е годы ХІІІ века в Золотой Орде начался кризис, связанный с 

именем беклербека Ногая. Ногай как один из потомков Чингисхана был 

вторым человеком в государстве при Батые и Берке. Его намерением было 

создать собственное независимое государство. Он завоевал себе страны 

вдоль Дуная, Днестра, Днепра.  

Во время правления агнца хана (1298— 1312) разлад перерос во 

взаимную борьбу, и в 1300 году Ногай потерпел поражение, и только после 

этого единство Золотой Орды было восстановлено. 

 При узбекском Хане (1312-1342) и его сыне Жанибеке (1342-1357) 

Золотая Орда усилилась. В 1312 году узбекский хан провозгласил ислам 

государственной религией. Русские княжества признавали свою зависимость 

от Золотой Орды, получали из рук великого хана титул «князь» и платили 

дань. Но из-за соперничества правителей за ханский престол и взаимной 

расправы после смерти Жанибека хана начался упадок Золотой Орды. В 

1357-1380 гг. сменялись десятки ханов. Таким образом, эти годы в истории 

Золотой Орды называются «периодом Великой паники». В 1380 году 

временный правитель Золотой Орды Мамай потерпел поражение в 

Куликовской степи от русской армии во главе с Дмитрием Донским. 

Потомок Джучи, Токтамыс хан, воспользовался ослаблением Мамая, чтобы 

узурпировать власть Золотой Орды. Чтобы укрепить свою власть военными 

победами, он предпринял поход в Москву в 1382 году, разгромил ее и сжег. 

Он также совершает серию походов на другую сторону Мауэраннахра и 

Кавказа. Во время Токтамыша (1380-1395) Золотая Орда временно 

укрепилась. Но в конце XIV в. Амир Темир совершил несколько походов в 

Золотую Орду (1389, 1391, 1395 гг.).), его раздувают.  

Золотая Орда сильно пострадала от войны с Железным государством. 

От этого удара он не может успокоиться. В середине ХV в. рушится Золотая 

Орда. Он разделен на Сибирское ханство, Ногайскую Орду, Казанское 

ханство, Крымское и Астраханское ханства. В Золотой Орде сохранилась 

основная инициатива государственного строительства Улуса Джучи. 

Государство потомка Джучи было типичным кочевым государством, 

разделенным по политическому строю на улусы, в свою очередь, с улусами, 

разделенными на более мелкие доли-владения. Важное место в системе 

внутреннего управления Золотой Орды занимал аппарат администрации-

чиновника, состоящий из служащих, военной знати. Были установлены 



особые должности для управления армией и внутренними делами 

государства.  

Правитель Золотой Орды-хан считался главнокомандующим всеми 

вооруженными силами. От имени хана все военное дело вел беклербек, а во 

главе гражданской власти стоял визирь. Беклербек был выше визиря по 

рангу. Он управлял дипломатическими отношениями с другими 

государствами и занимал высшую судебную власть при разрешении 

гражданских дел. В Золотой Орде во главе диуана стоял визирь, 

исполнительный орган. В ведении диуана, центрального органа 

исполнительной власти, находились финансовые, налоговые и другие 

ведомства. Секретарь диуана был назван окликшником. 

 

4. XIV-XV вв. Средневековые государства. 

 

 ХІV-ХV вв. Государства на территории Казахстана период после 

монгольского периода характеризуется объединением народов Восточного 

Дешт-Кыпчака, Жетысу и Южного Казахстана. ХІV-ХVІ вв. Эта часть 

Казахстана получила название Туркестан. На начальном этапе этого периода 

во владениях династии Чингизов в Дешт-Кыпчаке, Средней Азии 

(Мауераннахр) происходил процесс распада Монгольского периода, 

образовалось несколько государств: Ак Орда, Моголстан, Абулхаирское 

ханство, Ногайская Орда.  

Ак Орда. В начале ХІІІ-ХV в. в Восточной Дешт-Кипчакской Земле 

существовало государство Ак Орда. Это первая крупная страна, возникшая 

на земле Казахстана после монгольского нашествия. Основатель Ак Орды - 

старший сын Джучи Орда Ежен (1226-1280 гг.).). В отличие от письма 

Рашида ад-Дина (XIV в.), восточную часть (левое крыло) Улуса Джучи при 

жизни отца занимает старший сын Джучи Орда Ежен. По словам Абылгазы 

(ХVIII в.), эта земля была выделена ему его младшим братом Батуханом в 

середине ХІІІ в. Правители орды были фактически самостоятельными 

правителями.  

Во 2-й половине XIV в. власть Золотой Орды ослабла, Ак Орда 

укрепилась и достигла высшей стадии развития. Территория: Земли от реки 

Урал на Западе до реки Иртыш на востоке, Сырдарьинская долина на юге, от 

северо-востока Аральского моря на севере до южно-сибирских лесов. 

Столица-Сыганак (среднее течение Сырдарьи).  

Население-тюркоязычные племена. Политическая история Ак Орды на 

первом этапе проходит длительную борьбу за освобождение Восточной 

Дешт-кыпчакской земли от владычества Золотой Орды, позже ханы Ак Орды 

вмешиваются в дело Золотой Орды, а в последнее время своей истории 

правитель Мауэраннахра Амир борется против вторжения Темура и его 

потомков. Государством правили ханы из рода Орда Ежен. Первый хан-Буга 

(1309-1315), преемник - Эрзен хан (1315-1320).  

Изоляция Ак Орды от Золотой Орды началась во 2 четверти XIV в. При 

Ерене и Мубараккоже.  Мубараккожа хан (1320-1344 гг.)) Пытался вести 



самостоятельную политику, не подчиняясь Золотой Орде. Чимтай (1344-1361 

гг.)) во времена великого русского хана (1361 - 1376 гг.).) Ак Орда 

отделилась от Золотой Орды и была объявлена независимым ханством. Ак 

Орда значительно укрепилась при русском Хане. По словам известного 

историка Кадыргали Джалаира, Русский хан был могущественным и 

могущественным, отважным правителем своего времени. Он приложил 

максимум усилий, прежде всего, для укрепления политической 

независимости Белой Орды. Его внешняя политика была в основном 

сосредоточена на отражении кампании вторжения Эмира Темура. А 

внутренняя политика предусматривала рост экономики и увеличение 

государственной мощи Ак Орды, которая прежде всего подчеркивала 

развитие земледелия оседлых посевных зон в Сырдарьинской долине и 

благоустройство городов, которые были хозяйственными, культурными 

центрами в этом регионе. Русский хан снова принял активное участие в 

борьбе за Золотую Орду. После того, как он укрепился как хан, он попытался 

уничтожить внутренний феодальный гребень и подчинить себе Золотую 

Орду.  

Для реализации этой цели в 1368 году он совершил поход на Волгу. 

1374-1375 гг. Забирая Сарай-Берк, Хаджи-Тархан (Астрахань), он покоряет 

Камские булгары. Но временный правитель Золотой Орды не может 

победить Мамая, и в это время русский хан возвращается в свои владения 

вдоль Сырдарьи из-за угрозы самой Ак Орды со стороны Амира Темира. На 

своем обратном пути он убивает ту-кожу, правителя Мангистауского 

региона, одного из членов династии Джучи, который не пришел ему на 

помощь во время завоевания Золотой Орды. Его сын, Токтамыс Амир, 

посещает Темир и укрывается. Темир использует эту ситуацию, чтобы 

отправить Тохтамыса с большим количеством войск в Белую Орду. Первая 

кампания Токтамыша (1374-1375) потерпела неудачу, и войска Ак Орды 

разгромили его войска. В этой войне погиб мальчик русского хана, 

цыганский бык. Второй поход Токтамыса, который только что получил 

армию от Амира Темира, также был побежден войсками Ак Орды под 

командованием сына русского хана Токтакии, и только после четвертого 

похода Токтамыс взошел на трон Ак Орды. Основной тяжелый вес борьбы с 

железной оккупацией приходится на русского хана. В ходе боя погиб 

русский хан. Токтамыс русский сын Темир-Маликты (1376-1379 гг.).) 

Победил в 1379 году и стал правителем Ак Орды. Получив военную мощь Ак 

Орды, Токтамыс получил Золотую Орду в 1380 году. Таким образом, он был 

одновременным (1380-1395 гг.).) Хан был в Ак Орде и Золотой Орде.  

В 80-х годах XIV века Токтамыс завоевал всю Ак-Орду и Золотую 

Орду и восстал против Амира Темира. В это время началась затяжная 

кровопролитная война между Амиром Темиром и Тохтамысом. В 1395 году в 

решающей битве в долине реки Терек на Кавказе Амир Темир победил 

Токтамыса и разгромил Золотую Орду. В конце XIV - начале XV в. Во время 

тяжелых внешнеполитических ситуаций и внутренних потрясений Ак Орда 

ослабла.   



Причины ослабления Ак-Орды: грабительские походы Амира Темура и 

внутренние потасовки. 1423-1428 гг. Внук русского хана Барак какое-то 

время восстанавливал власть своей династии в Белой Орде. Последний хан 

Ак Орды, Барак, победил внука Тимура, правителя Самарканда, Улугбека и 

захватил многие города Сырдарьи. Но вскоре он погибает, а затем власть на 

Земле Ак Орды переходит в руки потомка Шайбана Абулхаира. Ак 

Ординское государственное объединение, ставшее политически де-факто 

самостоятельным, экономически независимым, имеющее свои ориентиры во 

внешней политике, династическую подоплеку правящих ханов XIV-XV вв. 

Он сыграл важную роль в объединении и объединении этнических групп, 

племен и народов Восточного Дешт-Кипчака и Туркестана. Позднее 

государство Ак Орда стало основой для создания Казахского ханства. 

Могольское ханство. В середине XIV-начале XVI в. территория Юго-

Восточного Казахстана вошла в состав государства Моголстан. Это 

государство XIV в. в середине северо-восточная часть Средней Азии была 

образована после распада Чагатайского улуса на землях Жетысу и 

Восточного Туркестана.  

Основатель государства моголстан - вождь племени дулат Амир 

Болатшы. Первый хан-Тогылык Айрон (1348-1362 гг.).), он основал 

династию правителей Великих Моголов. Столицей стал город Алмалык в 

Илийской долине. Территория: Юго-Восточный Казахстан, Кыргызстан, 

Восточный Туркестан. Центральная зона-Жетысу. Название "моголстан» 

происходит от слова "монгол". Ведь именно так называли монголов в 

турецких и персидских источниках. Население: дулаты, кенгулы, кереиты, 

аргины, уйсуны, барласы и т.д. турецкие и тюркизированные монгольские 

племена. Их называли Моголами в соответствии с названием государства. 

Значительная часть этих племен, населяющих Семиречье, затем входит в 

состав казахского народа, а вторая его часть, населяющая Тянь-Шанский 

регион и Восточный Туркестан, уходит в состав киргизов и уйгуров. Среди 

них дулаты были самым могущественным племенем. Ранг правителя-хан.  

В Великих моголах был хан, политический глава государства и 

верховный владыка земли. Из эмиров племени Дулат назначены помощники 

хана - улысбеки. Ханский совет занимался внутренними и внешними делами 

государства, военным походом и выделением пастбищных угодий. 

Аристократы пользовались такими видами условного владения землей, как 

ихта, инджу, убойгал. В кочевых районах земля находилась в ведении 

общины. Но из-за концентрации скота в руках аристократов большинство 

поселений-полей в кочевых районах находилось в их собственности. Было 

собрано несколько видов налогов. Налоги, взимаемые с городского и 

сельского населения, земледельцев и кочевого населения, как указано в 

источниках, назывались Калан, кепшир, закят, Тагар, баж и Карадж. Также 

народ выполнял различные обязанности: военные, служебные, трудовые, 

почтовые и др. Войны и междоусобицы, направленные на перераспределение 

владений, усугубили состояние народных масс.  



Первый хан Великих Моголов, Тогузык Айрон, поддержал ислам, 

чтобы укрепить свою власть. В политической истории Великих Моголов 

было много феодальных войн и внутренних конфликтов, а также отражения 

вторжений со стороны соседних государств. Тогылык Темир захватил весь 

Мауэран-Нахр в 1361 году и сделал правителем своего сына Ильяса Ходжа. 

Позже он сменил отца с 1362 по 1385 год. Стал правителем моголстана. Во 

время его правления вспыхнули междоусобные войны, и Могол разделился 

на несколько частей: Эмир Дулат танцевал Камар ад-Дин - Жетысу, енке 

Торе - или и Тарбагатай. Воспользовавшись этим, Амир Темир в 70-80-е 

годы XIV века совершал десятки вторжений в Моголстан. Кызыр Ходжа хан 

(1385-1399 гг.)) признает себя вассалом железа.  

При Мухаммед-Хане (1408-1418), сыне Кызыр Ходжи, положение 

страны несколько укрепилось. Во время его правления Моголстану удалось 

стать независимым от железной породы. Некоторое время между ними 

нарастают ссоры и споры. Чтобы подчинить государство единому центру, 

Мухаммад хан прилагает усилия для введения ислама. В 1 - й половине ХV в. 

происходит нашествие ойратов на Моголстан. Вайс-хан (1418-1428) 

решительно сопротивлялся ойратам, ведя с ними долгую войну. Он будет 

вынужден переместить свою орду из Турфана в Илибское место. Сын Уайса, 

Есен Буга хан (1433-1462), получил власть в начале 30-х годов XV в.  

В конце 50-х годов ХV в. в Западный Моголст переселились племена 

во главе с Жанибеком и Кереем.  Моголстанский Хан Есен Буга выделил им 

землю. Цель Есен Буга здесь: - использовать казахов в качестве военной силы 

против ойратов и династии Темир; - противопоставить соперника Абулкаира 

и его брата Жунуса. При джунус-Хане (1462-1487) состояние государства 

несколько укрепилось, но он потерпел поражение от ойратов, которые 

напали на Жетысу в 1472 году. Сын жунусхана султан Махмут хан (1487-

1508) воевал с казахскими ханами за города Жетысу и Сырдарью. Сеитхан, 

внук Жунуса хана, последнего из правителей Великих Моголов, захватил 

Кашгарию в 1514 году и основал новое государство в Восточном Туркестане 

под названием Моголия.  

Казахские племена и племена Жетысу входят в состав Казахского 

ханства с 60 г. до н. э. Так, в начале ХVI в. В результате феодальных 

междоусобиц, участившихся народных протестов и их присоединения к 

Казахскому ханству, Могол распался и перестал существовать как отдельное 

государство.  Моголстан стал территориальной опорой, политико-

экономической основой для образования Казахского ханства и завершения 

казахами процесса становления самостоятельного народа. 

Абулхаирское ханство. В 20-е годы ХV в. в Центральном, Западном и 

Северо-Западном регионах Казахстана появились независимые феодальные 

владения.  В 1428 году абулкаир (1428-1468), потомок Шайбана, взял власть 

в этих регионах. Он долго сражался с железными отпрысками за города 

вдоль Сырдарьи и Хорезм. Восточный Дешт-объединил разрозненные 

племена кыпчаков и создал «государство кочевых узбеков».  



Территория абулхаирского ханства занимала обширную территорию от 

Урала на западе до озера Балхаш на востоке, от низовья Сырдарьи на юге и 

Приаралья на севере до среднего течения Тобола и Иртыша. Столица-сначала 

ровно, с 1431 года-Орда-Базар, с 1446 года-Сыганак. Народ-турецкие 

племена, именуемые узбеками (кипчаки, коныраты, найманы, мангиты, 

карлуки, Канглы, уйсын и др.). Несмотря на то, что страна правила 40 лет, 

Абулхаир-хан не смог сделать внутриполитическое положение стабильным. 

Государство было разделено на несколько владений без централизованного 

управления, ими правили правители династии Чингизов, и между ними не 

прекращались непрекращающиеся войны за власть. Абулхаир-хан, который 

вел многочисленные войны за укрепление своей власти и аннексию новых 

земель, в 1430 году победил потомка Шайбани Махмута Кожахана вдоль 

реки Тобол, захватил Хорезм и разгромил Ургенш. В степи Сырдарьинского 

региона он победил ханов Махмуда и Ахмета из династии Джучи и захватил 

город Орда-Базар. В 1446 году Мустафа поставил хана на колени. Он 

завоевал Сыганак, Созак, Аккорган, Озгент, Арк вдоль Сырдарьи и сделал 

Цыганак столицей.  

В 50-х гг. ХV в. Самарканд, Бухар подвергся нападению и вмешался во 

внутриполитическую жизнь Железного поколения в этом регионе. Но в 1457 

году он потерпел поражение от ойратов во главе со своим железом у 

подножия Цыганака и заключил с ним достаточно тяжелый договор, чтобы 

унизить себя. Эта ситуация подорвала политический авторитет Абулхаир-

хана. В результате в конце 50-х гг. ХV в. из кочевого узбекского государства 

в Моголстан переселилась группа населения во главе с султанами 

Жанибеком и Кереем.  Чтобы наказать их, в 1468 году Абулхаир-хан 

отправился в поход в Моголстан и внезапно умер по пути. После этого 

абулхаирское ханство распалось. Наследник Абулхаира Шайх-Хайдар хан 

был убит во внутренней борьбе. А внук Абулхаира Мухаммад Шайбани 

(1470-1510) вел долгую войну с казахскими ханами за города Сырдарьи и 

Каратауского региона. После создания Казахского ханства истекает власть в 

Восточном Дешт-Кыпчаке потомка Шайбани, происходившего из 

Абулхаира. Власть на этих землях полностью перешла к казахским ханам.  

В начале XVI в. часть кочевых узбеков под предводительством 

Шайбани переехала в Мауэраннахр. Воспользовавшись ослаблением власти 

потомков железа, Шайбани захватили власть в Средней Азии. Племена, 

оставшиеся на земле Казахстана, находятся под властью Казахского ханства. 

Ногайская Орда. Одним из государственных объединений, возникших при 

распаде Золотой Орды, является Ногайская Орда.  

Он занимал часть Западного Казахстана в XIV-XV веках. Название 

этого государства связано с именем Ногая, беклербека Золотой Орды, 

командующего армией, внука Джучи-хана (1260-1306). После смерти Берке-

хана Земля от Дона до Дуная находилась под контролем Ногая. Племена в 

его составе мигрировали в Прикаспий и стали страной Ногай. Основатель 

Ногайской Орды - Амир Едиге (1395-1419). Он правил Золотой Ордой около 

15 лет (1396-1411) и был известен как «великий эмир». Выборы Хана из 



династии Чингиз были в руках Едиге. Ногайская Орда начала отделяться от 

Золотой Орды во время Эдиге. Этот процесс завершился при сыне Едиге 

Нураддине (1426-1440), Ногайская Орда отделилась от Золотой Орды в 

середине ХV в. и стала самостоятельным государством.  Территория: Волго-

Уральская пчела. Столица-город Сарайшык в устье реки Урал. Население-

такие турецкие племена, как Мангыт, кыпчак, Конырат, Аргын, Карлук, 

алшин, тама и др.  

Ногайская Орда возникла как этнополитическое объединение, 

включенные в нее племена составляли основу ногайского народа, 

сформировавшегося в конце ХV в. В Ногайской Орде сложилась улусная 

система управления,подчиненная одному центру. Правитель Орды-хан. Во 

главе улуса стояли господа, которые безоговорочно правили своими 

владениями и владели самыми пышными пастбищами и полями улуса. 

Рядовые кочевые скотоводы улуса были обязаны вместе с господами 

переселяться, платить дань, участвовать в военных походах. Ордой правили 

потомки Эдди. Административная, военная, посольская власть, передаваемая 

по наследству, находилась в руках князя. В Орде в поход было выпущено 300 

тысяч воинов. История Ногайской Орды тесно связана с историей соседних 

государств Поволжья и Сибири, Средней Азии и Казахстана. История 

ногайцев особенно близка к истории кочевых узбеков и казахов. Ногайцы, 

мигрирующие между Эмбой и Сырдарьей, постоянно общались с казахами. 

Как и другие кочевые государства, границы Ногайской Орды менялись в 

зависимости от внешнеполитической ситуации. Полевые поселения ногайцев 

на северо-востоке простираются до Сибири, а на юго-востоке иногда 

мигрировали вдоль Сырдарьи, по берегам Аральского моря. Их правители 

Уакас би Мангистау, Муса Мирза, Жанбыршы и другие помогают Абулхаиру 

завоевывать города вдоль Сырдарьи. Позже ногайцы воевали с казахскими 

ханами, а теперь примирились и заключили союз. Ш. Уалиханов называл 

ногайцев и казахов «двумя родственными ордами». А Хакназар хан стал 

«ханом казахов и ногайцев». В XVI веке развивались торгово-экономические, 

политические связи Ногайской Орды с Русским государством. Во 2 - й 

половине XVI в. Ногайская Орда распалась и разделилась на две части: 

Большую Ногайскую (Восток Волги) и Малую Ногайскую (Запад Волги). В 

это время большинство ногайцев вошли в Казахское ханство, в том числе в 

состав Малой жузы. Таким образом, племена, населявшие Ногайскую Орду, 

сыграли большую роль в формировании казахского народа. 

Задачи: 

1.изучить создание государства Золотая Орда и его политическую 

систему. Написание доклада или эссе, рассказывающего об исторических 

причинах создания, первых ханах и их системе правления. 

2.изучить развитие хозяйства в Золотой Орде и написать доклад о 

факторах, повлиявших на его экономику. Предоставление информации о 

важности торговли, сельского хозяйства, животноводства и ремесел. 

3.изучение дипломатических отношений Золотой Орды и соседних 

государств, а также других стран Европы и Азии. Писать о Золотой Орде и 



связях с Китаем, Византией, Московским княжеством и другими 

государствами. 

4.провести исследование распространения ислама в Золотой Орде и его 

влияния на общество и государство. В этой теме рассматривается место 

ислама в обществе Золотой Орды, его культурное и религиозное влияние. 

5.изучение культуры и искусства периода Золотой Орды. В данной 

работе проанализированы пути развития архитектуры, изобразительного 

искусства, литературы и музыки как составной части тюрко-монгольской 

культуры. 

6. изучение структуры и военной стратегии армии Золотой Орды. 

Написать о строении, военной тактике и особенностях тюркских и 

монгольских воинов армии Золотой Орды. 

7.исследование значения Великого Шелкового пути в период Золотой 

Орды. Роль торговли и культурных связей, а также влияние Великого 

Шелкового пути на экономику и культуру Золотой Орды. 

8.изучение ханов Золотой Орды и их управленческой деятельности. В 

этой работе рассматриваются Известные ханы и их политическая политика, 

достижения во внутренней и внешней политике. 

9.изучение социальной структуры и этнического состава периода 

Золотой Орды. Анализ взаимоотношений и культурного обмена тюркских, 

монгольских и других этнических групп. 

10.изучение развала государства Золотая Орда и его исторических 

последствий. Провести исследование внутренних разногласий в Золотой 

Орде, политического ослабления и его влияния. 

Темы докладов и докладов: 

1. создание государства Золотая Орда и его ранний период 

2. политическая структура и система правления государства Золотая 

Орда 

3. Золотая Орда и Великий Шелковый путь: торговля и культурные 

связи 

4. военная система в Золотой Орде и ее международное влияние 

5. социальная структура и общество в Золотой Орде 

6. Золотая Орда и распространение ислама 

7. Культура и искусство Золотой Орды 

8. правление и политический кризис ханов Золотой Орды 

9. исторические личности и их роль в период Золотой Орды 

10. Золотая Орда и ее крах: причины и последствия 

Другие виды работ: 
1.составление карты с указанием географических границ государства 

Золотая Орда и территории земель кочевых народов. 

2.моделирование или реконструкция исторических событий или 

культурных аспектов периода Золотой Орды. 

3.Визуализация важных аспектов периода Золотой Орды. 

4.изучение археологических памятников периода Золотой Орды и 

разъяснение их значения. 



5.изготовление традиционных поделок периода Золотой Орды. 

6.перечислить ханов Золотой Орды и их важных исторических 

личностей и изучить их биографии. 

7.написание эссе о распространении Ислама в период Золотой Орды, 

значении Великого Шелкового пути, правлении ханов или социальном 

устройстве в Золотой Орде. 

8.проводить интервью со специалистами о периоде Золотой Орды, 

записывать их взгляды, обсуждать исторические данные и новости. 

9.изучение социальной жизни периода Золотой Орды, изучение быта, 

религиозных верований, обычаев и традиций кочевых народов. 

10.проанализировать письменные памятники периода Золотой Орды и 

их содержание и глубже понять историю этого периода. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМЫ №5 ФОРМИРОВАНИЕ КАЗАХСКОГО НАРОДА. 

ЭТНОНИМ "КАЗАХ". XV-XVI ВВ. КАЗАХСКОЕ ХАНСТВО 
 

1. Исторические предпосылки становления казахского народа. 

Казахские лица. 

Одним из наиболее достоверных письменных источников, дошедших 

до нас о Казахском ханстве, является труд Мухаммеда Хайдара Дулати 

«Тарих-и-Рашиди». В целом этот труд посвящен истории могольского 

ханства. Однако в связи с политической ситуацией в то время о Казахском 

ханстве было много информации. Абулгазы, Кадыргали Джалаири оставили 

в своих трудах сведения о Казахском ханстве, его правителях. Также 

большое значение имеют восточные данные, связанные с периодом 

Казахского ханства.  

Казахское ханство-в результате развития хозяйства, роста 

производительных сил, формирования феодальных отношений образовалось 

в середине XV века путем объединения кочевых племен, населявших с 

древних времен обширную территорию Средней Азии, на основе единой 

этнической группы - казахского народа.  

Основанием Казахского ханства послужила миграция Султанов Керей 

и Жанибек после 1457 года из восточных Дешт-кыпчаков в Чу и Таласский 

регион на территории Западного Жетысу, начиная с казахских племен, 

боровшихся против господства хана Абулхаира. В то время правивший 

Семиречьем Моголстанский Хан Есенбуг (правивший в 1434-1462 гг.) 

приветствовал перемещенных казахов для использования против Абулхаира 

и сдал поселение. Об этом событии рассказывает историк Мухаммад Хайдар 

Дулати в своей работе» Тарих-и-Рашиди«: "тогда Дешт кыпчак танцевал 

Абулхаир хан. Он не показывал даты султанам из династии Джучи. В 

результате Жанибек хан и Керей переехали в Моголстан. Есенбуг хан 

приветствовал их с распростертыми объятиями и отдал зоны Шу и Козыбас в 

западной части Моголстана. После их посещения Абулхаир-хан умер, и 

Шанырак Узбекского улуса был потрясен. Началась большая напряженность. 

Большая его часть переехала в Керей-хан, Жанибек-Хан. Таким образом, 

число собравшихся вокруг них достигло 200 тысяч человек. Их называли 

узбеки - » казахи". Казахские султаны начали танцевать в 870-х годах (1465-

1466)...».  

В историко-этнографической литературе население государства, 

созданного в историко-этнографическом регионе, называют 

этнополитическим сообществом. Чтобы народ был целостным как в 

этническом, так и в политическом плане, прежде всего необходимо иметь 

собственное независимое государство. Племена, стремящиеся к единству, 

были политически разделены на такие государства, как Ак Орда, 

абулхаирское ханство, Ногайская Орда и Моголстан. Однако эти государства 

легли в основу создания казахской государственности, формирования 

собственного этнического пространства. Хотя казахские племена и кланы 

входили в состав каждого государства, они говорили на одном языке. Что 



касается племенного состава казахского народа, то он состоял из трехсот и 

следующих племен. Племенной состав Великого жуза: Джалаир, Дулат, 

Албан, Суан, Канглы, Шапырашты, Сары уйсун, Ошакты, Ысты. Племенной 

состав Среднего жуза: Аргын, Найман, Кыпчак, Конырат, УАК, Керей. 

Племенной состав Младшего жуза: Жетыгу, шесть ата Алимұлы, двенадцать 

ата Байұлы. Также в состав казахского народа входят тореры и Ходжи. 

Формирование казахского народа завершилось во второй половине XV и 

начале XVI в., когда сформировалось независимое Казахское ханство. Таким 

образом, сложился еще один случай формирования народа - название своего 

государства. В Казахском ханстве постепенно ослабевало племенное 

сознание, усиливалось этническое сознание, характерное для казахов в 

целом. Широкое распространение получили понятия» Қазақ жері«,» қазақ 

мемлекетті«,» қазақ елі". Выделяют три вида этнического историко-

хронологического формирования: племя, народ, нация. Это означает, что 

каждое объединение имеет свое этническое сознание. Этническое сознание-

это когда человек считает себя членом известной этнической ассоциации. На 

начальном этапе становления народа у казахов в логове народного 

этнического сознания преобладало племенное сознание. Например « " из 

какого клана ты?"ответчик говорил, прежде всего, свое племя, потом племя, 

потом лицо. Они говорят, что они казахи, только когда выходят за пределы 

страны. Есть много мнений о происхождении названия» Казах " (этноним). С 

научной точки зрения в письменной литературе нет полного вывода о 

происхождении названия «Казах». В турецком памятнике VIII века, 

найденном в енсее, встречается фраза «казгас ұлым» - «қазақ сының». В IX-X 

веках три племена карлыков, населявшие Жетысу и Южный Казахстан, 

имели общее название «Хасаки». Известно, что крыжовники имели прямое 

отношение к казахскому этногенезу. Арабские документы, относящиеся к X-

XI векам, а также русские летописи содержат данные о городе Касаг на 

северо-восточном побережье Черного моря, о стране касагов. По мнению 

некоторых ученых, здесь было большое поселение казахов, которые 

объединились и поселились на берегу Дона и Днепра в XI веке. По словам 

византийского императора Константина Багрянородного, правившего в X 

веке, на северо-западе Кавказа существует «страна казахов». На западе 

Азербайджана до сих пор находится Казахский район. Впервые слово "казах" 

встречается в тюркско-арабском словаре, автор которого неизвестен в 

мусульманских письменных источниках. Предполагается, что он был создан 

в стране мамлюковских кыпчаков. Словарь дошел до рукописи 1245 года и 

был напечатан в Лейдене, Германия, в 1894 году. В данном словаре 

представлены значения казахского термина "бездомный», «странник», 

«преследователь», "свободный". Так, в этом словаре казахский термин 

приобретает социальное значение. Так называли группу людей, которые 

отделились от рода, племени и жили по своим законам. Исходя из этого 

значения слова» Казах", можно сделать вывод, что в вышеуказанных 

источниках говорится о расселении свободных бездомных бродяг в 

указанных районах. Во второй половине XV века термин «Казах " закрепился 



за группой племен, перешедших из узбекского хана Абулхаира в Чу и 

Таласский регион. Переход Жанибека и Керея из Узбекского улуса в Жетысу 

сыграл ключевую роль в этногенезе казахского народа. Но основная роль 

была не в формировании народа, а в его нынешнем названии. Переход к 

процессу не определил становление казахского народа, а только ускорил 

складывающийся процесс. О переходном характере этого процесса 

свидетельствует термин "узбекско-казахский". Завершающий этап 

становления казахского народа характеризуется тенденцией к отделению 

определенных групп племен от жителей Восточного Дешт-Кыпчака, 

находящихся на разных стадиях развития под влиянием многих факторов. 

Создание и укрепление Казахского ханства объединило казахские племена, 

которые смотрели на различные ханства, в Казахское ханство. Объединил 

казахскую этническую территорию, благодаря чему процесс становления 

казахов народом окончательно завершился. 

2.Создание Казахского ханства, его ход и основные события. 

Первоначально территория Казахского ханства представляла собой 

земли западного Жетысу, реки Шу и бассейна реки Талас. Издавна племена, 

населявшие этот массив, смешивались с казахскими племенами, 

переселившимися из Дешт-Кыпчака. Казахские племена, опустошенные 

бурной войной в ханстве Абулхаир, пришли сюда, чтобы собрать память, 

закрыть предгорья и исправить свою экономическую жизнь. Увидев это, 

Дешт-кыпчакские кокпенды вышли из-под рук Абулхаир-хана и, нарушив 

плотину, устремились в Казахское ханство. Однако у вновь образованного 

Казахского ханства была слабая экономическая основа, и бирсыпырские 

казахские племена были разделены на четыре ханства под эгидой 

Абулхаирского ханства, Моголстана, Ногайской Орды и Западно-Сибирского 

ханства. А Абулхаир-хан тем временем бросил вызов себе и заточил меч, 

подавив свое недовольство тем, что казахи, мигрировавшие в Жетысу, сами 

создали ханство и на него хлынули многочисленные племена.  

В состав новообразованного Казахского ханства, то есть в Западно-

Семиречье, на протяжении почти десяти лет необходимо было собрать 

кочевые племена численностью около двухсот тысяч человек. Важным 

вопросом стало создание благоприятных условий для торговых отношений с 

оседло-земледельческими районами кочевой страны, особенно с 

прибрежными городами Сырдарьи, экономическим центром с развитыми 

ремеслами и торговлей. В реабилитации этих отношений заинтересовалась не 

только кочевая страна, но и народы оседлых регионов. В соответствии с 

этими вышесказанными обстоятельствами перед Казахским ханством стояли 

большие исторические задачи:  

1. восстановление уже сложившегося традиционного порядка 

использования пастбищ скота в Дешт-кыпчакских степях (этот порядок был 

нарушен во время беспорядков в Абулхаирском ханстве);  

2. обращение к Казахскому ханству городов Сыганак, Созак, Отырар, 

Яссы (Туркестан) и др. На берегах Сырдарьи, расположенных над 

Восточным и западным торговым караванным путем.  Это связано с тем, что 



богатые города Сырдарьи были политико - административными и торгово-

экономическими центрами бывших государственных объединений-Ак Орды, 

Абулхаирского ханства. Превращение городов вдоль Сырдарьи в свою 

экономическую и военную опору было главным условием для танцев 

Дештыкыпчакской степи. Поэтому эти города имели большое политико-

экономическое и военно-стратегическое значение;  

3.объединение казахских племен и объединение казахской этнической 

территории. В борьбе за города Сырдарьи и Дешт-кыпчакскую степь 

главным соперником и врагом Казахского ханства был Абулхаир хан. 

Казахское ханство установило добрососедские, союзные связи, прежде всего 

с государством Моголстан для борьбы с Абулхаиром. Этот союз позволил 

джунгарскому тайшысу Амасанжи защищаться от нападений Моголстана и 

хана Абулхаира на Казахское ханство.  

Зимой 1468 года Абулхаир-хан, киратпак Хан Казахского ханства, 

отправился в поход в Жетысу, но его поездка не удалась, и он погиб во время 

этого похода. После смерти Абулхаир-хана Шанырак Узбекского улуса был 

потрясен, внутренняя напряженность усилилась. Гибель Абулхаира создала 

большие условия для укрепления Казахского ханства и расширения его 

размеров. Большая часть Узбекского улуса переехала в Керей и Жанибек-

Хан. Казахские ханы в полной мере воспользовались их внутренними 

противоречиями в борьбе с наследниками Абулхаир-хана. С Абулхаир-ханом 

боролись в союзе с потомками Джучи - Ахмет-ханом и Махмуд-ханом, 

правителем Западной Сибири Ибак-ханом и г-ном Ногайским. Наследник 

Абулхаир-хана Шайх Хайдар погиб в этой борьбе. В борьбе с наследниками 

Абулхаир-хана Казахские ханы постепенно аннексировали восточные Дешт-

кыпчакские степи и кочевые племена, правившие Абулхаир-ханом 40 лет.  

В 70-х годах XV века казахи захватили по Сырдарье единую 

территорию Жалгас Каратауского региона. Таким образом, территория 

Казахского ханства значительно расширилась, к ней присоединились 

казахские племена. Однако для городов на берегах Сырдарьи борьба с 

внуком Абулхаира Мухаммедом Шайбани ханом длилась более тридцати 

лет. Также эти города хотели запечатлеть в своих руках эмир Мухаммед 

Мазит Тархан из династии Амир Темир, правивший Туркестанским 

регионом, и Моголстанский Хан Жунус хан. Для городов Сырдарьи 

Казахские ханы потратили немало усилий. Внук Абилхаир-хана Мухаммад 

Шайбани прибыл в Туркестан и укрылся в Мухаммеде Мазите Тархане.  

Мухаммед Мазит Тархан поддержал Мухаммеда Шайбани и выступил 

против Казахского ханства. Но Мухаммед Шайбани не оправдал этих его 

ожиданий, а вместо этого вырвал у него из рук Туркестанскую область. 

Зимой 1470 года казахский хан Керей из рук напал на Туркестан.  

Старший сын казахского хана Аз Жанибека Махмуд султан покорил 

город Созак, второй ребенок-Сауджи Сауран. В Бухару бежал Мохаммед 

Шайбани, который на дне Саурана получил удар от казахов. Таким образом, 

города Созак и Сауран на берегах Сырдарьи вошли в состав Казахского 

ханства. Два года спустя Мухаммед Шайбани вернулся в Туркестан и, 



заручившись помощью эмира Ногайской Орды господина Моисея, захватил 

крепость Арк и город Сыганак. Это была временная победа. Казахские 

объединенные войска во главе с султаном бурундуком и султаном Махмудом 

разгромили войска Мухаммеда Шайбани у подножия перевала Согунлык в 

Каратау, между Созаком и Сыганаком. Бывший султан вернул себе город 

Сыганак. Мухаммед Шайбани, потерпев поражение в этой битве, бежал в 

Мангистау. Города на берегах Сырдарьи снова перешли в Казахское ханство, 

но ситуация сохранилась.  

Эта борьба не прекратилась, даже когда сын Керей-хана был бывшим 

ханом (1480-1511). В восьмидесятых годах XV века в войне между султаном 

Ахметом Мирзой, представителем династии Амир Темир, и султаном 

Махмудом, Ханом Великих Моголов, Мухаммед Шайбани присоединился к 

хану Великих Моголов и при его поддержке снова захватил города Арк, 

Сыганак. Но Казах Хан, прибывший из-за рубежа, осадил город Сыганак. 

Жители города открыли казахским войскам ворота городской крепости. 

Итак, эта область перешла в руки давнишнего. 

После этого казахи осадили город Яссы (Туркестан), где правил 

Махмуд Султан, родственник Мухаммеда Шайбани. Шайбанские войска, 

обороняющиеся от объединенной военной силы казахов, закрепились в 

городе Арк сорок дней. Однако Мохаммед Шайбани, который три года 

воевал с казахами, не выдержал давления казахов во главе с бурундуком 

ханом и Касым султаном, в 1486 году был вынужден покинуть Туркестан и 

уйти в Хорезм. В тайталасе между правителями Казахского ханства, 

династии Шайбани, династии Амира Темира и Моголстана царила вражда 

между Казахским ханством и Мухаммедом Шайбани, а также между 

правителями династии Амира Темира и Моголстана. В ходе этой борьбы 

Моголстанский Хан Жунус в 1482-1485 гг. захватил Ташкент и Сайрам. 

Правители Великих Моголов поддержали Мухаммеда Шайбани, чтобы он 

выступил против династии Амир Темир, а Амир Мухаммад Мазит Тархан из 

династии Амир Темир объединился с Казахским ханством против них.  

В конце XV века Моголстанский Хан Султан Махмуд захватил город 

Отрар и передал его Мухаммеду Шайбани. Мухаммад Шайбани, который 

получил поддержку хана моголстана и важное стратегическое место в 

качестве Отырара, снова захватил Сауран и Яссы.  

Казахский хан объединил усилия с Султанами бурундуком, Касымским 

и Джадык Мухаммедом Мазитом Тарханом и выступил против Мухаммеда 

Шайбани в городе Созак. Многие жители созака были доброжелательны к 

бывшему хану и контактировали с ним, поэтому Созак переехал в колы 

казахов. А жители города Сауран, увидев объединенную казахскую толстую 

руку, задержали родственников Мухаммеда Шайбани, которые оставили 

город танцевать, и впустили казахов в город. После того, как баурындык хан 

отвоевал Сауран, стоянка Мухаммеда Шайбани окружила замок города 

Отрар. Однако казахи прекратили осаду Отырарского замка, потому что 

султан Махмуд, Хан Великих Моголов, послал помощь в спасении 

Мухаммеда Шайбани из Ташкента. Мухаммед Шайбани хан заключил 



перемирие с казахами. В конце XV века города Отрар, Яссы, Арк, Бозкент и 

часть Туркестанской области были обращены к Мухаммеду Шайбани, а 

города Сыганак, Сауран, Созак и северная часть Туркестанской области 

остались во владении Казахского ханства.  

Города Ташкент и Сайрам танцевал Султан Махмуд, Хан Великих 

Моголов. Казахское ханство значительно увеличило свои владения и 

укрепило власть в западном Семиречье, оседло-земледельческих районах 

вдоль Сырдарьи и городах Сыганак, Созак, Сауран, которые были 

торговыми, ремесленными и культурными центрами. Укрепление власти 

казахских ханов вынудило Шайбани-хана переехать в Мауэраннахр с 

некоторой частью Дешт-кыпчакских племен.  

Мухаммад Шайбани разбил там династию Амира Темура в 1500 году, 

завоевал Мауэраннахр и основал династию Шайбани. В этот период 

правители Мауэраннахра (династия Амира Темура), столкнувшиеся с 

тяжелым кризисом из-за усиления внутренних конфликтов, последствий 

непрекращающихся войн для народного хозяйства, не смогли оказать 

вооруженного сопротивления. Кочевые племена, прибывшие в Мауэраннахр 

в сопровождении Мухаммеда Шайбани Хана, также постепенно 

ассимилировались с местным оседлым населением, приняли их язык и 

культуру и постепенно утратили свои прежние (Дешт-кипчакские) отличия. 

Название «узбек», которое эти кочевые племена получили от Дешта 

Кыпчака, постепенно ассимилировалось с коренными жителями 

Мауэраннахра. Но они не могли повлиять на быт местного населения, если 

бы не название» узбекский".  

Между XV и XVI веками (в 1500 г.) завоевание Мухаммедом Шайбани-

ханом Междуречья косы (Мауэраннахр) со смещением Дешт-Кыпчака стало 

значительным событием в истории Средней Азии, особенно для казахов и 

узбеков. Это, прежде всего, расширяло земли Казахского ханства, укрепляло 

его авторитет и укрепляло его народность. Это позволило объединить 

разрозненные в прежние времена казахские племена, объединить казахскую 

этническую территорию, окончательно завершить процесс становления 

казахов народом, начавшийся еще в VI-VII веках. Общее название 

«узбекказах», ранее использовавшееся в ханстве Ак Орда и Абулхаир, 

разошлось. 

3. Увеличение территории ханства при Касым-Хане.   

 

Термин "Казах" постепенно стал постоянным именем народа Дешт-

Кыпчака и Жетысу. Термин "узбекский" использовался только в Средней 

Азии как этническое название племен, которые следовали за Мухаммедом 

Шайбани. Казахское ханство при Касым-Хане (1511-1521 гг.).) укрепился. 

Касым родился около 1445 года. Когда Касым встретился с потомком 

Чагатай Саидом Ханом осенью 1513 года на берегу реки Шу, по словам их 

современника Мирзы Хайдара Дулати, «Касым-хану было чуть больше 

шестидесяти лет, и он приблизился к семидесяти». При бывшем Ханне 

Касым был военачальником. Несмотря на высокий авторитет в ханстве, он 



следовал традиции подчинения старшему и не исходил из того, что говорил 

ранее Хан. Во время весеннего похода Шайбани-хана в Андижан в 1504 году 

Касым-хан с помощью мангытов захватил господство над всей Кипчакской 

степью. Таким образом, у него была возможность атаковать Ташкент и 

Туркестан.  

Касым-хан ослабил сопротивление феодальной аристократии и 

увеличил военную мощь ханства. - Я не знаю, - сказал он. По данным» 

Тарих-и-Рашиди«,» Шайбанинама " и др., Ко второму десятилетию XVI века 

Касым-хан покорил всю степную зону современной казахской земли. В это 

время граница ханства охватывала важные города Сыр и Туркестан на юге, 

большую часть Жетысу на юго-востоке и берег реки Урал на северо-западе. 

Победы Касым-хана в укреплении Казахского ханства, объединении 

казахских племен и этнических территорий казахов повысили престиж 

страны как внутри, так и за ее пределами. Мухаммад Хайдар Дулати писал:» 

среди казахских ханов и султанов не было никого могущественного, как 

Касым-хандай". При этом Казахское ханство было широко вовлечено в 

международные отношения того периода.  

Касым-хан имел дипломатические отношения с Московским 

государством при великом князе Василии III (1505-1533). В этот период 

сведения о казахском народе стали известны и Западной Европе. 

Австрийский дипломат Сегизмунд Герберштейн, неоднократно приезжавший 

в Москву (1517, 1526), в своих дипломатических трудах рассказывал о 

Казахском ханстве. В последний период правления Касым-хана отношения с 

Шайбанидами были очень сложными. По данным, основная борьба между 

ними была за город Ташкент. Касым-хан, по воспоминаниям его 

современников Рузбихана, Бабура, изображается как очень знаток конного 

скота и талантливый военачальник. Правление хана было очень сильным, и к 

этому времени население достигло одного миллиона человек. Касым был 

ханом, который следовал традиционным обычаям. Эти традиционные обычаи 

широко использовались в управлении страной, что делало их свод законов. 

Этот закон отличался от закона ислама (шариата), который в то время 

широко применялся в мусульманских странах, был законом, совместимым с 

кочевой казахской жизнью. Поэтому в народе этот свод законов был связан с 

именем Касым-хана и назывался» путь Касым-хана к бровям". Положения, 

вошедшие в этот закон, следующие:  

1. имущественный закон (скот, имущество, правила разрешения 

земельного спора);  

2. Закон о преступлениях (наказание за убийство, убийство, разбой 

скота, кражу);  

3. военное право ( создание соединения, задача аламана, стоимость 

мужчины, конь-Тулпар);  

4. посольские обряды (красноречие, вежливость в международных 

отношениях, порядочность);  

5.закон общественности (правила на кухне, свадьбе, празднике).  



При Касым-Хане Казахское ханство несколько укрепилось. Однако 

ханство не могло подняться до уровня государства, подчиненного одному 

центру. После смерти Касым-хана внутренняя ситуация в Казахском ханстве 

стала очевидной. Между его наследниками вспыхнул спор, оспаривающий 

власть. В результате этого усилились внутренние конфликты, противоречия и 

ссоры. Казахское ханство распалось и распалось в результате этих 

внутренних феодальных распрей.  

Улан-Байтак сыграл важнейшую и принципиально решающую роль в 

консолидации казахских племен, населявших регион, объединении казахских 

этнических территорий, окончании становления казахов как самостоятельной 

страны, восходящей к древним временам.  

Для формирования населения необходимы следующие условия:  

1. Развитие культуры определенного уровня;  

2. территория с установленными границами;  

3. формирование общественно-этнического сознания на определенном 

уровне;  

4. Единый сформированный общий язык;  

5. внешняя форма известного характера, характерная для большинства 

этнических представителей;  

6.наименование государства, отражающего основные 

этнополитические или историко-географические признаки этноса. 

Задачи: 
1.Изучение этапов становления казахского народа, их этнического 

состава, исторических, культурных и социальных факторов. Писать о 

влиянии тюркских, монгольских и других кочевых народов на 

происхождение казахского народа. 

2.рассмотреть историю этнонима» казах " и его значения. Написать о 

происхождении этнонима, его первом использовании в исторических 

документах и этническом становлении казахской нации. 

3. анализ причин и политической истории Казахского ханства на 

ранних этапах его создания. Написать о системе правления казахских ханов, 

их роли во внешней политике и правлении первых ханов. 

4.изучение дипломатических и военных связей Казахского ханства с 

соседними странами – Моголстаном, Ак Ордой, Казанским ханством, 

Россией и Джунгарским ханством. 

5.написать доклад о социальном и политическом устройстве 

Казахского ханства, системе управления и структуре армии ханства. 

Рассмотрение структуры власти и форм управления в казахском обществе. 

6.рассмотреть важные события Казахского ханства XV-XVI веков 

(например, правление жанибекских и Керей-ханов, территориальная 

экспансия Казахского ханства) и лиц, способствовавших этим событиям. 

7.написание доклада об экономике Казахского ханства XV-XVI веков и 

его структуре. Анализ развития животноводства, торговли, землепользования 

и ремесел. 



8.изучение этнических групп и их культурного наследия, 

способствовавших формированию языка и культуры казахского народа. 

Рассмотреть аспекты, лежащие в основе казахских культурных традиций и 

искусства. 

9.рассмотреть значение кочевого образа жизни в политической, 

социальной и культурной жизни Казахского ханства. Написание доклада об 

использовании пастбищных угодий, развитии кочевого скотоводства и 

традициях кочевого населения. 

10.доклад о распространении ислама и других религиозных верований 

в Казахском ханстве, его влиянии на быт населения. 

Темы докладов и докладов: 

1. Процесс формирования казахского народа: влияние тюркских и 

монгольских улусов 

2. происхождение и историческое значение этнонима "Казах" 

3. образование Казахского ханства в XV веке: политические и 

социальные факторы 

4. первые ханы Казахского ханства: Жанибек и Керей 

5. внутренняя и внешняя политика Казахского ханства XV-XVI веков 

6. этническая структура и социальная организация Казахского ханства 

7. экономика Казахского ханства: животноводство, торговля и 

землепользование 

8. культура и духовная жизнь Казахского ханства: распространение 

ислама 

9. военная структура и система обороны в первые годы Казахского 

ханства 

10.этническое, политическое и культурное единство в становлении 

Казахского ханства. 

Другие виды работ: 

1.проанализировать источники и исторические записи, 

характеризующие казахскую историю XV-XVI веков (например, труд 

Рашида ад-Дина «Жами’ ат-товарих», письма Абылай хана и др.) и 

определить первое использование этнонима «Қазақ». 

2.подготовка полного исследовательского проекта о создании 

Казахского ханства, приходе к власти ханов Жанибека и Керея, их роли в 

формировании политической ситуации внутри страны. 

3.анализ процесса становления казахского народа и образования 

Казахского ханства в виде эссе с разбивкой на отдельные исторические 

этапы. 

4.изучить отношения казахских ханов с соседними государствами 

(моголь, Московское княжество, Казанское ханство) и определить их влияние 

во внешней политике. 

5.написать доклад о системе власти в Казахском ханстве, социальной 

структуре ханства (кланы и племена), о правлении хана и его месте среди 

населения. 



6.выявить основные этнические, культурные, политические и 

социальные факторы, оказавшие влияние на формирование казахского 

народа и проанализировать их в историческом контексте. 

7.провести исследование образцов устной литературы раннего периода 

Казахского ханства (сага, псалмы, легенды) и ее места в историческом 

сознании казахского народа. 

8.написать полную работу об экономике Казахского ханства, торговых 

путях и важности международной торговли. 

9.изучить военные стратегии казахских ханов, систему обороны и 

особенности кочевых войск, а также проанализировать важные войны и 

сражения. 

10.обсуждение важности распространения ислама, изменения 

религиозной жизни и формирования культуры в Казахском ханстве. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМА №6 ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

КАЗАХСКИХ ЖУЗОВ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XVIII ВЕКА. 
 

1. Социально-экономическое и политическое положение 

Казахского ханства В XVIII в. 

Борьба казахского народа против джунгарского нашествия в начале 

XVIII века внешнеполитическое положение Казахского ханства обострилось. 

Тауке хан временно запретил взаимные споры и восстановил спокойствие. 

Однако самоизоляция и борьба Султанов за власть вскоре разрушили 

единство. Внутри казахского общества происходили кризисные явления: 

между кочевыми коллективами не было солидарности, обострилась 

разобщенность, усилилась родовая борьба, внутриполитическая борьба за 

власть. И этим обстоятельством сразу воспользовались соседи. Со всех 

сторон: с севера и Запада-политическое угнетение Российского государства, 

с востока - джунгар, с юга - среднеазиатских ханств. Самая главная опасность 

для казахского народа-Джунгарское ханство.  

Весной 1718 года казахи потерпели поражение в трехдневном 

кровопролитном бою между казахскими отрядами и джунгарскими войсками 

на реке Аягоз. Причина в том, что султаны Абулкаир и Каип не вели свои 

военные действия в согласии. В этом году джунгарские войска вновь убили 

казахов в окрестностях Туркестана на реках Боген, Шаян и Арыс. 1715-1722 

гг. основная военная сила джунгаров сражалась против войск империи Цин. 

После смерти императора Цин Канси в 1722 году Цеван Рабдан теперь 

посвятил главную силу Казахскому ханству. В 1723 году казахско-

джунгарская карымката была напряженной.  

После заключения мирного договора с китайским государством 

джунгары решили начать войну против Казахского ханства. 

Воспользовавшись политической раздробленностью Казахского ханства, 

весной 1723 года джунгары с 70 тысячами солдат с семи направлений 

вторглись в казахскую землю в засаде. Сын Цеван-Рабдана Калдан Церен 

двинулся дальше на Балхаш в Каратауский регион, Кулан батур Алтай и 

регион реки Коктал, армия Амурсаны двинулась в направлении реки Нура, 

Калдан Церен в направлении долины реки Шелек по имени Цеван-Доржи, 

второй сын Лама-Доржи-Иссык-Куль. Дода-Дорджим нойон направлялся к 

реке Шу, а сам Севан Рабдан намеревался захватить Жетысу через реку или. 

Главное командование выполнял брат Севан-Рабдана Шона-Даба. Первый 

удар приняли казахи Жетысу и Прииртышья.  

Не дождавшись нашествия джунгар, неподготовленный народ 

поначалу не мог им оказать никакого сопротивления. Джунгарцы массово 

убивали население и грабили скот. Казахи, оставленные в мешках, были 

вынуждены покинуть свои дома и скот. Большая часть казахов в Каратау и 

Арыси погибла от рук врага. Алтайский край полностью перешел в руки 

джунгар. Казахские племена покинули свои поселения и бежали на другую 

сторону Сырдарьи. Большая часть казахов Великого и Среднего жуза, 

прошедших через Сырдарью, перешла в Ходжент, часть казахов Среднего 



жуза-в Самарканд, а казахи малого жуза-на территорию Хивы и Бухары. А 

джунгарцы захватили казахские села, города, уничтожили народ и загнали в 

плен. Особенно сильно пострадало население Шона-Даба. Его армия 

захватила 5000 казахских семей и загнала в плен 1000 семей.  

Джунгарцы завоевали большую часть территории Казахского ханства. 

Теперь граница казахской земли и улуса джунгар проходила между реками 

Улытау, Балхаш и Шу, Талас. В казахской истории этот период называется 

"Актабан шубырынды, Алаколь сұлама". Местом укрытия бежавших и 

освобожденных казахов было озеро Алаколь за пределами Сырдарьи. Это 

событие стало известно как "Сауран" среди молодых казахов. Так как казахи 

Младшего жуза, бежавшие из джунгар, двинулись вокруг города Сауран, 

чтобы увидеть врага, которого они преследовали, это событие было названо 

«Сауран айнал». Песня «Елім-ай», дошедшая до нас с этого времени, 

отражает печаль народных масс тех лет. Даже в эти годы враг не мог сломить 

дух народа. Во многих местах народ решительно сопротивлялся врагу. 300 

тысяч жителей Ташкента удерживали город в течение трех месяцев. Народ 

показал пример героического подвига в борьбе с джунгарами. Жители 

городов Сайрам, Туркестан также стойко противостояли врагу. 

Организаторами таких возражений выступили народные герои Богенбай, 

Кабанбай, глухой, Тайлак, Жанибек, Малайсары и др.  

В обороне Туркестана приняли участие Кабанбай и Айшыбек батыр. 

Не сумев захватить осажденный город Сайрам, джунгары решают изменить 

течение рек Сайрамсу и Тубалак. Жители города остаются без воды, потому 

что эти реки снабжают город водой. Только после этого вполне ослабленное 

население будет вынуждено отдать город врагу. Не только в городах, но и в 

горных, степных регионах противник столкнулся с организованным 

сопротивлением населения. По словам Кожабергена жырау, казахи также 

оказали большое сопротивление во время отступления. В эти годы  

На казахскую землю нападают и калмыки на Западе Казахского 

ханства. Казахские отряды под руководством Абулхаир-хана в этом 

направлении также вели организованный отпор противнику. В это трудное 

время народ начал организовывать сопротивление и со своей стороны, не 

возлагая надежды на Султанов и соплеменников. Во главе казахских отрядов 

стояли народные герои.  

Огромную роль в поднятии духа народа сыграли Толе, Казыбек, 

Айтеке би. Массовое сопротивление против врага началось в 1724 году. В 

этом году основные военные конфликты произошли на территории 

Центрального и Западного Казахстана. В этих конфликтах казахские руки во 

главе с Абулхаир-ханом успешно двигались. Абулхаир-хан был признан 

большинством казахов, каракалпаками. В эти годы Абулхаир хан проявил 

великую героизм на полях сражений.  

В 1725 году количество солдат под командованием Абулхаира 

достигло 50 000 человек, и казахи начали освобождать оккупированные 

врагом земли. В этом году против захватчиков впервые была оказана 

большая отпор. В освобождении от врага районов Отырар, Шымкент, 



Туркестан, Сайрам казахские солдаты проявили большой героизм. В районе 

реки Садырбулак в Теректинской долине гор Каратау калмыки спрятались и 

уничтожили его, преследуя гору Улкентур. В записях Машур Жусупа Копея 

говорится, что в 1725 году казахи Среднего жуза, возвращавшиеся из 

Бухары, под командованием Шакшакулы Жанибека разгромили джунгары у 

озера Шубаркуль. Шакарим Кудайбердиевич тоже это подтверждает. После 

этой победы казахские солдаты, встретившиеся у реки Актасты, разгромили 

вражеский камень. В этой битве руки Абулхаир-хана, батырлар тама Есет, 

тама Жантай, Каракерей Кабанбай, Канжыгалы Богенбай вместе нанесли 

удар по врагу. Место битвы получило название "Калмыцкий убитый". Затем 

казахи освободили от джунгар не только нижнее течение Сырдарьи, но и 

часть гор Мугалжар.  

В 1726-27 гг. султаны и билы начали политику объединения казахских 

племен в освобождении казахской земли от врага. В этом направлении 

проявил активность Младший жуз Хан Абылкаир. В 1726 году на месте 

Ордабасы на южном склоне Каратау состоялось объединенное собрание из 

трехсот представителей. В мероприятии приняли участие ханы трех жузов - 

Абулхаир, Абильмамбет, Садеке, щенок, тигр султаны, Толе, Казыбек, 

Айтеке во главе с батырами. В ходе совещания были обсуждены вопросы 

объединения трех жузов и изгнания врага из казахской земли. Те, кто пришел 

на собрание, решили, что им нужно создать единый фронт против врага. 

Кроме того, одним из важных рассматриваемых вопросов стал вопрос об 

избрании командующего всем казахским отрядом. Ордабасы абулкаир хан 

был избран главнокомандующим. Сардарбеком казахской руки был избран 

Канжыгалы Богенбай из числа известных батыров. На совещании было 

принято решение объединить казахское население для освобождения страны 

от джунгарских захватчиков и мобилизовать все силы против джунгарцев. По 

словам А. И. Левшина, началось объединение против врага. В летние месяцы 

1727 года объединенная рука триста прошла военную подготовку, 

занималась совершенствованием, подготовкой вооружения.  

Абулкаир сам назначил героев, которые закупили у Бухары коней, 

оружие и всесторонне подготовили армию к искусству войны. При этом 

большое внимание было уделено делу военной разведки. Осенью в районе 

реки Луланты в Сарыаркинской степи противнику был нанесен большой 

удар. Равнина, где произошла битва, называется Карасиир. Последнее 

сражение в этом районе произошло в Карамоле в верховьях реки доброго 

поселения. В этой битве джунгары также потерпели поражение. 

Впоследствии район, где произошло сражение, назывался "Калмыцкая 

резня". Эта победа вдохновила казахов на дальнейшую борьбу. Это 

позволило казахским отрядам поверить в свои силы, сделать поворот в 

сознании народа. Под руководством абулкаир-хана и Богенбая батыра 

Каракерей Кабанбай, Ошакты глухой, тама Тайлак, Шакшак Жанибек, тама 

Есет, Малайсары, таракты Байгазы проявили большой героизм. Сведения о 

подвиге казахов в этой битве приводятся в трудах М. Тынышпаева, А. И. 

Левшина, А. Диваева. 



В песнях умбетая, Актамберди, Таттыкары, Бухара, Кетеша и др. 

подробно описаны действия героев, проявивших героизм в бою. В 

Отечественной войне против джунгарских захватчиков одно из самых 

важных сражений для казахской истории-битва при Аныракае.  

Битва произошла в 1730 году недалеко от Алаколя на юго-западе 

Балхаша. Место, где произошла битва при аныракае, растянулось на 200 

километров. Место, где произошло это сражение, четко описано в 

исследованиях М. Тынышпаева, А. Диваева. В 1997 году-народный писатель 

Казахстана.Научная экспедиция во главе с кекильбаевым и историком М. 

Козыбаевым всесторонне исследовала место битвы. В ходе экспедиции были 

проведены археологические исследования, а также большое значение 

придавалось географическим географическим названиям. Южнее озера 

Балхаш находится река Сункайтты (Күрккайтты), на востоке современного 

города Тараз Жамбылской области-овраг Абулхаир. В народной литературе 

есть сведения, что джунгарцы здесь побеждены. В ходе археологических 

исследований было обнаружено большое количество солдатского оружия, 

мужского инвентаря.  

Весной 1730 года казахские руки двинулись от рек Мойынкум и 

Беркутты, Шабакты, Карако, жимолости, Шу в горы Хантау, Аныракай. 

Общее количество казахских войск за этот период составило 29 тысяч 

человек. В песне «Кабанбай батыр» Бухар жырау полностью даны имена, 

роды29 героев, стоящих в тысячном начале. Это: Каракерей Кабанбай, 

Канжыгалы Богенбай, Кокжал Барак, Керей Жанибек, Вилкикыл Бердыкожа, 

Керей Жанатай ер, Тогас Косай, Тума Шагалак, нос Боранбай и др.  

Левое крыло казахской армии возглавляли Абильмамбет хан, Садеке 

султан, Казыбек би, Кабанбай батыр. Правое крыло армии возглавляли 

батыры Толе би, глухой, Койгельды, Косын Шынет, Мамбет, Санкибай, 

Шойбек. Центральную группу войск возглавляли Абулхаир, Айтеке би, 

Богенбай, Шакшак Жанибек батыры. В ходе боя общее командование вел 

Абылкаир. Джунгарцы также были всесторонне подготовлены к этой битве. 

Численность их армии также составляла 28-30 тысяч человек. Битва 

начинается с боя. Со стороны джунгар вышел талантливый военачальник, 

известный боец Шарыш батыр. Со стороны казахов выходит Сабалак батыр. 

Накануне поединка Сабалак Абылай поклонялся призраку своего деда и 

произносил его имя. В поединке побеждает Сабалак батыр. Победа сабалака 

подняла боевой дух казахских солдат и привела к победе. После этого 

исторического события Сабалак батыр (настоящее имя Абильмансур) 

получил имя Абылай.  

Казахские солдаты, участвовавшие в битве при аныракае, проявили 

большой героизм. Каракерей Кабанбай, глухой, Шакшак Жанибек, Тама 

Есет, Шапырашты Наурызбай, Райымбек, Кудайменды Жибекбай, 

Сенгирбай, Шуйкебай и другие герои побывали на передовой в 

кровопролитных боях, неоднократно выступали и демонстрировали 

героический пример. Герои были опытными мужчинами, умеющими 

принимать собственные решения, всесторонне знающими военное дело, 



знакомыми с военной стратегией, тактикой. Пламенные улагаты казахских 

танцев во главе с казыбеком, Айтеке, Толе танцами поднимали дух и 

укрепляли единство народа.  

В этой войне приняли участие Бухар, Актамберды, Умбетай жырауы, 

посвятившие основную тему своих песен подвигу казахских батыров в войне 

с джунгарами. В трудах этих псалмов подробно описаны многие действия в 

ходе войны. Песни жырау, посвященные теме защиты Отечества, вдохновили 

казахских солдат и приблизили День Победы. К сожалению, победа 

Аныракая не получила продолжения.  

После битвы между казахскими правителями разразился раскол. В 

конце концов, в это время после смерти Булата хана началась борьба за 

верховную власть. После смерти сына Тауке, старшего хана Булата, его 

место заняли Семеке из Среднего жуза и Абулхаир хан из Младшего жуза. 

Человеком, которого многие хотели, был сын стали Абильмамбет. Садеке и 

Абулкаир покинули поле боя и ушли, полагая, что они покинули большое 

ханство. В результате абильмамбет султан переехал в Туркестан, а 

Абилькаир вернулся на территорию Малой жузы. Таким образом, дело о 

полном освобождении казахских земель от джунгар было подорвано. 

Несмотря на победу казахов в Аниракае, нападение со стороны джунгар не 

было остановлено.  

В годы Великой Отечественной войны 1723-1730 гг. В записях 

Шакарима Кудайбердиевича есть сведения о том, что только за годы 

«Актабан шубырынды, Алаколь сұлама» уменьшилась численность 

казахского населения на две трети. По переписи демографа М. Татимова 

численность казахского населения в 1723 году уменьшилась на 3 млн 330 

тыс., в 1725 году-на 2 млн 222 тыс. Победа 1730 года имела большое 

историческое значение. Казахский народ сохранил независимость своего 

государства и одержал победу, изгнав вторгшегося врага.  

Имена героев, танцоров, проявивших героизм в войне с джунгарцами, 

потомки поднимают на высоту и гордятся своим героизмом. Были написаны 

песни, повествующие о героическом подвиге защитников страны. В 

частности, «Кабанбай батыр», «Богенбай батыр», «Шакшак Жанибек батыр», 

«Койгельды батыр», «Отеген батыр» и другие. Их имя стало девизом, и 

страна была возведена в звание почитаемых душ с привидениями. Сегодня в 

каждом городе Казахстана, носящем их имя, есть улицы, учреждения. Подвиг 

героев Великой Отечественной войны 1723-30 гг. стал примером для 

молодого поколения. 

2.Приход к власти хана Тауке, его политика.  
 

При сыне Жангира Тауке Хане (1680-1718) сила и единство казахского 

ханства росли. Год рождения Тауке неизвестен, и мнения в научных 

исследованиях также различаются в зависимости от года его смерти. Сын и 

наследник Жангир-хана Тауке взошел на престол Казахского ханства в 1680 

году.  



Он упорно трудился над созданием Казахского ханства, подчиненного 

единому центру, уничтожая внутренние феодальные раздоры и 

раздробленность. Провел реформы, направленные на усиление власти 

ханства. Благодаря своей мудрости Тауке хан стал известен в стране как «Аз-

Тауке».  

В документе, написанном М. Тевкелевым в 1748 году, который 

инициировал русское посольство на казахскую землю, говорится: «Тауке хан 

был очень мудрым человеком, которого с большим уважением помнят 

киргизы (казахи)». В народе Заман Тауке помнят как один из самых 

процветающих казахских ханств: «заман, который Бозторгай яйца кладет на 

овец», «золотой век». Известный русский историк А. И. Левшин приравнял 

Тауке к умелому юристу древней Спарты Ликургу.  

В первые годы правления Тауке хана его правление не признавалось 

всеми казахскими племенами. Поэтому Тауке хан считал главной задачей 

консолидацию разрозненного казахского общества и создание государства, 

подчиненного одному центру. С этой целью он привлек талантливых, умных 

людей из разных социальных слоев к управлению государством. До этого к 

управлению государством по наследству привлекались только потомки 

Чингисхана. Тауке хан привлек в дело управления государством людей, 

обладающих врожденным гением, доблестью, героизмом, т. е. танцами и 

героями. Эти меры оказались плодотворными. Он также внес большие 

изменения в управление государством. Создал Совет судей и расширил 

масштабы его власти. Учитывая, что социальное происхождение судей было 

не только из аристократического класса, вовлечение простого населения в 

систему управления государством было большим изменением, внесенным 

Тауке ханом. Совет судей проделал большую работу по решению вопросов, 

касающихся внутренней и внешней политики государства. Хан не 

сопротивлялся решению судей, то есть большая часть государственной 

власти находилась в руках народа.  

В это время на попечении Тауке хана находились значительные 

кыргызские племена и племена каракалпак. Тауке управлял киргизами через 

их собственный танец Кокым Карашор, каракалпаками через их вонючий 

танец. Фактически это был военно-политический союз казахского, 

кыргызского и Каракалпакского народов, который заложил основу для 

защиты от нападений джунгар.  

Имя Тауке хана также тесно связано с законами «семи уставов» в 

истории. Он, посоветовавшись со знаменитыми казахскими танцами, собрал 

казахские обычаи, опыт танцевального суда, узловые авторитеты, 

выраженные с большим талантом, и составил свод законов «семь уставов» на 

основе развития и изменения в соответствии с новыми обстоятельствами 

таких казахских законов, как «путь Касым-хана касга», «старый путь Есим-

хана».  

"Семь уставов «известны в русских источниках как» законы Тауке 

хана". В "семь уставов" включены нормы административного, уголовного 

дела, гражданского права, а также налоги, положения о религиозных 



взглядах, то есть они охватывают все стороны жизни Казахского общества. В 

них изложены основные принципы и нормы патриархально-феодального 

права казахского общества средневековья. По-казахски "устав" означает 

справедливость.  

"Семь уставов" - совокупность отраслей, регулирующих общественные 

отношения, состоящих из семи привычных правовых систем. Это: земельный 

спор, спор вдовы, спор о стоимости, воспитание детей и брак, уголовная 

ответственность, спор между кланами, обеспечение национальной 

безопасности. » Семь уставов " использовались казахским народом до 

середины XIX века. А некоторые законы действовали до Октябрьской 

революции. Также известно, что» семь уставов " в свое время не были 

изложены на бумаге. В советское время» семь уставов «носили характер» 

исчерпания феодальных отношений " и вообще не изучались. Нам известны» 

семь уставов " на основе трудов русских ученых. Впервые русский ученый Г. 

Спасский опубликовал 11 фрагментов «семи уставов» на страницах прессы 

«Сибирский вестник» в 1820 - х годах, на основании данных старшины клана 

жаппас Кюбека Шукуралиева. Вторая версия "семи уставов" (34 отрывка) 

дается в исследованиях А. Левшина. Эти версии были опубликованы на 

основе устной народной литературы через 100 лет после рождения» семи 

уставов". Поэтому известно, что до нас не дошла полная версия этого свода 

законов.  

Свод законов "семь уставов" направлен на усиление внутреннего 

положения государства. На основании этого закона казахское племя 

обязывало вождей кланов собираться один раз в год. На этих собраниях 

вопросы, связанные с внешним и внутренним положением государства, 

решались на основе голосования. Право голоса имели только те граждане, 

которые несли оружие на сходе. В то же время гражданин, владевший 

оружием, обязался передавать государству в качестве налога двадцатую 

часть своего богатства в год. У каждого клана, участвовавшего в собрании, 

был свой символ. Эти символы были утверждены на курултае в ранге 

государственных символов. Известно, что основным казахским богатством 

был скот. Поэтому, согласно законам "семи уставов", каждый собственник 

обязан был вкладывать средства в свой скот. Кроме того, строго 

определялась пастбищная земельная собственность каждого клана.  

В» семи уставах " большое место отводится нормам уголовного права. 

В порядок преступления входили: убийство, увечье, изнасилование 

женщины, избиение, унижение, Кража и многое другое. Виновные 

приговорены к различным наказаниям в зависимости от уровня совершенных 

преступлений. В этом сборнике соблюдался закон «кровь в крови". Но у 

билерского суда по согласованию с обеими сторонами была возможность 

заменить наказание выплатой стоимости. Оплата стоимости оформлена в 

четырех случаях. Они утверждают: в случае, если жена убила мужа, а 

родственники мужа не простили ее, в случае, если женщина убила 

внебрачного ребенка, в случае, если доказана «косоглазие» между супругами 



и «установлено, что богохульство». Было два типа смертной казни: 

повешение и использование бросания камней.  

Наиболее распространенной формой наказания была оплата стоимости. 

В зависимости от социального положения преступника и умершего величина 

стоимости варьировалась. Например, если мертвый мужчина стоил 1000 

овец, то женщина стоила 500 овец. А если социальное положение умершего 

было аристократическим, то стоимость выросла в семь раз, то есть султан 

или Ходжа заплатили за убитых семерых. За оскорбление» султана «или» 

Ходжи " было выплачено 9 животных, за рукопожатие-27.  

Стоимость раба равнялась стоимости орла или борзой. Преступник, 

причинивший телесные повреждения, также заплатил определенную сумму. 

В частности, было 100 овец и 20 овец. На момент совершения кражи 

стоимость похищенного была возвращена владельцу как «три девять». 

Например, 100 украденных верблюдов эквивалентны 300 лошадям или 1000 

овцам. В этих статьях мы видим, что права каждого социального класса, 

совершившего преступление в соответствии с «семью статутами», 

легализованы.  

Помимо смертной казни и уплаты стоимости, в соответствии с» семью 

статутами " также применялись наказания. Например, мальчик, который 

покончил жизнь самоубийством своего отца, унижал мальчика, отрицательно 

относясь к черной корове. Мать решила наказать девочку, которая повысила 

голос до родителей. В то время как двуглавая женщина, убившая мужа, была 

изгнана из страны, скот и имущество обращенного в христианство были 

конфискованы. Человек, чье богохульство было обнаружено по 

свидетельству семи человек, был застрелен камнем.  

Кража скота и имущества также была признана уголовным 

преступлением. Если вора убили за кражу, то стоимость была невыплачена. 

Наказывать пойманного вора без суда разрешено. Таким образом, вор был 

приговорен к строгому уголовному наказанию, обязан был вернуть 

похищенное и предъявить «девять» обвинений, то есть за один похищенный 

скот должен был выдать девять. Право осуждения находилось только в руках 

хана, биля и рубаса. За разрешение уголовного дела бийцам платили. В 

частности, принадлежала десятая часть возмещаемой суммы. Когда султаны 

совершали преступления, только хан рассматривал их дела и наказывал их. 

Привлечен к уголовному делу с 13 лет. Невменяемые не были 

привлечены к ответственности. После принятия "семи уставов" внутренние 

сдвиги уменьшились, и в обществе установилось некоторое спокойствие. 

Тауке хан реализовал другие меры по укреплению внутреннего положения 

государства. В частности, меньших семи родов Младшего жуза объединили в 

одно племя, средних жузов и Керей-в одно УАК-керейское объединение. Тем 

не менее, обычаи кочевого общества и его геополитическое положение 

противоречили единству государства. Даже в последние годы правления 

Тауке-хана наблюдалось стремление других ханов и султанов к изоляции. 

Внешняя политика Тауке-хана была мирной дипломатической политикой, 



которая пыталась установить добрососедские связи с соседними странами, 

создать с ними экономические, торговые отношения.  

Тауке хан в 1687 году каракалпаки договорились о Тауке Ташкенте, 

оставив его в распоряжении казахов. Приложил усилия для развития 

торговли с Бухарским ханством. В результате между Казахским 

государством и Бухарским ханством сложились мирные отношения, и 

бухарские купцы смогли войти и торговать на казахской земле. Против 

разграбления бухарских купцов на казахской земле Тауке хан издал 

специальный указ, и теперь грабители подвергались суровому наказанию. Со 

стороны бухарских лидеров помощь казахам в войне против джунгаров не 

оказана. Связь с этим государством ограничивалась только возрождением 

торговых отношений.  

В русских источниках Тауке пишет, что он хан не только казахов, но и 

каракалпаков. Они ежегодно платили казахам налоги и вместе со своими 

союзниками участвовали в военных действиях. В русских источниках об 

этом говорится: «полдня по песчаной дороге на правом берегу Арыса до 

аксуских скал, через эти камни дорога в каракалпаки түседі на трехдневной 

дороге из Туркестана через нижнее течение реки Сыр в город Узкент, в этот 

же город в 1683 году Тауке хан поступил на сбор налогов с каракалпаков. 

Они сеют урожай и живут в отношениях с казахамВ русских источниках 

Тауке пишет, что он хан не только казахов, но и каракалпаков. Они ежегодно 

платили казахам налоги и вместе со своими союзниками участвовали в 

военных действиях. В русских источниках об этом говорится: «полдня по 

песчаной дороге на правом берегу Арыса до аксуских скал, через эти камни 

дорога в каракалпаки түседі на трехдневной дороге из Туркестана через 

нижнее течение реки Сыр в город Узкент, в этот же город в 1683 году Тауке 

хан поступил на сбор налогов с каракалпаков. Они сеют урожай и живут в 

отношениях с казахами. На обоих берегах сыр ниже обрыва мигрируют 

каракалпаки. Не так много городов. Военные дела у казахов общие. Их 

правители Табурчикский султан"»  

Каракалпаки подчинялись Тауке-хану, которым он управлял с 

помощью вонючих танцев. Тауке-хану также подчинялась большая часть 

киргизов. Киргизы также принимали активное участие в военных действиях 

казахов против джунгаров. В своей работе «записки о киргизах» Ш. 

Уалиханов писал: «а теперь внук имени, сын Жангира Тауке, правит как 

танец киргизов (танец киргизов Тиес подчинялся ему). В отчете 

правКаракалпаки подчинялись Тауке-хану, которым он управлял с помощью 

вонючих танцев. Тауке-хану также подчинялась большая часть киргизов. 

Киргизы также принимали е участие в военных действиях казахов против 

джунгаров. В своей работе «записки о киргизах» Ш. Уалиханов писал: «а 

теперь внук имени, сын Жангира Тауке, правит как танец киргизов (танец 

киргизов Тиес подчинялся ему). В отчете правителей всего рода Тауке и Тиес 

упоминаются вместе как Тауке-Тиес"» В этом труде Чокана описывается, что 

кыргызская страна подчинялась Тауке хану. В годы правления Тауке хана 

отношения с Россией активизировались. В эти годы обостряется конфликт 



между русскими крепостями и казахскими селами в приграничных районах. 

Для мирного урегулирования подобных неприятностей Тауке хан в 1687 году 

направил в город Тобол посольство во главе с Ташим батыром. Это 

посольство также стремится к активизации торговых отношений. Таким 

образом, Тауке хан установил дипломатические и торговые связи с Россией.  

1686-1693 гг. между тем Тауке хан направит в Россию пять 

посольств1686-1693 гг. между тем Тауке хан направит в Россию пять 

посольств. В 1694 году в ханскую Орду были приняты русские послы Скибин 

и Трощин. Тем не менее, русско-казахские отношения наиболее напряжены в 

конце 17-начале 18 веков. Ведь в эти годы Россия и Джунгарские государства 

сближаются. Заметив усиление казахского государства, русские сближаются 

с джунгарами и проводят политику противопоставления их казахам. В годы 

правления Тауке-хана отношения между казахским государством и 

джунгарцами были нестабильными. Лишь в 1653-1670 гг. нашествие джунгар 

на казахскую землю было несколько сдержано. Потому что после смерти 

батыра контайши, основавшего жонгарское ханство в 1653 году, его 

наследники боролись за престол.  

При Галдане-Бошокту контайшы, пришедшем к власти в 1670 году, 

происходят нашествия в Южный Казахстан. Он предпринял попытку 

захватить город Сайрам, миновав шум в 1681 году. Нападение джунгарцев на 

Сайрам в 1684 году было результативным. Из-за вторжения китайцев на 

территорию Джунгарского ханства они отказались от Сайрама. Джунгарцы 

При Галдане-Бошокту контайшы, пришедшем к власти в 1670 году, 

происходят нашествия в Южный Казахстан. Он предпринял попытку 

захватить город Сайрам, миновав шум в 1681 году. Нападение джунгарцев на 

Сайрам в 1684 году было результативным. Из-за вторжения китайцев на 

территорию Джунгарского ханства они отказались от Сайрама. Джунгарцы 

разграбили город и загнали в плен большую часть городского населения. В 

период с 1697 по 1727 годы казахско-джунгарские отношения были наиболее 

напряженными при Цеван-Рабтане, правившем государством Жонгар. В 

связи с этим в 1710 году в гречке по инициативе Тауке хана состоялось 

объединенное собрание казахских жузов. В результате совещания казахи 

решили оказать сопротивление джунгарцам. Нашествия джунгар в 1713-1714, 

1717 годах были тяжелыми для казахов. В эти трудные годы ярко проявились 

командирские, реформаторские, героические качества Тауке хана.  

Тауке хан реконструировал систему военного управления, созданную 

Чингисханом. Большое значение придавалось строгому управлению армией. 

Руководство в армии назначено онбасы, жузбасы, мынбасы. По предложению 

Тауке хана мынбасы были назнаТауке хан реконструировал систему 

военного управления, созданную Чингисханом. Большое значение 

придавалось строгому управлению армией. Руководство в армии назначено 

онбасы, жузбасы, мынбасы. По предложению Тауке хана мынбасы были 

назначены Советом Бийцев из богатырей, проявивших большой героизм. 

Главнокомандующим был сам Тауке хан. Хотя численность армии за годы 

войны достигла 80 тыс. человек, в мирный период численность регулярных 



солдат в ханской Орде не превышала 1000. Эти солдаты защищали 

безопасность хана. В годы войны армию снабжали оружием, транспортом 

головы каждого рода. Этот вопрос также был реализован на основе 

принятого Тауке порядка. Предварительная подготовка бойцов к боевым 

искусствам была обязательна на основании указа хана. Это усилило 

боеспособность войск. В то же время по указу хана в приграничных районах 

через каждые 5-7 километров возводились военные башни. В тот момент, 

когда началась атака джунгар, постоянные воины в башнях зажгли огонь, 

сообщая следующей башне о начале вражеской атаки. На основе этой 

стратегической тактики было заранее организовано рациональное 

сопротивление, видя атаку противника за 100 километров. Таким образом, 

Тауке хан успешно проводил внТаким образом, Тауке хан успешно 

провонутреннюю и внешнюю политику в годы своего правления. Ему 

удалось урегулировать политическую ситуацию в Казахском ханстве в конце 

XVIII-начале XVIII вв. В это время Казахское ханство было единым 

государством. В Казахском ханстве был составлен свод законов «семь 

уставов» 

3. Казахстан XIV - XVIII вв. культура в период главного 
 

В начале XVIII века основные джунгарские племена: торгауты и 

Дербеты населяли Тарбагатай, Монгольский Алтай, верховья Иртыша, 

Хойты-в притоках Черного Иртыша и в долине реки Кобда, а по среднему и 

верхнему притокам реки или-чоросы, хошоуты-на склонах Джунгарского 

Алатау. Основой Джунгарской экономики было животноводство. С ростом 

поголовья скота, с целью расширения площади земель джунгары участились 

нашествия на территорию Казахского ханства. Джунгарцы также 

намеревались захватить города на юге Казахстана, где были сосредоточены 

торгово-ремесленные центры.  

Годы нашествия джунгарцев давно оставили глубокий след в 

экономической и политической жизни казахских жузов и вошли в историю 

Казахстана как тяжелые годы. Казахи временно потеряли не только 

малмульки и людей, но и пастбища в Семиречье. Многовековые пути 

переезда были нарушены. Большой ущерб нанесен очагам земледелия в 

Сырдарье и Семиречье. Захват джунгарцами городов юга Казахстана имел 

серьезные последствия для экономической и культурной жизни Казахского 

общества. Казахские кланы отделились от торговых и ремесленных центров. 

Ослаблены хозяйственно-политические связи между казахскими жузами. 

Джунгарское нашествие также оказало негативное влияние на социальные 

отношения казахского общества. Бедные, жуки, Жнецы и т. д. увеличились 

из-за упадка и потрясений страны. Лишенные возможности вести хозяйство 

самостоятельно, они были вынуждены работать пастухами богатых 

животных, домашними малайцами. Несмотря на победу казахов в 1730 году, 

прямая угроза нового наступления Джунгарского ханства сохранилась. 

Калдан Церен (1727-1745 гг.), проводивший наиболее агрессивную политику 

по казахским ханствам.) приход к власти усилил угрозу такого нападения. 



Отношения казахских ханств с ханствами Средней Азии также оставались 

напряженными. Отношения с волжскими калмыками и башкирами тоже 

были непростыми. В таких условиях перед казахскими правителями стояла 

важная и сложная задача — обезопасить казахские жузы от внешнего врага и 

искоренить нарастающую тенденцию феодальной раздробленности страны. 

У них были глаза, что они не могут достичь этого своими силами. Возникла 

мысль о необходимости союза с могущественным соседом на севере-Русским 

государством. Таким образом, у казахских правителей сложилось желание 

укреплять русско-казахские политические и экономические связи и искать 

пути вхождения в ведение России. 

При Тауке-Хане в состав «Совета танцев» вошли такие талантливые 

деятели, как Толе би, казгызыл Казыбек, Айтеке, Досай, Едиге, Сырымбет, 

Кабек, Даба, Есейхан, жал, Ескельды, Сасык би, Байдалы, Тайкелтир, 

Мусым. Совет судей обладал огромным размахом власти. Только на 

основании решения этого совета Тауке хан имел право решать 

государственные вопросы и реализовал законы и решения, принятые 

Советом судей. Кроме того,» Совет судей " имел право ограничивать 

ханскую власть. Совет судей также осуществлял судебную власть. В 

традиционном менталитете народа во многом сохранились принципы, 

определяющие статус танцев в обществе. Например,» не будь дедушкиным 

ребенком, будь Сыном Человеческим«,» тот, кто повернулся к роду, — тот, 

кто бил танец Богом«,» в камне нет корней, в танце нет печени«,» язык-не 

бегун, а настоящий бегун " и т. д. приговор к танцу был вынесен не от имени 

рода, региона, а от имени независимого танца. Знаменитый Айтеке би 

завещал потомкам следующее:"Моя жизнь-моя, моя смерть-моя"» Танцы, 

обладавшие врожденной 98 99 мудростью и красноречием, также имели 

большой жизненный опыт. В 1820 году Д. в совершенстве знаком с нормами 

русского и европейского права. Самоквасов писал о том, что, изучая 

правовую систему казахов, он хорошо знал традиции и историю казахского 

народа танцев. Притчи «Би жаксын елі жаксын», «Батыр елін не дает врагу, 

би елін не дает спору» также свидетельствуют о том, что казахские танцы 

служили дипломатами. Танцы были красноречивыми. В частности, народ 

гордился тем, что Казыбек би был «известным чеченцем, как ручей». Таким 

образом, Тауке хан опирался на известные казахские танцы в танцах страны, 

повышая их место и роль в казахском обществе. Совет судей периодически 

созывался в Битобе, Мартобе, расположенных вдоль Сырдарьи, на землях 

Айтирен, Туркестан и Сайрам. Ежегодно в Култобе близ Ташкента 

проводилось собрание трехсот представителей. В народе его называли 

"советским днем в начале Культобе". Тауке хан собрал казахские пословицы, 

поговорки, генеалогии, собрав казахские пословицы и поговорки. Кроме 

того, он переопределил лозунги и символы племен, которые издавна 

использовались среди казахского народа. Это был обычай, который 

исторически происходил в кочевых ханствах, живших в Средней Азии. 

Вновь взошедший на престол хан обозначал племена, принадлежавшие ему. 

Это была одна из традиционных мер усиления власти ханства среди кочевых 



племен. Тауке-хан объединил триста, которые начали распадаться из-за 

внутренней борьбы при его предшественниках, наложил сдерживание 

разобщенности Султанов, правивших отдельными народами, и предпринял 

все меры для укрепления внутреннего единства казахского ханства, что 

значительно усилило его. 

Задачи: 
1.изучить внешнеполитические связи между тремя сотнями казахов 

(Великий жуз, Средний жуз, Малый жуз) и отношения с Россией, Китаем, 

Джунгарией и провести анализ в историческом контексте. 

2.написать доклад о войнах с джунгарами, особенно о Джунгарском 

нашествии 1710-1711 годов и сопротивлении казахов. 

3.обсуждение первых дипломатических связей между Россией и 

казахским жузом, взглядов царской России на казахскую землю, а также 

политических решений и изменений, связанных с контактами казахов с 

Россией. 

4.анализ присоединения малого жуза к Российской империи и его 

влияния на казахское общество, а также политических изменений, 

произошедших в ходе этого процесса. 

5.изучить политическое влияние китайской империи на Казахское 

ханство, торговые и дипломатические отношения и выяснить, как эти 

факторы повлияли на казахское общество. 

6.составление карты, отражающей территорию Казахского ханства, его 

границы с соседними странами, особенно с Россией, Китаем и Джунгарией. 

7. анализ проводимой казахскими ханами военной политики против 

Джунгарии, особенно организации объединения и отрядов казахов. 

8.обсуждение взаимоотношений между казахскими жузами, 

внутренних противоречий и влияния казахского общества на 

внешнеполитическую ситуацию. 

9.рассмотреть методы и приемы борьбы казахских военных и их против 

джунгар, определить военную тактику. 

10.изучить факторы, повлиявшие на формирование 

внешнеполитических отношений и национального единства, обсудить его 

значение в политической истории казахского народа. 

Темы докладов и докладов: 
1.внешнеполитическое положение Казахского ханства в первой 

половине XVIII века. 

2. Джунгарское нашествие и борьба казахского народа 

3. первые дипломатические контакты между Казахским ханством и 

Российской империей 

4. внутриполитическое положение Казахского ханства и его влияние на 

внешнюю политику 

5.влияние китайской империи на казахскую землю: политические и 

торговые отношения. 

6.военная стратегия Казахского ханства против внешних угроз в XVIII 

веке. 



7. влияние России на казахскую землю: вхождение Младшего жуза в 

состав России 

8. перемирие и переговоры между Джунгарским ханством и Казахским 

ханством 

9. роль казахских ханов во внешней политике: Абильмамбет хан и 

другие правители 

10. военное устройство казахов первой половины XVIII века и их 

боевые свойства 

Другие виды работ: 

1.составить историческую карту с указанием границ между тремя 

сотнями Казахского ханства (Великий жуз, Средний жуз, Малый жуз) и 

соседними государствами (Россия, Китай, Джунгария). 

2.анализ исторических событий, касающихся важнейших этапов 

внешней политики Казахского ханства, например, соглашений с Россией, 

войн с джунгарами и связей с Китаем. 

3.написать работу о влиянии джунгарского нашествия на 

внутриполитическое положение казахского народа и его миграцию. 

4.анализ дипломатических связей России и казахских правителей, 

влияния России на казахскую землю и ее результатов. 

5.рассмотрение хода дипломатических переговоров и войн между 

Джунгарским ханством и казахскими ханами и их результатов. 

6.провести исследование внутриполитических изменений в казахском 

обществе и их влияния на внешнюю политику. 

7.обсуждение организации армии Казахского ханства, ее боевых 

особенностей, тактики войны с Джунгарией. 

8.анализ исторических событий, касающихся единства между тремя 

сотнями Казахского ханства и их влияния во внешней политике. 

9.провести исследование о становлении национального единства 

казахского народа и его роли во внешней политике. 

10.обсуждение влияния первых союзов с Российской империей в 

начале XVIII века на Казахское ханство, особенно военных союзов и 

внешнеполитических договоров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМА № 7 КАЗАХСТАН В УСЛОВИЯХ ПОЛИТИКИ РОССИИ: 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ РЕФОРМА (ПОСЛЕДНЯЯ ЧЕТВЕРТЬ 

ВОСЕМНАДЦАТОГО ВЕКА – НАЧАЛО ХХ В.) 

 

1.Внешнеполитическое положение казахских жузов в первой 

половине XVIII века. 
 

В истории казахского народа начало XVIII века было одним из самых 

тяжелых периодов. После смерти Тауке хана в 1718 г. политические и 

хозяйственные связи между казахскими жузами ослабевали, а разногласия 

между правящими кругами становились все более интенсивными.  При 

Тауке-Хане Казахское ханство, подчиненное одному центру, подверглось 

политической раздробленности. Известный русский историк-ученый А. И. 

Левшин в своей работе» Описание киргиз-казачьих или киргизкайсацких орд 

и степей «описывает период, когда Казахское ханство танцевало Тауке-

ханом: "если назвать Тауке, то сердце всех казахов наполняется 

благодарностью и гордостью. Ликург казахской Орды, Дракон - это человек. 

Тауке ала устал, в резне боккен опустил страну на Сабу, прекратил 

кровопролитие между кланом и кланом, благодаря своей платности и 

праведности сумел подчинить себе всех, объединил слабых кланов и смог 

противопоставить династию врагу, поставил сильных на колени и раскаялся, 

создал общий закон для всех и по нему власть».  

После Тауке Казахское ханство фактически было разделено на 

отдельные ханства. Каждый из жузов переходил к личным ханским выборам, 

и султаны, правившие улусами, подчинялись этим ханам напрямую. Тигр 

Великого жуза (1720-1740 гг.).), Каип (1716— 1719 гг.).1719-1734 гг.), Затем 

Садеке (1719-1734 гг.).) Среднего жуза, Абулхаира (1718-1748 гг.).) Были 

ханы Младшего жуза. Его сын стал (1718-1726 гг.), взошедший на престол 

Тауке. 1) великий хан. В этом документе говорится: во-первых, если казахи 

твердо верят в царя и обещают платить налоги, во-вторых, если граждане 

России не оскорбляют и не оскорбляют казахов; в-третьих, если кто-то 

нападает на казахов, Российская империя защищает их, как своих, В-

четвертых, вернув захваченных русских граждан, мы будем дружить с 

башкирами и калмыками если казахи обещают, мы возьмем их под власть 

Российской империи и будем считать ее божеством. А казахи, будучи 

подданными империи, должны быть на своих землях дружны, не причиняя 

вреда и не причиняя вреда российским подданным. Для вручения этой 

грамоты казахам 31 апреля 1731 года Россия направила в Малый жуз 

специальное посольство во главе с языковедом Коллегии иностранных дел А. 

И. Тевкелевым.  

Царское правительство снабдило А. И. Тевкелева указанием из 12 

пунктов государственной Коллегии иностранных дел, задачи которой 

определены в приведении киргизско-кайсакской Орды в российское 

подданство. Этот документ представлял собой программу действий для 

дипломатической миссии. В нем послу России была поставлена задача 



передать в подданство не только казахов Младшего жуза, но и все Казахское 

ханство. Указание содержало возможность выбора дипломатом свободных 

указаний в случае выявления расколов вокруг хана в вопросе принятия 

русского подданства. При направлении дипломата к меньшему жузу, 

наиболее близкому к внутренним губерниям империи, в правительстве не 

было достаточной информации о нем, только в канцелярии Коллегии 

иностранных дел о северо-западных районах Казахстана все было заранее 

получено, шолакского характера.  

А. И. Тевкелев накопил дипломатический опыт, путешествуя по 

казахской земле. В указании ему было поручено записать сведения о 

киргизах, изучить орфографию страны, нравится ли народу подданство, кто 

его соседи, умеют ли они сами наливать пушки. На основании этого указания 

А. И. Тевкелев вел дневник. Известный историк Н. Маев 150 лет спустя, на 

основании собранных им данных, критически оценил точку зрения 

правительства, действовавшего с предположениями, не имея достоверных 

сведений ни о положении дел в степи, ни об обычаях народа, ни даже о его 

желаниях.  

5 октября 1731 года А. И. Тевкелев прибыл на залив Майтобе, где 

находится Ханская Орда на реке Иргиз. Начав с знаменитого гостя, Абулхаир 

хан поручил своему старшему сыну, опытному воину, Нурмухамеду Али 

Бахадургу (Нуралы), который полностью поддерживал деятельность своего 

отца. Однако даже первые шаги сложной дипломатической карьеры бывшего 

татарского владыки, где язык и обычаи Великой степи были близки, 

понятны, вызывали сильное сопротивление со стороны видных старейшин, 

Султанов. Они даже не хотели слышать о подданстве русскому,» не видели 

Хана, как слепую копейку", есть даже факт, что он пытался его убить. Это 

обстоятельство свидетельствует о том, что Абулхаир послал послов к царю 

России, не посоветовавшись с правящими кругами и народом. А Тевкелев, 

тем временем, человек, который пришел на пользу своей голове, поэтому он 

едва убедил некоторых казахских старейшин и танцоров, чтобы выполнить 

свою цель, дать им щедрые подарки и обмануть, пишет историк С. 

Асфендияров.  

А. И. Тевкелев писал в своем дневнике, что почти 2 года постоянно 

ходил к смертельной опасности, терпел голод, тратил все свои способности и 

уговаривал всю Орду. Первым боданге принес присягу Абулхаир хан, к 

которому присоединился Букенбай аксакал, а затем Есет батыр. Между тем, 

27 старейшин принесли присягу на верность. Так, как пишут в некоторых 

современных изданиях, изначально клятву утвердили не 27, а 29 человек, 

кроме Хана. Приняв подданство, Абулхаир пообещал защищать восточную 

границу Российской империи, торговые караваны русских купцов, оказывать 

Русскому государству военную помощь, платить налоги с ценных шкур. Но 

не все эти обещания были полностью выполнены. Кроме того, Абулхаир 

потребовал от царской власти сохранить в своем поколении ханскую власть, 

построить крепость Ор, которая в случае возникновения трудностей изнутри 

и снаружи станет для него опорой и опорой.  



Этим требованиям Абулхаира королевская власть не придавала 

большого значения, поскольку вышеуказанные требования не противоречили 

интересам царского правительства на восточной границе. Даже 

строительство Ханской Орды и крепости в приграничной зоне было бы 

выгодно для России укрепить ханское подданство. 

 

2.Начало колониальной эпохи в Казахстане.  

 

В 1731 году резолюция между Малым жузом и Русским государством 

была фактически утверждена с момента подписания в этом году документа о 

принятии протектората Российской империи. Это тогда, какие отношения?  

"Протекторат или заботливые отношения — это отношения, 

основанные на договоре, который изначально устанавливает особые права и 

взаимные обязательства между сильными и слабыми государствами. Суть его 

в том, что первые защищают потом, а вторые, сохраняя суверенитет, 

оказывают определенные услуги»,-говорит Мухтар Кул-Мухаммед в своей 

работе «казахская летопись в русских энциклопедиях 116 117». Протекторат-

защитник, опекун, опора, спонсор. Принятие протектората-сильное 

государство становится защитником, покровителем, спонсором, опорой, 

опорой слабого государства, а слабое государство выполняет для него 

определенные (согласованные) задачи. Другими словами, Российская 

Империя должна защищать казахское государство (Малый жуз) от внешних 

врагов, не вмешиваясь во внутреннюю политику, и создавать возможности 

для сохранения суверенитета казахов.  

Глядя на письмо Абулхаир-хана русскому царю, содержание грамоты 

Анны Иоановны казахскому народу, нельзя сказать, что этот исторический 

процесс был добровольно включен Казахстаном в Российскую империю. 

Исторический факт, что лидеры малой сотни приняли протекторат 

Российской империи или попросили его стать «бодой». Однако» бодан " 

(подданный) не является присоединением. Он относится к понятиям: быть 

дружелюбным, мирно общаться, объединяться, быть честным.  

Əлкаир хан думал о решении вопроса о борьбе за престол, достигнув 

мира с Россией, то есть надеялся, что это единственный способ обрести 

власть. Во-вторых, учитывая усталость населения от долгой войны, 

кровопролитие экономики, обшивку русских крепостей, строительство 

русско-казачьих станиц и угрозы, исходящие от джунгарских и волжских 

Калмыков, среднеазиатских ханств, Китая, он был вынужден просить у 

России подданство. Именно в этот момент человек, достойный ханского 

престола, стал «человеком с большим военным опытом, большим званием и 

достоинством, властным характером, высокомерным Абулхаиром.», - 

говорит историк Ж. Касымбаев.  

А по мнению М. Магауина: »сайл был избран главнокомандующий 

войсками трехсот, прославившийся своим организаторским талантом, 

способностями, личной доблестью, обладающий большим опытом ƏБ  



С этим же смыслом связано мнение ученого-историка М. К. Козыбаева. 

Он сказал: "в тот момент в династии Торе не было души, кроме Абулхаира. 

Однако эта цель не была достигнута в результате борьбы СМИ, нечетной 

борьбы, столетнего спора. Абулхаир хан искал единство народа, свой путь к 

его будущему существованию." Кроме того, Российское царство 

сформировало несколько экспедиций в этот край с целью привлечения к себе 

всех казахских ханств.  

В мае 1734 года была основана киргизско-кайсакская экспедиция. 

Вскоре его назвали Оренбургской экспедицией. Возглавил экспедицию 

оберский секретарь Сената И. К. Кириллов. После его смерти в 1737 году 

прибыл Н.Татищев. Целью этих экспедиций было укрепление подданства 

влиятельных потомков Чингиза в малом и Среднем жузе. В Оренбургской 

крепости в 1740 году они призвали авторитетных казахских султанов и 

потребовали, чтобы Россия признала их подданство. На этот раз некоторые 

султаны Среднего жуза приняли русское подданство. Однако следует 

отметить, что здесь не было процедуры подписания документа о принятии 

бодана. В связи с этим следует отметить, что казахские правящие круги 

очень скептически относятся к вопросу о подданстве. Это было вызвано 

частым повторением царской Российской империей церемонии принесения 

присяги казахским правящим кругам.  

Например: сам Абулхаир трижды давал присягу. Присяга Абулхаира 20 

августа 1742 года не имела такой же ценности, как присяга 1731, 1738 годов.  

Джунгарцы, заключившие мирное перемирие с Китаем в 1740 году, 

вторглись на земли казахов Среднего жуза в 1741 году.  Неожиданный удар 

казахи не смогут отбить и будут вынуждены отступить к малой сотне. 

Абулхаир-хан немедленно обращается за военной помощью к России. Но 

Российская империя не оказывает помощи, не защищает от внешнего врага, 

считая его своими гражданами (подданными). Здесь проявляется лицемерная 

политика России, и можно сказать, что принятие средним жузом российского 

протектората осталось просто на словах и не имело никакого политического 

смысла. Российская империя не хотела, чтобы Казахское ханство укрепилось 

или стало единым. Потому что понимал, что покорить такое государство 

будет сложно. Поэтому Россия придерживалась политики загонять казахских 

правителей друг к другу и использовать их в своих целях, раздавая 

различные подарки и титулы, превращая казахскую землю в колонию 

Российской империи.  

Россия держала своего сына Кожахмета в аманате, чтобы сделать 

Абулхаир-хана полностью зависимым от царского правительства. По мнению 

историка С. Асфендиярова, царское правительство проводило хищническую, 

грабительскую политику, подарив Казахстану знамя дружбы и бодания. 

Меры царского правительства, направленные на усиление своего влияния в 

Малом жузе, вынудили Абулхаир-хана сопротивляться. В 1744 году он 

разграбил каракалпаков и разграбил купцов, которые везли товары из 

Астрахани в Хиву и Бухару, а в 1746 году напал на Калмыков, находившихся 

под властью России, а затем и на русские границы.  В связи с 



распространением русской власти на казахскую землю в период ослабления 

Джунгарского ханства эти вопросы стали предметом частых сложных 

переговоров Абулхаира с оренбургскими администраторами, вызвав 

неожиданные недоразумения. Это обстоятельство привело к остыванию 

прежних честных и доброжелательных взглядов Абулхаир-хана на 

российскую сторону. Сопротивление Абулхаир-хана российским правителям 

проявляется в следующем.  

Когда Абулхаир-хан был убит Баракским султаном Среднего жуза в 

1748 году, официальные лица Российской империи писали: «Абулхаир-хан 

был первым, кто, несмотря на жестокое обращение, вошел под власть 

величества императора, чем кто-либо другой». В этом году царское 

правительство утвердило в ханстве Младшего жуза Нурали, сына Абулхаира, 

и оно получило подарки, привезенные из Петербурга в Оренбург. А именно: 

» меч с надписями на татарском и русском языках, соболиный тон, две шапки 

с черным лисом, мауийский тон...«, а также подарки соседним братьям, маме, 

старшине, би и т.д. " В общей сложности 3000 руб.- много было потрачено 

қаржы", - говорит В. Витебский в своей работе «Неплюев и Оренбургский 

край в прежнем составе до 1758 года».  

Дело российского государства состояло в том, чтобы создать условия 

для вмешательства во внутреннюю политику казахского государства, то есть 

начать путь к лишению государства свободы, независимости. Большую роль 

в этом сыграл дипломатический корпус Российской империи. Например: 

военно-исследовательская миссия на казахской земле представителей других 

национальностей, таких как Бекович-Черкасский, Тевкелев, позволила 

России войти на казахскую землю.  

Несмотря на принятие русского протектората казахами малого и 

Среднего жуза еще в 30-40-х годах восемнадцатого века, их подчинение не 

было окончательным. Это потому, что казахские правители в это время 

находились в холодной войне с джунгарскими завоевателями. Более того, 

появление на границе Казахстана сильной империи Цин привело к 

возникновению сложной политической ситуации и угрозе выхода казахов из-

под российского влияния. Правительство России пыталось эффективно 

использовать посягательства джунгарских захватчиков на казахскую землю. 

В этой связи содержание этих регионов Казахстана в российском подданстве 

стало основной задачей пограничных властей.  

Российские военные ускорили строительство укреплений в 

приграничных зонах с Казахстаном. Российская империя построила на 

северо-западной границе Казахстана в 30-40-х годах восемнадцатого века 

домашнюю крепостную линию, простирающуюся от Верхнеяицкого до 

крепости Звериноголова. Его длина составляла 770 километров. Летом 1752 

года под командованием генерала С. В. Киндермана началось строительство 

новоишимской укрепленной линии, состоящей из 11 укреплений. Его общая 

длина составляла 662 километра. Главным из этих укрепленных рубежей был 

Петропавловск на Ишим. Главной целью укрепленного рубежа было 

продолжение домашних и иртышских рубежей. В результате строительства 



этих рубежей у казахов был получен участок земли шириной от 50 до 200 

километров.  

В результате экспансии России на территорию Казахстана с 1752 года 

было официально объявлено о присоединении земель в верховьях Иртыша 

вдоль Ульбы, Бухтармы и Нарына к России. Российская империя все больше 

усиливала политику колонизации казахской земли. В ход пошли идеи и 

планы правителя пограничной власти И. И. Неплюева, основанные на 

принципе ―разделяй и властвуй―.  

19 октября 1742 года был издан указ о запрете миграции казахских 

племен на Урал, вблизи уральского городка и крепостей. Позже он был 

дополнен в 1756 году, и всем казахам было запрещено мигрировать между 

Уралом и Волгой.  

В 1760 году начали строить крепости от Усть-Каменогорской крепости 

до Телецкого озера. В 1761 году от Усть-Каменогорска до Зайсана появились 

укрепления Бухтарминской линии. Понимая, что эти изъятые земли могут 

быть закреплены только при хозяйственном освоении, пограничные власти 

предприняли активные усилия по заселению этих районов.  

Уже в 60-х годах восемнадцатого века на Алтай из Тобольской 

губернии были эвакуированы 2 тысячи крестьян и артистов. Вместе с тем, 

пограничными органами власти приняты меры по вытеснению казахов из 

пограничных районов.  

В 1755 году Коллегия иностранных дел дала указание Сибирским 

властям, что казахи ―не должны проходить справа от Иртыша, чтобы такой 

свободный проход не стал их привычкой‖. В 1764 году казахам было 

категорически запрещено мигрировать на Иртыш ближе, чем на 10 

километров, и на 30 километров от русских крепостей. Так в 1730-1740 гг. В 

результате принятия русского подданства правящими кругами малого и 

среднего ста земли Северо-Западного Казахстана стали колонией Российской 

империи. 

3. Казахстан в условиях политики России: административная 

реформа (последняя четверть восемнадцатого века – начало ХХ в.).   

 

Борьба казахов малого жуза против колониальных мер царского 

правительства в 30-х годах восемнадцатого века, когда малый жуз стал 

зависимым от него, царская Россия постепенно начала углублять 

колониальную политику в казахской степи. В ходе этого хозяйство страны 

стало напряженным, политические условия обострились. Все это вызвало 

недовольство населения в каждом регионе Казахстана и подтолкнуло к 

восстанию. А условия, сложившиеся в регионе малого жуза, стали причиной 

участия казахов в восстании под предводительством Е. Пугачева. 

Провозгласил себя "Петром III" и получил прозвище Е. Пугачев и его 

окрестности были в некоторой степени осведомлены о проблемах, 

происходящих в казахской степи, и они поняли, что казахи поддерживают 

восстание. Поэтому, пытаясь использовать обстоятельства в своих интересах, 

6 сентября 1773 года он написал манифест, в котором выразил ―заботу‖ о 



казахах, и попросил прислать казахские отряды численностью 200 человек. 

Подобные обращения Пугачева нашли некоторую поддержку у казахов. 

После этого, к 20 сентября, Нуралы хан прибывает около 1000 казахских 

отрядов возле уральского городка, но, не решаясь помочь Пугачеву, вскоре 

возвращается.  

Пугачев снова пишет манифест для казахов 20 сентября 1773 года. 

Затем Пугачев, напав на уральский городок, не может его взять, оставив там 

лишь небольшой отряд, и уходит в Оренбург, взяв основные силы. По пути 

захватывают Чернореченск, Татищевские крепости. Казахские отряды 

совершают набеги на уральский городок, отдаленные крепости Озерная, 

Сахарная, Кожехарова, Красногорск. 5 октября 1773 года, когда повстанцы 

Пугачева осадили Оренбург, казахские отряды во главе с Досалы султаном 

по просьбе Пугачева приняли участие в осаде Оренбурга. Трое детей Досалы 

султана приняли участие в восстании в поддержку Пугачева. Осада 

Оренбурга длилась 5 месяцев, в течение которых около 2000 казахских 

дружин оказали поддержку.  

В августе 1774 года 50 казахских отрядов во главе со старшиной 

Даиром султаном атаковали Пресногорьковскую крепость. Казахи во главе с 

Кульсары батыром напали на редут, в нем приняли участие старшины 

Алгабай, Итек и Даутбай тархан. Кроме казахов в пугачевском восстании 

участвовали башкиры, калмыки и др. Чтобы подавить это восстание, 

королевская администрация направила хорошо вооруженную карательную 

армию. После того, как карательная армия разгромила повстанцев под 

Казанью, восстание во главе с Пугачевым потерпело поражение. Весной 1775 

года карательная армия совершила набеги на казахские села, оказавшие 

поддержку восстанию. Не выдержав этого, казахи двинулись вглубь степи и 

кивнули. А к лету 1775 года в Малом жузе распространилась легенда о 

―Человеке-невидимке‖ или весне. В ходе распространения этой легенды 

Сапура Матеновна, опираясь на поддержку своего мужа Сейдалы султана, 

распространила обращение от имени ―человека-невидимки", собрала отряд и 

к осени поднялась на восстание. Весной 1776 года отряд повстанцев во главе 

с султаном Сейдалы напал на башкир, которые находились в составе 

карательной армии. В ходе развертывания восстания под руководством 

сапуры Матеновны количество участников достигло 10 тысяч человек. 

Повстанцы собираются объединиться в земли между Гурьевской и 

кулагинской крепостью, чтобы сразиться с Россией. Атакует 

верхнеуральские, Орские, Илекские, Оренбургские крепости. Но со временем 

между повстанцами возникают взаимные разногласия, и Досалы султан 

уходит в поддержку России. Летом 1776 года силами карательной армии 

восстание было жестоко подавлено. Сапура Матеновна с группой 

сторонников вынуждена прятаться, проникая внутрь поля. После этих 

восстаний царская власть в 1775 году провела реорганизацию местного 

самоуправления. Оренбургская губерния распущена.  

Часть территории Малой и средней ста была передана в состав 

Сибирского и Уфимского генерал-губернаторств. Обер-коменданту 



Оренбурга было поручено непосредственно проводить мероприятия местных 

учреждений царской администрации в Малом жузе, для чего была создана 

комиссия по пограничным делам. Царские правительственные учреждения 

сделали казахских султанов своей надежной опорой и с их помощью 

стремились предотвратить волнения казахов. Со своей стороны, Нуралы хан 

и султаны приложили все усилия, чтобы доказать свою верность царскому 

правительству. Царские правительственные учреждения стремились 

укрепить союз с степной аристократией путем раздачи подарков, 

ежемесячных назначений, присвоения чинов.  

Казакско-русским войскам в укреплениях, построенных на землях 

малой сотни, стали выделяться земли за счет местного населения. Эта 

ситуация привела к сужению пастбищных угодий и стрессу животноводства. 

Кроме того, казаки-русские, дислоцированные в крепостях, совершали 

набеги на казахские деревни, загоняли скот и увозили людей. В своем 

обращении к царю военный губернатор Оренбурга Н.Вахметьев заявил: 

―меры наказания, разрешенные при поддержке всех начальников на рубежах, 

могут унизить и разграбить казахов, а также лишить их тысячи заложников. 

Под предлогом‖ умер, не дойдя до границы " скот остался в руках главы 

заложников и т.д. Так что есть много людей, которые накопили имущество и 

разбогатели благодаря этой вредной привычке». Атаки "пограничных 

заложников" применялись вдоль всей линии форта. Такие нападения иногда 

совершались даже под вымышленными предлогами, организаторами которых 

были атаманы казачьего-русского войска на Урале. Причина, по которой этих 

атак так много, заключается в том, что те, кто участвовал в нападении, 

захватили добычу и разбогатели, признает и сама администрация Оренбурга. 

В дополнение к этим негативным явлениям, различные налоги, налагаемые 

ханом и королевским правительством, и насилие, которое они проявляли, 

полностью титулировали население.  

Опираясь на местные административные места царской России, 

Нуралы хан и его родственные султаны во второй половине 70-х годов 

усилили эксплуатацию населения. Из клана Нуралы хан Кердер за год 

отобрали 100 лошадей, из клана Тама - 60 лошадей, из клана табун - 50 

лошадей.  

Указом 1782 года переход казахских сел через Урал был разрешен 

только после получения разрешения от ханских пограничных органов 

правительства. Нуралы и его ближайшие родственники злоупотребляли 

правом распоряжаться поселениями, вступали в сговор со старшинами 

уральских казачьих войск. Военные старшины разграбили села, которые не 

платили за переправу через реку, а казахов взяли в плен и угнали. В то время 

хан и его близкие собирали средства у населения для покупки заключенных. 

Эти средства делились с старшинами Уральской армии. Таким образом, 

средства‖ в поисках заключенного " стали постоянным источником дохода 

хана, пограничной администрации и правящих групп казаков.  

Подобные социально-политические причины послужили основанием 

для восстания казахов Младшего жуза во главе с С. Датовичем, т. е. разгон 



уральскими казаками более 4 тысяч казахских лошадей весной 1783 года еще 

больше обострил ситуацию внутри страны и привел к началу восстания. 

Восстание сначала охватило западный регион Малой жузы кланом Тама, а 

затем распространилось на другие кланы, поселившиеся между реками Урал 

и джем. Возглавил восстание старшина клана Байбакты С. Датович, 

пользующийся большим авторитетом и сильным влиянием среди народа, 

прославившегося с раннего возраста своим умом, красноречием.  

В 1783 году повстанцы разгромили отряд Чаганова, одного из казакско-

русских атаманов, напавших на казахские деревни, и взяли его в плен, а 

затем продали в рабство Хивинскому ханству. После этой ситуации против 

повстанцев из Уральска вышла армия и в декабре 1783 года неожиданно 

захватила С. Датовича. Отсидев несколько месяцев в тюрьме, Сырымды был 

освобожден своим крестным отцом Нуралы Ханом в 1784 году, заплатив под 

залог 70 лошадей, 350 рублей. Вернувшись в мае 1784 года, Сырым со своим 

отрядом начал повторное наступление на Уральские войска. Но его действия 

не поддерживаются Нуралы ханом. Нуралы противостоит ему и просит 

администрацию направить дополнительные войска для подавления 

восстания. Сырым, недовольный этим делом Нуралы хана, поссорился с ним, 

и теперь восстание будет направлено не только против уральских казаков, но 

и против хана и султанов из династии Абулхаир. 

В 1784 году в восстании приняли участие и люди племен Байбакты, 

Табын, маргинал, Шеркес, позже восстание включало в себя владения 

Барака, Тленши, Оразбая, сына Айшуака Жантуре, до Верхнеуральской 

крепости и городища Елек. Осенью 1784 года численность повстанцев 

составляла 1000 человек, в 1785 году в отряде Сырым батыра - 2700 человек, 

Барака батыра - 2000 человек, Тленши батыра - 15000 человек.  

Весной 1785 года отряд Сырыма совершил набеги на Антоновский 

форпост, город Сахарная, Уральские крепости, нанеся им большой урон. В 

марте 1785 г. на подавление восстания из г. Оренбурга по верховьям реки 

Илек отправился отряд генерал-майора Смирнова, из крепости сарайчик-

уральские казаки во главе с Пономаревым и Колпаковым. Эти отряды 

разграбили и разграбили участвующие в восстании села, арестовали и увезли 

112 человек из сел под Каракулом. Отряду майора Назарова противостоят 

солдаты во главе с сыном Айшуака Аппаком, который идет на помощь 

сырым, и сам Аппак героически погибает в этом бою. Когда отряд Назарова 

напал на деревни клана табун, второй сын Айшуака, жантуре, был избит, а 

его дети арестовали султана Айшуака за активное участие в восстании и 

угнали 2124 лошадей. После этого самогон отсидел в тюрьме до 1787 года. 

Айшуак заметил, что султан был арестован, один из его детей умер, один был 

избит, старшины не подчинялись королевской администрации, большинство 

кланов Малой сотни встали на сторону повстанцев, не признавая Нуралы 

хана, беспомощность правления хана, кризис. Это обстоятельство также 

сильно заставило российские власти задуматься. 

Казахам предоставляется возможность мигрировать на земли между 

Волгой и Уралом, и разрешение на пересечение Урала получают 17 родов с 



более чем 45 тысячами хозяйств. После того, как‖ реформа Игельстрома " не 

дала полного результата, царское правительство намеревалось укрепить союз 

с султанами, чтобы восстановить ханскую власть. Вместо О. А. Игельстрома 

вновь назначенный генерал-губернатор А. Пеутлинг связался с младшим 

братом Нуралы Ералом и придерживался жесткой политики в отношении 

казахского общества. В соответствии с политикой губернатора Уральские 

казакско-русские войска возобновили свои атаки на казахские села. Он начал 

проводить политику против старшин и ограничивать их власть.  

В 1790 году танцоры и старшины, посетившие Оренбург, были 

арестованы. В этом году в Уфе умер Нуралы хан, на место которого 

собрались бийцы и главы рода и избрали Есим султана ханом Младшего 

жуза. Но королевская администрация не признала эти выборы и предложила 

ханству Ералы.  

К осени 1791 года, несмотря на решение судей и глав кланов, на 

совещании у города Ора с участием генерал-губернатора, был избран Ералы 

хан. Избрание хана Ералы вызвало недовольство внутри страны и вызвало 

стихийные восстания. С. Датович пишет письма к Кердам и старшинам 

кланов стада и сообщает, что деревни должны быть перенесены в горы 

Могаджар и вступить в борьбу против своего царского правительства. Но его 

мнение не находит поддержки среди старшин. Несмотря на это, борьба за 

свободу продолжалась, охватывая в основном племена приграничного 

региона.  

Нападение повстанцев во главе с Сырым на город Елек в сентябре 1792 

года потерпело неудачу. После смерти Ералы хана в 1794 году царское 

правительство несколько подумало о выборах нового хана, и в 1795 году сын 

Нуралы Есим был избран в ханство. Неблагоприятные погодные условия 

1795-1796 гг. опустошают хозяйства населения Малой сотни. Несмотря на 

это, Есим хан не перестает собирать различные налоги.  

В 1797 году О. А. Игельстром был переименован в Оренбургское 

генерал-губернаторство. После этого начинается движение Сырыма против 

Есим хана. В ночь с 26 на 27 марта 1797 года повстанцы убили Есим хана в 5 

километрах от Красноярской крепости и разграбили его деревни. Но сам 

Сырым не участвует в убийстве хана. После смерти хана королевское 

правительство считает, что правильный способ борьбы с повстанцами-это 

арест Сырыма. Не ограничиваясь этим, он организует совет Хана в Малом 

жузе. Во главе совета избирается Айшуак султан, в члены Совета-шесть 

старшин и представитель царского правительства Кусаинов.  

В августе 1797 года был созван Ханский совет, в который вошли около 

1000 человек. На этом совете Сырым делает заявление:‖ в связи с тяжестью 

положения народа Малой сотни и созданием Ханского совета я прекращаю 

борьбу". Затем он избирается в состав Ханского совета.  

77-летний Айшуак султан был назначен ханом королевским 

правительством в октябре 1797 года. Таким образом, национально-

освободительное восстание во главе с Сырым Датовичем, продолжавшееся 

14 лет с 1783 по 1797 год, будет остановлено с целью сохранения мира 



внутри страны, а не тщетной гибели населения. Движущей силой восстания 

был народ. В нем принимали участие и танцы, и герои, и старшины, и главы 

родов, и простые крестьяне.  

В результате бурной политики, проводимой российскими колонистами, 

ханская власть оказалась в кризисе. Кроме того, дальнейшее углубление 

колониальной политики королевства, захват казахских земель русско-

казачьими войсками нанесли серьезный ущерб традиционному хозяйству, 

сузили поселения и пастбища. Поэтому повстанцы в основном ставили две 

большие проблемы: одна-обеспечение автономной политической ханской 

власти, другая-территориальной целостности казахской земли. Подводя итог, 

Е. Участие казахов в восстании во главе с Пугачевым, восстание во главе с 

Сапурой Матеновной и Сырым Датовичем стало одним из важнейших 

освободительных движений в истории Казахстана, направленных против 

колониальной политики Российской империи и угнетения представителей 

местных правящих слоев. 

Задачи: 
1.проанализировать основные направления административных реформ, 

проведенных в конце XVIII века, показать их влияние на традиционную 

систему управления казахского народа. 

2.Обсуждение административных изменений России в Казахстане, в 

том числе вхождения казахской земли в состав Сибирской губернии и ее 

влияния на казахское общество. 

3.анализ произошедших изменений в системе административного 

управления Казахстана, т. е. процессов ликвидации Казахского ханства и 

внедрения колониальной системы управления Россией. 

4.анализ реакции Казахского общества на административные реформы 

и ее влияния на социально-политическую стабильность. 

5.основы новых структур административной власти в Казахстане и 

определение полномочий правителей в казахском обществе. 

6.обсуждение экономических и административных последствий 

реформ России в системе сельского хозяйства и местного самоуправления в 

казахской степи. 

7.написание доклада об основных восстаниях и политических 

протестах в борьбе казахского народа с административными реформами. 

8.1867-анализ влияния реформ 1868 года на социальную структуру и 

систему управления казахов. 

9.анализ правовых изменений, внесенных Россией в административную 

реформу на казахской земле, и влияния этих изменений на правовую 

ситуацию в казахском обществе. 

10.анализ влияния административных реформ России на социальное 

положение, культуру, хозяйство и средства к существованию населения на 

казахской земле. 

Темы докладов и докладов: 

1.истоки административных реформ Российской империи в Казахстане 

(последняя половина XVIII века). 



2.1822 устав сибирских казахов: влияние на административную 

реформу в Казахстане. 

3.1867-административные реформы 1868 года и их влияние на 

казахское общество. 

4.изменения и их результаты, внесенные Российской империей в 

Управление административной системой в Казахстане. 

5.борьба казахского народа против административной реформы: роль 

судей и героев. 

6. правовые аспекты административных реформ на казахской земле. 

7.административная реформа и социальное положение местного 

населения в Казахстане. 

8.конфликты и соглашения системы административного управления 

между казахами и российскими властями. 

9.соотношение традиционной системы управления Казахского 

общества и административных реформ России. 

10.административная реформа в Казахстане и этнические и социальные 

изменения в казахской степи. 

Другие виды работ: 
1.составление исторической карты, отражающей административные 

изменения на казахской земле. Показать на карте структуру сибирской, 

Туркестанской и Уральской губерний и влияние на казахскую землю. 

2.анализ исторических аспектов реформ, внесенных в казахское 

общество, с сопоставлением исторических источников XVIII-XIX веков 

(уставов, официальных документов, политической литературы того периода). 

3.анализ восстаний казахов, выступавших против административных 

реформ Российской империи, например, во главе с Жанкожой 

Нурмухамедовичем и Сырым Датовичем. 

4.анализ того, как изменилось социальное положение и структура 

социальных групп казахского общества после административных реформ. 

5.написать работу о реформах и их результатах, повлиявших на 

сохранение или утрату казахами прав на землю. 

6.изучить взгляды казахской интеллигенции на реформы с местными 

управляющими российской администрации. 

7.анализ адаптации системы управления Казахского общества к новым 

административным структурам и ее влияния на традиционную систему 

власти. 

8.показать правовую структуру казахского общества, проанализировав 

положения сибирских казахов 1822 года и правовые основы реформ 1867-

1868 годов. 

9.анализ влияния российских реформ на роль казахских женщин в 

обществе и расширение прав и возможностей. 

10.анализ влияния административных реформ на структуру местного 

хозяйства, торговлю и землепользование. 

 

 



ТЕМА № 8 НАЦИОНАЛЬНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНАЯ БОРЬБА 

КАЗАХСКОГО НАРОДА ПРОТИВ КОЛОНИАЛИЗМА. ДВИЖЕНИЕ 

"АЛАШ" И ИДЕЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА. 

 

1.Национально-освободительное движение малого жуза во главе с 

Сырым Датовичем.  
 

Указом 1782 года переход казахских сел через Урал был разрешен 

только после получения разрешения от ханских пограничных органов 

правительства. Нуралы и его ближайшие родственники злоупотребляли 

правом распоряжаться поселениями, вступали в сговор со старшинами 

уральских казачьих войск. Военные старшины разграбили села, которые не 

платили за переправу через реку, а казахов взяли в плен и угнали.  

В то время хан и его близкие собирали средства у населения для 

покупки заключенных. Эти средства делились с старшинами Уральской 

армии. Таким образом, средства» в поисках заключенного " стали 

постоянным источником дохода хана, пограничной администрации и 

правящих групп казаков.  

Подобные социально-политические причины послужили основанием 

для восстания казахов Младшего жуза во главе с С. Датовичем, т. е. разгон 

уральскими казаками более 4 тысяч казахских лошадей весной 1783 года еще 

больше обострил ситуацию внутри страны и привел к началу восстания.  

Восстание сначала охватило западный регион Малой жузы кланом 

Тама, а затем распространилось на другие кланы, поселившиеся между 

реками Урал и джем. Возглавил восстание старшина клана Байбакты С. 

Датович, пользующийся большим авторитетом и сильным влиянием среди 

народа, прославившегося с раннего возраста своим умом, красноречием.  

В 1783 году повстанцы разгромили отряд Чаганова, одного из казакско-

русских атаманов, напавших на казахские деревни, и взяли его в плен, а 

затем продали в рабство Хивинскому ханству. После этой ситуации против 

повстанцев из Уральска вышла армия и в декабре 1783 года неожиданно 

захватила С. Датовича. Отсидев несколько месяцев в тюрьме, Сырымды был 

освобожден своим крестным отцом Нуралы Ханом в 1784 году, заплатив под 

залог 70 лошадей, 350 рублей.  

Вернувшись в мае 1784 года, Сырым со своим отрядом начал 

повторное наступление на Уральские войска. Но его действия не 

поддерживаются Нуралы ханом. Нуралы противостоит ему и просит 

администрацию направить дополнительные войска для подавления 

восстания. Сырым, недовольный этим делом Нуралы хана, поссорился с ним, 

и теперь восстание будет направлено не только против уральских казаков, но 

и против хана и султанов из династии Абулхаир.  

В 1784 году в восстании приняли участие и люди племен Байбакты, 

Табын, маргинал, Шеркес, позже восстание включало в себя владения 

Барака, Тленши, Оразбая, сына Айшуака Жантуре, до Верхнеуральской 

крепости и городища Елек. Осенью 1784 года численность повстанцев 



составляла 1000 человек, в 1785 году в отряде Сырым батыра - 2700 человек, 

Барака батыра - 2000 человек, Тленши батыра - 15000 человек.  

Весной 1785 года отряд Сырыма совершил набеги на Антоновский 

форпост, город Сахарная, Уральские крепости, нанеся им большой урон. В 

марте 1785 г. на подавление восстания из г. Оренбурга по верховьям реки 

Илек отправился отряд генерал-майора Смирнова, из крепости сарайчик-

уральские казаки во главе с Пономаревым и Колпаковым. Эти отряды 

разграбили и разграбили участвующие в восстании села, арестовали и увезли 

112 человек из сел под Каракулом. Отряду майора Назарова противостоят 

солдаты во главе с сыном Айшуака Аппаком, который идет на помощь 

сырым, и сам Аппак героически погибает в этом бою. Когда отряд Назарова 

напал на деревни клана табун, второй сын Айшуака, жантуре, был избит, а 

его дети арестовали султана Айшуака за активное участие в восстании и 

угнали 2124 лошадей. После этого самогон отсидел в тюрьме до 1787 года. 

Айшуак заметил, что султан был арестован, один из его детей умер, один был 

избит, старшины не подчинялись королевской администрации, большинство 

кланов Малой сотни встали на сторону повстанцев, не признавая Нуралы 

хана, беспомощность правления хана, кризис. Это обстоятельство также 

сильно заставило российские власти задуматься.  

Теперь они подумывают о прямой связи с младшими старостами и 

отправляют в посольство генерал-губернатора О. А. Игельстрома Ахуна 

(Ахун - мусульманская религиозная должность) М. Кусаинова, служащего в 

Оренбургской пограничной комиссии. Перед посольством возлагаются такие 

задачи, как: установление прямого контакта со старшинами мятежных 

кланов, выяснение причин восстания, знание требований повстанцев, 

разъяснение льгот, предоставляемых в случае прекращения восстания и др.  

Кусаинов, ознакомившийся с ситуацией в малом жузе, информирует о 

требованиях царской администрации на собрании с участием повстанцев и 

старшин летом 1785 года. А повстанцы, со своей стороны, предъявляют к 

царской администрации следующие требования:  

1) возвращение поселений между Волгой и Уралом;  

2) прекращение отправки карательных отрядов Уральских казакско-

русских войск;  

3) свержение хана Нуралы.  

Возвращаясь из посольства, М. Кусаинов направил царю Екатерине II 

уведомление с предупреждением о требованиях повстанцев. Осенью 1785 

года снова состоялось собрание, на котором присутствовали старшины и 

повстанцы, участники которого выразили свою непризнание как Хана 

Нуралы, оставив в силе свои решения по свержению хана Нуралы. От 

Екатерины II, знакомой с этими обстоятельствами через Оренбургского 

генерал-губернатора, приходит указание: «пусть меньшая сотня разделится 

на три части и будет управляться через судей и султанов».  

После этого генерал-губернатор О. А. Игельстром разрабатывает 

проект управления малым клином, близкий к имперской системе управления. 

По его проекту ханская власть в Малом жузе будет упразднена, а управление 



страной будет передано Оренбургскому пограничному суду, который будет 

подчинен генерал-губернатору. Эта реформа, оставшаяся в истории под 

названием «Реформа Игельстрома", не может быть полностью реализована 

из-за политической ситуации в империи в целом и подвержена различным 

возражениям на местном уровне.  

Не все, если бы не часть, возглавляемая Сырым, бийцев и султанов, не 

поддержали бы отмену ханских властей. Хотя ханская власть была 

упразднена, царская администрация не смогла создать в Малом сотне 

систему управления, зависящую от них в целом. Одной из полезных сторон 

этой реформы является то, что в ходе ее проведения Уральским казакско-

русским войскам было запрещено атаковать казахские села.  

Казахам предоставляется возможность мигрировать на земли между 

Волгой и Уралом, и разрешение на пересечение Урала получают 17 родов с 

более чем 45 тысячами хозяйств. После того, как» реформа Игельстрома " не 

дала полного результата, царское правительство намеревалось укрепить союз 

с султанами, чтобы восстановить ханскую власть. Вместо О. А. Игельстрома 

вновь назначенный генерал-губернатор А. Пеутлинг связался с младшим 

братом Нуралы Ералом и придерживался жесткой политики в отношении 

казахского общества.  

В соответствии с политикой губернатора Уральские казакско-русские 

войска возобновили свои атаки на казахские села. Он начал проводить 

политику против старшин и ограничивать их власть. В 1790 году танцоры и 

старшины, посетившие Оренбург, были арестованы. В этом году в Уфе умер 

Нуралы хан, на место которого собрались бийцы и главы рода и избрали 

Есим султана ханом Младшего жуза. Но королевская администрация не 

признала эти выборы и предложила ханству Ералы.  

К осени 1791 года, несмотря на решение судей и глав кланов, на 

совещании у города Ора с участием генерал-губернатора, был избран Ералы 

хан. Избрание хана Ералы вызвало недовольство внутри страны и вызвало 

стихийные восстания. С. Датович пишет письма к Кердам и старшинам 

кланов стада и сообщает, что села должны быть перенесены в горы 

Могаджар и вступить в борьбу против своего царского правительства. Но его 

мнение не находит поддержки среди старшин. Несмотря на это, борьба за 

свободу продолжалась, охватывая в основном племена приграничного 

региона.  

Нападение повстанцев во главе с Сырым на город Елек в сентябре 1792 

года потерпело неудачу. После смерти Ералы хана в 1794 году царское 

правительство несколько подумало о выборах нового хана, и в 1795 году сын 

Нуралы Есим был избран в ханство. Неблагоприятные погодные условия 

1795-1796 гг. опустошают хозяйства населения Малой сотни. Несмотря на 

это, Есим хан не перестает собирать различные налоги.  

В 1797 году О. А. Игельстром был переименован в Оренбургское 

генерал-губернаторство. После этого начинается движение Сырыма против 

Есим хана. В ночь с 26 на 27 марта 1797 года повстанцы убили Есим хана в 5 

километрах от Красноярской крепости и разграбили его деревни. Но сам 



Сырым не участвует в убийстве хана. После смерти хана королевское 

правительство считает, что правильный способ борьбы с повстанцами-это 

арест Сырыма. Не ограничиваясь этим, он организует совет Хана в Малом 

жузе. Во главе совета избирается Айшуак султан, в члены Совета-шесть 

старшин и представитель царского правительства Кусаинов.  

В августе 1797 года был созван Ханский совет, в который вошли около 

1000 человек. На этом совете Сырым делает заявление:» перестану бороться 

с тяжестью положения народа Малой жузы и с образованием Ханского 

совета". Затем он избирается в состав Ханского совета.  

77-летний Айшуак султан был назначен ханом королевским 

правительством в октябре 1797 года. Таким образом, национально-

освободительное восстание во главе с Сырым Датовичем, продолжавшееся 

14 лет с 1783 по 1797 год, будет остановлено с целью сохранения мира 

внутри страны, а не тщетной гибели населения. Движущей силой восстания 

был народ. В нем принимали участие и танцы, и герои, и старшины, и главы 

родов, и простые крестьяне. 

 

2.Восстание казахов во главе с Исатой Таймановым и Махамбетом 

Утемисовичем в Бокейском ханстве. 

В 1756 г. царским указом казахам в зимнее время был запрещен выпас 

скота на правом берегу Урала. Этот указ царя был принят в интересах 

Уральских русско-казаков. В ходе проведения» игельстромской реформы " 

казахи получили разрешение от царского правительства на переселение на 

земли между Волгой и Уралом, а позже, в 1801 году, между коспозеном было 

создано частное владение под руководством сына Нуралы хана Букея 

султана.  

Только в 1812 году букейский султан получил от царского 

правительства титул «хан» и стал называться правящей им Владыческой 

Букейской Ордой или внутренней Ордой.  Бокейская Орда играла роль 

«марионеточного государства», так как располагалась на «внутренней» 

стороне приграничного региона Российской империи. Создание бокейского 

ханства-результат политической и экономической ситуации в Малом жузе 

того времени. После образования букейской Орды на правый берег Урала 

переселилось около 5 тыс. домов, позже, по подсчетам Оренбургской 

пограничной комиссии, численность Букейского ханства достигла 10235 

домов. После того, как граница бокейского ханства была окончательно 

определена, ее площадь составляла 350 километров с востока на запад и 200 

километров с севера на юг.  

Но для казахов, поселившихся на этой земле, колониальная политика 

царской России нанесла свой ущерб. На них часто совершали нашествия 

Уральские казакорские войска, постепенно стали строиться военные 

укрепления. В 1813-1815 годах были построены крепости Плинин, Фокеев, 

Сламихин.  

Кара-Озен и Сарыозен стали пограничной зоной. Вдоль реки Урал 

постепенно возвращался в собственность Уральских казакско-русских войск. 



В результате у казахов сократились пастбищные угодья, а их хозяйства 

подверглись стрессу. Кроме того, уральские казаки-русские совершали 

набеги на деревни казахов, убивали людей и грабили малмульцев. Местная 

администрация царской власти не принимала мер против таких произволов, а 

скорее во многом уклонялась от вопроса.  

После смерти Бокея в 1815 г. его преемниками стали трое сыновей 

Жангир, Адильгерей, Мендигерей. Во внутренней Орде правил брат Бокея 

Шыгай, пока наследник ханского престола не узнал Жангира онсола и не 

вмешался в управление страной.  

В 1824 г. Жангир, вступив на ханский престол, намеревался внести 

свои изменения в общественный быт и социально-политические структуры, 

земельные отношения, налоговую политику во внутренней Орде. Но кочевой 

и полукочевой народ не был готов к этим «нововведениям» хана. В 

земельных отношениях произошла несправедливость. Султаны Мусагали, 

Шиггали Ормановы, Балқы Кудайбергенов и др., находившиеся в 

окрестностях брата Жангира, Мендигерей Бокейханов-хана, владели 

обширными землями.  

Кроме того, население внутренней Орды оказывало сильное давление и 

на уральских казаков-русских. На берег реки Урал человек не пустил. 

Казахам не разрешалось пить воду, не говоря уже о рыбалке с Урала, 

поливать скот, приближаться к реке на десять километров, загонять и 

завладевать выпасами скота. Казахи внутренней Орды не платили никаких 

налогов, возлагая обязанности перед царским правительством до 1846 года. 

Виды налогов в Орде устанавливал в основном сам хан. Среди них были 

такие налоги, как «закят», «война», взимаемые в пользу хана. 1825 г. от 

налога "закят"поступило 115 тысяч рублей. Налог на» войну " приносил 6000 

рублей в год, этот налог иногда снимался в виде 800-1000 голов скота.  

В 1836 г. Народ внутренней Орды пожаловался в Оренбургскую 

комиссию, заявив, что хан собрал 18 000 овец, 800 Быков, 1000 лошадей, 700 

верблюдов и другие налоги на налог «закят». В 1833 году Жангир хан 

назначает своего тестя Караулкожу Бабажанова управляющим племенами, 

мигрирующими на побережье Каспийского моря.  Новоназначенный 

правитель подвергал простых людей жестокой эксплуатации. Это означало 

«аренду» земли казахам, и казахские крестьяне должны были платить 

тяжелые налоги за землю.  

Кроме того, за семью Караулкожи каждый Шанырак обязался платить 

по 2 сома, а сельские старшины-по одной лошади. Кроме того, 

дополнительные обязанности сильно ударили по населению. В 1835 г., 

пытаясь обратиться к Исатай-хану, султан Шуке Нуралиев собрал 264 

верблюдов, 127 лошадей, 19222 сома из страны, принадлежащей племени 

бериш, чтобы поговорить с Ханом, и оставил жалобу народа без конца. 

Заявления, обращенные к хану накануне и после назначения К. Бабажанова, 

остались без внимания. Вот такие несправедливости в земельных 

отношениях, произвол, проявленный уральскими казаками-русскими, 

обременения от различных налогов вызвали недовольство населения Орды. 



Эти обстоятельства привели к восстанию населения в 1836-38 годах. 

Возглавили восстание Исатай Тайманович и Махамбет Утемисович. 

Восстание впервые проявилось в разных местах в виде неорганизованных 

протестов, а затем превратилось в объединенную силу и переросло в 

открытое сопротивление. Главной движущей силой восстания был народ 

масс.  

Бокей хан в 1812 году назначает на место старшины Уральского 

отделения после смерти Жабала Бегалина ближайшего соратника Исатая М. 

Утемисовича. С раннего возраста Махамбет формируется как поэт и изучает 

татарский и русский языки. Он также живет в Оренбурге с сыном Жангир-

хана Зулкарнаем. Жангир хан пытается сделать Махамбета дворцовым 

поэтом, но из-за смены отношений Махамбет уезжает в свою деревню в 

1828-1829 годах. Затем он был арестован пограничным правительством по 

обвинению в «тайном прошлом через Волгу» и около двух лет находился в 

Калмыцком замке.  

В 1831 году он сбегает, когда начинается эпидемия холеры (холеры). В 

1834 г. Жангир хан назначает Махамбета старшиной, но это назначение не 

утверждается пограничной комиссией. В 1835 г. повстанцы во главе с 

Исатаем вели пропагандистскую работу среди населения, разоблачая 

произвол с имеющейся несправедливостью и призывая не подчиняться 

власти хана.  

Эти действия Исатая и Махамбета Караулкожа неоднократно пишет 

Жангир-хану, утверждая, что он «разрушает страну». В феврале 1836 года 

начинается активная борьба повстанцев против Жангир-хана. Теперь Жангир 

хан обманом приглашает Исатая в свою орду в Джаскусте, но Исатай 

отказывается от этого приглашения и отбивает курьеров, которые принесли 

приглашение хана.  

В марте 1836 года хан собирает подписи под караулом и приказывает 

арестовать Исатая и Махамбета, а также активных членов повстанцев, 

которые их поддерживали. Караулкожа собрала 522 парня из кланов адай, 

бериш, табун и т.д. и отправилась в село Исатай. Услышав это, Исатая 

готовится сразиться с караулом с 200 парнями. 4 апреля отряд Караулкожа 

прибывает возле могилы Киялы возле села Исатай и требует, чтобы Исатай 

отправил Сагыра Баршыгаева и кору молду в посольство и подчинился хану 

и императору. После этого Исатай встречает отряд Караулкожа с 200 

парнями и вызывает Исатая Караулкожу на бой. Караулкожа Исатай, 

потрясенный богатырем батыра, отказывается выполнять приказ хана и 

возвращает собранный отряд в свои села. Поражение караулкожи от Исатая 

без войны быстро распространилось между странами, и репутация Исатая 

батыра продолжает расти.  

После этой ситуации Жангир-хан возмущается и, подумав о том, чтобы 

отомстить Исатаю, вызывает в суд Оренбургскую администрацию, обвиняя в 

убийстве Исатая и Махамбета щенка Жапарова. Но в суде они оба 

доказывают свою невиновность. Волнения населения сильно беспокоили 

пограничную комиссию и хана. Исатай батыр с группой авторитетных людей 



внутри страны жалуется на хана над Караулкожей и просит проверить 

ситуацию. Караул также обращается к хану над повстанцами. 1836-37. 

повстанцы будут заявлять хану о своих требованиях и отправлять 

представителей. Кроме того, Исатай решает различные вопросы внутри 

страны, призывая народ разделить земли казаков и богатых и перейти на 

другую сторону Урала.  

В марте 1837 г. пограничная комиссия вызывает Исатая и Махамбета в 

суд, но они отказываются идти в суд. Даже отряд Уральского казачьего 

войска во главе с атаманом Покатиловым, посланный оренбургским генерал-

губернатором Перовским, не может их захватить. При этом число повстанцев 

достигло 3 тыс. человек.  

В сентябре 1837 г. повстанцы во главе с Исатой и Махамбетом 

совершают набеги на село Караулкожа и другие деревни би-Султанов. Затем, 

подумав о нападении на ханскую Орду, в начале октября прибыл в Орду 

примерно в 12 километрах. При приближении к Орде Исатай-хана под рукой 

будет 2000 парней. Сначала он пишет хану письмо с изложением своих 

требований и ожидает его выполнения. Жангир-хан тем временем 

выигрывает переговоры с Исатаем, пишет анонимное письмо оренбургскому 

генерал-губернатору и просит о помощи. Узнав об этой ситуации, Исатай 

также отправил письмо в Оренбург и ждет ответа.  

Оренбургский генерал-губернатор Перовский 17 октября направил 

подполковника Гекке на помощь Жангир-хану, приказал силой навести 

порядок и арестовать Исатая и Махамбета. 30 октября Гек достигает хан-

Орды. К нему по дороге присоединяется 400 казачьих отрядов атамана 

Покатилова. По прибытии в ханскую Орду Гекке ведет переговоры с 

Исатаем, чтобы собрать дополнительные силы, выиграть время, но 

безрезультатно.  

Затем Гек пишет губернатору, говоря, что они не готовы сражаться с 

повстанцами и что отряд полковника Меркульева должен атаковать деревню 

Исатая в Теректыкуме. 7 ноября отряд Меркульева напал на деревню Исатая 

и арестовал семью Героя. Услышав эту холодную новость, Исатай 

немедленно отправляется на помощь в село. 8 ноября ребята из Исатая 

окружают отряд Меркульева и требуют освободить сельчан. Меркульев, 

заметив неравенство сил в борьбе, вынужден будет освободить сельчан.  

После этой ситуации суть восстания, возглавляемого Исатой и 

Махамбетом, изменилась, и оно приобрело характер сопротивления не 

только хану, но и Оренбургской администрации, которая теперь 

поддерживала хана. Отряд Меркульева присоединяется к отряду Гекке 

недалеко от села Бекетай и направляется к Тастобе. Примерно за 4 километра 

до Тастобе он встречает группу из 500 повстанцев. Исатай батыр пытается 

собрать своих ребят со всех сторон, чтобы защитить страну, которую он спас 

от отряда Меркульева.  

Но 2000 карательных солдат во главе с Геком прилагают усилия, чтобы 

не присоединиться к одному из повстанцев. Несмотря на то, что карательный 

отряд доминирует по численности, повстанцы первыми начинают 



наступление. Сначала группа снайперов стреляет из винтовки, отряд 

гекконов стреляет из пушки. После того, как из пушки не получилось 

правильно, солдаты Гекке переходят в атаку. Им противостоят повстанцы, 

которые несколько разрежают солдат. Заметив это, Геку приказывают 

подойти к повстанцам и снова выстрелить из пушки, которая точно ударит по 

цели, в результате чего повстанцы понесут больше потерь. Тем временем 

солдаты снова атакуют. В этой битве Исатая ранен правой рукой, а его сын 

Иоанн погибает вместе с 50-60 людьми. 

В битве под Тастобе повстанцы побеждают отряд Гекке. После 

поражения ребята из Исатая начали расходиться небольшими группами во 

внутренние Орды. Ряды Исатая пытаются воссоединить разреженных 

повстанцев. А в это время под командованием подполковника Гекке 

находилось около 700 казакско-русских войск, 2 орудия и Ханский отряд 

численностью 400 человек. Карательный отряд теперь пытается сдержать 

самого Исатая батыра. С этой целью полковник Меркульев вернулся в 300 

казачьих отрядов с 600 отрядами хана. Перовский Исатай вручает человеку, 

державшему героя, приз в размере 500 рублей серебряными деньгами.  

Есаулу Трафимову поручено выследить окрестности Тастобе вместе с 

75 казачьими отрядами и 100 отрядами хана. 15 ноября 1837 года на рассвете 

возле Тастобе произошло ожесточенное сражение между повстанцами и 

карательным отрядом. Но каратели стреляют из пушки в густонаселенные 

районы повстанцев и преследуют их до некоторой степени, вынуждая 

лифтеров отступить. Но сколько бы он ни бродил по полю, он не мог 

сдержать Исатая.  

Рядом с исатой остались верные соратники Махамбет, Тинали, Иса, 

Сарт Кабыланбай, Толеген, Есенгельды, Тани, Уба, Мастек Ахметулы, 

которые стараются максимально защитить своих лидеров. Карательный 

отряд ищет Исатая в самарских степях в декабре, а Исатай, однако, сидит 

вдоль Урала и ждет подходящего момента. Губернатор Перовский, однако, 

заранее поручает правящему султану Баймагамбету Айшуакову, западному 

отделу малого жуза за Уралом, не пропускать Исатая через Урал. По 

распоряжению губернатора будет усилен контроль над Уралом. Баймаганбет 

султан поручает танцам и султанам страны, находящейся под его 

юрисдикцией, немедленно выдать Исатай.  

13 декабря 1837 года, когда группа Исатая под предводительством 

Курана Маясова попыталась скрытно пересечь Урал, ее заметил отряд 

хорунжия Жигина, наблюдавший за берегом. В это время большинство 

парней Изатая пересекаются, и только несколько человек остаются на 

стороне, и они вступают в конфликт с женами Жигина. Казак-россияне 

передают сообщение Баймагамбету, Мухамедкали Таукину, который готов с 

отрядами в Сарайшыке. К этому отряду присоединится карательный отряд 

центурионов Попова и Понамарева.  

14 декабря в руки палачей попадут жена Исатая Несибели, балдызы 

Баглан, дети Волги Сартулышее и Нурша. А Исатай с некоторыми 

уверенными парнями вводит карателей в заблуждение. После битвы под 



Тастобе первый и второй этап восстания заканчиваются поражением. Исатай 

и Махамбет переходят в Малый жуз, набирают 2000 парней и при поддержке 

хивинского хана сражаются против царской власти и ее приспешника 

Баймагамбета Айшуакова. Народное движение в степи малого жуза 

продолжится национально-освободительным движением под руководством 

Кенесары Касымова, прибывшего из Среднего жуза в Тургайский регион.  

Здесь же вспыхнуло восстание во главе с Жоламаном Тленшиулы в 

Малом жузе, который направился присоединиться к Кенесару. В это время 

карательная армия и отряд Баймагамбета неустанно искали Исатаев. 154 155 

глубоко обеспокоенный тем, куда идет Исатая, Жангир-хан посылает своих 

шпионов внутрь Младшего жуза и усиливает контроль. А Оренбургский 

губернатор Перовский, тем временем, направит дополнительные войска для 

подавления восстания в Малом жузе. Отряды полковника Гекке и 

Баймагамбета разместятся на берегу Акбулака. Исатай с парнем около 500 

останавливаются на высоком берегу реки перекресток. Вскоре начнется 

битва. Карательная армия атаковала повстанцев с трех сторон, стреляя из 

пушки. В бою погибло 70-80 человек повстанцев,и они отступили. 

Карательная армия подходит к концу повстанцев, повстанцы, тем временем, 

немного сражаются.  

В очередном столкновении Исатая стреляет в него, и на помощь ему 

приходят Махамбет и Уба, предлагая свои имена, но герой сражается 

пешком, не катаясь на лошадях. В этой битве Исатай схвачен, трое нукеров 

Баймагамбета кладут ему руку на спину, а один стреляет в грудь героя, 

надевая пистолет. Кроме того, урядник по имени Иван Богатырев рубит 

мечом голову героя. Таким образом, Есиль погиб от рук убийц-мужчин. 

Повстанцы, глава которых погиб, присоединяются к остальной группе на 

берегу реки Уил. Карательные войска короля, окутавшие малый клинок, не 

позволили повстанцам объединиться и предпринять дальнейшие действия. 

После этого восстание в Малом жузе, организованное Исатой, терпит 

поражение. После смерти Исатая Махамбет Утемисович с некоторыми 

людьми перешел в Хивинское ханство. Позже администрация Оренбурга 

задержала его, подала в суд и депортировала в Атырауский регион.  

Люди Баймагамбета султана, недовольные приговором суда, убили 

Махамбета в своем доме в сентябре 1846 года. Восстание, начатое И. 

Таймановичем и М. Утемисовичем, можно разделить на три этапа.  

Первый этап - период с 1833 по 1836 год-описывался как подготовка к 

вооруженному восстанию, а второй этап-от отправления повстанцев против 

хана в начале 1837 года до их поражения в осенние месяцы этого года. 

Третий этап-от перехода небольшой группы повстанцев во главе с Исатой и 

Махамбетом на левый берег Урала в декабре 1837 года и восстановления сил 

в восстании до окончательного поражения в битве у реки Акбулак в середине 

июля 1838 года.  

Восстание во главе с исатой Таймановичем и Махамбетом 

Утемисовичем было восстанием за социальное равенство в обществе, 

которое поощряло дух освобождения народа против колониальной политики 



Российской империи казахским народом. Поэтому это восстание имеет свое 

место в истории нашего народа, является одним из самых важных. 

3.Национально-освободительное движение казахов во главе с 

султаном Кенесары Касымовичем. 
Ликвидация ханской власти в казахской степи Российской империей, 

строительство новых крепостей в приграничных зонах и дальнейшее 

насильственное захват казахских земель, обострение социальных отношений 

в казахском обществе привели к возникновению национально-

освободительного восстания во главе с Кенесары Касымовичем.  

Специфика национально-освободительной борьбы, возглавляемой 

Кенесары Касымовичем, по сравнению со всеми другими восстаниями, 

происходившими в XVIII-XIX веках казахов, заключалась в том, что в ней 

приняли участие почти все массы триста человек. Надо сказать, что эта 

борьба имеет широкий размах крыльев, всенародный характер, характерную 

политическую специфику Кенесарской борьбы.  

Отмечается, что число родов, участвующих в освободительной борьбе, 

увеличилось в 1843-1845 годах по сравнению с первыми годами борьбы. В 

освободительной борьбе, возглавляемой наиболее активно 

поддерживающими Кенесары племенами: Кыпчак, Четырехкара, Жагбайлы, 

Табын, Тама, колонна, Іііекты, Алшын, Керей, Жаппас, Аргын, уйсун, Дулат 

и др., приняли участие вожди и представители богатых слоев населения. Это, 

например, Ш. Едигенов, Шорман Щеников, Муса Шорманов и т.д. Одна из 

тех, кто активно поддерживал Кенесары, - это его сестра Бопай. Она 

агитирует своего мужа Семеке и его родственников султана Сортека и 

Досана Абулкаирова присоединиться к Кенесару.  

После того, как они не сдались, они бросили мужа и присоединились к 

повстанцам со своим ребенком, возглавив отряд Кенесары. Целью 

освободительной борьбы во главе с Кенесары было восстановление 

территориальной целостности Казахского ханства при Абылай-Хане, 

сохранение независимости казахских земель, не входивших в состав России. 

Кенесары предпринял несколько дипломатических шагов, прежде чем начать 

освободительную войну против российского колониализма.  

Весной 1837 года он направил царскому правительству несколько 

писем с требованием отказаться от строительства новой системы укреплений, 

снести построенные укрепления, прекратить внутреннее проникновение 

русских войск в казахскую степь. В одном из таких писем: «Земли до Есиля, 

Нуры, Актау, Ортау, Каркаралинска, казылыка, Жаркаина, Обагана, Тобола, 

Кусмуруна, Урала, Торгая, унаследованные нашими Атабабами, были изъяты 

у нас при нынешнем царе, там построены крепости, что ставит жителей в 

очень сложную ситуацию.  

Это опасно не только для нашего будущего, но и для того, как мы 

живем сегодня». Но эти письма Кенесара были оставлены без ответа 

королевской администрацией. Затем Кенесары вступает в открытую борьбу к 

осени 1837 года. В ноябре караванный защитник, направлявшийся на юг от 

Петропавловска, атакует казачий отряд Актауской крепости.  



В 1838 году армия Кенесары атаковала рубежи между Актау и 

Акмолой, разгромив дислоцированный там отряд Симонова, захватив 10 

пистолетов, 9 орудий, 13 мечей, 7 копий, 495 тысяч пуль и т.д., оружие, 

боеприпасы. Осенью 1838 года солдаты Кенесары неоднократно вступали в 

вооруженный конфликт с карательными войсками царского правительства. 

Особенно ожесточенное сражение произошло за Акмолинскую крепость, 

которая считается одной из сильных крепостей. Его защищал хорошо 

вооруженный гарнизон во главе с отрядом старшего султана полковника 

Коныркульджи Кудаймендина и старшиной Карбышевым.  

Армия Кенесары подожгла крепость, захватила несколько вражеских 

войск и добыла оружие. К концу 1838 года Кенесары переехал в 

Оренбургскую военную губернию. Тогдашний генерал-губернатор 

Оренбурга граф В. А. Перовский на ранних этапах пытался мирно 

урегулировать отношения с повстанцами. В ходе переговоров В. А. 

Перовский будет помогать Кенесару. К концу года будет достигнуто 

временное перемирие между Кенесары и В. А. Перовским. Он обещает, что 

повстанцы во главе с Кенесары по перемирию не нападут на пограничную 

линию. Это затишье продолжалось до 1842 года. Однако, когда наступила 

временная тишина, вооруженные конфликты с военными отрядами Западно-

Сибирского генералгубернаторства не прекратились. В сентябре 1841 года 

влиятельные танцы и султаны, собравшиеся от имени трех жузов казахов, 

избрали Кенесары Касымовича ханом, который по обычаю ата носил белый 

войлок и носил власть над всем казахским народом. Таким образом, было 

реорганизовано Казахское ханство и восстановлена казахская 

государственность.  

Власть хана Кенесары распространилась по всему Казахстану, за 

исключением районов вдоль Иртышской, Ишимской, Уральской рубежей, 

где установилась власть Российской империи. Реорганизовано 

государственное строительство. Был создан Ханский совет, в который вошли 

герои, танцоры, султаны, а также те, кто проявил личный героизм, умные 

политики с дипломатическими способностями и убежденные сторонники. 

Была организована дипломатическая служба. Было создано специальное 

правление, которое распространяло, интерпретировало и требовало 

исполнения ханских указов и решений Ханского Совета. Внесены изменения 

в налоговую систему. В военном вопросе были организованы отряды 

строгого воинского порядка, разделенные на тысячи и сотни, во главе с 

членами Ханского совета и известными героями.  

Кенесары после достижения временного соглашения с оренбургским 

губернатором в 1841-1842 годах ведет борьбу за освобождение казахских 

земель под властью Кокандского ханства. В результате этой борьбы города 

Созак, Сауран, Акмешит, Жанакорган освобождены от мусора, а город 

Туркестан осажден. После этого Кокандское ханство было вынуждено вести 

переговоры с Кенесаром. Большую роль в разгроме кокандцев сыграло 

активное участие казахов во главе с Жанкожой Нурмухамедовичем по 

Сырдарье в боях, оказывая поддержку Кенесару.  



В 1842 году Оренбургский генерал-губернатор В. А. Перовский был 

призван на службу в Петербург, а на его место назначен Обручев 

Генералгубернатором Оренбурга. У Обручева был другой подход к решению 

проблемы с Кенесаром, чем у Перовского. Воспользовавшись такой 

ситуацией, сибирский губернатор Горчаков в этом году направит отряд под 

командованием Сотникова на покос села Кенесары. В результате перемирие с 

администрацией Оренбурга было нарушено Горчаковым. 

 27 июня 1843 года царь Николай I издал приказ об организации 

масштабного военного похода на казахские степи для подавления борьбы под 

предводительством Кенесары Касымовича. Кроме того, Кенесары вручил 

подарок в размере 3000 рублей тому, кто привел хана с обезглавливанием. 

Весной 1843 года царская администрация решила отправить в казахские 

степи поровну три отряда. 

Он приказал отрядам одновременно отступить от Орской крепости, 

Улытау и вдоль реки Тобол, окружить отряды хана Кенесары со всех сторон 

и сокрушить их, нанеся решительный удар. Кроме того, из Западно-

Сибирского генерал-губернаторства под руководством старшины Лебедева и 

казахских султанов А. Жантурина и Б. Айшуакова были сформированы 

дополнительные отряды в составе около 2000 человек из казахов.  

Руководство военной операцией против армии хана Кенесары возлагается на 

генерал-майора Жемчужникова. В то время у Кенесара было около 20 тысяч 

солдат.  

Кенесары хан задумал нанести частный удар, не позволив карательным 

отрядам царя слиться друг с другом. Он послал часть своих отрядов против 

отряда из Западной Сибири, и они двинулись в сторону Улытау, направив 

карательный отряд в другую сторону. А за несостоятельность, проявленную 

впоследствии в битве против Кенесары, Лебедева вызывают в Оренбург, 

освобождают от должности и предают суду. Тем временем Кенесары своими 

основными силами атаковал Константиновскую крепость и в ночь с 20 на 21 

июля 1844 года осадил и разбил отряд Ахмета Жантурина у реки Крайаяк.  

В этом же 1844 году от имени киргизов вокруг Иссык-Куля один из 

Манапов оленьего рода Боранбай Бекмуратов сообщает царю Николаю I о 

готовности признать власть России. Но это предложение Манапа оставляет 

без ответа царь, оправдавший расстояние Земли с Россией. Тот факт, что 

некоторые киргизские правители пытались признать российскую власть, 

возмутил Кенесары хана. А накануне конфликта Кенесары с киргизами 

киргизские манапы направили письмо губернатору Орман, Жантай, 

Жангаралы Запад-Сибирь с просьбой принять в состав российской власти и 

поддержать казахского хана в борьбе с Кенесары. Это обстоятельство еще 

больше усугубляет Кенесары.  

В начале 1846 года Кенесары хан с войсками переселился в 

окрестности озера Балхаш. Царское правительство теперь отправит большой 

отряд под командованием генерал-майора Вишневского, чтобы раз и 

навсегда искоренить восстание под руководством Кенесары в казахской 

степи.  



В 1846 году Кенесары хан вернул из кокандцев города Аулиеата 

(Тараз), Мерке. В этом году Саурыкский герой великого жуза, 

поддерживающий Кенесары, убивает Жаманкору, героя кыргызов. В ответ 

киргизы разграбили село Саурык батыра, убили Саурык батыра вместе со 

своими ребятами и разграбили скот. После этого казахско-кыргызские 

отношения обострились.  

Царское правительство, однако, не вступая открыто в казахско-

Кыргызскую борьбу, чтобы облегчить подчинение Алатауского края своей 

власти, загнало два родственных народа друг в друга, ослабило обе стороны 

и предусмотрело благоприятные способы ввода своей армии в этот регион. В 

ходе таких напряженных ситуаций в 1847 году Кенесары хан с 10 тысячами 

солдат вторглись на кыргызскую землю и призвали их объединиться с 

казахами против Кокандского гнета. Последняя битва Кенесары-хана 

происходит в киргизском районе Куекик-Сенгир. Киргизские манапы и отряд 

Вишневского и войска Кокандского ханства осадили солдат Кенесары с трех 

сторон в ущелье «Алмалы сай».  

Горная местность не позволяла солдатам хана клеща проявлять 

превосходство. Кроме того, ситуация осложнялась внезапным отступлением 

и уходом отрядов во главе с Рустемом султаном и Сыпатай батыром с поля 

боя. В героической битве с врагом, в разы превосходящим себя, Кенесары 

хан вместе с 32 казахскими султанами попадает в плен. Наурызбай батыр 

погиб. Кенесары хан, попавший в плен к киргизам, был обманут царскими 

чиновниками и убит киргизскими манапами, получившими подарки. После 

трагической смерти Кенесары хана была также разгромлена священная 

освободительная борьба под его руководством.  

Освободительную борьбу во главе с Кенесары продолжил его сын 

Сыздык султан. В антиколониальной борьбе ТИК-хана при поддержке героев 

Агыбай, Акгаш, Басыгара, Жанайдар, Жауке, Иман, Байсеит, Суылшы, 

Жоламан и др. Основными причинами поражения национально-

освободительной войны во главе с Кенесары Касымовичем были: 

неспособность казахского народа объединиться под одним знаменем, 

стремление некоторых рун к самостоятельному правлению и поддержка 

царской России, неравенство сил в борьбе Кенесары с русскими, 

кокандскими, бухарскими ханствами. Кроме того, косить некоторые 

казахские и кыргызские деревни, за которые он не выступал, было 

контрпродуктивно, поскольку вызывало недовольство населения и ослабляло 

восстание. Тем не менее, национально-освободительная борьба во главе с 

Кенесары Касымовичем была исторически значимой борьбой, которая 

оставила неизгладимый след в истории казахского народа, попыталась 

возродить Казахскую государственность. 

 

4.Казахские степи в годы Первой мировой войны. 
 

В 1892-93 годах королевское правительство стремилось к более 

интенсивной политике переселения. Великая Сибирь начала строительство 



железной дороги. В целях экономического освоения казахских земель были 

созданы различные экспедиции по выявлению «лишних», «пустующих» 

земель. Требование перед комиссиями состояло в том, чтобы пополнить 

«фонд» поселенцев, определив, кто - то-в наибольшем количестве «пустую», 

«лишнюю» землю казахов. Также большое внимание было уделено 

формированию системы местного административного управления.  

В результате к концу XIX века была создана централизованная единая 

система управления переселенцами. Транссибирская железная дорога велась 

через северный край казахской земли. Из 3 уездов 5 уездов, образованных в 

этом регионе, выделены 2241503 десятины земель для расселения 160 тысяч 

иностранцев русско-украинских крестьян.  

Здесь под руководством экономиста Ф. А. Щербиной была 

сформирована специальная статистическая экспедиция для создания «фонда 

поселенцев». Специальная экспедиция в 1896-1902 гг. охватила 12 уездов 

Акмолинской, Тургайской и Семипалатинской областей и определила 

«норму», необходимую казахам для животноводства: «187 десятин земли 

хватит на 24 поголовья».  

Из 8 исследованных уездов земли, принадлежащие местным казахам - 

51%, остальные 49% остались в «фонде переселенцев». Не 

удовлетворившись результатами экспедиционной работы, Королевская 

администрация уменьшила «норму» земель, находящихся в пользовании 

казахов, и увеличила «запас поселенцев» по вышеуказанным уездам до 63% 

путем дополнительного определения «излишков». Число переселенцев 

увеличилось, и тысячи поселений появились там, где они стабилизировались. 

На севере, западе и востоке Казахстана были построены русско-казачьи 

станицы, в том числе новоиспеченные русские и украинские крестьяне.  

Так, В Акмолинской, Тургайской и Уральской областях, по сравнению 

с казахами-резидентами, общая численность населения увеличилась за счет 

иностранцев-русско-казаков и русских, украинских крестьян. По 

общероссийской переписи 1897 года только в одной Акмолинской области 

показатель русского населения достиг 33%. На юге Казахстана поселились 

около 14 тысяч русских, украинцев и военных. В 80-е годы XIX века здесь 

появилось 5 уездов и более 80 поселений. В результате политики 

переселения, проводимой в ускоренных темпах царского правительства, 

иностранному русскому и украинскому крестьянству были предоставлены 

самые богатые пастбищными, пахотными, водными источниками лесные 

земли. Прожитые казахи были вынуждены переселяться в безводные, 

малообеспеченные районы с насильственными, различными способами. В 

результате переселения численность местного населения сократилась, 

демографическая ситуация усложнилась.  

Казахи сократились в численности до 87% по переписи 1897 года. 

Число иностранцев-русских и украинцев увеличилось на 532,7 тыс., татар - 

на 55,4 тыс., узбеков - на 73,5 тыс., уйгуров - на 56 тыс. Эти количественные 

показатели увеличились в новом двадцатом веке.  



Королевское правительство издало указ в 1901 году, в котором 

частным лицам было разрешено выделять долевую землю из казенных 

земель. Казахская земля считалась казенной и была объявлена 

государственной собственностью в соответствии с реформой 1867-68 годов. 

В 1904 году было создано Управление переселения, на которое было 

полностью возложено надзор за переселением крестьян из Центральной 

России. Теперь один закон, изданный 6 июня 1904 года, гласит:» о 

добровольном переселении жителей села и мещан-земледельцев". Все эти 

юридически значимые документы повлекли за собой вытеснение казахского 

народа из родины, где были его родители, переживание бремени жизни, 

принуждение. В конце XIX века в Казахстан, наряду с русскими 

крестьянами, переселились уйгуры и дунганы. Потому что до 1871-1881 

годов Илийский регион находился под властью царской России.  

12 февраля 1881 года между Китаем и Россией был подписан 

«Петербургский договор». Первые из 17 статей договора подробно раскрыли 

суть соглашения. Например, в статье 3 договора предусмотрено:» жителям 

Илийского региона предлагается остаться в своих китайских населенных 

пунктах или переехать на российские земли и принять российское 

гражданство". После переселения уйгуров и дунганов в Жетысу цель, 

преследуемая царским правительством, заключалась в том, чтобы 

использовать его в качестве посоха против национально — освободительного 

восстания местного населения. По этому вопросу была создана специальная 

комиссия и принято решение о размещении переселенцев между реками 

Шелек и или.  

Переселение уйгуров и дунганцев в Жетысу произошло в период с 1881 

по 1883 год, и в начале 1884 года эмигрировало 9 572 уйгурских семьи, из 

которых 24 628 мужчин и 20 745 женщин, всего 45 373 человека. Кроме того, 

всего в Казахстан переселено 5055 дунгенов. Из поселенцев были образованы 

5 новых волостей: Жаркентская, Аксу-Чарынская (ныне Уйгурский район), 

Малыбайская (Шелекский район), Корамская (Шелекский район), Карасуская 

(Енбекшиказахский район), Кетпенская волости (ныне Жаркентский район).  

Главой вновь образованной волости были избраны руководители, 

находившиеся в том же бывшем Илийском регионе. Дунганы и уйгуры 

принесли с собой в Жетысу давно устоявшиеся традиции земледелия, 

искусственно обводненные. Выращивание риса у уйгуров не стало основной 

культурой, как в дунганах. В основном они занимались садоводством и 

садоводством (около двух третей населения). Более двух третей дунганских 

хозяйств также владели бау. Таким образом, одновременно с процессом 

переселения русских крестьян в казахский край, лишения казахского народа 

хозяйственно-пригодных земель, мы видим дальнейшее совершенствование и 

укрепление колониальной административной системы в связи с новой 

ситуацией, а также системность, целесообразность мер русификации, 

крещения казахов, составной части колониального дела. 

Задачи: 



1.Анализ начала, основных причин и движущих сил восстаний и 

движений казахского народа против колониальной политики Российской 

империи. 

2.написать доклад об истории возникновения движения» Алаш", 

взглядах и политических программах интеллигенции нации. 

3.проанализировать лидеров движения» Алаш " (например, Алихана 

Бокейхана, Мустафу Шокая, Ахмета Байтурсынова) и их роль в идее 

независимости казахского народа и создания национального государства. 

4.показать их политическое значение, анализируя национально-

освободительные восстания и движения казахского народа конца XIX и 

начала XX веков. 

5.изучение государственного устройства, политической программы и 

действий движения» Алаш " на пути создания национального государства. 

6.провести анализ казахских общественно-политических организаций 

(например, партии «Алаш», «Шура» и др.) и их политической роли в 

казахском обществе. 

7.написание доклада о создании правительства Алашорды, его главных 

целях, внутренней и внешней политике. 

8.роль движения Алаш в образовании, языке, литературе, культуре и 

культурном развитии казахского народа. 

9.анализ основной идеологии движения» Алаш", его взглядов на 

национальную независимость, демократию и национальное сознание. 

10.исследование роли казахских женщин в национально-

освободительном движении и движении «Алаш». 

Темы докладов и докладов: 

1.начало антиколониальной борьбы казахского народа: причины и 

исторические предпосылки. 

2.движение» Алаш": формирование идеи формирования национального 

государства. 

3.политическая программа партии» Алаш " и ее влияние на 

национальную независимость. 

4.Алихан Бокейхан и лидеры движения Алаш: вклад в становление 

национального государства. 

5.идеология движения Алаш: национализм, демократия и национальное 

единство. 

6.правительство Алашорды и его деятельность на пути к 

независимости. 

7. роль женщин в национально-освободительном движении казахского 

народа. 

8.правовые аспекты казахского национально-освободительного 

движения: правовая программа движения «Алаш». 

9.стремление движения» Алаш " к созданию национального 

государства: достижения и трудности. 

10.влияние движения» Алаш " на националистические движения в 

Казахстане. 



Другие виды работ: 

1.изучение документов движения» Алаш", газет, книг и других 

письменных данных. Анализ целей и ценностей движения «Алаш» на их 

основе. 

2.проанализировать и сделать выводы об идеологии движения» Алаш " 

и влиянии идей создания национального государства на современный 

Казахстан. 

3.Разработка публикации в социальной сети (Facebook, Instagram, 

Twitter и др.) о движении «Алаш» и его идее создания национального 

государства. 

4.разработка плаката или наглядного наглядного пособия, 

отражающего движение» Алаш " и его лидеров, а также борьбу казахов 

против колониализма. 

5.написать эссе о жизни, деятельности и трудах Алихана Бокейхана или 

Ахмета Байтурсынова для нации и сделать выводы об их роли в истории. 

6.составить исторический кроссворд или викторину с вопросами, 

касающимися движения» Алаш " и его руководителей. 

7.написать журналистскую исследовательскую статью, в которой 

исследуется политическая, социальная, культурная сущность борьбы 

казахского народа против колониализма и движения «Алаш». 

8.создание короткометражного фильма или анимации об исторических 

событиях и лидерах движения» Алаш". 

9.организовать интервью с историками или национальными 

интеллектуалами и спросить их об историческом значении движения 

«Алаш». Записывать и анализировать действия и мнения. 

10.составление исторической инсталляции, описывающей движение» 

Алаш " и его лидеров (использование записей, фотографий, данных и других 

элементов). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ТЕМА № 9 КАЗАХСТАН В ПЕРИОД ОКТЯБРЬСКОЙ 

РЕВОЛЮЦИИ И УСТАНОВЛЕНИЯ СОВЕТСКОГО 

ПРАВИТЕЛЬСТВА 
 

1.Взаимоотношения интеллектуальной элиты тюрко-

мусульманских народов и Российской империи. 

 
Победа казанского вооруженного восстания в Петрограде, а также 

установление советской власти в крупных городах, прилегающих к 

Казахстану, таких как Ташкент, Омск, Оренбург, Астрахань, способствовали 

переходу власти в руки Советов и в Казахстане. Однако установление 

советской власти в Казахстане длилось четыре месяца, с конца 1917 г. по 

март 1918 г. Этот процесс усугублялся медленным социально-

экономическим и культурным развитием региона, сложностью 

межнациональных отношений, небольшим количеством рабочих и 

большевистских организаций.  

Закреплению советской власти в Казахстане способствовало обещание 

большевиков во главе с Лениным дать народу мир, фабрику и фабрику для 

рабочих, землю для крестьян, равенство и свободу для наций и народностей. 

Упорное сопротивление Уральских, семиреченских, сибирских, 

оренбургских казачьих войск и сторонников павшего Временного 

правительства установлению советского правительства еще больше 

обострило ситуацию. Советская власть мирно установилась в 

Сырдарьинской, Акмолинской областях и Букейской Орде, где сторонники 

Временного правительства не смогли оказать вооруженного сопротивления. 

А в Тургайской, Уральской, Оренбургской, Семипалатинской и 

Семиреченской областях шла ожесточенная борьба за установление 

советской власти. В областных центрах и уездных городах советская власть 

была установлена вооруженным восстанием красногвардейских отрядов и 

солдат местных горнизонов. Рабочие и солдаты перовска (Кызылорда) 

получили власть 30 октября (12 ноября) 1917 года.  В Ташкенте Советское 

правительство утвердилось 1 ноября 1917 года в результате ожесточенных 

боев. А в середине ноября 1917 года советская власть победила в городе 

Черняев (Шымкент). В ноябре-декабре Советская власть мирно установилась 

в Аулиеате, Туркестане, Казалине, поселке Арал и других крупных 

населенных пунктах области. В Кокшетауском, Павлодарском, Атбасарском, 

Усть-Каменогорском уездах борьба за Советскую власть с преобладанием 

казакорских войск сопряжена с некоторыми трудностями. Советская власть 

установилась в марте 1918 г. в Жаркенте, Сергиополе (Аягоз), Талдыкоргане, 

Лепсе в начале апреля.  

С конца 1917 г. по март 1918 г. Советская власть установилась в 

Казахстане в основном в городах и других крупных густонаселенных 

районах. Параллельно с установлением советской власти проводились 

мероприятия по реорганизации хозяйства и культуры края. Осуществлен 



контроль на промышленных предприятиях, таких как Спасский завод, 

Карагандинская шахта, Успенский рудник, Эмбинские нефтяные 

предприятия, а также переведены банки в собственность государства. Начаты 

первые мероприятия по декрету О земле, принятому на 2-м Всероссийском 

съезде Советов. С первых дней Октябрьской революции в областных и 

уездных центрах также велась работа по укреплению власти рабочих и 

крестьян, созданию аульных и сельских советов. Однако трудности, 

вызванные экономической и культурной отсталостью села, все еще сильные 

родовые связи затрудняли работу по организации органов советской власти в 

казахских селах и волостях. 

 С осени 1918 года власть под управлением была упразднена, и власти 

начали захватывать советские исполнительные комитеты. Тем не менее, в 

селах-селах советы еще не набрали силы. Сопротивление реализации 

указаний, указов советской власти было сильным. Население страдало от 

нехватки продовольствия. Антисоветские силы восстали. Чтобы подавить 

сопротивление антисоветских сил, необходимо было укрепить власть власти 

на местах. Большую роль в борьбе за укрепление советской власти сыграли 

съезды областных и уездных советов. В областных, уездных, волостных 

советах реализованы меры, направленные на налаживание работы 

земельных, продовольственных, хозяйственных, судебных, контрольных, 

финансовых отделов. При Советах открыты отделы труда, просвещения, 

здравоохранения и др. Начали работать курсы по подготовке советских 

сотрудников. В ходе реализации таких революционных мер произошли 

преувеличения, леворукость, злоупотребления, усилилось недоверие к 

советской власти. Особенно после победы Октябрьской революции остро 

приобрели характер и стали обсуждаться вопросы национального, прежде 

всего национально-государственного строительства. Основные принципы 

национальной политики советской власти нашли отражение в двух важных 

документах - «Декларации прав народов России», принятой 2 ноября 1917 г., 

и обращении советской власти к «всем российским и Восточным 

мусульманским трудящимся», опубликованном 20 ноября 1917 г.  

В январе 1918 г. на 3-м Всероссийском съезде Советов была принята 

«Декларация прав трудящихся и эксплуатируемых народов», подготовленная 

В. И. Лениным. В этом документе ясно показано, что Коммунистическая 

партия бескомпромиссно выступает за Советскую Федерацию в виде 

государственного устройства советской республики. В декларации говорится, 

что» Советская Российская Республика создается в форме Федерации 

советских национальных республик на основе союза свободных наций". 

После создания РСФСР начались подготовительные работы к созданию 

новых автономных республик на востоке страны.  

Большевистские организации, Советы Казахстана и Туркестана начали 

готовиться к созыву советских всеказахских, всекистанских съездов. Весной 

1918 г. на востоке страны была образована Туркестанская Автономная 

Советская Социалистическая Республика.  



Его создание состоялось на V съезде Советов Туркестанского края, 

который проходил с 20 апреля по 1 мая 1918 г. в г. Ташкенте. Южный регион 

современного Казахстана (бывшая Сырдарьинская и Жетысуская области) 

вошел в состав Туркестанской автономии. Но в «Декларации прав 

трудящихся и эксплуатируемых народов», подготовленной Лениным 3 - м 

Всероссийским съездом Советов в январе 1918 г., исключалось право иных 

народов на самоуправление. Таким образом, сначала в 1918 г. 5 января 

решением Всероссийского учредительного собрания, затем 5 февраля 

решением Ташкентского Совета город Коканд был взят штурмом, а 

Туркестанская автономия упразднена силой. В остальной части Казахстана - 

в Тургайской, Уральской, Акмолинской, Семипалатинской областях и 

Мангистау-продолжена серьезная работа по подготовке к созданию 

Казахской Советской государственности.  

Еще до Октябрьской революции лидеры казахского либерально-

демократического движения проводили в Казахстане подготовку к созыву 

всеказахского съезда Советов параллельно с процессом укрепления 

советской власти. Само по себе оно показало, что на самом деле это борьба за 

создание и утверждение советской государственности. Казахская 

интеллигенция не могла согласиться с советским решением процесса 

создания государства. Причины такого сопротивления заключались в 

следующем: первая - казахская интеллигенция изначально планировала 

создать независимую национальную автономию, вторая - они отвергли 

Октябрьскую революцию и, таким образом, не признали Советское 

правительство, считая его неправомерно установившимся правительством. 

Поэтому интеллигенция "Алаша" боролась за создание национального 

государства. Ə.Проект программы, составленный Букейхановым, А. 

Байтурсыновым, М. Дулатовым, Е. Гумаровым, Е. Турмухамедовым, г. 

Жундибаевым, г. Биримжановым, опубликован в газете «Қазақ» от 21 ноября 

1917 г. Проект программы состоял из десяти пунктов. Данная программа 

обеспечила крупный успех партии «Алаш» на выборах в Учредительное 

собрание и объединила представителей различных слоев казахского народа 

на втором Всеказахском съезде, состоявшемся 5-12 декабря 1917 г. в 

Оренбурге.  Съезд, возглавляемый председателем президиума Бахтыгереем 

Кульмановым и заместителями Алиханом Бокейхановым, Азимханом 

Кенесариным, Халелем Досмухамедовым и Омаром Карашевым, рассмотрел 

задачи партии «Алаш» в быстро меняющейся политической ситуации, 

связанной с Октябрьской революцией, уделяя первоочередное внимание 

вопросам создания казахской автономии и формирования ее правительства.  

На Съезде было решено, что в состав казахской автономии должны 

войти Бокейординская, Уральская, Тургайская, Акмолинская, 

Семипалатинская, Семиреченская области и казахские населенные районы 

Закаспийской области и Алтайской губернии. Съезд отметил, что после 

свержения Временного правительства в городах и селах, степях нарастает 

хаос, угрожавший существованию казахов. Поэтому съезд принял решение 

создать власть в виде «временного Народного совета» с целью «выживания» 



казахского народа, присвоить ему имя Алаш-Орда (правительство Алашской 

автономии) и подчеркнул, что всему казахскому народу нужно «подчиняться 

своему правительству сеніп без признания другого правительства». Съезд 

разработал план создания Казахской милиции. По каждой области был 

установлен определенный количественный состав, по уездам-меры по 

обучению и оснащению. Обеспечение милиции оружием должно было 

осуществляться центральной администрацией за счет средств, получаемых за 

счет налогообложения.  

Понимая как юридический процесс требование национальностями 

права на самоуправление, граждане "Алаша" вели переговоры с советской 

властью и взялись за решение вопроса о национальной автономии. С этой 

целью в марте 1918 г. По поручению правительства Алашорды Халель и 

Жаханша Досмухамедовы посетили Москву из Урала, встретились с 

председателем Совета Народных Комиссаров В. И. Лениным и народным 

комиссаром по делам национальностей И. В. Сталиным и вручили им 

постановление второго казахско-кыргызского съезда, состоявшегося в 

декабре 1917 г.  

19-20 марта после ознакомления И. В. Сталина с 

постановлением.Беседовал по телефону с бокейхановым и Х. Габбасовым. 

Речь шла о статусе автономии Алашорды. Выступление И. Сталина в 

телефонном интервью было переведено на казахский язык на страницах 

газеты «Сарыарка». В газете говорится: "известное положение народных 

комиссаров О правах народов в России на этот день делает тему Проблемы 

нации основным проектом деятельности советской власти. Третий съезд 

Советов постановил продолжить это положение. Постановление 

всеказахского съезда, которое он нам поручает, полностью соответствует 

высшему проекту. Но единственное условие-если ваше постановление съезда 

не противоречит признанию представителями советской власти. Третий 

съезд Советов разработал проект советской Федерации и постановил, что 

этот проект будет построен на утверждение съезда Советов. В отличие от 

этого, теперь нужно поставить слово и приступить к делу, то есть попытаться 

создать комиссию, которая призвала бы съезд к раскрытию национальных 

намерений, таких как автономия, федерализация, разделение по 

происхождению и т. д., где одни и те же и другие народы присоединяются к 

местным советам. Мы думаем, что в целом представители казахско-

киргизского народа быстро позаботились и, не тратя удобное время, 

объединились с местными советами и создали такую же комиссию, как и они. 

Мы вас просим, чтобы вы ответили на этот наш проект Советом Алашорды".  

Самым заметным в этом высказывании Сталина было признание им 

взаимного созвучия постановления всенародного съезда и декларации о 

правах народов России. И вот это созвучие дает советским властям 

основания признать Алашорду, и Сталин ставит только единоличное 

условие. Он должен был заявить, что Алашорда признает советскую власть. 

Из слов И. Сталина можно ясно понять еще одну ситуацию. Советская власть 

требовала, прежде всего, ее признания, чтобы» пролить свет на 



национальные намерения, такие как раскол басыбайлы". В то же время 

предупредили, что вопрос получения автономии будет решаться в центре. 

 Хотя для алашордистов такая ситуация была проблемой, они обсудили 

предложение И. Сталина и заявили о своем решении относительно 

автономии. Это постановление было следующим: 21 марта 1918 года члены 

Алашорды после выступления народного комиссара Сталина, руководящего 

работой нации, о Алашской автономии постановили назвать Советскую 

власть пупочной властью всех автономных народов России, выразив 

следующие условия: "с 5 по 13 декабря по постановлению всеказахско-

кыргызского съезда, который находился в Оренбурге без остановки В состав 

Алашской автономии входят: Семипалатинский, Акмолинский, Торгайский, 

Уральский, Сырдарьинский, Ферганский, Жетысуский, Бокейординский, 

Мангышлакский уезд Закаспийской области, Жизакский уезд Самаркандской 

области, Амударья Анд (отдел), районы, населенные казахами в Бийском, 

Барнаульском, Змеиногорском уездах, обращенные в Алтайскую губернию, 

должны быть включены,в Алашской автономии должно быть правящее, 

правящее правительство Алашорды, в качестве посла по казахско-

кыргызским делам будут направлены члены Алашорды Халель и Жаханша 

Досмухамедовы, он безостановочно освобождал членов Алашорды, 

лежавших в Абакане, и требовал от них прекратить преследование с ложной 

жалобой, жалованьем». К сожалению, нарком по делам национальностей 

прямо официально не отреагировал на требования Алашорды.  

Дело в том, что требования алашордийцев по созданию автономии 

противоречили бы интересам советской власти. Советским властям, 

рассматривающим вопрос нации как составную часть Пролетарской 

Диктатуры, нетрудно догадаться, что предложение алаштыков было 

контрпродуктивным. Поэтому 28 марта 1918 года из Москвы в 

Семипалатинский Казахский комитет пришла телеграмма, подписанная И. 

Сталиным и комиссаром по делам мусульман Вахитовым. В телеграмме 

говорилось о» немедленном направлении представителей для создания 

комиссариата по кыргызским делам". Это указывало на то, что советская 

власть взяла дело в свои руки. 29 марта этого года в Семипалатинск на имя 

Х. Габбасова прибыла телеграмма от представителей правительства 

Алашорды в Москве Халела и Жаханши Досмухамедова.  

В нем говорилось, что советская власть передала областным советам о 

плавном освобождении пленных казахских деятелей и пообещала в 

ближайшее время ответить на требования властей Алашорды. В телеграмме 

также отмечается, что при Наркомате по делам национальностей открывается 

казахский отдел, в состав которого передается право избирать 

представителей казахского народа. Такие данные, опубликованные в газете 

"Сырдарья", верны. Доказательством тому служит народный комиссар 

РСФСР по делам национальностей от имени Алашорды и. Можно привести 

ответ Халела Габбасова, который вел переговоры со Сталиным прямо из 

Семея по телеграфному проводу, следователю ОГПУ 10 ноября 1929 года. В 

нем говорится: «на переговорах я настаивал на беспрепятственном 



осуществлении права казахского народа на самоуправление в соответствии с 

идеями декларации советской власти. Не все помню, хотя я предъявлял 

требования, состоящие из Четырнадцати пунктов. Основные из них: 

восстановление упраздненных казахских учреждений, создание 

национальной автономии в условиях советской власти, освобождение 

пленных деятелей казахского народа. Содержание ответа Сталина 

свидетельствует о том, что только при признании советской власти в 

Алашоре предпринимаются попытки созыва учредительного съезда 

Казахстана... мы телеграфировали Сталину, заявляя, что признаем Советскую 

власть, и поручали Досмухамедовам, находившимся в то время в Москве, 

защищать наши интересы перед центральным правительством... таким 

образом, на встречах Халела и глобального Досмухамедова с главами 

Советского правительства в Москве и на переговорах со Сталиным по 

телеграфу, советское не признает казахскую государственность, только 

показал готовность предоставить автономию на советской основе. Короче 

говоря, позиция Советского правительства по этому вопросу такова: 

«принцип самоуправления должен быть средством борьбы за социализм и 

подчиняться интересам социализма». 

Такая позиция советской власти была ярко выражена в телеграммах, 

адресованных от имени В. И. Ленина и И. Сталина в другие советы из 

Семипалатинской области. Так, Акмолинский совет в результате переговоров 

с Москвой получил от центра телеграмму следующего содержания: 

"Советская власть в соответствии с принятой большевиками программой 

предоставляет автономию всем народам, эксплуатируемым при царской 

власти. Пусть казахский народ готовиться к созданию достойной автономии 

на своей территории»,— говорится в сообщении.  

Однако на практике Советская власть не желала признавать ни самого, 

ни требования правительства Алашорды. Поэтому 1 апреля 1918 года Х. 

Габбасов направил телеграмму в Народные Комиссары РСФСР и 

Комиссариат по делам национальностей и снова потребовал скорейшего 

официального признания власти Алашорды в интересах национальной 

целостности казахского народа. Советские власти оставили такие требования 

безответственными. Таким образом, попытки алаштыков создать Единое 

национальное государство в рамках Советского правительства потерпели 

неудачу. Большевики рассматривали партию Алаш в качестве препятствия на 

пути пролетарской революции, защищающей классовые интересы 

национальной буржуазии и феодальных групп.  

 

2.Февральская буржуазно-демократическая революция в России и 

ее влияние на Казахстан. Призыв казахской политической элиты к 

созданию казахских комитетов.   

 

Неудачному завершению переговоров лидеров Алаш с Советским 

правительством способствовала и партия «триста», созданная осенью 1917 г., 

лидером которой был Кульбай Тугысов, называвший себя «Кыргызской 



(казахской) Социалистической партией». В основном это была 

мелкобуржуазная социалистическая партия. Политические взгляды и 

практические действия партии существенно изменились с осени 1917 года до 

начала 1918 года. Вначале "трилистники" следовали курсу союза с Партией 

социалистов-революционеров, а с января 1918 года активно вмешивались в 

дело организации и укрепления Советского правительства на местах. С 

самого начала 1918 года «трилистники» вступили в союз с большевиками и 

боролись против Алашорды.  

Гражданская война и начало социалистического строительства 

Гражданская война была продолжением борьбы за правительство, поэтому 

между революцией и гражданской войной не было точной границы. 

Несмотря на активные действия советского правительства, в Казахстане 

очень быстро возникли очаги гражданской войны: в конце ноября 1917 г. в 

Оренбурге белогвардейские войска под командованием атамана Дутова 

отступили и захватили власть советские войска в Оренбурге.  В том же 

месяце в Семиречье было создано «военное правительство» совета казачьих 

войск и контрреволюционный очаг на Урале. Созданное областное военное 

правительство вскоре распустило местный совет и захватило власть. Так, в 

Верном и Уральске была установлена диктатура акгвардии. Эти три 

"военных правительства" стали главной силой антисоветского движения в 

Казахстане. Они опирались на акгвардейских офицеров, сельско-сельских 

крестьян и получали поддержку меньшевиков и лидеров партии «Алаш». Как 

отмечалось выше, весной 1918 года в Алашорде, который лишился 

понимания и поддержки со стороны советской власти и теперь решил вести 

бескомпромиссную борьбу против большевиков, заручившись поддержкой 

Самарского комитета Сибирского Временного правительства (Омск) и 

членов Всероссийского Учредительного собрания (Комуч), приступил к 

осуществлению автономии Алаш.  

Таким образом, на начальном этапе Гражданской войны алашордисты 

вступили в союз с белыми и сражались против красных. В июле и августе 

1918 г.Бокейханов, А. А.Меңгерушісіеков и заведующий воинской частью 

капитан К. Токтамысов встретились в Самаре и Омске с представителями 

военных ведомств Временного правительства Комуча и Сибири и провели 

переговоры по созданию вооруженных сил Алаш-Орды. В алашорде 

руководители западного отделения Халель и Жаханша Досмухамедовы через 

Комуч получили 600 винтовок и пулеметов из Самары и обещают в 

ближайшее время организовать казахские отряды по 2000 человек. 

Тургайской группе выделили 300 винтовок берданки, 20 000 патронов, 

военную форму. С помощью Дутова начали формироваться два 

кавалерийских полка: первый - в Костанае, второй - в Иргим.  

В августе 1918 года в городе Семей был организован первый алашский 

кавалерийский полк в составе 38 офицеров и 750 воинов. Спешно обученные 

отряды Алаша с помощью белогвардейцев вскоре приняли участие в боях 

против Красной Армии. Летом 1918 г. вспыхнула гражданская война. В связи 

с проявлением активности империалистических государств, объединившихся 



с белогвардейцами, усилились военные конфликты из - за мятежа офицеров 

Чехословацкого корпуса, сосредоточенных на главной действенной силе-

Сибири и Урале. Этот корпус до революции состоял из австро-венгерских 

пленных солдат - чехов и словаков. Части этого корпуса совместно с 

внутренними контрреволюционными силами захватили города Акмола, 

Петропавловск, Атбасар, Костанай. В конце мая В. В. Куйбышев обратился к 

В. И. Ленину с просьбой о помощи в искоренении дутовской авантюры в 

Оренбурге, в результате чего 12 тысяч жителей Тургайского поселения были 

предупреждены о голоде. В этой связи области была оказана военная 

помощь, созданы части Красной Армии, которые затем были включены в 

состав Актюбинского фронта. Белогвардейцы действовали в основном в 

Оренбургском и Илецком районах под руководством Дутова, отделяя 

Ташкент и Самару от центра.  

2 июля 1918 года армия под командованием Дутова во второй раз 

захватила Оренбург и отделила Туркестан от центральной России. Отдел 

Красной Армии (около 10 тыс. человек) покинул Оренбург и разделился на 2 

группы. Отряды В. Г. Блюхера и Н. Каширина ушли на север и составили 

основу Восточного фронта. Другие части отступили в города Актобе и Орск 

и в июле 1918 года объединились в одну армию под командованием Г. В. 

Зиновьева. Силы Красной армии сдерживали Орск, ведя кровавые бои.  

В связи с прибытием англичан на Каспий осенью 1918 г., То есть в 

октябре, сложилась сложная ситуация на Актюбинском фронте. Согласно 

плану, британцам было предложено захватить Казахстан и Среднюю Азию 

одновременно с помощью внутренних контрреволюционных сил. » 

Оренбургский механизм", то есть стратегический главный железнодорожный 

перекресток, заставил большевистские власти мыслить как должное, поэтому 

по указанию В. И. Ленина в 1918 г. Ə.Военная экспедиция, к которой 

присоединился отряд балтийских моряков в составе 600 человек под 

командованием джангельд, отделилась от центра и в течение 7 месяцев 

доставляла оружие и боеприпасы на Актюбинский фронт. В состав военной 

экспедиции, созданной для перевозки денежных средств и боеприпасов, 

оружия из Москвы на Актюбинский фронт, добровольно вошли также 150 

иностранных Интернационалов, состоявших из бывших пленных Австро-

Венгрии и Германии. Таким образом, основные силы были мобилизованы в 

Оренбурге, так как взятие города создало возможность защитить Туркестан 

от Дутова. 

В операции по захвату Оренбурга приняли участие войска 

Актюбинского фронта и войска Восточного фронта. 29 декабря 1918 г., 

Несмотря на суровые погодные условия, началось наступление, Дутовские 

белогвардейцы потерпели поражение и были полностью разгромлены под 

давлением войск обоих фронтов. 22 января 1919 г. Город Оренбург был взят 

и восстановил отношения между туркестанскими районами и Центральной 

Россией. Этим завершился 1 этап истории Актюбинского фронта (июль 1918 

- январь 1919). 1918 г. осенью белогвардейцы активно атаковали 

Саратовские, Покровские, Покатимовские земли в Семиречье и, несмотря на 



сопротивление вооруженных сил Красной армии, закрепились в Сергиополе, 

Урджаре, Сарканте и др. Так образовался северо-Жетысуский фронт.  

В конце 1918 г. на Семиреченском фронте дислоцировались 

Черкасские партизанские силы, объединившиеся с 10 тыс. красноармейцев. В 

марте 1918 г. белогвардейцы напали на Советскую власть в Уральске, 

заперли членов облисполкома и впоследствии убили их. Действуя совместно 

с западным отделом Алашорды, Дутовские части объединились с основными 

силами белых во главе с генералом Толстовым в Урало-Гурьевском районе. 

Осенью 1918 г. для борьбы с уральскими белыми была создана «Особая 

армия (четвертая армия позднего Восточного фронта)". В течение года до 

решающей победы Колчакских войск на Восточном фронте Уральский 

регион переходил из рук в руки. В Уральской области была сформирована 

бригада «первая необычная кавалерия", которая затем вошла в состав 4-й 

армии Красной Армии. Командующим 4-й армией назначен М. В. Фрунзе. В 

операции по освобождению вернулся участвовали 2 - я Николаевская 

дивизия под командованием В. И. Чапаева и части 4 - й армии.  

24 января 1919 года город был освобожден. Таким образом, для 

большевиков первый этап Гражданской войны был успешно завершен. В 

связи с наступлением Колчака весной 1919 г. ситуация на Восточном фронте 

стала еще сложнее. После того, как колчакская армия захватила Оренбург и 

возвращение, необходимо было присоединиться к Деникину на Южном 

фронте. Поэтому военные действия в этом районе были переданы Южной 

воинской части Восточного фронта под командованием М. В. Фрунзе. 

Напряженность на Восточном фронте осложнила и ситуацию в Западном 

Казахстане. Таким образом, Оренбург был осажден Колчакской армией в 

100-120 километрах с востока, юга, юго-запада, атакован Оренбургским 

казачьим корпусом и 2 - м корпусом 1 - го Дутова в городе, возобновились 

военные действия и в начале апреля 1919 г. приступил к нападению на 

Актобе.   

В апреле 1919 г. город был заброшен из-за неспособности рабочих 

отрядов в Актобе экипировать войска, красногвардейцы отступили на 

станцию Кандыагаш, из местных жителей были собраны новые военные 

силы и сформирован Южный Актюбинский фронт.  Актюбинский фронт стал 

стратегической ключевой точкой для будущего Туркестана. Партийные 

организации под лозунгом» Все мы в борьбе с Колчаком " мобилизовали 

рабочих, крестьян, железнодорожников и пошли на войну. К актюбинскому 

фронту присоединилась армия с сотнями национальностей Туркестанского 

фронта. Майдан был покорен Туркестанской АССР.  

В состав фронта вошли отряд Колузаева (1105 человек), Костанайский 

партизанский отряд (750 человек). Военные действия Колузаева, 

командовавшего фронтом, в Эмбинском районе и в Темире прошли 

безуспешно. Поэтому революционно-военный совет Туркестанской АССР 

взял Колузаева с поста командующего фронтом. Командующим войсками 

Актюбинского фронта назначен А. И. астраханцев, а комиссаром-И. Ф. 

Казарин.  



Результат военных разногласий между Турцикской комиссией во главе 

с п. Кобозевым и Жиляевым осложнил ситуацию на фронте. В конце июля 

1919 г. наступающие белогвардейцы отступили в старое Аральское море. В 

это время на помощь Туркестану пришли воинские части Восточного фронта. 

По предложению М. В. Фрунзе Южная военная группа была разделена на 

Туркестанский фронт, перед которым стояла цель: освободить Урал и 

Оренбург и отправить экспедицию в Туркестан. 30 августа и 1 сентября 1919 

г. противники начали наступление на Актюбинский фронт.  

В сентябре 1919 г. Туркестанский, Актюбинский фронты объединились 

на станции Мугалжар. Основная сила армии Южного Колчака была 

разгромлена и проложена дорога в Туркестан. На оккупированных 

белогвардейцами землях Казахстана, в результате допущенных ими ошибок, 

развернулись также партизанские движения и народные восстания.  

Крупным очагом партизанского движения стал Костанайский уезд. 

Партизанские движения развернулись в Акмолинской, Семипалатинской, 

Жетысуской областях, Павлодарском, Усть-Каменогорском, Бухтарминском 

и Зайсанском уездах, особенно в Зыряновской, Катон-Карагайской, 

Чингистауской, Шемонаихинской волостях. Крестьяне, составлявшие основу 

партизанских отрядов, также сыграли особую роль в создании 

большевистских организаций во всех уездах Казахстана. Весной 1919 г. в 

связи с приближением Восточного и Актюбинского фронтов усилилась 

активность партизанского движения. Крестьяне арестовывали местных 

белогвардейцев, избирали военно-революционные комитеты и собирали 

множество новых отрядов. Так, в поселке Бурабай создан отряд из 1270 

человек. Крестьянское восстание возглавил Военно-революционный штаб, в 

апреле был взят город Костанай. В Костанай были отправлены крупные 

вооруженные силы белогвардейцев и 32-й Донецкий полк. На исход 

ожесточенных боев повлияла плохая военная подготовка партизанских 

отрядов, более того, «Алаш Орда» помешала костанайцам присоединиться к 

Актюбинскому фронту. Партизанский отряд двинулся в сторону Торгая и 

попытался объединиться с Торгайским кавалерийским отрядом, так как для 

защиты города Актобе от Дутовцев потребовались дополнительные военные 

усилия. 

В 1919 г. А. Иманов отдал приказ о переселении гарнизонов и военных 

организаций на Торгае. В это время к городу приближается отряд помощника 

начальника штаба костанайских партизан л. Тарана. А. Иманов и Л. Таран 

были арестованы товарищами Алашордынцами и через месяц наказаны. 

Выжившие Костанайские партизаны вошли в состав Актюбинского фронта. 

В результате Костанайский партизанский отряд стал образцовым 4-м 

Долбушевским пехотным полком Актюбинского фронта. Кроме того, из 

истории Гражданской войны в Казахстане прочно вошли один из 

крупнейших очагов партизанского движения - Оборона Черкасска, движение 

отрядов «Тау қырандер» Тарбагатая и Алтая. Распад основных сил 

Колчакской армии на Восточном фронте летом 1919 г. создал условия для 



освобождения Западного, Северного, Северо-Восточного Казахстана и 

Семиречья.  

В конце 1919 г. основная территория Казахстана была освобождена от 

остатков армий Дутова и Анненкова, 22 марта были захвачены советские 

войска, 28 марта освобождена станция Арасан. 22 марта-станция Урджар, 27 

марта-станция Бахты, 25 марта-Триарал, где стоял атаман Анненков, 29 

марта-Капальский гарнизон и преследовали остатки белогвардейцев во главе 

с атаманом Анненковым и Дутовым в сторону Синьцзяна. 

29 марта 1920 г. Последний фронт Северо-Жетысуский фронт был 

упразднен, и Советское правительство снова восстановлено. Итак, в 1920 

году закончилась гражданская война, в которой красные разгромили белых и 

одержали победу. Причины победы красных в годы Гражданской войны: во-

первых, силы против Советской власти не могли организоваться и 

действовать совместно; во-вторых, в местах установления белогвардейской 

власти осуществлялись меры, направленные против массового населения, и, 

наоборот, со стороны Советской власти признавалось, хотя и на словах, 

право наций на самоуправление; в-третьих, был поставлен вопрос о создании 

союзов советской власти со средними крестьянами и прекращении 

переселения казахов в Казахстан при создании Казревкома в июле 1919 года. 

Хотя коренная революция не носила революционного характера, эти меры 

позволили большевикам полагаться на помощь казахов, которые колебались 

между белыми и красными во время Гражданской войны; в-четвертых, 

начиная с весны 1919 года, алашордынцы во главе с А. Байтурсынова встали 

на сторону красных. Это потому, что их надежды были сорваны колчакскими 

русскими шовинистическими взглядами. Ақтар правители не хотели давать 

казахскому народу национальную автономию и даже не признавали свое 

поддерживающее правительство Алашорды. 

 

3.Июльский Всеказахский съезд и решение о создании партии 

Алаш.   
 

Временное Всероссийское правительство в Сибири 22 октября - 4 

ноября 1918 г. распустило правительство Народного совета в Алашорде. 

Кроме того, Сибирское правительство отказалось признать алашскую 

автономию территориальной государственностью казахов. Кроме того, к лету 

1919 года ақтар потерпел поражение в Сибири. Алашские лидеры были 

вынуждены искать новые пути построения казахской государственности. 

Казахская интеллигенция теперь рассматривала пути компромисса с 

Советским правительством. В начале 1919 г. Алашордийцы начали 

возобновлять переговоры с Советским правительством. Переговоры велись 

не от имени Алашорды, а от имени Торгайской группы под руководством А. 

Байтурсынова. А. Байтурсынов в первую очередь. Продолжил переговоры с 

жангельдиным, затем со Сталиным в Москве. В марте 1919 г. Всероссийский 

Центральный Исполнительный комитет объявил Алашорде амнистию 

(помилование).  



Один из лидеров Алашорды А. Байтурсынов, большая группа его 

сторонников встала на сторону Советского правительства. В 

декабре.Восточный отдел Алашорды во главе с бокейхановым полностью 

признал Советское правительство. Гражданская война вновь показала 

большевикам, что нельзя не считаться с представлением о национальной 

государственности народов окраин. Советское правительство начало 

проводить подготовительную работу по созданию казахской автономии на 

советской основе. СНК РСФСР 1918 г. В соответствии с постановлением от 

12 мая для организации подготовительных работ к созданию Казакср при 

Наркомате по делам национальностей был открыт первый специальный 

политический орган-кыргызский (казахский) отдел. Однако эти работы были 

отложены из-за начала гражданской войны.  

Для военизированного управления краем до созыва казахского съезда и 

провозглашения автономии Казахской республики 10 июля 1919 г. под 

подписью председателя Совета Народных Комиссаров РКСФР В. И. Ленина 

было опубликовано «временное положение о комитете переворота (ревкоме), 

возглавляющем кыргызский (казахский) край». Согласно статье 3 

Положения, территория Казахской автономной республики до ее 

определения по согласованию с Туркестанской Республикой, кыргызским 

съездом и Центральным советским правительством находится в ведении 

Казревкома ―қарайды Астраханской губернией рассматриваются территории 

уральской, Тургайской, Акмолинской и Семипалатинской областей‖. В 

первый состав казревкома вошли: С. Пестковский (председатель), А. 

Байтурсынов, В. Лукашев, А.Вошли жангельдин, М. Тынганшин, С. 

Мендешев, Б. Каратаев. В разное время являлся членом казахского ревкома: 

Трудились Айтиев, С. Аргыншиев, А. Авдиев, г. Алибеков, Б. Каралдин. 

Однако Алашордийцам было нелегко встать на сторону Советского 

правительства. Несмотря на помилование Алашорды, недоверие к его 

начальству сохранялось долгое время. А некоторые представители 

советского правительства в Казахстане относились к лидерам Алашорды как 

к врагам. Например, в 1920 г. В отчете Бюро казахской партии говорится:»3/4 

Киргизской интеллигенции, состоящей из бывших алашордынцев, являются 

буржуазно-шовинистами". Кроме того, несмотря на помилование, лидеры 

Алашорды должны были быть политически изолированы.  

В постановлении казревкома от 5 марта 1920 года «о роспуске 

Западного отдела Алашорды» было сказано: «изолировать ответственных 

руководителей западного отдела национального правительства Алашорды от 

народных масс до полного обоснования Советского правительства в 

кыргызском крае.» Далее в указанном постановлении говорилось:»с учетом 

ненависти к советской части кыргызского народа и к активным работникам 

Алашорды переселенцев, пусть они не будут представлены в члены ревкома 

и на другие ответственные советские должности". Наконец, как мы 

указывали выше, в соответствии с постановлением Казревкома от 5 марта 

1920 г. он был распущен в Алашорде.  Таким образом, действенная попытка 



казахской интеллигенции создать единое независимое национальное 

государство не увенчалась успехом.  

Казахская национальная автономия, не признанная советским 

правительством, вошла в историю как попытка казахской интеллигенции 

добиться цивилизации, независимости. Казревком взял на себя задачу взять 

на себя военно-гражданскую власть в Казахстане, организовать созыв 1-го 

всеказахстанского съезда Советов, подготовить и представить на обсуждение 

съезда проект Положения о казахской автономии, урегулировать отношения 

между РСФСР, Туркестанской Советской Республикой и Казахским краем, 

собрать казахскую коренную землю в одни руки, то есть обеспечить 

территориальную целостность будущего казахского советского государства. 

взял в руки. С первых дней Казревком занимался поставкой продовольствия 

действующей армии, поставкой зерна и других продуктов питания в центр, 

Туркестанскую АССР, то есть решением главного вопроса политики 

«военного коммунизма». Суть этой политики заключалась в массовой 

национализации промышленности, централизации руководства, 

распределении всех важных для жизни товаров, введении 

продовольственного строительства, карточной системы снабжения, всеобщей 

трудовой обязанности, единовременной оплаты труда, ликвидации товарно-

денежных отношений. Среди них трудящееся население, особенно для 

крестьян, было самым тяжелым продовольственным халатиком.  

В январе 1919 года к монополии на заготовку и распределение зерна 

был добавлен продовольственный халат. Мобилизация человеческих и 

материальных ресурсов края проводилась насильственными методами, не 

относящимися к экономическому методу. Советское правительство 

направляло вооруженные продовольственные отряды с зерном, скотом, 

чтобы обеспечить продовольствием население города и воюющую Красную 

Армию, и силой отбирало у населения. Кроме того, политика» военного 

коммунизма " проявилась в крае в отмене местных бюджетов, включении их 

в Единый государственный бюджет, создании единой казны, национализации 

мелкой и мелкой промышленности.  

В августе 1920 г. в г. Москве состоялись несколько совещаний по 

созданию Казахской АССР, в которых приняли участие представители 

партийных и советских организаций Комитета казахского военного 

переворота и Военно-Революционного совета Туркестанского фронта, 

Туркестанского краевого комитета РКП(б). Председательствовал на 

последнем заседании сам В. И. Ленин. В результате 17 августа 1920 г. Совет 

Народных Комиссаров РСФСР рассмотрел и поддержал проект декрета по 

казахской Республике. 1920 г. 26 августа был опубликован исторический 

Декрет «о создании Кыргызской (Казахской) Советской Автономной 

Республики», подписанный Лениным и Калининым, в составе ВЦИК и СНК 

РСФСР, со столицей в г. Оренбурге. Учредительный съезд Советов 

Казахстана, состоявшийся 4-12 октября 1920 г. в г. Оренбурге, принял 

Декларацию прав трудящихся Кыргызской (Казахской) Советской 

Автономной Социалистической Республики, которая утвердила создание 



Казакср, в состав которой входит отдельная автономия РСФСР, как 

Республики рабочих, трудящихся казахского народа, крестьянских, 

красноармейских Советов депутатов.  

С. Мендешев был избран главой Центрального Исполнительного 

комитета (ЦКК) и В. Радус-Зенькович-Советом Народных Комиссаров 

(СНК). С весны 1920 года на казахстанской земле в годы Гражданской войны 

в освобожденных от врага районах края были уничтожены белогвардейские 

аппараты, организованы советские государственные органы. Революционные 

комитеты провели работу по восстановлению народного хозяйства, подъему 

экономики, укреплению государственного строительства на освобожденных 

территориях. Весной 1920 года состоялся ІХ съезд партии, на котором был 

разработан и утвержден единый план восстановления народного хозяйства, 

исходя из возможностей мирного дыхания. 

В январе-марте 1920 года в губерниях и уездах края состоялись 

партийные конференции, на которых обсуждались вопросы восстановления 

народного хозяйства. Земля края не пострадала от войны. Несмотря на 

трудности и невзгоды, трудящиеся Казахстана боролись против стресса. 

Одним из главных условий было увеличение производства топлива и 

обеспечение предприятий рабочей силой, восстановление промышленности и 

транспорта. Для подачи топлива в промышленность были восстановлены 

Урало-Эмбинские нефтепромыслы, проложен нефтепровод Эмба-Атырау на 

несколько километров. В марте-июне 1920 года с Эмбинских 

нефтепромыслов было перевезено 17 452 бушеля нефти со всеми 

возможными транспортными средствами и по водному пути. Шахты 

Караганды и Экибастуза были восстановлены, и в 1920 году шахтеры 

Караганды и Экибастуза заработали 3 миллиона долларов. добывал более 

кумира угля. Налажена работа по выплавке свинца из запасов свинцовых 

концентратов на экибастузском заводе, Риддерском руднике. На промыслах 

Семипалатинской и Акмолинской губерний в течение года насчитывается 8,5 

млн. был произведен кумир соли.  

В Уральске, Костанае, Семее, Акмоле начали работать электростанции. 

К концу года из 59 электростанций республики восстановлено и введено в 

эксплуатацию 45. Запущено 6 металлообрабатывающих заводов, 

обеспечивающих крестьянское хозяйство чугунными и медными слитками, 

металлоизделиями для тележек и сельскохозяйственным инвентарем. 

Восстанавливались предприятия пищевой, легкой и ремесленной 

промышленности. Во всех губернских центрах возобновлена работа мельниц, 

кожевенных, меховых, мыловаренных, кирпичных заводов, обувных, 

седловых мастерских. Местные органы власти уделили особое внимание 

восстановлению железнодорожного транспорта, который нанес огромный 

ущерб. К лету 1920 года на основных магистралях были восстановлены 

мосты, дорожное хозяйство, линии связи. К концу 1920 года в 

промышленности республики работало 162 предприятия. В начале эпохи 

восстановления Казахстана насчитывалось около 1500 мелких 

государственных промышленных предприятий, из которых работали лишь 



десятки заводов-фабрик, рудников, шахт, нефтепромыслов, угольных 

месторождений. Промышленность не могла удовлетворить потребности 

населения. Производительность труда была очень низкой, не хватало сырья и 

топлива. Сильно выражался дефицит продовольственной промышленности.  

Советские органы Казахстана продолжили работу по организации 

совхозов, артелей, товариществ по совместной обработке земель, несмотря на 

трудности. К осени 1920 года в Казахстане насчитывалось 1039 

коллективных хозяйств, включая Семиреченскую область. В те годы 

появились первые сельскохозяйственные артели, коммуны, совхозы. К концу 

1920 года (за исключением Жетысу и южных областей) действовало 939 

колхозов, в том числе 132 коммуны, 779 артелей, 28 товариществ по 

совместной обработке земель (ТОЗ), 348 потребительских обществ. Но все 

они были слабыми, им не хватало инструментов, силовиков, семенного зерна, 

оборотных средств. В трудные годы Гражданской войны советские органы 

также вели культурное строительство на местах, а политическая агитация 

носила строго целевой характер. В апреле 1919 года при уездном и 

Губернском отделах народного просвещения были созданы культурно-

просветительские организации. Работали учебные дома, библиотеки, школы 

по ликвидации неграмотности. В те годы в республике насчитывалось 199 

публичных библиотек, 196 клубов, 83 народных дома, 1478 учебных домов, 

организовывались агитационные красные караваны, а по железной дороге - 

агитационные вагоны. В итоге, в Казахстане Советское правительство в 

основном и в большинстве случаев устанавливалось насильственно. 

Казахский народ не понимал и не принимал суть Октябрьской революции, 

программу большевистской партии во главе с Лениным. В Казахстане не 

было оснований для социальной революции. Для коренных народов Средней 

Азии и Казахстана смысл Октябрьской революции заключается только в 

надежде, что русское господство будет уничтожено, а захваченная земля 

будет возвращена нам. 

Задачи: 
1.проанализировать политические и социальные изменения, 

произошедшие в Казахстане Октябрьской революции, изучить их влияние на 

казахское общество. 

2.1917-1920 гг. изучение установления советского правительства в 

Казахстане и его социальных и политических изменений в казахском 

обществе. 

3.анализ политики правительства Алаш-Орды в отношении 

Октябрьской революции, действий против нее и за нее. 

4.проанализировать проведенные в Казахстане реформы и влияние на 

население в первые годы советской власти. 

5.изучение основных событий, произошедших на территории 

Казахстана в годы Гражданской войны, ее последствий для казахского 

общества. 

6.анализ путей внедрения идеологии советского правительства в 

Казахстане и того, как оно повлияло на казахский народ. 



7.анализ реформ, проведенных в первые годы советской власти в 

сельской местности, и их влияния на жизнь казахского народа. 

8.провести исследование влияния новой экономической политики 

(ВЭС) в Казахстане на сельское хозяйство и промышленность. 

9.изучить процесс получения автономии народами Казахстана в первые 

годы советской власти и проанализировать ее значение для казахского 

народа. 

10.исследование влияния культурной политики на систему 

образования, литературу и искусство казахского народа в период советской 

власти. 

Темы докладов и докладов: 

1.влияние Октябрьской революции на Казахстан. 

2.правительство Алаш-Орды и Октябрьская революция: политические 

связи. 

3.установление советского правительства в Казахстане: с 1917 по 1920 

годы. 

4.Гражданская война в Казахстане и политические рамки советского 

правительства. 

5.социальные изменения в Казахстане после Октябрьской революции. 

6.экономическая реформа в первые годы советской власти в 

Казахстане. 

7.политика нации в период установления советского правительства. 

8.Октябрьская революция и Советское правительство: отношение 

казахской интеллигенции. 

9.борьба Красной и Белой армии в Казахстане: Хроника гражданской 

войны. 

10. Октябрьская революция и культурная политика казахского народа. 

Другие виды работ: 

1.анализ архивных материалов, статей или исторических документов, 

определение исторического значения известных событий и решений на 

основе этих данных. 

2.сопоставление политической карты Казахстана в период Октябрьской 

революции и установления советского правительства, анализ 

территориальных изменений. 

3.дать учащимся или студентам роли различных исторических 

личностей (например, представителей Алаш-Орды, представителей 

советской власти), понять политическую ситуацию в период Октябрьской 

революции и советской власти, придерживаясь их взглядов. 

4.написание исторического исследования с изучением научной 

литературы и архивных данных, выявление социальных и экономических 

последствий установления советской власти. 

5.разработка документального фильма или презентации, отражающей 

исторические события Октябрьской революции, их установление в 

Казахстане и изменения первых лет. 



6.опросить историков, исследователей или людей, знающих события 

того периода, собрать и проанализировать их взгляды. 

7.организация дебатов среди студентов или школьников о 

политических последствиях Октябрьской революции в Казахстане, сравнение 

мнений обеих сторон. 

8.запись событий или жизни известных личностей во время 

Октябрьской революции в виде творческого доклада или эссе. 

9.разработка стендов, карт, диарем или графиков для описания важных 

исторических событий и личностей периода Октябрьской революции. 

10.собрать мнения современных политиков, историков и общественных 

активистов и проанализировать значение этого исторического периода в 

настоящее время. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМА № 10 РЕАЛИЗАЦИЯ СОВЕТСКОГО ОБРАЗЦА 

ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА. 
 

1.Создание автономии Алаш. Формирование правительства 

Туркестанской автономии (Кокандской автономии). 

 

Временное Всероссийское правительство в Сибири 22 октября - 4 

ноября 1918 г. распустило правительство Народного совета в Алашорде. 

Кроме того, Сибирское правительство отказалось признать алашскую 

автономию территориальной государственностью казахов. Кроме того, к лету 

1919 года ақтар потерпел поражение в Сибири. Алашские лидеры были 

вынуждены искать новые пути построения казахской государственности. 

Казахская интеллигенция теперь рассматривала пути компромисса с 

Советским правительством. В начале 1919 г. Алашордийцы начали 

возобновлять переговоры с Советским правительством. Переговоры велись 

не от имени Алашорды, а от имени Торгайской группы под руководством А. 

Байтурсынова. А. Байтурсынов в первую очередь. Продолжил переговоры с 

жангельдиным, затем со Сталиным в Москве. В марте 1919 г. Всероссийский 

Центральный Исполнительный комитет объявил Алашорде амнистию 

(помилование).  

Один из лидеров Алашорды А. Байтурсынов, большая группа его 

сторонников встала на сторону Советского правительства. В 

декабре.Восточный отдел Алашорды во главе с бокейхановым полностью 

признал Советское правительство. Гражданская война вновь показала 

большевикам, что нельзя не считаться с представлением о национальной 

государственности народов окраин. Советское правительство начало 

проводить подготовительную работу по созданию казахской автономии на 

советской основе. СНК РСФСР 1918 г. В соответствии с постановлением от 

12 мая для организации подготовительных работ к созданию Казакср при 

Наркомате по делам национальностей был открыт первый специальный 

политический орган-кыргызский (казахский) отдел. Однако эти работы были 

отложены из-за начала гражданской войны.  

Для военизированного управления краем до созыва казахского съезда и 

провозглашения автономии Казахской республики 10 июля 1919 г. под 

подписью председателя Совета Народных Комиссаров РКСФР В. И. Ленина 

было опубликовано «временное положение о комитете переворота (ревкоме), 

возглавляющем кыргызский (казахский) край». Согласно статье 3 

Положения, территория Казахской автономной республики до ее 

определения по согласованию с Туркестанской Республикой, кыргызским 

съездом и Центральным советским правительством находится в ведении 

Казревкома «қарайды Астраханской губернией рассматриваются территории 

уральской, Тургайской, Акмолинской и Семипалатинской областей». В 

первый состав казревкома вошли: С. Пестковский (председатель), А. 

Байтурсынов, В. Лукашев, А.Вошли жангельдин, М. Тынганшин, С. 

Мендешев, Б. Каратаев. В разное время являлся членом казахского ревкома: 



Трудились Айтиев, С. Аргыншиев, А. Авдиев, г. Алибеков, Б. Каралдин. 

Однако Алашордийцам было нелегко встать на сторону Советского 

правительства. Несмотря на помилование Алашорды, недоверие к его 

начальству сохранялось долгое время. А некоторые представители 

советского правительства в Казахстане относились к лидерам Алашорды как 

к врагам. Например, в 1920 г. В отчете Бюро казахской партии говорится:»3/4 

Киргизской интеллигенции, состоящей из бывших алашордынцев, являются 

буржуазно-шовинистами". Кроме того, несмотря на помилование, лидеры 

Алашорды должны были быть политически изолированы.  

В постановлении казревкома от 5 марта 1920 года «о роспуске 

Западного отдела Алашорды» было сказано: «изолировать ответственных 

руководителей западного отдела национального правительства Алашорды от 

народных масс до полного обоснования Советского правительства в 

кыргызском крае.» Далее в указанном постановлении говорилось:»с учетом 

ненависти к советской части кыргызского народа и к активным работникам 

Алашорды переселенцев, пусть они не будут представлены в члены ревкома 

и на другие ответственные советские должности". Наконец, как мы 

указывали выше, в соответствии с постановлением Казревкома от 5 марта 

1920 г. он был распущен в Алашорде.  Таким образом, действенная попытка 

казахской интеллигенции создать единое независимое национальное 

государство не увенчалась успехом.  

Казахская национальная автономия, не признанная советским 

правительством, вошла в историю как попытка казахской интеллигенции 

добиться цивилизации, независимости. Казревком взял на себя задачу взять 

на себя военно-гражданскую власть в Казахстане, организовать созыв 1-го 

всеказахстанского съезда Советов, подготовить и представить на обсуждение 

съезда проект Положения о казахской автономии, урегулировать отношения 

между РСФСР, Туркестанской Советской Республикой и Казахским краем, 

собрать казахскую коренную землю в одни руки, то есть обеспечить 

территориальную целостность будущего казахского советского государства. 

взял в руки. С первых дней Казревком занимался поставкой продовольствия 

действующей армии, поставкой зерна и других продуктов питания в центр, 

Туркестанскую АССР, то есть решением главного вопроса политики 

«военного коммунизма». Суть этой политики заключалась в массовой 

национализации промышленности, централизации руководства, 

распределении всех важных для жизни товаров, введении 

продовольственного строительства, карточной системы снабжения, всеобщей 

трудовой обязанности, единовременной оплаты труда, ликвидации товарно-

денежных отношений. Среди них трудящееся население, особенно для 

крестьян, было самым тяжелым продовольственным халатиком. 

В январе 1919 года к монополии на заготовку и распределение зерна 

был добавлен продовольственный халат. Мобилизация человеческих и 

материальных ресурсов края проводилась насильственными методами, не 

относящимися к экономическому методу. Советское правительство 

направляло вооруженные продовольственные отряды с зерном, скотом, 



чтобы обеспечить продовольствием население города и воюющую Красную 

Армию, и силой отбирало у населения. Кроме того, политика» военного 

коммунизма " проявилась в крае в отмене местных бюджетов, включении их 

в Единый государственный бюджет, создании единой казны, национализации 

мелкой и мелкой промышленности.  

В августе 1920 г. в г. Москве состоялись несколько совещаний по 

созданию Казахской АССР, в которых приняли участие представители 

партийных и советских организаций Комитета казахского военного 

переворота и Военно-Революционного совета Туркестанского фронта, 

Туркестанского краевого комитета РКП(б). Председательствовал на 

последнем заседании сам В. И. Ленин. В результате 17 августа 1920 г. Совет 

Народных Комиссаров РСФСР рассмотрел и поддержал проект декрета по 

казахской Республике. 1920 г. 26 августа был опубликован исторический 

Декрет «о создании Кыргызской (Казахской) Советской Автономной 

Республики», подписанный Лениным и Калининым, в составе ВЦИК и СНК 

РСФСР, со столицей в г. Оренбурге. Учредительный съезд Советов 

Казахстана, состоявшийся 4-12 октября 1920 г. в г. Оренбурге, принял 

Декларацию прав трудящихся Кыргызской (Казахской) Советской 

Автономной Социалистической Республики, которая утвердила создание 

Казакср, в состав которой входит отдельная автономия РСФСР, как 

Республики рабочих, трудящихся казахского народа, крестьянских, 

красноармейских Советов депутатов.  

С. Мендешев был избран главой Центрального Исполнительного 

комитета (ЦКК) и В. Радус-Зенькович-Советом Народных Комиссаров 

(СНК). С весны 1920 года на казахстанской земле в годы Гражданской войны 

в освобожденных от врага районах края были уничтожены белогвардейские 

аппараты, организованы советские государственные органы. Революционные 

комитеты провели работу по восстановлению народного хозяйства, подъему 

экономики, укреплению государственного строительства на освобожденных 

территориях. Весной 1920 года состоялся ІХ съезд партии, на котором был 

разработан и утвержден единый план восстановления народного хозяйства, 

исходя из возможностей мирного дыхания. 

 

2.Объединение казахских земель в составе Казахской Автономной 

Советской Социалистической Республики. 

 

Гражданская война 1918-1920 годов перевернула экономическое 

положение казахстанского края на многие годы. Производственные 

мощности не работали. По сравнению с 1913 годом добыча нефти в 

Казахстане сократилась в 4 раза, угля-в 5 раз, а добыча медной руды 

полностью прекратилась. Доля промышленности в производстве валовой 

продукции народного хозяйства в 1920 году составляла всего 6,3 процента. 

Сельское хозяйство также пережило очень сильный кризис. В уральской 

губернии посевные площади уменьшились в 2 раза, а в Семиреченской-в 3 

раза. Животноводство, которое в первую очередь является основным 



источником национального богатства, пришло в упадок. В годы войны 

поголовье скота составило 10,8 млн. остальные убыли, из них 2 млн были 

лошадьми, 6,5 млн-мелким скотом.  

Кроме того, в 1921 году пять из семи губерний Казакср были поражены 

засухой. В связи с этим в 1921 г. в этих регионах валовой урожай зерна 

составил 5 млн. долл. только на уровне идола. А потребность местного 

населения в зерне и зерновом зерне за год составила 22 млн. долл. 

охватывает объем бушелей, то есть ущерб составляет 17 миллионов 

долларов. создал идола. Плохая погода поставила животноводство в еще 

более тяжелое положение. Поголовье скота после загара с 1920 по 1921 год 

сократилось на 75% по сравнению с 1917 годом.  

Несмотря на окончание гражданской войны и тяжелые потрясения 

социально-экономического положения страны, Советское правительство 

продолжило продовольственную политику, основанную на форсировании. 

Действие декрета центрального правительства от 20 июля 1920 года ―о 

получении излишков зерна в Сибири‖ распространилось также на северные 

районы Казахстана и Семипалатинскую губернию. Согласно этому декрету, 

до августа 1921 года крестьянам по всей стране было предоставлено 119 

миллионов долларов. идол (в объеме РСФСР 423 млн. долл.в том числе 35 

млн. идол был привязан к Северному Казахстану. 26 млн. в 

Семипалатинскую область, только из самого Костаная 6 млн. получен кумир 

зерна. Конфисковывались не только излишки продукции, но и используемые 

в кормах запасы зерна и семян. Налог на зерно был наложен и на районы, 

занимающиеся исключительно животноводством. Чтобы заплатить за это, 

они должны были купить зерно, чтобы продать свой скот.  

В результате левосторонней политики советского правительства 

республика была охвачена жестоким голодом. В бокейской губернии 

открыто 100 тыс. человек, на Урале - 400 тыс., Семипалатинской губернии - 

500 тыс. человек, Оренбурге - 445, Актобе - 360 тыс. человек. Смертность 

среди кочевников составляла 30 процентов взрослого населения, а в 

некоторых районах-75 процентов населения. В аулиеатском уезде население 

было настолько сильно убито, что пришлось объединить несколько бывших 

волостей и организовать одну волость. Всего исследователи приводят данные 

о том, что более 2 млн 300 тыс. человек голодали, около 1 млн умерли от 

голода и болезней. Среди мусульманской интеллигенции был Т. Рыскулов, 

выступавший против такой отстой. Он настаивает на создании специальной 

организации для систематической борьбы с голодом, включив в ее состав 

представителей нескольких комиссариатов.  

Туркменистан поддержал требование Т. Рыскулова и возложил борьбу 

с голодом на продовольственные, земельные, здравоохранение, финансы, 

железнодорожные комиссариаты республики в соответствии с условиями их 

деятельности. Организуется особая Центральная комиссия, которая 

непосредственно руководит борьбой с голодом. Его председателем 

назначается Т. Рыскулов. Когда эта организация впервые приступила к 

работе, она столкнулась со многими объективными трудностями, а также с 



умышленными попытками разложения со стороны других организаций, 

имеющих отношение к продовольственному делу своего происхождения. 

Рыскулов говорит, что само создание Центральной комиссии в целом 

является «не совсем правильным явлением», в составе правительства мы 

вынуждены создавать такую особую организацию, будучи «экономическими 

органами», обязанными бороться с голодом.  

После ожесточенных споров, то есть благодаря огромному труду Т. 

Рыскулова, Туркменистан и СНК обошлись фонду Центральной комиссии в 

42 млн. долл. сом делит бумажные деньги. В областях и уездах, волостях и 

городах Центральной комиссии открываются местные учреждения и 

подразделения, во главе которых высаживаются грамотные специалисты. В 

докладе к работе комиссии по борьбе с голодом Т. Рыскулов открыто 

подчеркивает, что основной причиной жестокого голода и резни коренных 

народов Туркестанского края была колониальная политика 

дореволюционной царской власти и, в частности, шовинистическая политика 

советской власти, которая установилась после революции.  

Казахский Центральный Исполнительный комитет (КОАК) также 

организовал меры по оказанию помощи голодающим районам. При КОАК 

создается комиссия для оказания помощи голодающим. Республиканскую 

комиссию возглавил председатель КОАК Мендешев.  

Учитывая тяжелую ситуацию в Казахстане, ЦКК КазАКСР в 

соответствии с решением Центральной комиссии по оказанию помощи 

голодающим освободил жителей этих районов от государственных налогов 

на зерно, картофель и др. Голод, охвативший казахское общество, не был 

признан советским правительством в центре. Некоторые лидеры республики 

и русская общественность оценили жестокий голод, охвативший в основном 

кочевое население края, как «случайный зоб, столкнувшийся с засадой». Тот 

факт, что народ края никогда раньше не испытывал таких проблем, не 

заставил центральное правительство задуматься. Такая ситуация 

свидетельствовала о том, что советская власть, не ставя под сомнение 

проводимую ею политику, считала ее полностью правильной.  

Тяжелый кризис в экономике республики, то есть продовольственная 

политика, основанная на насильственной политике государства, привел к 

рождению стихийных вооруженных восстаний крестьян против Советского 

правительства в 1920-1921 годах. Протесты крестьян, вспыхнувшие в 

весенне-летние месяцы, «продовольственный халат ликвидировать!", «За 

Советы без большевиков!», "Пусть добровольная торговля будет 

разрешена",— началось с лозунгов и переросло в вооруженные восстания. В 

Усть-Каменогорском, Павлодарском, Семипалатинском, Петропавловском, 

Костанайском, Кокшетауском, Акмолинском, Атырауском, Уральском, 

Шымкентском уездах развернулось восстание открытого типа.  

В марте 1921 года в Кронштадте, одном из центров Октябрьской 

революции, восстали матросы. Кронштадтцы были в основном крестьянами 

из российских сел, выполнявшими воинские обязанности во флоте. Они 

требовали расформирования армии в связи с окончанием Гражданской 



войны, предоставления крестьянам свободы пользоваться землей и 

произведенной там продукцией, обеспечения стабильности денег и выплаты 

заработной платы рабочим. Эти и другие восстания, охватившие Казахстан, 

были разгромлены силами войск Красной Армии из-за плохой организации и 

вооружения. Некоторые части повстанцев в Казахстане перешли в Китай. В 

стране тысячи людей были арестованы за участие в восстании, 932 из них 

предстали перед судом.  

Советское правительство оценило все эти возражения как 

«контрреволюционные репрессии». Однако большевики явно почувствовали, 

что их угроза потери власти усилилась, и в связи с этим необходимо перейти 

к совершенно новым принципам хозяйственной политики. X съезд партии (8 

марта 1921 г.), Несмотря на осуждение повстанцев, был вынужден изменить 

экономическую политику. Съезд обозначил меры по созданию новой 

системы запуска хозяйственных интересов, то есть принял решение перейти 

от политики» военного коммунизма " к новой экономической политике. 

 

3.Новая экономическая политика в Казахстане (ТЭС). 

 

Важнейшей из задач, принятых в рамках новой экономической 

политики, стало решение заменить продовольственные вложения 

продовольственным налогом. При продовольственном халатности 

крестьянские хозяйства обязаны были передать государству более доли 

произведенной продукции, необходимой для ее обеспечения. Введение 

продовольственного налога, то есть в связи с возмещением налога только в 

установленном размере, они получили право на добровольное использование 

излишков произведенной продукции. Это изменение во встроенной 

налоговой системе идеально подходило для фермерских хозяйств-

производителей. Это потому, что они могли передать государству только 

определенное количество произведенной продукции и продать оставшуюся 

продукцию или возместить другие свои потребности. В связи с этим теперь 

крестьянские хозяйства стремились увеличить посевные площади, тем самым 

производить больше продукции, то есть повысить производительность труда. 

Теперь давайте рассмотрим методы и пути внедрения этой новой 

экономической политики в казахском крае.  

Единый продовольственный налог по специальному декрету СНК 

РСФСР был введен и в районах, занимающихся животноводством. В селе и 

деревне Казахстан первая продовольственная налоговая кампания новой 

экономической политики проводилась в очень сложных условиях. Причина в 

том, что даже в год внедрения ТЭС партийные, советские и 

продовольственные органы продолжили политику продовольственной 

халатности и занимались выполнением поручений Совета по труду и обороне 

по отправке подготовленной по ней продукции в центр. К примеру, в районах 

кочевого скотоводства первый единый продовольственный налог выполнен в 

размере 131,9%. Это, безусловно, было продолжением политики военного 

коммунизма. Хотя на самом деле ВЭС были внедрены, Советское 



правительство практически не прекращало вести свой контроль над 

экономикой такими же темпами. В течение нескольких месяцев государство 

пыталось контролировать обмен между городом и деревней посредством 

кооперации.  

7 апреля 1921 года своим специальным декретом государство обязало 

кооперацию обменять фабрично-заводскую продукцию на 

сельскохозяйственную. Но реализовать этот вопрос было очень сложно. 

Причина в том, что товарный обмен, проводимый под контролем 

государства, не мог конкурировать с частной торговлей. Более того, 

государственный товарный обмен не соответствовал принципам ТЭС, то есть 

препятствовал свободе торговли. Такая ситуация вызвала недоверие 

населения к вновь внедренной хозяйственной политике. Указанные выше 

недостатки постепенно начали устраняться в ходе широкого внедрения 

политики продовольственного налога.  

В 1924-1925 годах от сельскохозяйственного налога было освобождено 

32,7% всего хозяйства КазАКСР, в 1925-26 годах-33,8%. В частности, в 1924-

1925 годах около 72% животноводческих хозяйств были освобождены от 

налогов. Кочевым частным казахским хозяйствам выданы льготные кредиты 

на 3-5-летние сроки. Также были установлены кредиты, основанные на 

закупке сельскохозяйственных машин и инструментов государством. Все это 

увеличивало материальную страсть мелкотоварного производителя, 

усиливало его свободу распоряжаться своими запасами на ферме.  

Усиление рыночных отношений на фоне ТЭС способствовало 

развитию торговли. А это сказалось на стабилизации денег. В связи с этим 

натуральная форма налога, введенная в первые годы существования ТЭС, 

была заменена ХІІ съездом партии (апрель 1923 г.) возможностью 

возмещения даже в денежном выражении.  А в 1924 году полностью 

переведен только на денежную форму возмещения налога. В феврале этого 

года Советское правительство провело денежную реформу и ввело новый 

советский общий денежный размер-фиксированную сумму. Эти условия 

позволили широко развернуться ярмарочной торговле в Казахстане. В 1926 

году в Казахстане функционировало 128 ярмарок. Среди крупных ярмарок 

этого времени-Уил, Коянды, Каркара, Темир, Кокшетау, Атбасар. Общий 

оборот ярмарочной торговли на данный момент составляет 20-23 млн. долл. 

сом. Также ярмарочная торговля, которая начала процветать, способствовала 

развитию сельского хозяйства. Одной из мер, проведенных в Казахстане в 

1921-22 годах в рамках ТЭС, была земельно-водная реформа.  

Основной задачей реформы было объединение казахских земель на 

территории КАШКИР, созданной в 1920 году. В результате проводимой 

царской властью политики земельный вопрос в Казахстане стал одним из 

самых сложных. В этой связи в составе казахской автономии создан ведущий 

орган, проводящий земельную политику - земельный комитет. Он принял 

декрет 7 февраля 1921 года с целью объединения казахских земель в рамках 

казахской автономии.  



Согласно этому декрету, принятому Земельным комитетом Казахской 

АССР, пустующие земли в Семипалатинской, Акмолинской, Торгайской и 

Уральской областях, которые в свое время были изъяты в Фонд кочевников 

(переселенческий фонд) и не использовались, возвращаются казахам, 

несмотря на их изъятие до 1917 года. 19 апреля 1921 года при земельном 

комитете царское правительство приняло решение о возвращении казахам 

земель, захваченных сибирскими и Уральскими казачьими войсками. 

Согласно этому декрету казахи должны были вернуть 177 тысяч земель вдоль 

реки Иртыш и более 208 тысяч десятин вдоль реки Уральск.  

26 августа 1922 года федеральный земельный комитет и ВЦИК 

приняли закон «об основном трудовом землепользовании в Казахстане». 

Этот закон вступил в силу 31 августа. По этому закону каждый имел право 

оставаться на своей земле и пользоваться ею. Только если земля 

документирована в соответствии с законом, ее пользователь становится 

владельцем этой земли. А спорным землям требовалось решение съезда или 

земельных органов, основанное на законе.  

Однако после этого основного закона 30 октября 1922 года Советское 

правительство приняло «Земельный кодекс», который охватывал всю 

территорию России. С этого времени весь вопрос о Земле получил право, 

основанное на идеологических ценностях государства. Согласно этому 

кодексу, земля должна была быть обеспечена коренным населением. В то же 

время автономиям было разрешено вносить дополнительные предложения и 

обоснования. Этот кодекс охватывал районы, занимающиеся сидячими 

делами, и кочевые районы вообще не входили. В результате казахское 

общество не было полностью обеспечено землей. Хотя советское 

правительство хотело отменить колониальную политику королевского 

правительства в отношении земли, на самом деле оно решало использование 

земли с классовой точки зрения. В результате были приравнены права 

местного казахского народа и переселенцев. Более того, при царском 

правительстве язычники, дислоцированные на земле, оказали большое 

сопротивление, не желая там терять. Они также захватили новые земли, 

воспользовавшись тем, что земля в их владениях не была размежевана, то 

есть границы не были определены. Несмотря на то, что эти условия очень 

затруднили решение вопроса о землеустройстве и землеустройстве, в рамках 

новой экономической политики замена кормулык салгыр 

продовольственным налогом в течение 3-4 лет начала выводить из кризиса 

казахское село и деревню.  

В 1925 г. площадь пашни составила 3 млн. гектар в 1928 году составил 

4 млн. в 1913 году (4,4 млн. га). 1925 г. 92 млн. долл. в 1927 г. общий урожай 

зерна составил 104 млн. создал идола. В 1925 году поголовье скота 

увеличилось вдвое по сравнению с 1922 годом, а с 1925 по 1928 год ежегодно 

увеличивалось на 5%. Значительные изменения произошли и в 

промышленности Казахстана. Центральный совет народного хозяйства 

Казахстана (ВСНХ) объединил восемь трестов (рыбный, кожевенный, 

Илецкузский, Павлодартузский, Западно-Алтынский, Акжалалтынский, 



Саксаульский, спиртовой) и Сантонинский завод и Каргалинский суконный 

комбинат. Под юрисдикцию губернского Совета подчинялись производства 

на местном уровне. Многие из них были сданы в аренду. В то же время 

многие производственные предприятия Казахстана объединили в тресты 

всесоюзного уровня под предлогом необходимости защиты союза, защиты 

его интересов на мировом рынке. 

В КазАКСР созданы такие тресты союзного уровня, как Эмбамунай, 

Алтайполиметал, Атбасцветмет. Они выделяли в бюджет республики лишь 

определенное количество средств. А все остальные доходы были в 

распоряжении Центра. В такой высокой степени политика централизации 

производств доминировала и позже. Таким образом, проведенные советским 

правительством меры по восстановлению промышленности страны 

впоследствии привели к тому, что экономика республики получила 

максимальную власть над центром. Объединение производств в 

централизованные тресты, вместе с тем, выявило недостатки в размещении 

производительных сил в регионах, т. е. определило сырьевой характер 

экономики Казахстана на длительный срок.  

Изменения, произошедшие в народном хозяйстве республики в рамках 

ТЭС, свидетельствуют о том, что страна вышла из кризиса, развернулась 

новая тенденция в экономическом развитии. Хозяйственная система страны 

постепенно вошла в соотношение рыночной экономики. Экономика края 

стала приобретать мультикладный характер, то есть появилась возможность 

сосуществования различных форм собственности. Формирование различных 

видов собственности, конкуренция между ними и взаимодополняемость в 

воспроизводстве определяли направление развития народного хозяйства. 

Хотя большевики не отделились от принципов защиты классовых интересов, 

вмешательство государства в экономику было ограничено в рамках новой 

экономической политики. 

Усилил контроль со стороны государства над частными крестьянскими 

хозяйствами. Политика административного контроля и вытеснения мелких 

товаропроизводителей привела к ограничению торговли, то есть к 

ограничению ТЭС. Такая ситуация активизировала методы 

административного управления при политике "военного коммунизма". 

Административное вмешательство в систему экономического развития стало 

основным методом работы большевиков. Законы о возможности выбора, 

свободе, хозяйственном волонтерстве оставались только на бумаге. Идея 

планомерного развития экономики набрала силу. Все кризисы считались 

недостатками в этом планировании. Местные партийные и советские органы 

часто полагались на административный метод управления кооперацией. 

Однако методы планомерного развития и административного управления 

экономикой со стороны государства не совпадали с рыночными 

отношениями. Тем не менее советское правительство, родившее классовую 

идеологию, опиралось на идею планомерного развития экономики и в конце 

1925 года определило промышленное производство ведущей отраслью 

народного хозяйства и обеспечило его развитие высокими темпами. Это 



ограничило ход параллельного развития сложившейся в рамках ТЭС 

многопрофильной воспроизводственной системы, то есть усилило борьбу с 

мелкими товаропроизводителями в конце 20-х годов. В результате рыночные 

отношения застопорились, т. е. ТЭС были остановлены. 

Задачи: 

1.изучить структуру советского правительства, то, как оно 

реализовалось в Казахстане и оказало влияние на общество. 

2.возникновение советских структур в Казахстане. 

3.партийные и государственные структуры Советского правительства. 

4.социально-политические последствия реализации советской модели в 

Казахстане. 

5.роль советского правительства в решении национальных проблем в 

Казахстане. 

6.подготовка презентации, отражающей принципы государственного 

устройства Советского правительства и их реализацию в Казахстане. 

7.анализ исторического значения реализации советской структуры в 

Казахстане и ее долгосрочного влияния. 

8.подготовка презентации: подготовка презентации, отражающей 

принципы государственного устройства Советского правительства и их 

реализацию в Казахстане. 

9.проанализируйте основы советской структуры и ее политическую 

систему. 

10. выявить особенности и недостатки советской экономической 

системы 

Темы докладов и докладов: 

1. формирование государственного устройства Советского Союза: 

исторические этапы и основные особенности 

2. советская система управления: политические и социальные 

последствия однопартийной системы 

3. экономическая система советского правительства: плановая 

экономика и ее эффективность 

4. социальная политика советского государственного устройства: 

образование, здравоохранение и трудовые права 

5. национальная политика Советского Союза: отношения и интеграция 

между республиками 

6. правоохранительные органы Советского правительства и личные 

права граждан 

7. недостатки и кризисы советской структуры: экономические, 

политические и социальные аспекты 

8. концептуальные основы государственного устройства Советского 

Союза и его реализация 

9. бюрократия и централизация в политической системе Советского 

Союза: особенности организации и ее последствия 

10. влияние идеологии и государственного устройства Советского 

Союза на общество: реализация коммунизма 



Другие виды работ: 

1.»эффективность и недостатки советского государственного 

устройства" 

В эссе кратко излагаются основные аспекты советской структуры, ее 

достоинства и недостатки, выражаются личные взгляды автора. 

2.»политическая система государственного устройства Советского 

Союза" 

Полное рассмотрение политической структуры Советского Союза, от 

его основ до роли и деятельности политических партий. 

3. " система экономического планирования Советского Союза» 

Презентация, представляющая основные принципы системы 

экономического планирования советского правительства и опыт ее 

реализации. 

4.»социальная политика Советского Союза: достижения и недостатки в 

системе образования и здравоохранения" 

Глубокое исследование социальной политики в советской системе, ее 

влияние на население и результаты. 

5.»интеграция и ассимиляция в национальной политике Советского 

Союза: самоуправление национальных республик" 

Анализ особенностей и влияния национальной политики в различных 

республиках Советского Союза на единство. 

6.»социальные и политические последствия советских 

правоохранительных органов и политических репрессий" 

Анализ роли политических репрессий и правоохранительных органов в 

советском правительстве. 

7.»государственное устройство Советского Союза и его падение: 

причины и последствия" 

Рассмотрение того, как советская структура менялась с течением 

времени и причины ее недавних кризисов и падений. 

8.»государственное устройство и поддержка населения на ранних 

этапах советской власти" 

Анализ конкретных ситуаций путем изучения системы управления на 

ранних этапах Советского Союза и ее влияния на население. 

9.»сравнение эффективности и модели управления государственного 

устройства Советского Союза с современными системами управления" 

Исследование модели управления советской властью путем сравнения 

с современными государственными системами. 

10.»роль партии в государственном устройстве Советского Союза: 

важные вехи в формировании и упадке Советского правительства" 

Историческое исследование влияния партии на власть в советском 

правительстве и ее вклада в структуру. 

 

 

 

 



ТЕМА № 11 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВНЕШНЕЙ И 

ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКИ СОВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВА 

НАКАНУНЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ. ИТОГИ И УРОКИ 

ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ. 

 

1.Дискуссии о путях и методах индустриализации Казахстана. 

Особенности индустриализации в Казахстане.  

 

Вопрос о том, каким должен быть курс политики индустриализации в 

Казахстане в целом, уже тогда вызвал очень большие споры. Группа 

советских и партийных работников края считала, что кочевое население не 

может сразу перейти к социализму, т. е. кочевой образ жизни казахов 

является национальной особенностью, тогда направление индустриализации 

страны устраняет эту ее национальную специфику. Члены партии с таким 

мнением были осуждены большевиками как отступники от основного 

партийного пути, то есть «уклонисты».  

Представитель одной из следующих групп С. Садуакасов считал, что 

развитие промышленности отдалит казахское население от сельского 

хозяйства и приведет к упадку традиционного животноводства казахов. Но 

нельзя сказать, что он был категорически против политики 

индустриализации. По его мнению, для того, чтобы Казахстан двигался в 

производственном направлении, в республике необходимо много строить 

индустриальные отрасли и развивать их дальше.  

С. Садуакасов преследовал цель сближения промышленности с 

источниками сырьевых ресурсов. Он выступал против неограниченных 

транспортных средств, которые вывозили сырье из края в производственные 

зоны, а затем возвращали оттуда готовую продукцию, т. е. использовали край 

только в качестве источника сырья. Насильственное внедрение 

промышленности в Казахстан невозможно, это были те, кто считал чуждым 

естественно сложившемуся положению казахского общества. По их мнению, 

отсталое кочевое население не может не отставать от очень высоких темпов 

индустриализации. Было также мнение, что привлечение к производствам 

большего числа представителей местных национальностей, т. е. политика 

локализации (коренизации), очень удорожает производство, казахи не могут 

работать, они все равно жаждут степи.  

Такую группу комментаторов большевики обвинили в том, что они» 

великие шовинисты". Таким образом, большевики разошлись во мнениях по 

направлениям политики социалистической индустриализации. А 

обозначенное ими направление «социалистической индустриализации» 

страна считала полностью завершенной политикой без каких-либо ошибок. В 

политике индустриализации, установленной большевиками, Казахстан 

должен был стать сырьевой частью Союза. Эту точку зрения, выдвинутую 

центром, поддержал и Ф. Голощекин, назначенный в это время 

руководителем партийной организации края.   



Совершенно не знакомый с жизнью Республики Ф. Голощекин не 

признал специфики хозяйственной системы края. Ход реализации политики 

индустриализации в Казахстане проводился в очень сложных условиях по 

сравнению с центральными районами страны. Во-первых, социально-

экономическое развитие края отстало по сравнению с центральными 

районами России. Во-вторых, в крае затянулись меры по восстановлению 

разрушенных войной хозяйств. То есть он совпал по времени с первой 

пятилеткой. Несмотря на такие обстоятельства, большевики поставили 

Казахстан на лидирующие позиции в направлении индустриализации страны 

всесоюзного масштаба.  

Первой ласточкой индустриализации Казахстана стала Туркестано-

Сибирская железная дорога. За годы индустриализации построены железные 

дороги Караганда-Балхаш, Гурьев-Доссор, Акмола-Караганда, Жарык-

Жезказган, Рубцовка-Риддер. В ходе индустриализации края советское 

правительство поставило задачи по дальнейшему развитию цветной 

металлургии, угольных и нефтяных производств и железнодорожной 

отрасли.  

В связи с этим только в 1933-34 годах на строительство новых и 

реконструкцию действующих производств было выделено 566,6 млн рублей. 

Четыре из пяти были потрачены на развитие тяжелой промышленности. 

Среди них карагандинские шахты, Шымкентский свинцовый и Балхашский 

медеплавильные заводы, Актюбинский химический комбинат. Во время 

Второй Пятилетки в республике планировалось строительство 

Карагандинского угольного бассейна и Балхашского медеплавильного 

комбината.  

Экономические ресурсы республики в то время не позволяли строить 

такие капитальные сооружения. Однако, несмотря на это, советское 

правительство поставило задачу быстро достроить эти сооружения. Надо 

было быстрыми темпами развивать и карагандинские угольные 

производства. Это связано с тем, что быстрое развитие отрасли производства 

цветных металлов увеличило спрос на угольную продукцию в стране. А 

угольные производства в стране в то время не могли удовлетворить спрос. В 

связи с этим большевики в чрезвычайной ситуации пытались мобилизовать 

все возможности Карагандинской угольной промышленности. В ходе 

индустриализации Казахстана началось строительство Текелийского 

полиметаллического и Жезказганского медеплавильных комбинатов, Усть-

Каменогорского свинцово-металлургического заводов. В феврале 1933 года 

работала первая печь Шымкентского свинцового завода. Это были очень 

крупные предприятия-производители цветных металлов не только в 

Казахстане, но и по всей стране.  

В 1939 году Шымкентский завод выдал 73,9 процента всего 

сплавленного свинца. Балхашский медеплавильный завод дал 51 процент 

переваренной меди в республике. Все это вывело Казахстан на 2 место в 

объеме союза по выпуску цветных металлов. Казахстан также вышел на 

первое место в нефтедобыче. В 1940 году объем добычи нефти достиг 700 



тыс. тонн. По добыче нефти Казахстан вышел на 3 место в объеме Союза. 

Освоено эмбинское нефтяное месторождение. Были открыты месторождения 

камеди и Кульсары. В Казахстане сложилось химическое производство.  

В ноябре 1933 года были введены в строй Актюбинский химический 

комбинат и аралсульфатный комбинат. 1928-1940 гг. рост железных дорог 

увеличился на 50 процентов, а его протяженность достигла 6581 км. В конце 

20-х-30-х годах Казахстан за очень короткий срок превратился из аграрной 

страны в индустриальную. Большевики очень высокими темпами проводили 

индустриализацию края. Например: добыча нефти в объеме Союза 1926-1940 

гг. В Казахстане - в 5,9 раза; добыча угля по Союзу увеличилась в 5,7 раза, в 

Казахстане-в 77,4 раза; производство электроэнергии в объеме Союза 

увеличилось в 23,7 раза, в Казахстане - в 486 раз, то есть более чем в 20 раз, 

чем в Союзе; строительство железных дорог по Союзу увеличилось в 1,4 

раза, а в Казахстане - в 3,1 раза.  

Реализация индустриализации в Казахстане в очень широких и высоких 

темпах потребовала инженерно-технических кадров. Особенно в 1933-1934 

годах производственные мощности и сельское хозяйство были обеспечены 

новыми инструментами, машинами. Для их освоения требовались 

специализированные кад - рлы. Для решения этой проблемы открыты 

краткосрочные кур - стар, фабрично-заводские школы, кружки технического 

минимума. В городах, где сосредоточены промышленные предприятия, 

открыты средние специализированные учебные заведения. Для подготовки 

кадров высшего уровня в республике открыты первые вузы, такие как 

Казахский государственный университет, горно-металлургический институт.  

В 1933-1937 гг. в высших учебных заведениях и техникумах 

подготовлено 13 тыс. специалистов. Кроме того, для производств республики 

специалисты подготовили кадры в высших учебных заведениях центральных 

районов России. Однако стоит отметить, что Советское правительство не 

открыло в республике высшие учебные заведения, где готовят очень 

сложные инженерно-технические кадры. В этом вопросе республика зависела 

от центра. Производств по переработке сырья, произведенного в Казахстане, 

не строилось. В процессе индустриализации края направление 

машиностроения, являющееся сердцем промышленного производства, его 

ведущие отрасли: станкостроение, автомобилестроение, тракторное, 

сельскохозяйственное машиностроение, не было охвачено вообще. 

Индустриализация республики была чисто сырьевой. Политика 

индустриализации края, которая носила такой характер, имела и последствия 

для казахского народа. Во-первых, полностью изменились экономические 

традиции края, процветание промышленности привело к увеличению доли 

промышленной продукции по сравнению с сельскохозяйственной 

продукцией. Во-вторых, это привело к увеличению городского населения, 

урбанизации и усилению городов. Почти половина населения города (47,5 %) 

собралась в городах с населением более 50 тысяч человек. 1928-1939 гг. 

Механический рост численности населения городов Казахстана в результате 

миграции превысил 1,8 млн человек. В-третьих, в результате переезда 



произошли демографические изменения, то есть Казахстан стал 

многонациональной республикой.  

Нельзя сказать, что большевики привезли на работу в край передовых 

представителей других национальностей. Это потому, что советское 

правительство использовало труд заключенных, осужденных за различные 

преступления, в качестве дешевой рабочей силы. Кроме того, политика 

индустриализации также повлияла на сокращение числа представителей 

местных национальностей в республике. В-четвертых, в результате политики 

индустриализации межнациональные отношения в крае напряженные. 

Причина в том, что партия, советские работники и рабочие из европейских 

национальностей, привезенные из Центра, высокомерно смотрели на 

казахских работников и рабочих. Факты о таком подходе можно увидеть в 

документах. Большевики также старались не допускать представителей 

местной национальности к руководству крупных производственных 

предприятий. Центр отправлял из Центра людей, которые неукоснительно 

следовали указаниям правительства.  

Таким образом, большевики в результате реализации политики 

индустриализации привели к полному изменению процесса экономического 

развития края. Сельское хозяйство, занимавшее лидирующие позиции в 

прежний период, особенно кочевое животноводство и его продукция, не 

развивалось дальше и пережило кризис. Причина в том, что большевистская 

система политического управления изменила ход экономического развития 

края, то есть определила промышленное производство как ведущую отрасль 

народного хозяйства и ускорила его темпы. Советское правительство 

категорически отрицало объективные закономерности экономического 

развития. Вся отрасль народного хозяйства подчинялась административно-

командному большевистскому методу управления. Развитие промышленного 

производства края в это время не проводилось путем действительно 

индустриального развития. Советская власть использовала республику 

только как источник сырья. Таким образом, большевики продолжали 

политику экономической колонизации края царской России.  

 

2.Политика советизации казахского села – уничтожение 

традиционного казахского общества.  

 

Коллективизация сельского хозяйства в Казахстане предусматривала 

социалистическую перестройку сельского хозяйства путем постепенной 

кооперации крестьянских хозяйств в рамках большевистской ТЭС. 

Крестьянская кооперация с государственной точки зрения должна была быть 

не принудительным, а скорее движением, порожденным экономической 

необходимостью. Однако большевики разделили сенокосы и пастбища с 

целью устранения социального неравенства в казахском селе.  

Ф. Голощекин: "что такое распределение пастбищных угодий?«это 

маленький Октябрь», - сказал он, чтобы подчеркнуть кампанию и ободрить 

большевиков в своем районе.  



Центральный Исполнительный комитет Казахстана (КОАК) и Совет 

Народных Комиссаров (СНК) 20 мая 1926 г. приняли закон «о временном 

перераспределении сенокосных и пахотных земель кочевых и полукочевых 

районов землепользования без землеустройства».  

Его подписал тогдашний председатель Совета Народных Комиссаров и 

временно исполняющий обязанности председателя Центрального 

Исполнительного комитета Н.Нурмаков.  

3 февраля 1927 года в этот закон было внесено частичное дополнение. 

В нем подчеркивалось, что сенокосные и пастбищные угодья распределяются 

на душу населения, при невозможности такого разделения-на подомовые. 

Проведение этой работы сверху было поручено наркомату земледелия 

Казахстана, и для придания этому высокого темпа были организованы особо 

оперативные «пятерки» при губернских, уездных и уездных исполкомах и 

―тройки― при волостных исполкомах и сельских советах. Конституционно 

эти незаконно созданные составы» пятерки «и» тройки " утверждались 

местными исполнительными комитетами и сельсоветами. Созданные в связи 

с кампанией по разделению сенокосных и пастбищных угодий, эти 

чрезвычайные и незаконные органы стали незаменимым способом 

реализации других мер Советского правительства.  

В Казахстане большевики в 1926-1927 годах выделили 1250 тысяч 

десятин пастбищных угодий и 1360 тысяч десятин луговых угодий. 61,6% 

выделенной сенокосной земли получили бедные, 8,8%- богатые. А 59,3% 

пастбищ было отдано бедным, 31,7% - средним и 9% - богатым фермам.  

Ф. Голощекин впервые высказал мнение, что» малой Казанской " 

революции можно закончить только одной социально-политической 

кампанией, то есть перераспределением сенокосно-пастбищных и пахотных 

земель. Большевики считали, что эта мера по землеустройству исключает 

традиционное общинное (племенное) использование земли, что особенно 

выгодно богатым в деревне.  

Однако эти меры, предпринятые казахстанскими большевиками во 

главе с Ф. Голощекиным в связи с казахским обществом, не смогли 

обеспечить победу советской власти в казахском селе. Причина в том, что эта 

реформа была основана на ошибочных выводах с самого начала.  

Во-первых, при соблюдении традиционной казахской системы 

земледелия простое разделение сенокосных и пастбищных угодий не 

помогло.  

Во-вторых, распределение сенокосных и пастбищных угодий само по 

себе застряло в русле закономерностей в традиционной системе земледелия, 

то есть распределение сенокосных и пастбищных угодий производилось в 

зависимости от количества членов семьи в крестьянском хозяйстве. А в 

традиционном казахском хозяйстве, напротив, земли занимали по количеству 

скота, то есть спрос на пастбища для кочевников зависел от количества 

поголовья и его состава.  

В-третьих, для крестьян, владевших землей в результате разделения 

земель в полукочевых районах, прибыли от этих земель в этот период не 



было. Это связано с тем, что не только фермы бедных крестьян в деревне, но 

даже средние крестьянские хозяйства в этот период очень нуждались в 

сельскохозяйственном инвентаре, посевных семенах и т. д. Например, в 1928 

году в республике, по оценкам 1927 года, 800 тысяч казахских крестьянских 

хозяйств владели всего 124 тысячами очень простых средств труда. Это 54 

тыс. плугов, 0,5 тыс. семенных машин, 13,5 тыс. косилок, 9,4 тыс. граблей и 

др. Эти орудия труда были лишь каплей, капающей в озеро по количеству, и 

их качество также было очень низким. Даже в социальном плане в 

Петропавловском округе количество крестьянских хозяйств, не имеющих 

инструментов, составляло 95,5%, средних крестьянских хозяйств-83,2%, в 

Павлодарском-99,45% и 85,8 5%, в Кызылординском-72,95% и 69,15%. 

Отсутствие хозяйственных средств, естественно, вынудило бедные 

хозяйства отказаться от своей доли и вернуть выделенные земли бывшему 

владельцу. В декабре 1927 года была создана специальная комиссия, которая 

разработала законопроект о конфискации крупного богатого хозяйства. В 

марте 1928 года бюро краевого комитета Казахстана неоднократно 

рассматривало и уточняло законопроект. В августе этого года краевой 

комитет организовал комиссию, которая непосредственно руководила 

кампанией по конфискации.  

Председателем комиссии назначен Е. Ерназаров, в состав которого 

вошли О. Исаев, Н.Нурмаков, г. Тугжанов, О. Жандосов и др. 27 августа 1928 

года в Центральном Исполнительном комитете и Совете Народных 

Комиссаров был принят законопроект о конфискации. Во все районы 

республики направлены указания по проведению конфискации. По закону к 

крупным богатым, с конфискацией скота, имущества и подлежащим 

депортации, относились: в кочевых районах-более 400 голов скота, в 

полукочевых районах - более 300 голов скота, в оседлых районах-более 150 

голов скота и потомки бывших Султанов и ханов.  

30 августа 1928 года было принято специальное постановление СНК 

Казахской АССР «об установлении кочевых, полукочевых и оседлых 

районов Казахстана», в соответствии с которым были определены районы. 

Кампания планировалось завершить 1 ноября 1928 года, то есть было 

решено, что она должна быть завершена в течение месяца. Позже он был 

продлен еще на 10 дней.  

В соответствии с постановлением от 30 августа 1928 года также были 

определены районы, где конфискованные должны были быть депортированы. 

В декрете, связанном с конфискацией, была очевидна строгость к 

крестьянским хозяйствам, особенно в кочевых районах. Даже если скот в 

этом кочевом районе был меньше размера конфискации, эти люди должны 

были быть депортированы в качестве опасного элемента для советизации, 

если они имели влияние в деревне.  

Согласно Положению о конфискации, все депортированные были 

лишены избирательных прав. Были созданы комиссии для осуществления 

конфискации богатых. Члены комиссии во главе с уполномоченными в ходе 

конфискации грубо искажали указания советского правительства, то есть 



положение о конфискации богатых. Сельские активисты при поддержке 

посланника сверху угнетали даже состоятельных людей. Всего в республике 

конфисковано 696 «богатых феодалов".  

О том, что в казахском обществе не так много крупных богатых людей, 

свидетельствует проведенный в 1928 году процесс конфискации и его 

результаты. Согласно предварительному плану, правительство надеялось 

конфисковать 225 972 головы крупного рогатого скота у богатых выше. Но 

надежды не оправдались, всего было конфисковано всего 144 474 головы 

скота: это только 64% от намеченного плана. Причина в том, что расчет 

заранее сделанного поголовья был неправильным. Руководство Казахстана 

впоследствии было вынуждено признать это. 10,2% всего конфискованного 

скота приходилось на оседлые районы, 83,3% - на полукочевые районы и 

6,5% - на кочевые районы.  

118919 голов конфискованного скота переданы в частные хозяйства 

(74,3%) и колхозы (25,7%). На базе конфискованного скота создано 292 

новых колхоза. Многие казахские партийно-советские деятели выступили 

против конфискации. Они предложили регулировать низкий экономический 

уровень казахского общества, а потому, не прибегая к социальным 

потрясениям, путем увеличения размера налогов для состоятельных 

крестьянских хозяйств.  

А большевики, не прислушиваясь к этим мнениям, не отклоняясь от 

своих классовых принципов, реализовали идею насильственной конфискации 

на пути к достижению той же цели. Конфискация казахских богатых стала 

началом политики насильственной коллективизации в Казахстане. От 

конфискации богатых казахские бедняки ничего не выиграли ни в 

материальном, ни в духовном плане. Напротив, конфискация скота богатых 

привела к росту населения» нищих " деревень. Конфискация богатых 

крестьянских хозяйств в Казахстане сдерживала темпы развития 

животноводства. В Казахстане большевики не ограничивались 

конфискационной политикой в практике социалистической перестройки 

сельского хозяйства.  

Приступили к реализации решений ХV съезда партии, состоявшегося в 

декабре 1927 года, об объединении крестьянских хозяйств в крупный 

социалистический сельскохозяйственный коллектив путем постепенного 

добровольного кооперации. Однако вместо меры по усилению материальной 

помощи колхозам, которая постепенно формировалась, правительство 

открыло путь к более широкому распространению насильственных методов, 

дав наоборот указания. Центральные власти постепенно активизировали 

движение в колхозном строительстве к плановым действиям. 

Запланированные правительственными органами рубежи также были 

пересмотрены партийными организациями, в результате чего сам план 

неоднократно претерпевал изменения. И теперь, устанавливая пятилетний 

план, комитет по государственному планированию снова увеличил 

количество в этом плане. На местах началась борьба за превышение порога, 

установленного высшим руководством.  



Его усилению способствовала статья Сталина «Год великого 

перелома», опубликованная в газете «Правда» в честь 12-летия Октябрьской 

революции. Сталин утверждал, что‖ крестьяне бросают флаг частной 

собственности, который получил массовую похвалу, и переходят на рельсы 

коллективизации".  

А на пленуме ЦК СП(б)п, состоявшемся 10-17 ноября 1929 года, 

Молотов также выразил мнение, что в следующем году можно будет 

говорить не только о ―коллективизированных областях, но и о 

коллективизированных республиках‖. 

В телеграмме, направленной Голощекиным комиссару Наркомата 

Земли Яковлеву (который является председателем Всесоюзного совета 

сельскохозяйственных коллективов) и заместителю председателя СНК 

РСФСР т. Рыскулову, указывалось, что в 1929-1930 годах для усиления 

коллективизации в республике был пересмотрен план, и к осени 1930 года 

коллективизацией охвачено 350 тыс. хозяйств. В связи с этим был 

пересмотрен план коллективизации по всей республике.  

В Казахстане в 1928 году коллективизировали только 2 процента 

крестьянских хозяйств, в 1930 году-50 процентов, в октябре 1931 года-65 

процентов, то есть ускорены темпы коллективизации. В 1931 году в 78 

районах из 122 районов республики коллективизацией охвачено от 70 до 100 

процентов крестьянских хозяйств. Форсированы ускоренные темпы 

коллективизации крестьянских хозяйств. В ходе осуществления 

коллективизации полностью исказились принципы волонтерства, 

социализации. На мероприятиях, проводимых в связи с коллективизацией, 

было поставлено на первое место определение того, кто против этой меры. 

Тот, кто был против, был классовым врагом, даже если это был бедный 

крестьянин. Вместо того, чтобы объединять в коллективизированные 

хозяйства только скот, считающийся рабочей силой, были предприняты меры 

по поглощению всего скота. Были ускорены меры коллективизации путем 

насильственных, насильственных проявлений насилия. Насильственные 

коллективисты вообще не помнили специфику традиционного 

животноводства в казахском обществе. » Не преувеличивайте, не оставляйте 

копыта Аши«,» найди, где найдешь, найди дно мешка«,» в социализме не 

будет человека, на которого не судят".  

Однако насилие, допущенное в ходе осуществления коллективизации, 

было расценено только как искажение направления партии в постановлении 

ЦК «о борьбе с фальсификацией направления партии в колхозном 

движении», принятом 14 марта 1930 года. Большевистские центральные 

власти посчитали все проводимые в сельском хозяйстве меры правильными и 

заявили, что необходимо бороться с теми, кто допускает недостатки. Он не 

признал, что недостатки произошли из-за ошибки проводимой в целом 

политики, то есть в результате правительственных решений и левосторонних 

указаний.  

Во время кампании насильственной коллективизации политика 

социальной классификации на селе проводилась очень высокими темпами. 



На основании постановления цак и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. «Об 

усилении социалистических преобразований сельского хозяйства в районах 

массовой коллективизации и мерах по борьбе с кулаками» начался открытый 

террор против богатых крестьянских хозяйств. Было осуществлено отделение 

богатых кулаков от крестьянских хозяйств и их уничтожение как класса. Бай-

Кулаков наказали, разделив на три группы. К первой группе относились 

контрреволюционные активисты. Крестьяне, попавшие в такую группу, были 

немедленно арестованы, и их дело было передано в суд. Ко второй группе 

относились крупные кулаки. Крестьяне, попавшие в эту группу, также были 

немедленно задержаны и депортированы на север или в районы, далекие от 

районов массовой коллективизации. А в третью группу легли семьи кулаков. 

Их переселили на земли, выделенные колхозами в тех же районах 

коллективизации. Теперь, в ходе реализации этих мер, наряду с группами, 

назначенными к наказанию, были и средние, и даже бедные среди тех, кто 

был приговорен и подвергнут наказанию.  

В 1928-1929 гг. на счет бай-Кулаков приходилось 54 625 отбывших 

наказание, т. е. преследуемых. В 1931 году 5500 крестьян были изгнаны как 

бай-кулак. А теперь, учитывая, что количество богатых феодалов в казахском 

обществе на момент конфискации в 1928 году составляло всего 696 человек, 

известно, кто они такие. Трудно сказать, что эти цифры точны, потому что 

было слишком много органов, привлекающих к ответственности. Например, 

в 1932 году нарком юстиции в своем сверхсекретном письме признал, что 

всего 37,3 процента всех привлеченных к ответственности были кулаками, а 

остальные-рядовыми трудящимися.  

Политика насильственной коллективизации вызвала недовольство 

населения. Письма глав регионов Сталину в те годы свидетельствуют о том, 

что в казахской степи этот протест получил огромный объем, охватил весь 

регион от Алтая до Мангистау, о чем были проинформированы руководители 

советской власти. Только в 1929 году в Казахстане было более 30 крупных и 

малых народных протестов. Среди них очень масштабные восстания 

включают восстания на троне, на свободе, на болоте.  

В зимние месяцы с 1929 по 1930 год протесты бушевали очень сильно. 

О нем Ф. Голощекину пришлось сообщить Сталину. 1929-1931 гг. всего в 

крае произошло 372 восстания, в которых приняли участие около 80 тысяч 

человек. Большевики указали, что основная причина этих протестов 

заключалась в том, что богатые и духовенство организовали Народ против 

Советского правительства. Советское правительство подавило эти восстания 

военной силой. Советское правительство также перенесло кочевые и 

полукочевые казахские хозяйства на массовое оседание, уступив место ранее 

отсутствовавшей социальной практике.  

Единственной причиной этого был гипердинамический план 

промышленного развития, который усложнил проблему зерна. Задача 

заключалась в обеспечении питанием миллионов рабочих и служащих, 

занятых на производстве. А в Казахстане вопрос увеличения зерносеющих 

районов контрастировал с кочевым хозяйством, использующим на пастбищах 



земли, пригодные для возделывания. Именно тогда был осуществлен 

массовый переселение кочевых и полукочевых казахских хозяйств на 

оседание, и это сопровождалось коллективизацией. Вопрос обеспечения 

жильем казахов, переходящих на оседлость, был крайне необходим и не 

считался первой стоящей задачей. Вместо этого они считали, что их юрты 

можно использовать. Политика насильственной коллективизации и 

левостороннего оседания, проводимая большевиками, нанесла серьезный 

удар по казахскому селу. Особенно сильно пострадало животноводство.  

При коллективизации и расселении весь ассоциированный скот понес 

убытки без учета специфики традиционного животноводства. Кроме того, 

большая часть домашнего скота была потрачена на соблюдение 

государственного налога на мясо.  

О. Исаев на VІ Пленуме краевого комитета Казахстана отметил, что в 

1929 году в Казахстане было выделено 40 млн. долл. в 1933 году поголовье 

поголовья составляло 4 млн. только скот был вынужден признать, что 

остался. Последствия политики коллективизации принесли казахскому 

народу огромную катастрофу. Насильственно коллективизированные и очень 

слабые в материальном плане хозяйства были подавлены, в результате чего в 

1932-33 годах население было голодным. По данным на тот момент, в 

районах с голодом население было убито. Не было возможности собрать и 

похоронить голодающих. Было также много фактов употребления в пищу 

человеческого мяса из-за голода. Данные о таких ужасных проявлениях были 

опубликованы исследователями после обретения независимости.  

Голодающие казахи стали беженцами и перебрались из страны в 

зарубежные регионы. Достаточно данных о тяжелом и смертельном быте 

казахских беженцев, уехавших из Казахстана в зарубежные регионы. 

Исследователи подсчитали количество казахов, уехавших за границу в 1930-

1932 гг., за вычетом тех, кто вернулся, 1,3 млн. доставляет человеку. В 

результате голодной гибели казахов и процессной миграции в зарубежные 

регионы численность населения резко сократилась, что привело к 

демографической катастрофе. 

Например, в начале 1937 года, по данным начальника народного 

хозяйства М. Саматова л. Мирзояну, с 1 июня 1930 года по 1 июня 1933 года 

численность населения сократилась в 2 раза. Т. Рыскулов, осведомленный о 

тяжелом положении казахского народа в докладных письмах общества 

Красного Креста и Красного Полумесяца и других сведениях, поступающих в 

Москву из местностей в качестве руководящего государственного деятеля 

России, вскоре пишет письмо Сталину.  Ряд писем к главам высших партий и 

правительств, связанных с голодом, дополняется письмом О. Исаева и 

«письмом пяти». Подобные последствия насильственной коллективизации 

сельского хозяйства несколько подорвали сталинское руководство.  

17 сентября 1932 г. было принято постановление «о сельском 

хозяйстве» и обозначено направление ―исправление недостатков»в 

животноводстве Казахстана. Однако постановление не осудило проводимую 

краевым комитетом политику, и даже в этом постановлении нет ни слова о 



голоде. Постановление разрешило содержание 2-3 голов коров, 10-20 голов 

овец в частной собственности в фермерских районах и 100 голов овец, 8-10 

голов крупного рогатого скота, 3-5 верблюдов, 8-10 лошадей в 

животноводческих районах.  

В Казахстане ликвидировано 624 фермы. Из уничтоженных товарных 

ферм 216370 голов скота сдано в эксплуатацию в собственные хозяйства 

колхозников. Из колхозов и совхозов в частную собственность крестьян было 

продано 680 тыс. голов скота. При выполнении второго пятилетнего плана, т. 

е.  

В 1933-37 годах советское правительство обозначило задачи 

завершения коллективизации в сельском хозяйстве, реорганизации сельского 

хозяйства, организационно - хозяйственного укрепления колхозов. Для 

реализации этих мер большевистская партия создала политические 

подразделения при колхозах, заявив, что республике необходимо 

политическое укрепление сельского хозяйства. В 1935 году правительство 

предоставило колхозам землю в вечное пользование. В этом году начался 

перенос из ТОЗ-дара в сельскохозяйственные артели, и в 1937 году этот 

процесс был полностью завершен. Однако эти проводимые меры не смогли 

укрепить колхозы. Не удалось повысить продуктивность 

сельскохозяйственного производства и обеспечить процветание 

животноводства. Напротив, произошло нарушение порядка 

землепользования сельскохозяйственных артелей. 

 

3.Усиление власти и влияния коммунистической партии в 

общественной жизни. Сталинские репрессии, их масштабы и тяжелые 

последствия. 
 

Был пионером истории казахской политической эмиграции XX века. 

Значение слова Эмиграция указывает на добровольное или вынужденное 

переселение в другое государство по экономическим, политическим и 

религиозным причинам. Туркестанская политическая эмиграция как 

историческое проявление возникла в результате революционных потрясений 

в России 1917 года.  

После изгнания Кокандской автономии М. Шокай эмигрирует во 

Францию. Там он публикует в парижских газетах «Дни», «Последние 

новости» статьи, анализирующие внутриполитическую ситуацию в 

Туркестане. В 1929-39 гг. издает журнал» Яш Туркестан " (издан номер 117), 

на страницах которого дает широкий критический анализ событий 

советского Туркестана и всего мира. Пути установления большевиками 

советского правительства в стране и политика социалистических 

преобразований в социальной сфере вызвали сопротивление казахской 

интеллигенции. Однако вместо того, чтобы спорно обсуждать реформы, 

установленные для реализации этой политики социалистических 

преобразований и определять, правильно они или нет, партийные лидеры 

осудили казахских партийных и советских деятелей, высказавших свои 



взгляды. Первым из общебольшевистских обвинений и политики изгнания в 

крае было осуждение туркизма.  

20-26 января 1920 года в г. Ташкенте состоится конференция 

Коммунистической партии Туркестана. С докладом о «проблеме нации и 

национальных коммунистических секциях» выступил председатель 

мусульманского бюро Т. Рыскулов. В нем говорилось о необходимости 

создания в Туркестанской республике, прежде всего, прочной политической 

организации для проведения политики нации, коренным образом 

отличающейся от политики России.  

Конференция по предложению Т. Рыскулова решила назвать новую 

политическую организацию "Коммунистической партией турецких народов".           

Самым смелым шагом Т. Рыскулова в реализации туркистской идеи стало 

принятие тезисов «об автономии Туркестана» на III чрезвычайной 

конференции Мусбюро (25 января 1920 года).               Идея Т. Рыскулова о 

создании Турецкой Республики стала путем к созданию конфедерации 

турецких государств будущего.  

Мечтой Мустафы Шокая, который в 1917 году организовал 

Туркестанскую (Кокандскую) автономию, было создание такого 

конфедеративного государства. Однако большевики выступили против идеи 

Т. Рыскулова о "создании Турецкой Республики" и обвинили в 

национализме. Обвинения против казахской интеллигенции под 

руководством Сталина не ограничивались "национализмом". Кроме того, 

широко распространено осуждение мнений казахских деятелей, которые не 

поддерживают политику конфискации казахских богатых, а наоборот, 

считают, что казахское общество нуждается в помощи, а не в шоке.  

В 1929 году партийные тройки усилили деятельность бюро заявлений и 

очень интенсивно во всех сферах вели работу по борьбе с ―правым и левым 

оппортунистическим уклоном‖ по указанию партии. 7 на партийной 

конференции призывают партийные организации бороться с тем, что, как 

говорят, является крайне правым потоком, который часто прячется под 

флагом левых«. В Казахстане «правому потоку «приписывают С. Садуакасов 

и его единомышленников, которые оспаривали мнение Голощекина о 

необходимости революции» малого Казани " в селе.  

А теперь в Казахстане обвинение казахских советских и партийных 

деятелей в троцкизме связано с депортацией Троцкого в Алма-Ату в 1928 

году. Однако относить казахских деятелей к троцкистской оппозиции было 

совершенно неинтересно. Потому что казахстанские политические деятели 

еще не до конца усвоили идеи троцкизма-ленинизма. Тем не менее на 7-й 

партийной конференции С. Садуакасов, Султанбеков и Мустамбаев были 

осуждены как «основное ядро, объединившееся вокруг троцкистской 

оппозиции». Среди обвинений, направленных против казахской 

интеллигенции, наиболее жестокой и бескомпромиссной была борьба 

большевиков против алашской интеллигенции. Если до середины 1920-х 

годов большевики ограничивались различными обвинениями в борьбе с 



Алашской интеллигенцией, то в последующий период она переросла в очень 

жесткую массовую политическую погоню.  

Возрождение борьбы с Алашской интеллигенцией было вызвано 

письмом Сталина 29 мая 1925 года в бюро казахского краевого комитета 

партии, в котором он осудил направление, которому следовала краевая газета 

«Ак жол». В письме он отметил, что опубликованные статьи на страницах 

газеты «созвучны и единомышленники, то есть воспроизводят 

алашордынские, националистические идеи» с мыслью М. Шокая, который в 

это время находился в эмиграции за границу.  Также было предупреждено не 

допускать в ближайшее время на воспитание молодежи представителей 

интеллигенции, не состоящих в такой партии.  

На партийной конференции, состоявшейся вскоре в 1926 году, Ф. 

Голощекин в начале А. Байтурсынов,  Национальное движение, в котором 

проживали казахские интеллектуалы, такие как Бокейханов, М. Дулатов, 

оценивали как «реакционное и даже контрреволюционное». Различные 

обвинительные кампании советской власти в крае переросли в массовые 

политические репрессии. Периодом организации репрессий был конец 1920-

х-середина 1930-х годов. Если остановиться на основной причине, по 

которой большевики начали политическую гонку против алашской 

интеллигенции, то это было связано с такой ситуацией. Большевики осудили 

казахскую интеллигенцию как организаторов восстаний, связанных с 

конфискацией крупных богатых, и начали против них атаку. В результате к 

концу 1928 года крупнейшие казахские просветители, литераторы, 

интеллектуалы различных сфер и деятели Алашорды А. Байтурсынов, М. 

Жумабаев, М. Дулатов, Ж. Аймаутов, Х. Габбасов и др., всего 44 человека 

были высланы и арестованы. 

В сентябре-октябре 1930 года была сформирована вторая группа 

национальной интеллигенции (около 40 человек) в составе х. И Ж. 

Досмухамедовы, М. Тынышпаев, Ж. Акпаев, Ж. Ақпаев. Бареков и другие 

представители интеллигенции были арестованы. Вскоре 15 из них 

(Досмухамедовы Х. и Ж., Тынышпаев М., Акпаев Ж., Кеменгеров к. и 

другие) были депортированы в центральный черноземный район России.  Все 

подобные действия свидетельствуют о том, что большевики-это путь к 

избавлению от интеллигенции, способной оказать им идейное 

сопротивление. По мере укрепления болшевикского порядка усиливался 

полный контроль над общественной жизнью.  

Репрессионно-карательную политику, организованную против членов 

общества в середине 1930 - х годов, можно назвать террором, направленным 

против массового населения. Чтобы организовать массовое изгнание, 

большевики подали заявление о том, что по мере того, как победа 

социализма набирает силу, классовая борьба обостряется. В процессе 

очищения страны от врагов большевики раскрыли множество различных 

«террористических организаций». В результате различных репрессий и 

притеснений члены террористической организации исповедовали свои грехи.  



Например, в августе 1936 года состоялся открытый процесс по поводу 

троцкистского террористического центра. По данному делу привлечены к 

ответственности Зиновьев Г. Е., Каменев Б., Евдокимов Г. Е., всего 16 

человек. Обвиняемые были обвинены в организации и осуществлении 

убийства С. М. Кирова, подготовке покушения на жизнь Сталина, саботаже, 

шпионаже. Волна массовых репрессий охватила и Казахстан. В Казахстане за 

год было рассмотрено три дела. Это были дела «контрреволюционных 

национал-фашистских убыточных организаций» в Урджаре, Пресновке и 

Караганде. Самым первым делом стал суд в Караганде. В списке обвиняемых 

были секретарь Окружной партийной организации М. Гатаулин, члены А. 

Асылбеков, Н.Нурсеитов. Их главная вина-смелость и принципиальность.  

Также Гатаулин является одним из авторов «письма пяти», 

написанного Сталину в 1932 году. Они признали на суде в ноябре 1937 года, 

как они «связались «с троцкистским центром в Москве и как они выполнили 

свое задание в Казахстане». Позже народ начал выявлять и привлекать к 

ответственности врагов из цветной металлургии, железнодорожного 

транспорта, жерхалкома, Коммуникационного комитета и др.  

Список советских деятелей партии Н.Нурмаков (ответственный 

сотрудник Президиума ВЦИК), Т. Рыскулов (заместитель председателя СНК 

РСФСР) были задержаны в Москве, затем список продолжил председатель 

Карагандинского облисполкома А. Асылбеков, второй секретарь 

Карагандинского обкома партии Н. Нурсеитов. В результате мер по 

привлечению к ответственности партийных и советских работников края 

видные деятели: К. Сарымолдаев, У. Кулымбетов, г. Тугжанов, А. Лекеров, 

А. Розыбакиев, Ж. Садуакасов, И. Құмысов и др. были задержаны и 

приговорены к расстрелу или длительной ссылке в лагеря. Даже те, кто не 

знал, что происходит в центре, были наказаны, несмотря на отсутствие 

доказательств предъявленных обвинений.  

Так, 27 января 1938 года пятеро Сайрамских граждан Южно-

Казахстанской области оказались «политическими преступниками, которые 

сговорились с убийцами Кировского товарища». В ходе допроса в Сайраме 

были выявлены 12 членов "буржуазно-националистической группы«, 

которые пришли к выводу, что группа» связана с областной организацией«, 

область» связана с республиканской группой«, а все они» связаны с Москвой 

―и по решению тройки расстреляны‖ преступники". Как показывают 

материалы следственного дела, Уголовно-процессуальный кодекс в связи с 

обвиняемыми был грубо искажен. О его фальсификации свидетельствуют 

следующие доводы: следственная работа проводилась без постановления о 

возбуждении уголовного дела, а обвиняемые были заключены без каких-либо 

оснований и без разрешения прокурора. Ответ от обвиняемого был получен с 

точки зрения лица, виновного заранее, и многие обвиняемые находились в 

тюрьмах ОГПУ без какой-либо известной вины, которую они месяцами не 

расследовали. А по окончании расследования обвиняемые не были 

ознакомлены с материалами следствия. Обвиняемые лишены права 



пользоваться защитой. Дело на таком уровне, без каких-либо утверждений, 

было направлено в несудебные органы и вынесено ими извне.  

В результате массовых репрессий были расстреляны самые элитные 

граждане казахского народа, в том числе такие деятели, как А. Айтиев, С. 

Аргыншиев, Т. Рыскулов, Н. Сыргабеков, участвовавшие в установлении 

советской власти.  Объем сталинских репрессий в целом еще не полностью 

определен. В некоторых источниках говорится, что в 1937-1938 годах 44 

тысячи казахстанцев попали в тюрьмы и 22 тысячи были расстреляны, в 

1930-50 годах репрессировано более 100 тысяч человек, в том числе более 20 

тысяч расстреляны. Во время большевистской политики массовых репрессий 

не только отдельные люди, но и небольшие народы подвергались репрессиям 

и невинным действиям. К такому пострадавшему населению относятся 

корейцы.  

Основная часть казахстанских корейцев была депортирована из 

Дальневосточного края. Постановление «о переселении корейского 

населения из пограничных районов Дальневосточного края», изданное 

совместно СНК СССР и ЦК СП(б)П, одним словом, отвечает: «в целях 

недопущения проникновения японского шпионажа в Дальневосточный 

край.‖ В постановлении им разрешалось брать с собой вещи, имущество. Они 

даже указывали на необходимость не мешать тем, кто хочет уехать за 

границу, а допускать порядок упрощения пересечения границы. Также была 

отмечена мера по возврату им ущерба имущества и посевных площадей, 

которые были вынуждены покинуть при переезде. Однако сказанное 

осталось только на словах.  

Переехавшие корейцы могли брать с собой только одежду и еду. Они 

также находились под прямым контролем пограничных войск и НКВД. 

Корейцы также были признаны подозреваемыми, взяты под контроль и 

репрессированы по прибытии в Казахстан. На карте Казахстана появился 

Карагандинский исправительно-трудовой лагерь особого порядка Карлаг. 

Еще один лагерь, порожденный тоталитарным порядком, назывался Алжир. 

Семьи тех, кто подвергся массовым репрессиям, также были изгнаны. В 

алжирском лагере женщинам этих изгнанников приходилось отбывать срок в 

течение многих лет.  

В результате политики репрессий, проводимой советским 

правительством, возник ГУЛАГ, руководящий орган, который размещал и 

контролировал этих преследуемых. В условиях таких репрессий и страха в 

стране обсуждался проект новой Конституции СССР, который был принят 5 

декабря 1936 года. Конституция провозгласила установление социализма в 

стране. Новая Конституция СССР увеличила шансы на увеличение числа 

союзных республик. В соответствии с этим была упразднена закавказская 

республика. Азербайджанская, армянская, грузинская республики теперь 

напрямую вошли в состав СССР. Казахская и Кыргызская автономные 

республики стали союзными республиками. В связи с изменением статуса 

Казахской республики необходимо было создать новую Конституцию. 3 



февраля 1937 года проект новой Конституции был поддержан Президиумом 

Казоак.  

21-26 марта 1937 года в Алматы состоялся X съезд Советов Казахстана. 

26 марта 1937 года съезд утвердил Конституцию Казахской ССР. Высшим 

органом государственной власти был Высший Совет Казахской ССР, 

избираемый на четыре года. Верховный совет избрал свой президиум и 

создал правительство Республики - Совет Народных Комиссаров (СНК). В 

Конституции обосновывалась целостность территории республики. Каждый 

гражданин Казахской ССР являлся гражданином СССР. Итак, в конце 20-х-

30-х годах административно-командный большевистский порядок 

доминировал во всех сферах общественно-политической жизни. Особенно в 

Казахстане очень уродливые, жестокие формы этого порядка набирали силу 

в периоды коллективизации и политических репрессий 1937-1938 годов. 

Советское правительство, то есть правительство народа, организовало 

репрессии против самого народа и применяло невинные расстрелы. В стране 

под руководством большевиков был организован массовый «Большой 

террор» против народа. 

 

4.Основные направления внешней и внутренней политики 

Советского государства накануне Второй мировой войны. Участие 

казахстанцев в фронтовых действиях, партизанском движении. 

 

Мировой кризис 30-х годов обострил экономические, социальные и 

международные отношения многих государств. Эта ситуация проложила 

путь к появлению сил, стремящихся к мировой власти. Самым опасным из 

таких сил был фашистский порядок, установившийся в Германии. 

Отсутствие организованного сопротивления со стороны западных государств 

проложило путь к усилению фашистской агрессии. Создание в 1937 году 

военно - политического союза фашистских государств-Германии и Италии с 

милитаристской Японией-стало основой Второй мировой войны.  

Вторая Мировая война началась с немецкой оккупации Польши в 1939 

году. В то время как Франция и Англия сообщили, что развязали войну 

против Германии, в этом году СССР подписал 10-летний мирный договор с 

Германией. Этот документ был впервые опубликован только в 1989 году. В 

соответствии с секретным соглашением в 1939 году Германия и СССР 

одновременно начали оккупационные мероприятия, разделив зоны власти в 

Европе. В результате после оккупации Польши Германией Советскому 

Союзу было предоставлено 12 миллионов польских долларов. население 

составляет 200 000 кв. км. Земля прошла. Позже эта территория была 

присоединена к Украине, Белоруссии.  

После немецкой оккупации Франции в 1940 году государственная 

власть в Литве, Латвии, Эстонии была захвачена Советским Союзом и 

образованы советские социалистические республики Литва, Латвия, Эстония. 

После вступления Красной Армии в Прибалтику Советское правительство 

направило Румынии ультиматум о возвращении территории Бессарабии, 



которая ранее была частью Российской империи. В результате половина 

Буковины и Бессарабии была передана Украинской ССР, а остальная часть 

Бессарабии-Молдавской ССР. Англия и Франция не проявляли активных 

действий на Западном фронте, несмотря на объявление войны Германии. 

Воспользовавшись этой ситуацией в своих интересах, Германия в 1940 году 

без сопротивления завоевала Данию, Норвегию, Нидерланды, Люксембург. 

После победы над Бельгией основные силы были разбиты. В результате, если 

Франция подписала мирный договор с Германией, Англия была вынуждена 

обратиться за помощью к США. Итак, завершив военные действия в 

Западной Европе, нацистская Германия отказывается от своих 

первоначальных обязанностей и начинает подготовку к захвату Советского 

Союза. Воспользовавшись экономическими, военными ресурсами 

оккупированных государств в своих интересах, сильно укрепившаяся 

нацистская Германия без сомнения считала, что война против Советского 

Союза закончится победой в кратчайшие сроки. А Сталин и его окрестности, 

веря в договор 1939 года, не ожидали угрозы войны со стороны Германии.  

План войны против СССР известен как» Барбаросса". План 

"Барбаросса" был основан на согласованных действиях 4 военных групп. 

Финская группа под командованием финского фельдмаршала Маннергейма и 

генерала фон Дитлы была сосредоточена в Мурманске, Беломорске, Ладоге. 

Группе "Север" (во главе с генералом фельдмаршалом фон Леебом) было 

поручено захватить Ленинград. Самая сильная «центральная группа» во 

главе с Генерал-фельдмаршалом фон Боком была направлена в Москву. 

«Южная группа» во главе с Генерал-фельдмаршалом фон Рундштендом 

должна была захватить Украину.  

В планах фашистской Германии завоевать Советский Союз Казахстану 

придавалось большое значение. С этой целью было создание единого 

германского этнотерриториального пространства от Атлантики до Сибири. 

Предполагалось очистить территорию от славянских народов и уничтожить 

турецко-монгольские народы. Также планируется создание Карагандинской, 

Новосибирской, Кузнецкой индустриальных областей, обслуживающих 

фашистскую Германию.  

22 июня 1941 года армия нацистской Германии вторглась в Советский 

Союз из засады, не объявляя войны. Началась Великая Отечественная война 

советского народа, то есть война за освобождение Родины от иностранных 

захватчиков. В ходе привлечения советской военной силы на территорию, 

где начались военные действия, поскольку она располагалась в соответствии 

с планами мирного времени, противник за первые пять месяцев войны 

завоевал районы, где проживает 5% населения государства. Германия 

сосредоточила 70% всей вооруженной силы против СССР-190 дивизий по 5,5 

млн человек, 4300 танков, 5 тыс. самолетов. По сравнению с силами Красной 

Армии в западных приграничных округах военная мощь Германии 

превосходила человеческие ресурсы в два раза, танк в три раза, самолет в 3 

раза, артиллерию - в 1,3 раза. Несмотря на это, пограничники, в числе 



которых защитники Бреста, проявили несравненный героизм в самом первом 

бою.  

В составе бойцов Брестского пограничного отряда против первого 

удара противника сопротивлялись А. Мусрепов, В. Лобанов, К. 

Абдрахманов, К. Иманкулов, А. Наганов, г. Жуматов, Ш. Шолтыров, т. 

Деревянко, К. Батталов и другие казахстанские бойцы. В годы войны в 

Казахстане были сформированы и направлены на фронт 12 стрелковых и 4 

кавалерийских дивизий, 7 стрелковых бригад и около 50 отдельных полков и 

батальонов. Воинские формирования, сформированные на территории 

Казахстана, героически сражались с врагом с первых дней войны. Особенно в 

боях под Москвой казахстанцы пользовались большим уважением. В 

обороне одной из основных дорог московского направления - 

Волоколамского шоссе-316-я стрелковая дивизия, оснащенная в Алматы, 

проявила несравненный героизм под командованием генерал-майора И. В. 

Панфилова. За короткое время бойцы дивизии разгромили танковые, 

моторизованные и две пехотные дивизии противника. В боях под Москвой, 

особенно во главе с политическим лидером В. Г. Клочковым, 28 панфиловцев 

отразили 50 танков противника и проявили большой героизм.  

17 ноября 1941 года дивизии было присвоено звание 8-й гвардейской, 

позднее она была награждена орденами Красного Знамени, Ленина, а за 

освобождение Риги от врага-орденом Суворова второй степени. 28 воинов, 

проявивших героизм в этом бою, получили звание Героя Советского Союза. 

При этом талантливому командиру, героическому командиру И. В. 

Панфилову, погибшему под Волоколамском, проявив большой героизм, было 

присвоено звание Героя Советского Союза. Панфиловец старший лейтенант 

Б. Момышович в бою под Москвой своим батальоном трижды прорывал 

блокаду противника.  

Закончил войну Б. Момышулы в должности полковника, командиром 

9-й гвардейской стрелковой дивизии. Повесть известного русского писателя 

А. Бека "Волоколамское шоссе" была посвящена подвигу Б. Момышулы в 

годы войны. Тем не менее, подвиг Б. Момышулы в годы войны не был 

признан в его звании, и только в 1990 году президент страны Н.А. Благодаря 

непосредственному вмешательству Назарбаева ему было присвоено звание 

Героя Советского Союза. М. Габдуллин, сражавшийся с противником в 

составе дивизии И. В. Панфилова, в 1943 г. был удостоен звания Героя 

Советского Союза.  

Бойцы во главе с М. Габдуллиным отвоевали у врага село Бородино и 7 

часов героически защищали. В результате битвы немцы были вынуждены 

отступить. В боях под Москвой казахстанцы т. Тохтаров, Р. Жангозин, Р. 

Елебаев и др. проявили большой героизм. В этом сражении приняли участие 

238-я Казахстанская дивизия, 19-я стрелковая бригада. После провала плана» 

Барбаросса " в 1942 году Германия приняла новый план с целью захвата 

Советского Союза. По этому плану нацисты сосредоточили свои основные 

силы на захвате Сталинграда и Кавказа.  



К операции по захвату Сталинграда и Кавказа нацисты тайно 

готовились и называли ее «Блау». Фашисты придавали большое значение 

завоеванию этих земель. Потому что фашистам было неудобно перевозить 

нефть с территорий оккупированных государств, возлагались большие 

надежды на кавказскую нефть. Другая причина заключалась в том, что 

нацисты намеревались захватить порты Советского Союза на Черном море и 

разорвать связи со своими союзниками - Англией, США. В то же время 

Сталинград был центром, богатым источником сырья, в котором 

сосредоточена оборонная промышленность. Поэтому фашисты придавали 

большое значение успешному завершению военных действий в этом 

направлении. В июле 1942 года противник направил в Сталинград 42 

дивизии, в августе - 69, а в сентябре - 81 дивизию. Сила была неравной. Ведь 

советские командиры ждали наступления противника на Московском 

направлении и сосредоточили на этом направлении основные военные силы. 

Ведь по» Блау " распространялась информация о том, что советские 

разведчики будут дезориентированы и атака возобновится на Московском 

направлении. В боях на Сталинградском направлении участвовали 

следующие казахстанские военные формирования: 74 - я Аральская 

стрелковая бригада, реорганизованная в 292 - ю стрелковую дивизию, 387 - ю 

стрелковую дивизию, 27 - ю гвардейскую дивизию, 75 - ю стрелковую 3 - ю 

гвардейскую стрелковую бригаду. 3-я стрелковая бригада в бою под 

Сталинградом уничтожила 5 тысяч фашистов и захватила в плен 3 тысячи 

фашистских офицеров и воинов. Кроме того, в сражении приняли участие 81 

- я кавалерийская дивизия, 152 - я стрелковая бригада, 129 - й минометный 

полк и 196 - й отдельный Мостостроительный батальон. 

19 декабря 1942 года в воздушном бою в районе Боковская-

Пономаревка Карагандинский летчик Н.Абдиров 266 267 совершил 

героическое убийство вместе с экипажем, направив свой обстрелянный 

самолет к месту сосредоточения танков противника. Н.Абдиров, минометчик 

К. Сыпатаев и Р. Рамазанов за подвиги в обороне Сталинграда были 

удостоены звания Героя Великой Отечественной войны. В Сталинграде есть 

улица, названная «Казахстанская» в честь казахстанцев, проявивших 

мужество в защите города от врага. Многомесячная Сталинградская битва 

закончилась поражением противника в начале 1943 года. В ходе 

Сталинградской битвы Советская Армия внесла решающий вклад в 

кардинальный поворотный момент во Второй мировой войне.  

В 1943 году нацисты запланировали новую операцию по захвату 

Советского Союза. Эта операция получила название» Цитадель " и была 

тщательно подготовлена. Почувствовав ослабление Германии в этом году, 

бывшие союзники отказались от своих первоначальных обязанностей и 

работали над поиском путей выхода из мировой войны. Поэтому Германия 

приложила все усилия для успешного завершения этой операции и 

попыталась спасти своих союзников.  

В операции» Цитадель " нацисты планировали задействовать 900 000 

солдат. В бой были задействованы отборные фашистские дивизии: «Рейх», 



«Великая Германия», «Фикинг», «Адольф Гитлер» и др., 70% всех танков, 

65% всех самолетов. Курская битва, начавшаяся 5 июля, завершилась 

победой Советской Армии в конце июля. В боях за Курск и Днепр приняли 

участие многие казахстанские военные формирования. Только за отвагу в 

битве при Курске 123 казахстанца удостоены звания Героя Великой 

Отечественной войны. После того, как в 1944 году стало известно о 

поражении Германии, Советский Союз теперь взял под свой контроль 

военные действия. В этом году Советское правительство начнет операцию 

"Берлин". Целью этой операции было изгнание немецких фашистов с 

территории Советского Союза и освобождение европейских государств от 

врага. Советский Союз, замаскированный идеологией "дружественной 

помощи", намеревался вмешаться в политику освобожденных государств в 

будущем и даже держать некоторые государства под своим контролем. Ведь 

после победы над главным врагом - Германией, Советский Союз стремился к 

мировой власти и планировал создать систему социалистических государств.  

Казахстанцы проявили большой героизм в освобождении Восточной 

Европы от врага. За подвиги в освобождении территории Восточной Пруссии 

20 казахстанских воинов получили звание Героя Советского Союза. Это-В. 

А. Андреев, Л. И. Беда, П. Т. Брилин, т. к. Абилов, В. Г. Козенков, И. И. 

Корнев, И. В. Кутурга и др. казахстанцы в составе 4-го Украинского фронта 

освобождения словацкой территории от врага 8- участвовала стрелковая 

дивизия. За проявленные на фронте подвиги 62 - й артиллерийский 

Карпатский полк в составе 8 - й стрелковой дивизии награжден орденом 

Красного Знамени, 151 - й Карпатский полк орденом Кутузова 3 - й степени, 

310 - й стрелковый полк орденом Суворова 3 - й степени. 72 - я и 73-я 

гвардейские стрелковые дивизии участвовали в освобождении от врага 

территорий Венгрии, Южной Чехии, Австрии. В освобождении австрийской 

столицы от врага алматинец М. А. Пупков получил звание Героя Советского 

Союза. Также отличились герои 105 - й Гвардейской Дивизии, освободившей 

Австрию: А. Мудрагель, г. Сливных, Ж. Аминов.  

В Пражской операции приняли участие 118 - я, 88 - я, 314 - я, 8-я, 72-я 

гвардейская стрелковая дивизии, в которой 992-й алматинский авиационный 

полк проявил большую доблесть. Этот полк был трижды награжден 

орденами Б. Хмельницкого второй степени и Суворова 3 - й степени. 992-й 

полк атаковал врага 7642 раза, сбросив 816 бомб и уничтожив 3 самолета, 19 

зенитных батарей, 1000 автомашин, 2 моста и т. д. В ходе Пражской 

операции героически отличилась Алматинская 556 - я эскадрилья в составе 

52-й армии. Эта эскадрилья совершила 4050 засад и 2350 обстрелов 

вражеской территории. Из 14 человек 10 награждаются правительством. 

Казахстанские летчики, прибывшие для освобождения чехословацкой земли, 

сражались с противником в частях 2-й, 8-й, 5-й Воздушной армии. За героизм 

в боях С. А. Батеньков и П. Ф. Железняков после войны удостоены звания 

Героя Советского Союза.  

Летчики: Т. Я. Бигельдинов, И. Павлов, С. Д. Луганский и Л. И. Беда 2 

раза удостоены звания Героя Советского Союза. С опозданием на 56 лет их 



ряды пополнились 26 июня 1941 года, уже на пятый день войны, определив, 

что не подвиг легендарного героического экипажа капитана Гастелло, а 

экипаж капитана А. Маслова, в составе которого Б. Бейсекбаев в 1998 году 

получил звание Героя России. В Берлинской операции приняли участие 118-

я, 313 - я стрелковые дивизии и 209 - й стрелковый полк. В взятии 

Берлинской ратуши проявили мужество лейтенант взвода 118 - й стрелковой 

дивизии К. Маденов, в уличных боях И. Б. Мадин, в Знамени рейхстаги р. 

Кошкарбаев. Айтпенбет Накипов прибывает танком из Одера в город 

Петерсфельд. После войны танк Накыпова был выставлен на городской 

площади как памятник. В ходе Берлинской операции 27 казахстанцев 

отличились подвигами и получили звание Героя Советского Союза.  

Казахские девушки также несли бремя войны так же, как мужчины. С 

первых дней войны было много казахских девушек, которые требовали 

войны и писали письма военным комиссариатам. К примеру, в военкомат 

Караганды поступило более 10 тысяч обращений с призывом на войну. По 

городу Семей в первые дни войны поступило 3 тысячи обращений. Всего по 

Фрунзенскому району города Алматы поступило 112 обращений. Многие 

женщины и девушки, отправившиеся на фронт, выполняли свой долг в 

медсанбатах и госпиталях. Казахские красавицы побывали в различных 

воинских формированиях и показали пример доблести. Казахские звезды - 

Алия и Маншук, взявшие в руки оружие и отправившиеся на фронт, показали 

миру славу Казахстана. Казахская девушка, владеющая авиационной 

отраслью-Х. Доспанова более 300 раз поднималась в воздух авиационным 

штурманом в составе женской авиации во главе с Героем Советского Союза 

М. Расковой. В 2004 году Указом Президента Доспановой Х. Д. присвоено 

звание Народного Героя. Сафарбекова Жауһария Насыровна была 

начальником городской радиостанции на Ленинградском фронте, отличилась 

большим мужеством на Ленинградском фронте. В 1942 году около 300 

красавиц из 34-й отдельной женской роты, созданной в Казахстане, приняли 

участие в битве на Курском плече и получили несколько наград.  

Казахстанцы также приняли активное участие в партизанском 

движении в тылу противника. В 1941 году в Дереке ЦК СССР и ЦК ВКП(б) 

от 29 июня 1941 года предусматривалось создание партизанских отрядов для 

борьбы с подразделениями вражеских армий на оккупированных 

противником территориях. 18 июля этого года ЦК ВКП(б) принял 

постановление ―об организации борьбы в тылу германской армии‖ и 

организовал партизанское движение.  

Численность бойцов в составе партизанских организаций, которые с 

лета 1941 года начали оснащаться в тылу противника, к концу 1943 года 

достигла 1 миллиона человек. В мае 1942 года был создан Центральный, а 

затем республиканский и областной штаб партизанского движения, которые 

контролировали слияние Красной Армии и партизанского движения. Теперь 

остановимся на составе казахстанцев, сражавшихся с врагом в рядах 

партизанского движения. 



В партизанских объединениях на территории Украины сражались 1500 

казахстанцев. Так, в составе партизанского отряда М. И. Шукаева было 79 

казахов, в партизанском отряде героя Великой Отечественной войны С. А. 

Ковпака-70 казахстанцев. В составе партизанских отрядов на территории 

Ленинградской области сражались 220 человек, а на территории Белоруссии-

около 1,5 тысячи казахстанцев. Казахстанские партизаны проявили большой 

героизм в бою с врагом. Например, в 1941 году в селе Македонском 

Киевской области будет создан подпольный партизанский центр. В этот 

центр по Коммунистическому направлению направлен Касым Кайсенов, 

который в довоенные годы работал преподавателем в Павлодарской области. 

В 1942 году К. Кайсенов был избран командиром партизанских отрядов 

имени Чапаева и проявил большие подвиги в боях с врагом на территории 

Украины. Наряду с К. Кайсеновым на территории Украины в рядах 

различных партизанских формирований сражались казахстанцы из 

Карагандинской области Д. И. Сагаев, Талдыкорганской области П. С. 

Шленский, Кызылорды - Байдаулетов, Шымкентской области - Ж. Омаров, 

алматинки - А. С. Егоров и др. За отвагу в защите Родины К. Кайсенову 

присвоено звание "Халық Қаһарманы". Большой вклад в освобождение 

белорусской территории от врага внесли и казахстанские партизаны.  

Только в 1941 году в Старосельском лесу в Брестской области с врагом 

сражались 9 казахстанских партизан. Соотечественники-партизаны, 

героически сражавшиеся на территории Белоруссии: Ф. Озмитель, г. Омаров, 

Н. Кайсеитова, Н. Салыков, Х. Исмагулов, Н. Сыдыкова, М. Стрельников, И. 

А. Булаев, И. Данияров, И. А. Ерешенко, К. Темирханов, Е. Балабеков, 

Т.Жумабаева и др. состав партизанских объединений, созданных в 

Смоленской области, состоял из представителей 45 национальностей.  В том 

числе 19 в 2-й Кляйнянской партизанской бригаде, 40 в партизанском полку 

им.С. Лазо, 48 казахстанцев в составе особого партизанского объединения 

―Тринадцать‖.  

В Смоленской области героически отличились казахстанские 

партизаны А. Шарипов, Ж. Агадилов, И. Утебаев, М. Муканов, А. Тулегенов, 

К. Ахметов и др. За подвиги, проявленные в бою с врагом, казахстанские 

партизаны получили различные государственные награды. А. С. Егорову и Ф. 

Ф. Озмителю присвоено звание Героя Советского Союза. В послевоенные 

годы решением Центрального партизанского штаба опытные партизаны 

покинули территорию иностранных государств. Им было поручено 

организовать партизанские отряды. С этой целью К. Кайсенов участвовал в 

освобождении Румынии и Чехословакии, а А. С. Егоров - Словакии, С. О. 

Тулешов, Н.Супронов, Сарсенгалиев, А. Г. Акимин-Польши от врага. Сотни 

казахстанских военнопленных приняли активное участие в освободительной 

борьбе народов европейских государств-Франции, Италии, Бельгии, 

Югославии, Греции и др. По последним данным, только в рядах 

партизанских формирований на территориях Франции, Бельгии, Италии 

числилось 180 казахстанцев.  



Перед войной, по идее Розенберга, предусматривается объединение 

территорий Казахстана, Средней Азии, Северного Ирана, Афганистана для 

создания исламского пантюристического государства ―Гросс Туркестан‖ или 

―Пантюркестан‖. Но идея "Гросс Туркестан" не материализовалась. Вместо 

этого рейх планировал сформировать Туркестанский легион, состоящий из 

26 пехотных батальонов, 111 рот и колонны носильщиков. Туркестанский 

легион, созданный в 1942 году, насчитывает в немецкой литературе 1 

миллион человек, историк Раух-650 000 человек, а казахстанские 

специалисты-180 000-250 000 человек.  

Казахская интеллигенция-М. Шокай, поддерживающая Туркестанский 

легион, не сочла нужным воинские формирования в составе Туркестанского 

легиона. М. Шокай предложил идею подготовки специалистов-кадров для 

будущего государства Туркестан, отправив пострадавших в фашистском 

лагере на фронт, а не отправив их на заводы-фабрики Германии. К 

сожалению, М. Шокай умер 27 декабря 1941 года, и эта идея не была 

реализована. Один батальон в составе Туркестанского легиона был впервые 

задействован фашистами в 1942 году в войне против Красной Армии под 

Воронежским фронтом. 193 легионер без боя встает на сторону Красной 

Армии, а начальник батальона Бахыт Байжанов арестован фашистами. Ведь в 

состав легиона большая часть военнопленных входила только с целью 

выхода из фашистских концлагерей. Многие из них связываются с местными 

партизанами и воюют в составе партизанского движения против фашистов. В 

случае поступления на фронт перешел на сторону Красной Армии. К 

сожалению, это обстоятельство не учитывалось. На родине они были 

наказаны статьями 58-1 ч., 58-3, 58-9, 59-10, 58-11‖ Уголовного кодекса 

РСФСР―, получили прозвище‖ предатель " и подвергались преследованиям. 

Французский историк Клод Дельпла говорит, что туркестанцы были 

вовлечены в партизанские движения и совершили большие подвиги. Что ж, 

немецкий историк Патрик фон Мюллер жалеет об их непростой судьбе и 

придает характер тем, кто оказался между свастикой и красной звездой.  

Подводя итог, остановимся на количестве казахстанцев, вовлеченных в 

Великую Отечественную войну. До войны в Казахстане было 6,2 млн. 

человек стоял. В годы войны, взяв в руки оружие, он направил на фронт 1,9 

млн. долл. человек ушел. Сталинский орден также сформировал специальные 

строительные батальоны, используя опыт царского правительства 1916 года. 

Эти батальоны были сформированы из местного населения Средней Азии и 

Казахстана и репрессированных народов. Из Казахстана через военный 

комиссариат в трудовую армию направлено 700 тысяч человек.  

По данным на последующие годы, число казахстанцев, не вернувшихся 

с войны, достигло 601 000, из них более 350 тысяч-казахи. Это число 

погибших на поле боя с оружием в руках. Если судить по общей численности 

населения и количеству погибших на войне представителей, то потери 

казахов значительно выше, чем у соседних узбеков, татар, азербайджанцев, 

грузин. По этому процентному расходу казахский народ сравняется с 

русскими, украинцами, белорусами, которые вели военные действия на своей 



земле. В составе Советского Союза казахстанцы проявили большой героизм в 

бою с врагом и внесли свой вклад в приближение Дня Победы. Присвоение 

звания Героя Советского Союза 520 казахстанцам, в том числе более 100 

казахам, за героизм на фронте свидетельствует о том, что казахская нация 

выдвинулась на защиту общей Родины. 

Задачи: 
1.проанализировать основные направления внешней политики 

Советского Союза и его отношения с крупными державами Европы. 

Рассмотрим напряженность между странами и меры, принятые для 

обеспечения безопасности Советского Союза. 

2.охарактеризовать особенности тоталитарной системы, 

установившейся в Советском Союзе в 1930-х годах, проанализировать 

влияние сталинских методов управления и внутриполитических репрессий на 

общество. 

3.обсудите отношения Советского Союза с Германией и соглашения 

между двумя странами (например, пакт Молотова-Риббентропа) и 

рассмотрите его влияние на готовность к войне. 

4.проанализируйте отношения Советского Союза с Великобританией и 

Францией и изучите причины и результаты сотрудничества перед Второй 

мировой войной. 

5.охарактеризуйте экономическую политику Советского Союза 1930-х 

годов, в том числе процессы коллективизации и индустриализации, и 

рассмотрите влияние этих реформ на общество и экономику. 

6.охарактеризуйте значение Второй мировой войны для Советского 

Союза и проанализируйте его роль в победе, а также военные и 

экономические достижения. 

7.проанализируйте, как изменился мировой порядок в результате 

войны, как появились новые международные организации и соглашения, а 

также роль Советского Союза. 

8.изучите причины и последствия политических репрессий 1930-х 

годов и «Большого террора» и проанализируйте их влияние на советское 

общество. 

9.охарактеризуйте формирование внешней политики Советского Союза 

в условиях «осады» в 1930-х годах и проанализируйте ее принятые стратегии 

по подготовке к войне, международным отношениям и обеспечению 

внутренней стабильности. 

10.проанализируйте уроки, которые Вторая мировая война преподала 

Советскому Союзу и всему миру, и рассмотрите политику, которую 

Советский Союз следовал на международной арене после войны. 

Темы докладов и докладов: 
1.значение отношений Советского Союза с Германией и Пакта 

Молотова-Риббентропа, его влияние на довоенные политические и военные 

стратегические цели. 



2.Период правления Сталина и внутриполитическое устройство 

Советского Союза, влияние коллективизации, индустриализации и 

политических репрессий на общество. 

3.отношения Советского Союза с Великобританией и Францией, их 

сотрудничество перед Второй мировой войной и напряженность. 

4.внешняя политика и стратегия Советского Союза в ответ на ситуацию 

в Европе, подъем Германии и отношения с другими державами. 

5.влияние коллективизации и индустриализации на советскую 

экономику, подготовку к войне и рост военной мощи. 

6.военная стратегия Советского Союза, меры, принятые для увеличения 

военной мощи, и этап подготовки ко Второй мировой войне. 

7.значение Второй мировой войны для Советского Союза, 

исторические и политические последствия победы, роль Советского Союза 

на мировой арене в результате войны. 

8.внутренняя политика Советского Союза в результате войны, 

экономических преобразований, политических репрессий и изменений в 

обществе. 

9.внешняя политика Советского Союза в послевоенный период, его 

отношения с западными государствами и роль в формировании нового 

международного порядка. 

10.уроки, которые Вторая мировая война преподала Советскому 

Союзу, изменения во внутренней и внешней политике, как они использовали 

эти уроки в будущем. 

Другие виды работ: 
1.»внешняя политика Советского Союза и подготовка ко Второй 

мировой войне" 

В эссе анализ основных направлений и целей внешней политики 

Советского Союза 1930-40-х годов, его отношений с другими державами в 

Европе и мире. 

2.»внутренняя политика Советского Союза: сталинский тоталитаризм и 

его последствия" 

В этом реферате рассматривается тоталитарное политическое 

устройство, начавшееся с захватом власти Сталиным, и его влияние на 

советское общество, а также анализируются экономические и социальные 

последствия коллективизации и индустриализации. 

3.»отношения Советского Союза и Германии перед Второй мировой 

войной: роль пакта Молотова-Риббентропа" 

Отношения между Советским Союзом и нацистской Германией, 

наглядное представление сущности пакта Молотова-Риббентропа и 

результатов взаимных довоенных соглашений. 

4.»военная стратегия Советского Союза во время Второй мировой 

войны и его вклад в победу" 

Анализ военной стратегии Советского Союза и ее значения в войне 

1941 года против Германии. 



5.»внутренняя политика Советского Союза и социальные и 

экономические последствия Второй мировой войны" 

Провести глубокое научное исследование влияния политических 

репрессий и социальных реформ в советском обществе, а также 

экономических преобразований на результаты Второй мировой войны. 

6.»формирование внешней политики Советского Союза в ответ на 

внешние и внутренние угрозы" 

Изучение основных стратегий внешней политики советского 

правительства 1930-х и 40-х годов и того, как оно реагировало на внешние 

угрозы. 

7.»влияние Второй мировой войны на внутреннюю и внешнюю 

политику Советского Союза" 

Всесторонний обзор влияния войны на Советский Союз, его внешнюю 

и внутреннюю политику. 

8.»исторический контекст и влияние пакта Молотова-Риббентропа на 

войну" 

Исследование исторического состояния пакта Молотова-Риббентропа, 

анализ его роли во внешней политике и в последующие военные периоды. 

9.»отношения Советского Союза и западных держав: 1930-1940-е годы" 

Анализ отношений Советского Союза с западными державами, 

особенно с Великобританией и Францией, и их в довоенных политических 

действиях. 

10.»социальное и психологическое воздействие Второй мировой войны 

на советское общество" 

Изучение психологического и социального воздействия войны на 

советских граждан, изучение ее влияния на трудовую деятельность и участие 

в военной службе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМА № 12 ПРОТИВОРЕЧИЯ И ПОСЛЕДСТВИЯ СОВЕТСКИХ 

РЕФОРМ В КАЗАХСТАНЕ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ХХ ВЕКА 

 

1. Казахстан в послевоенные годы. Реформа Н. с. Хрущева в 

системе партийно-государственного управления и ее поверхностный 

характер. 

 

10 апреля 1951 года ЦК Компартии Казахстана принял постановление 

по статье в газете «Правда» и «осудил буржуазно-националистические 

взгляды Бекмаханова». В ходе реализации постановления доктор 

исторических наук Е. Бекмаханов был освобожден от должности в Академии 

наук, лишен всех ученых званий и 4 декабря 1952 года приговорен к 25 годам 

лишения свободы.  

Наряду с Е. Бекмахановым такими лживыми обвинениями были 

наказаны видные ученые-обществоведы Республики А. Жубанов, Х. 

Жумалиев, Б. Шалабаев, Б. Сулейменов, Е. Смайлов, писатель Ю. 

Домбровский, а также другие.Маргулан, Ул.Таких ученых и писателей, как 

Абишев, С. Бегалин, обвиняли в политических и буржуазно-

националистических ошибках.  

В 1948 году началась кампания по борьбе с» космополитизмом", то 

есть с теми, кто уделял внимание культуре иностранных государств. В 

кампании космополитизма Шортанбай, Шангерей, О. Карашев, являвшиеся 

гордостью казахского народа до Октябрьской революции, были признаны 

феодально-реакционерами, а последующие советские литераторы - Б. 

Кенжебаев, т. Нуртазин, А.Коныратбаев, Е. Исмаилов преследовались как 

националисты. Президент Академии наук К. Сатбаев стал» националистом 

«за написание предисловия к» Едиге батыру", М. Ауэзов 1945 г. в 

опубликованной работе «биографический очерк жизни и творчества Абая» 

Абая преследуют за то, что он «изобразил в среде феодальных поэтов 

Шортанбая, Машхур Жусупа Копеева». После того, как оба интеллектуала 

были обвинены в такой ненадлежащей ответственности, они были 

вынуждены переехать в Москву.  

В число» космополитов " был включен и известный востоковед, 

академик В. В. Бартольд. Его обвинили в том, что он» поднял арабскую, 

иранскую, китайскую культуры". Также в 1946 году литературное 

произведение А. Маметовой "Абай Кунанбаев"было обвинено в 

космополитичности. В 1952 году из издательства были возвращены 

произведения С. Муканова «Балуан Шолак», К. Аманжолова и Х. Бекхожина 

«героический эпос», К. Сатыбалдина «Алия», М. Хакимовой «Маншук», 

написанные предисловием С. Муканова. Таким образом, представление о 

необходимости перемен в обществе, которое созрело в послевоенные годы, 

было задушено административно-командной системой. После смерти 

Сталина в 1953 году кампания репрессий несколько замедлилась. Политика 

Сталина по очистке Института истории, археологии, этнографии Академии 



наук Казахской ССР, Института языка и культуры, Союза Советских 

писателей от «националистов» была приостановлена.  

С мая 1953 года стали высказываться первые мнения по вопросам 

противоречий в социалистическом обществе, роли личности и народа в 

истории, культа личности Сталина. Вовремя ОГПУ, Берия, возглавлявший 

НКВД и узаконивший преступления против человечности административно-

командной системы, был приговорен к расстрелу. » Тройки«,» пятерки«,» 

особый совет " были упразднены и переданы КГБ ГУЛАГа. Резкое 

прекращение преступной деятельности Л. П. Берии стало важной вехой на 

пути демократизации общественной жизни. Но это был не крах 

административно-командной системы. Осужденные по-прежнему сидели в 

лагерях, а многие политические деятели, такие как сам Сталин, продолжали 

сидеть на местах верховной власти.  

Начало освоения целинных и залежных земель в Казахстане в 1954 

году оказало большое влияние на общественную жизнь республики. В ходе 

кампании по освоению целинных земель кадры были грубо заменены. За 

десять лет первый секретарь ЦК Компартии Казахстана был изменен шесть 

раз. На место первого секретаря Ж. Шаяхметова был назначен министр 

культуры СССР П. Понаморенко. А н.Ондасынова во главе правительства 

сменил Д. Кунаев. В 1955-1957 годах Л. И. Брежнев, занимавший пост 

второго секретаря ЦК Компартии Казахстана, был назначен на место П. 

Понаморенко. Последующие руководители: Н. и. Были Беляев (1957-1960), 

Д. А. Кунаев (1960-1962), И. Юсупов (1962-1964).  

Многие руководители, назначенные в ходе этой кампании, не знали 

казахской истории, национальных природных особенностей. Поэтому 

результаты кампании принесли экологические, демографические, духовные 

последствия. 14 февраля 1956 года в Москве состоялся ХХ съезд КПСС, на 

котором было осуждено культ личности Сталина. Партия коммунистов во 

главе с первым секретарем ЦК КПСС Н.с.Хрущевым попыталась 

разоблачить и проанализировать господство сталинского диктата. Вопрос о» 

личном другом культе и его последствиях «был поднят 25 февраля на 

закрытом заседании съезда, а после съезда, полгода спустя, 30 июня, было 

принято постановление» об устранении последствий личного иного культа".  

Полный текст доклада Н. с. Хрущева на ХХ съезде "разоблачение 

культа личности Сталина" был опубликован лишь 33 года спустя, в 1989 

году. В 1954-1964 годах, которые в истории назывались «жылымык», были 

введены коллективные принципы руководства, начала ослабевать система 

командно-административного управления. Роль Советов и общественных 

организаций в обществе несколько возросла. Эти меры, направленные на 

демократизацию общественной жизни, создали некоторую свободу мысли. В 

результате тысячи невиновных осужденных были освобождены из лагерей, а 

некоторые видные деятели партии реабилитированы. В 1930-1950 гг. были 

пересмотрены дела интеллигенции, в 1953-1956 гг. было уволено из партии 

5456 человек, в годы Великой Отечественной войны было оправдано 243 



коммуниста, наказанных за оставление на оккупированных противником 

территориях.  

Также в 1954 году Е. Бекмаханов, К. Сатбаев, М. Ауэзов вернулись на 

родину. К. Бекхожин, С. Муканов, С. Кенебаев вновь вступили в ряды 

партии. Тем не менее, хотя критика сталинского порядка Н.с.Хрущевым и его 

окружающими была большим подвигом, они не полностью разрушили 

вполне устоявшуюся систему командования и управления. Еще невиновные 

осужденные остались в тюрьмах. В целях оправдания колониальной 

политики российской царской власти была популяризирована добровольная 

присоединение Казахстана к России, был взят курс на создание единой 

коммунистической нации из казахов. Историческая правда осталась в 

стороне, и резня, проводимая Советами, была продемонстрирована 

однозначно. А. Байтурсынов,Политически справедливой оценки 

деятельности деятелей Букейханова, М. Жумабаева, М. Дулатова, Ж. 

Аймаутова и др. Алаш не было. 

Руководствуясь коммунистической идеологией, Н. С. Хрущев 

непосредственно вмешивался во всю жизнь республики. Южные районы 

Казахстана переданы Узбекистану. В Целинном крае был объединен краевой 

комитет партии 6 областей и подчинен непосредственно Москве. Акмола 

стала Целиноградской, Западно - казахстанско-Уральской областью. 

Искажения национальной политики вызвали различные протесты среди 

населения, особенно среди интеллигенции и молодежи.  

Советская система максимально скрывала и маскировала их. Таким 

образом, волнение в Темиртау оценивалось как следствие беспорядков. В 

1963 году группа казахской молодежи, обучаясь в Москве, Б. Тайжа - нова, С. 

Акатаев, М. Татимов, М. Ауэзов основали организацию «Жас Тулпар». Цель-

пробудить национальное самосознание казахской молодежи. Позже такие 

организации появились в Ленинграде, Киеве, Алматы, Одессе, Риге, 

Павлодаре, Караганде, Акмоле, Семее, Шымкенте и других местах. 

Централизованное управление Казахстаном полностью ограничило 

национальный суверенитет. Особенно негативное влияние на общество 

оказала адаптация экономики к военному спросу.  

Ядерный испытательный полигон, построенный 29 августа 1949 года в 

Семипалатинской, Павлодарской и Карагандинской областях, принес 

непоправимые человеческие жизни, экологические и финансовые потери. До 

1963 года на полигоне было произведено 113 взрывов на открытом воздухе, а 

в 1964 году было перенесено под землю, а к 1989 году было проведено 343 

испытания. После того, как Н.С. Хрущев предложил разработать новую 

Конституцию «в связи с переходом государства к коммунизму», в 1961 году 

будет создана Конституционная комиссия. Проекты этой комиссии были 

использованы при разработке Конституции СССР в 1977 году. Требования 

демократии, изложенные в конституционных законах тех лет, практически не 

осуществлялись.  

Верховный Совет КазССР подчинился Совету СССР. При этом 

Верховный Совет состоял только из одной палаты, то есть альтернативы не 



было. Хотя в Конституции он указан как независимый, правоохранительные 

органы и органы прокуратуры также подчинялись центру. А ветви власти: 

законодательная, исполнительная, судебно-следственная, прокуратура 

отчитывались перед Коммунистической партией и исполняли приказы. Хотя 

ни в одном советском законе этот процесс не узаконивался, на практике 

царствовала административно-командная система. Избирательные кампании 

депутатов также были совершенно далеки от демократии.  

В Верховный Совет СССР из 20 тыс. человек, в областной совет из 5-8 

тыс. человек - один, в районный совет из 1000 человек - 1. Голосующие 

практически не видели депутатов, не знали. Голосование проводилось только 

на словах. Депутаты не выбирались населением, «назначались»местными 

административными органами. Избранные депутаты не знали своих 

обязанностей. Депутаты обращались в исполнительные комитеты по 

вопросам, подлежащим исполнению.  

Конец деятельности Хрущева, полный политических ошибок, 

закончился в октябре 1964 года. На Пленуме ЦК КПСС на должность 1-го 

секретаря был избран Л. И. Брежнев, а председателем Совета министров 

назначен А. Н.Косыгин. Следуя по их стопам, 1 - м секретарем ЦК КП 

Казахстана был избран Д. А. Кунаев. 

 

2.Командно-административные меры по поднятию сельского 

хозяйства. Незавершенность экономических реформ 1965-1966 годов. 
 

 Неудачные реформы в развитии народного хозяйства в послевоенные 

годы в Советском Союзе высказывались различные мнения по вопросам 

обновления экономической политики и перехода на новый путь 

экономического развития.  

До 1947 года Сталин не принимал последовательных решений в 

зависимости от направления развития народного хозяйства. Разрыв между 

Советским Союзом и западными государствами с окончанием Великой 

Отечественной войны повлиял на стремление Сталина к экономической 

системе, сложившейся в предыдущие годы войны. Теперь советские лидеры 

обозначили несколько направлений как основу для укрепления 

социалистической экономики. Это: тяжелая промышленность, развитие 

военно-промышленного комплекса; централизованное управление 

экономикой союзных республик; применение принудительных методов 

вместо повышения мотивации трудящихся к труду. 

 Первый послевоенный 1946 год был трудным для сельского хозяйства. 

В результате тяжелых последствий войны в Молдавии, Украине, средне-

карательных районах, Нижнем Поволжье и др. районах произошел голод. В 

Казахстане в среднем с 1 га изъято 4 Ц. зерна, а потери в незерновых районах 

увеличены благодаря казахстанскому зерну. 56% собранного в этом году 

зерна сдано государству.  

В целях избавления от хлопот в сельском хозяйстве в декабре 1946 года 

Совет Министров СССР принял постановление об увеличении площади 



посевных площадей в восточных районах СССР. На основании данного 

постановления площадь посевных площадей составила 10 млн. долл. га 

предполагалось увеличить. В 1950 году по сравнению с 1946 годом посевная 

площадь в Казахстане составила 1 млн. 173000 га. увеличивается. По 

результатам этих мер объем собранного зерна в Казахстане несколько вырос. 

Но, несмотря на увеличенные посевные площади, качество посевов 

оставалось низким. В результате в 1953 году запланировано 8 млрд. долл. 

вместо кумира 5,6 млрд. собрано только кумир зерна. Животноводство 

республики также находилось в тяжелом состоянии.  

Еще в 1951 году поголовье крупного рогатого скота составляло 4,5 

миллиона человек. (В 1928 году их было 6,5 миллиона); лошади 1,5 

миллиона. (3,5 млн.), верблюдов 127 тыс. (1 млн.). Только быстрорастущее 

поголовье овец приблизилось к численности в 1928 году: в 1951 году было 

18036 тысяч овец (в 1928 году-18566 тысяч). Несмотря на непростую 

ситуацию в сельском хозяйстве, из республики в помощь освобожденным от 

врага республикам было безвозмездно направлено 17,5 тыс. голов крупного 

рогатого скота, 22 тыс. лошадей, 350 тыс. овец и 500 тыс. голов скота по 

специальным льготным ценам.  

Заработная плата сельскохозяйственных рабочих была очень низкой. 

Ведь закупочные цены на сельскохозяйственную продукцию государства 

были очень низкими. Например, цены на зерно покрывали только одну 

восьмую своей стоимости. В 1946 году государство потратило 143 000 

рублей на 1 колхоз, а в 1950 году-170 000 рублей. Таким образом, 

ежемесячная заработная плата колхозника составляла 40 рублей, или только 

60% приходилось на 1 кг зерна за день работы колхозника, а остальные были 

еще ниже. Поскольку крестьянин не мог зарабатывать на заработную плату, 

полученную от колхоза, его основным источником средств к существованию 

была земля на его заднем дворе. В связи с этим сельское хозяйство 

республики не смогло удовлетворить спрос населения на продукты питания, 

сырье производства.  

Было 2 способа вывести сельское хозяйство республики из кризиса.  

Первый способ-пересмотреть производственные отношения, а именно 

отказаться от проводимого до настоящего времени направления, передать 

землю в частную собственность, перейти к рыночным отношениям, тем 

самым повысить мотивацию сельских тружеников к результатам своего 

труда.  

Второй путь-это экстенсивный путь развития сельского хозяйства, то 

есть путь его ускорения с сохранением того направления, которое велось до 

сих пор.  

В 1953-1964 гг. при первом секретаре ЦК КПСС и председателе Совета 

Министров Н.С.Хрущеве наблюдались попытки совмещения строгого 

руководства сельским хозяйством, центрального планирования с 

независимостью колхозов и совхозов.  

Его основой являются решения сентябрьского Пленума ЦК КПСС в 

1953 году. Национальный доход начал распределяться в пользу сельской 



местности, изменилась налоговая политика, выросли цены на закупку и 

заготовку сельскохозяйственного производства.  

Отказ от сталинского жесткого контроля вскоре начал окупаться. Но 

аграрная политика в этот период была непостоянной. С 1954 года началась 

кампания по освоению целинных и залежных земель в непосредственном 

отношении к Казахстану в надежде обеспечить 290291 развитие сельского 

хозяйства, которого не было в истории. Руководство Казахстана не 

поддержало эту инициативу. В связи с этим на Пленуме ЦК КП Казахстана, 

состоявшемся 11 февраля 1954 года, были освобождены первый секретарь Ж. 

Шаяхметов, 2-й секретарь Л. И. Афонов и избраны на их место Р. К. 

Понаморенко и Л. И. Брежнев, посланные из центра. Казахские руководители 

местности подверглись критике, и за три месяца были переведены 1 - е 

секретари из шести областей Целинного края.  

Кампания по освоению целинных и залежных земель бывшего 

Советского Союза, в том числе в Казахстане, состоит из 3 этапов: 1) 1954-

1955 гг. 2) 1956-1958 гг. 3) 1959-1965 гг. За годы освоения целины в 

основном в северных областях были построены сотни совхозных центров. 

Поскольку совхозы были прибыльными для командиров-администраций, 

только в первый год освоения целины было организовано 300 новых 

совхозов, к концу 1955 года их число достигло 631.  

А с февраля 1958 года колхозы стали превращаться в совхозы, МТС-в 

ремонтные станции. Только на начальном этапе освоения целины в 

республику из других республик было эвакуировано 640 тыс. человек, а в 

Казахстане-18 млн. га. целинные земли, или 60,6% вспаханных земель 

бывшего Союза, освоены, а площадь пашни в республике составляет 22,4 

млн. долл. дошел до гектара.  

Благодаря этому в 1956 году Казахстан впервые получил миллиард 

пудов зерна и был награжден орденом Ленина. На каждого гражданина 

Казахстана производимое зерно достигло 2 тыс. кг. Кроме того, из-за 

высокого качества цельное зерно стало экспортироваться в основном. 

Центральное руководство на ХХ съезде КПСС в феврале 1956 года поставило 

перед Казахской ССР новую задачу-увеличить производство зерна в 5 раз. 

Таким образом, к середине 60-х годов объем вспаханных целинных и 

залежных земель в Казахстане составил 25 млн. долл. дошел до гектара. Но 

успехи, достигнутые в первые годы освоения целины, не могли не сочетаться 

дальше. Ведь только что освоенные целинные земли к середине 60 - х годов 

исчерпали свои возможности, вследствие чего вместо запланированных 14-15 

ц. зерна с каждого гектара в 1954-1958 годах было собрано 7,4 ц., в 1961-1964 

годах - 6,1 ц., а в 1964 году-только 3,1 ц.   

С этого момента наша страна начинает закупать зерно в США, Канаде, 

Аргентине, Франции. В настоящее время экономисты не осваивают 

целинные и залежные земли, выращивая зерно при производстве зерна на 

площади 1 ц с гектара, что было бы равносильно результатам освоения 

целины.  Более того, миграционная политика в годы освоения целины еще 

больше усложнила демографическую ситуацию в стране и носила 



неэффективный характер как для европейской части бывшего Советского 

Союза, так и для Казахстана. Ведь уже тогда в европейской части Союза из 

года в год численность населения в сельской местности сокращалась, а в 

нашей республике наоборот, росла. 

 

Без учета этих особенностей из и без того убывающих европейских 

районов только в 1954-1962 гг. Казахстан получил 2 млн. долл. эвакуировано 

более человек. В результате этого в ряде районов России, Украины и др. 

республик, с одной стороны, опустели тысячи сел. С другой стороны, 

казахское население, резко сократившееся в 20-30-е годы из-за репрессий 

против местного населения, теперь, в связи с большим притоком целинников, 

в 1959 году доля, получаемая по переписи, снизилась до 30%. В годы 

освоения целины массовая миграционная кампания нанесла большой ущерб 

и духовной, и добродетельной сфере. Количество школ на казахском языке 

сократилось на 700, резко сократилось количество литературы, печати, 

выпускаемой на казахском языке. Переименовано более 3 тыс. населенных 

пунктов, что поставлено на грань исторического национального 

самосознания.  

Беспрецедентная в истории вспашка обширных земель привела к 

непоправимым экологическим катастрофам, резкому сокращению выпаса 

скота. В первые годы освоения целины плодородная поверхностная кора 

Земли (гомус) была разрушена пылью и разлетелась на 18 млн. более га 

земли подверглись эррозии. Толщина 1 см. для формирования чернозема 

(гомуса) потребовалось как минимум 2-3 века. Из - за сокращения пастбищ 

темпы разведения мелкого рогатого скота снизились в 3 раза, лошадей в 1916 

году-до 4340 тыс., в 1961 году-до 1158 тыс., а верблюдов в 8 раз меньше, чем 

в 1928 году. Ситуация с сельским хозяйством в 60-е годы снова ухудшилась 

и прекратила свой рост.  

Дело в том, что вновь освоенные земли исчерпали свои возможности, 

колхозники и сельскохозяйственные труженики не имели мотивации к труду 

из-за низкого материального положения. При этом сельское хозяйство не 

финансировалось на своем уровне, цены реализации сельскохозяйственной 

продукции не регулировались. Неправильно налажено повышение культуры 

возделывания земель, плодородия почв, водоснабжение. В процессе 

скотоводства, возделывания совершенно не учитывались географические, 

климатические особенности местности.  

Ряд недостатков, возникших в ходе освоения целины, был выявлен на 

пленумах ЦК КПСС в марте 1965 г., мае 1966 г. и установлены меры по их 

устранению.  Поставлены задачи создания прочной основы сельского 

хозяйства, улучшения планирования, внедрения хозяйственного учета в 

колхозах и совхозах, сопряжения материального и морального интереса к 

труду. Начали внедряться региональные системы рационального 

использования посевов, техника, адаптированная к Целинному производству.  

В 1966-1970 годах республика инвестировала в развитие сельского 

хозяйства 5,5 млрд. долл. сом выделил средства. Благодаря этому за 8-ю 



пятилетку сельскохозяйственная продукция выросла на 54%, и Казахстан 

стал своеобразным сельскохозяйственным районом Советского Союза. На 

его долю приходилось 11% сельхозпродукции Союза. В Государственный 

фонд поступило из Республики 4 тонны шерсти, 12 тонн мяса и 5 тонн зерна. 

Теперь, что касается состояния промышленности в рассматриваемый период, 

то в послевоенные годы состояние экономики Казахстана было тяжелым. 

Несмотря на это, Казахстан рассматривался как источник сырья и стал одной 

из баз восстановления пострадавших от войны районов. Его послевоенный 

план развития был установлен «законом о восстановлении и дальнейшем 

развитии народного хозяйства в 1946-1950 годах», утвержденным на первой 

сессии Верховного Совета 18 марта 1946 года. За пятилетку республика 

инвестировала в развитие народного хозяйства 8,8 млрд. долл. были 

выделены средства и запланировано увеличение промышленной продукции в 

2,2 раза по сравнению с довоенным показателем 1940 года. 

 Предусматривалось завершение строительства казахского 

металлургического завода, начало строительства Карагандинской 

металлургии. На пути досрочного исполнения пятилетки широко 

развернулось социалистическое соревнование, особенно в области черной 

металлургии. На казахском металлургическом заводе в Темиртау запущены 2 

мартеновские печи, 3 прокатные системы, 3-я очередь производства на 

Актюбинском заводе ферросплавов.  

В области цветной металлургии построен Усть-Каменогорский 

свинцово-цинковый комбинат, который начал выдавать первый цинк. Шесть 

новых угольных шахт, Каратон и нефтяные промыслы присоединились к 

линии, и добыча нефти увеличилась на 52% по сравнению с довоенным 

уровнем. Производство электроэнергии увеличилось в 2,3 раза по сравнению 

с 1945 годом.  

В сфере легкой промышленности свою продукцию начали поставлять 

швейная фабрика в Петропавловске, кожевенные заводы в Жамбыле, 

Кызылорде, Павлодаре. Несмотря на это, потребительские товары не смогли 

удовлетворить спрос населения. По состоянию на 1950 год в Казахстане было 

всего 65 промышленных предприятий по производству потребительских 

товаров. В республике большое количество хлопка, пуха, кожи было 

отправлено в центр и использовано только 0,1% готовой хлопчатобумажной 

продукции, 1,4% пуха, 1,7% кожевенной обуви. Ведь большая часть средств 

по-прежнему идет на военно-промышленную промышленность.  

Основные направления индустриального развития Казахстана в годы, 

последовавшие за второй половиной 50-х годов, определены 6 - м 

пятилетним планом развития народного хозяйства, принятым на ХХ съезде 

КПСС в 1956 году, семилетним на 1959-1965 годы, принятым на ХХІ съезде 

в 1959 году, и 8-м пятилетним планом, принятым на ХХІІ съезде в 1966 году.  

Только в 60-е годы в строй вошло около 700 предприятий. Среди них 

Жезказганский обогатительный комбинат, Усть-Каменогорская 

водоэлектростанция, первая очередь Бухтарминской водоэлектростанции, 

Карагандинская 2-я тепловая электростанция, Соколовско-Сарыбайский 



горно-обогатительный комбинат, Павлодарский тракторный завод, 

Алматинский хлопчатобумажный комбинат, Жамбылский кожевенный 

обувной комбинат и др. Завод "Казахсельмаш" специализировался на 

производстве деталей сельскохозяйственных машин и начал производство 

новых машин и оборудования, обеспечивающих механизацию работ в 

растениеводстве и животноводстве. 

 

3.Политика «перестройки» в Казахстане. 
 

В середине 80-х годов ХХ века в советском обществе стала отчетливо 

ощущаться необходимость кардинальных изменений.В марте 1985 года на 

пленуме ЦК КПСС генеральным секретарем был избран М. С. Горбачев. В 

апреле того же года он определит свой курс на «реконструкцию». 

Направление, направленное на объявленную новым руководством 

Советского Союза социально-экономическую реструктуризацию, как позже 

показало время, было попыткой представить себя демократическим 

реформатором, как и его предшественники. Первые четыре года (1985-1989).) 

был инициирован ряд бесплодных инициатив, направленных на реализацию 

концепции ускорения.  

В качестве главного шага ускорения была предложена идея обновления 

производственной структуры, оборудования, технических систем. 

Предложившие эту идею-академик-экономист А. Г. Аганбегян и др. 

предложили сократить валюту, выделяемую на приобретение 

потребительского оборудования, и направить сэкономленные средства на 

приобретение продукции машиностроения извне. Авторы проекта полагали, 

что эта мера позволит к 1990 г. довести до уровня мировых стандартов 90% 

оборудования и оборудования гражданских отраслей машиностроения, 

приведет к резкому росту и ускорению производительности труда.   

В аграрной сфере также считалось, что внедрение достижений научно-

технической революции ускорит сельскохозяйственное производство. Но, по 

сути, полное-кровавое воплощение частной собственности, рыночных 

отношений превратило концепцию ускорения в фантазию. Дефицит 

производственной продукции не стимулировал заводы и фабрики к 

обновлению производственного оборудования. Потому что нехватка товара 

сводила на нет спрос на его качество. Поэтому заводы и фабри-калар 

старались максимально не следовать партийному курсу, направленному на 

ускорение путем приобретения иностранного оборудования. Оборудование, 

закупленное за рубежом, не реализовалось, лежало под снегом и дождем на 

полях заводов и фабрик, на железнодорожных станциях и складах. 

Концепция ускорения также продемонстрировала свою непригодность в 

сельском хозяйстве. Основная причина его реализации в этой сфере была 

связана с собственностью.  

Государственная колхозно-совхозная система была бессильна принять 

достижения научно-технической революции, научной системы новых 

технологий и земледелия. Внедрение методов аренды не изменило принцип 



присвоения трудящимися финансовых и трудовых результатов, 

распределения заработанного дохода. У работников колхозов и совхозов, 

отстраненных от производства и результатов труда, не было желания 

повышать производительность труда. Борьба с алкоголизмом и беспорядками 

позволила лишь незначительно повысить производительность труда в 

первый год реконструкции. Зато борьба с алкоголизмом снизила 

государственный бюджет и обострила ситуацию в сфере потребления.  

На международной арене советское руководство в одностороннем 

порядке прекратило ядерные испытания в 1985 году, чтобы укрепить свою 

репутацию. Следующим положительным шагом является прекращение 

афганского конфликта , начавшегося в декабре 1979 года, который 

закончился в феврале 1989 года. Война в Афганистане ежегодно обходится 

стране в 5 млрд. долл. сом понес убытки. Эта война не прошла без удара по 

Казахстану. Из ре-спублики в нем приняли участие 21979 человек, из 

которых до 780 погибли, 393 стали инвалидами, 22 пропали без вести. Эти 

меры несколько повысили авторитет Советского Союза в мире. Советско-

китайские отношения улучшились. 

 Но СССР по-прежнему держал огромную армию и военно-

промышленный комплекс. С 1987 года снова начал ядерные испытания. 

Концепция "перестройки" еще больше обострила проблему нации. В 

Казахстане, как и во всех странах Союза, в управленческом деле получили 

широкое распространение многие негативные явления, такие как лесть, 

взяточничество, богослужение, землевладение и др. В эти годы было 

допущено много отклонений в политике нации, социально-экономических и 

кадровых вопросах.  

Для всего советского общества в это время менялась сущность 

общественной мысли, широко распространялась пропасть, противоречие 

между словом и делом. Решение кадровых вопросов должно было 

происходить только по словам первых руководителей комитетов партии, по 

их выбору. Важную роль в их отборе сыграли только случаи родства, 

землячества, преданности начальству.  

Это нашло отражение на всех уровнях Коммунистической партии, в 

том числе и Компартии Казахстана. Многие руководящие партийные 

работники и партийные комитеты служили по старинке. Отсюда 

принципиальность в решении особо важных вопросов, нестабильность, 

старались скрыть негативные ситуации в обществе, особо хвалить и 

возвышать небольшие добрые дела, показывать все происходящее только с 

лучшей стороны.  

В 80-е годы ХХ в. национальный доход в Казахстане на душу 

населения оставался на 12% ниже союзного уровня. Также не было прогресса 

в строительстве домов, школ, детских садов и других культурно-социальных 

сооружений в республике. К примеру, в 80 - е годы по Союзу на 10 тыс. 

человек ежегодно строилось 75 квартир, в Казахстане только-69, в Союзе на 

каждые 10 тыс. человек приходилось 404 врача, а здесь только 352 врача. В 

1987 году охват дошкольников детскими учреждениями составлял всего 53%. 



Экологическая ситуация была крайне напряженной. Ведомственный интерес 

к использованию природных ресурсов препятствовал реализации мер по 

охране окружающей среды. В результате были загрязнены многие 

территории, бассейны с водой и воздухом.  

Ряд регионов Казахстана стали экологически пострадавшими 

районами. Из-за недостаточной работы по охране окружающей среды 

загрязнение воздуха во многих городах достигло очень высокого уровня. 

Особенно тяжелая экологическая ситуация сложилась в Кызылординской, 

Актюбинской, Семипалатинской областях. В островном регионе 

распространилось множество болезней, возросла детская смертность. В связи 

с этим в докладе на ХVІ съезде Компартии Казахстана, состоявшемся в 

феврале 1986 года, Н.А., который в то время был председателем Совета 

Министров Республики.Назарбаев и другие делегаты, выступавшие на 

съезде, резко раскритиковали подобные неприятности. Они без всякого 

сомнения констатировали, что многие сложные и важные вопросы не 

решаются комитетами партии своевременно, их деятельность выходит за 

рамки масштабов, происходит широкое рассмотрение решения актуальных 

вопросов.  

Первоначально руководство центра было удовлетворено сырьевым 

направлением развития Казахстана и его руководством во главе с Д. А. 

Кунаевым. Но косметические реформы, которые начали реализовываться в 

соответствии с «реконструкцией», потребовали смены руководства 

республики. Продолжалось направление руководящих кадров из центра в 

высшие органы власти Казахстана. При отправке их на службу не 

учитывалось мнение местности, историческое положение республики, ее 

обычаи и традиции.  

Такая ситуация стала особенно заметной 16 декабря 1986 года, когда 

первый секретарь ЦК Компартии Казахстана Д. А. Кунаев был отстранен от 

должности. Заседание Пленума длилось всего 18 минут. За это время 1-й 

секретарь Компартии Казахстана Д. А. Кунаев был отстранен от должности и 

заменен Г. В. Колбиным, посланным Москвой. Это вызвало недовольство 

народа республики, в том числе казахской молодежи, возлагающей большие 

надежды на перестройку и демократию.  

На второй день после проведения пленума на площади перед домом ЦК 

партии собралась рабочая и студенческая молодежь, школьники и др., чтобы 

выразить несогласие с решением пленума. Среди лозунгов, которые они 

держали в руках, был лозунг: «у каждого народа должен быть свой 

национальный лидер». Было отмечено, что такой лидер мог быть из 

представителей русского народа, проживающего в Казахстане. 

То, что происходило на площади, вызвало в сознании руководителей 

республики, в том числе Г. В. Колбина, рассуждения и негодование о том, 

что среди казахской молодежи существуют подпольные действия против 

социалистического строительства в стране, националистическая организация. 

Но наличие такой организации не было выявлено, сколько бы она потом ни 

проверяла. На площади произошли столкновения между собравшимся 



населением, ополчением и войсками. Участники забастовки оказали 

сопротивление карателям, вооружившись камнями, палками. Несколько 

пожарных машин, привезенных на площадку для купания в ледяной воде, 

были сожжены молодыми людьми.  

В ходе конфликта погибли граждане Е. Метатаев и С. Савицкий. 

Правительственные органы начали применять силу против выходцев на поле 

боя. В Алматы привезли специальные воинские части из других мест. При 

подавлении мирного шествия правоохранители грубо нарушали законность, 

использовали железные палки, саперные лопаты, собак. Задержав молодежь в 

тюрьме без решения прокурора, партийные органы оказали давление на 

правоохранительные органы по скорейшему вынесению обвинительных 

заключений.  

В июле 1987 года ЦК КПСС принял специальное постановление «о 

работе казахских республиканских партийных организаций по 

интернациональному и патриотическому воспитанию трудящихся». В нем 

событие декабря 1986 года расценивалось как проявление национализма в 

Казахстане. Но впоследствии это решение было сочтено ошибочным. Потому 

что казахский народ никогда не был националистом.  

Вопрос проверила специально созданная комиссия при Верховном 

Совете Казахской ССР во главе с Мухтаром Шахановым. В его ходе, В 

отличие от требований современного периода, впервые было показано, что 

существует конфликт между требованием народа к свободе в условиях 

демократии и гласности и старым партийным мышлением. Хотя форма 

восстания казахской молодежи в декабре 1986 года была национальной, 

содержание не было националистическим. Он не был направлен против 

других народов, в том числе против русского народа. Эта забастовка была 

мирной демонстрацией политического характера, не призывая к свержению 

государственного строительства. Но со стороны партийно-бюрократической 

структуры республики и Центра ее расценили как восстание 

националистической молодежной группы в экстремистской (экстремистско 

— экстремистской) манере. Существующая система зашла так далеко, что 

обвинила его в» казахском национализме".  

В ходе следствия по декабрьскому событию осуждено 99 человек, 264 

человека отчислены из вузов, 758-из комсомола. 1164 комсомольцам, 210 

членам партии назначены различные наказания, 52 человека исключены из 

рядов КПСС. Уволены из Министерства внутренних дел 1200 человек, из 

министерств здравоохранения и транспорта 309 человек, отстранены от 

должности 12 ректоров вузов.  

После декабрьских событий в Алма-Ате была допущена жесткая и 

валютная направленность политики Г. В. Колбина. В системе руководства 

была проведена большая кадровая уборка, усилен контроль за культурой и 

прессой, в вузы стали поступать студенты, соответствующие процентной 

доле, которую получают нации в Казахстане. Изменения, достигнутые в 

результате сокращения фондирования, направляемого в центр, получили 

ложную характеристику. Таким образом, результаты первого этапа» 



перестройки " убедительно показали невозможность реформирования эконо-

Мики и общественно-политической жизни легкомысленными мерами, 

осуществленными сверху.  

С 1988 года была высказана критика Коммунистической партии, и 

начали создаваться новые общественные организации. В августе 1987 года 

была создана первая независимая организация - социально-экологическое 

объединение «инициатива», которое поставило перед собой цель 

противодействия войне, защиты экологии, мира, демократизации общества. 

Рабочее движение также стало значительной политической силой. Особую 

роль в его рядах сыграли шахтеры Карагандинского угольного бассейна.  

В 1989 году инцидент в Жанаозене поднял насущные проблемы в 

социально-экономической сфере. Примечательно, что в условиях 

реорганизации органы массового оповещения открыто освещали 

происходящее в стране, в том числе в Казахстане, изменения без каких-либо 

искажений. Особенно подробно были озвучены социальные и национальные 

противоречия, имевшие место в республике. Благодаря этому значительно 

возросло гражданское и национальное самосознание населения. Были 

проведены социологические исследования безработицы, детской смертности, 

культуры населения, помещений, результаты которых были опубликованы 

открыто. Это способствовало усилению политико-социальной активности 

населения. В ходе реконструкции казахский народ начал предъявлять 

требования по своей истории, национальному возрождению, родному языку, 

обретению государственного суверенитета, эти вопросы нашли новое 

выражение. Дальнейшее углубление демократических отношений в нашем 

обществе стало ясно проявляться в деятельности советов.  

В июле 1987 года впервые в Казахстане выборы народных депутатов в 

местные советы осуществлялись на многомандатной основе по округам. В 19 

районах республики в ходе многомандатных окружных выборов 

кандидатами в депутаты были выдвинуты 2270 человек. Из них 1701 был 

избран депутатом, а остальные были оставлены в качестве резерва. В 185 

аульных и сельских советах избран 6291 депутат, 1928 человек зачислены в 

резерв.  

По новой избирательной системе проведено исследование Института 

социологии Академии Наук СССР среди работников Восточно-

Казахстанской области. Подавляющее большинство избирателей одобрило 

этот новый порядок. Ведь многие трудовые коллективы добились 

выдвижения своих кандидатов в депутаты, а кандидаты в ходе встречи с 

народом получили возможность определить свою программу, всесторонне 

познакомить с ней трудящихся.  

 На Всесоюзной ХІХ партийной конференции, состоявшейся в июле-

августе 1988 года, была подчеркнута необходимость реформирования 

политической системы советского общества. В нем предусматривался 

главный вопрос - восстановление во всех местах полноценной власти 

Советов народных депутатов. В соответствии с решениями конференции в 

кратчайшие сроки была запланирована реорганизация высших 



государственных органов. Он нашел свое истинное выражение в законах «О 

внесении дополнительных изменений в Конституцию СССР» и «о выборах 

народных депутатов СССР», принятых 1 декабря 1988 года. Право 

республики самостоятельно решать волнующие вопросы позволило 

скорректировать направленное в прошлом году послание Казахстана. 

В 1988 году постановлением ЦК Компартии Казахстана народу были 

возвращены имена прославленных представителей нашего народа, 

осужденных и наказанных в 30-40-е и начале 50-х годов. Особенно широкую 

поддержку среди общественности получило оправдание творческого 

наследия Шакарима Кудайбердиевича, Ахмета Байтурсынова, Магжана 

Жумабаева, Жусупбека Аймаутова, Миржакипа Дулатова. Таким образом, в 

1988 году эти пять арысей казахского народа были официально 

реабилитированы. Второй этап "перестройки" начался в связи с выборами 

весной 1989 года.  

Во время избирательной кампании началась активная борьба за 

переход к рыночной экономике и собственности, за расширение прав 

национальных республик и регионов. Заметную роль в развитии 

демократических процессов сыграл I Съезд народных депутатов СССР, 

который состоялся в марте 1989 года. На этом съезде Г. В. Колбин был 

назначен председателем союзного Комитета Народного контроля и уехал в 

Москву. Вместо этого в июле этого года Н. Избран Назарбаев.  

Изменения, произошедшие в политической жизни, вызвали 

пробуждение национального сознания. Одним из наиболее очевидных 

проявлений этого было народное движение против ядерного оружия. На 

собрании общественности республики в феврале 1989 г. была заложена 

инициатива первого движения «Невада-Семей». Его возглавил известный 

общественный деятель, поэт О. Сулейменов. Движение получило поддержку 

со стороны всего народа Казахстана и 6 августа текущего года на совещании 

в селе Караул Семипалатинской области было принято обращение к народам 

и президентам СССР и США о необходимости совместного моратория на 

ядерные испытания. Союзное правительство, вынужденное сократить взрыв 

на Семипалатинском полигоне, остановило 11 из 18 запланированных 

взрывов на полигоне в 1989 году.  

По инициативе движения» Невада-Семей «в мае 1990 г. В Алматы 

состоялся международный конгресс» избиратели всего мира против ядерного 

оружия " с целью объединения усилий всех антиядерных движений мира по 

полной остановке испытаний оружия во всех ядерных державах.  Вторым 

этапом проводимой в стране политической реформы стало создание новой 

системы управления республиками, краями, областями, городами, районами 

и округами. Основная цель заключалась в том, чтобы поднять роль органов 

народных масс не только в центре, но и на местах. Для ее практической 

реализации председателям советов народных депутатов были представлены 

первые секретари комитетов партии. Но такое изменение не обязательно во 

всех местах. В результате по итогам выборов в местные советы в 1990 году в 



Казахстане по отдельности были избраны 9 кандидатов в городские и 

районные советы. 

 В соответствии с новым порядком в марте 1990 года состоялись 

выборы в Верховный Совет Казахской ССР. 1-й секретарь ЦК Компартии 

Казахстана Н. А.Назарбаев был избран председателем Верховного Совета 

Казахской ССР. Вскоре после этого, как и в центре, в нашей республике была 

введена президентская должность.  

24 апреля 1990 года Верховный Совет Казахской ССР Н.А. Назарбаева 

избрали первым президентом Республики. Н.А.Избрание Назарбаева 

президентом способствовало развитию новых идей в решении политико - 

экономических вопросов в республике. По его инициативе в управление 

страной в Казахстане было внесено много новшеств, качественно новых 

изменений на всех этапах управления народным хозяйством. 

 Верховный Совет Республики 17-18 декабря 1986 г. создал 

специальную комиссию по окончательной оценке обстоятельств, связанных с 

произошедшим в Алматы. Важную роль в демократизации общества сыграла 

законодательная деятельность Совета народных депутатов. Ведущее место в 

этой сфере занял Верховный Совет Казахской ССР двенадцатого созыва 

(апрель 1990 г.). 1990-1991 гг. в принятых законах Республики большое 

внимание было уделено обеспечению необходимых условий для проявления 

свободы и нравственных качеств каждого человека. Обновление законов 

Республики в соответствии с требованиями сложившейся ситуации стало 

серьезным шагом на пути к созданию правового государства.  

Законы были направлены на практическое укрепление политического и 

экономического суверенитета Казахстана, консолидацию всех сознательных 

сил на пути к демократии. Они значительно расширили бы права граждан и 

отвечали бы требованиям представителей всех национальностей, 

проживающих в республике. Важным событием стало принятие парламентом 

республики в сентябре 1989 г. «закона О языках Казахской ССР», 

присвоившего казахскому языку статус государственного языка.  

Демократические изменения, осуществляемые в стране, способствовали 

открытому выражению различных взглядов, различных общественных 

мнений среди населения, созданию и свободному функционированию ряда 

политических партий. К примеру, в 1990 году была создана социал-

демократическая партия Казахстана. Главная цель, поставленная перед этой 

партией, заключалась в том, чтобы принять участие в выборах в 

республиканский парламент и провести в его состав своих представителей в 

качестве депутатов. Партия также признала частную собственность в 

обществе и намеревалась поддерживать предпринимательство в своей 

деятельности.  

В 1990 году в Казахстане сформировалось гражданское движение 

―Азат". Его главной целью была защита государственной независимости 

Казахстана, равноправия всех граждан перед законом, социальной 

справедливости. Кроме того, в республике появились политические 

движения ―Алаш‖, ―Желтоксан‖ и др. Это показало, что в Казахстане 



начинает формироваться многопартийная система. В итоге, в 70-80 - е годы 

ХХ века негативные явления в общественной жизни и социально-

экономическом развитии еще больше нарастали, а противоречия в обществе 

обострялись. В условиях краха советской тоталитарной системы, 

удерживаемой силой того времени, не могло быть и ничего другого. Попытки 

перестройки общественно-экономической жизни, ―обновления‖ 

горбачевского социализма, начавшиеся в 1985 году, не дали никаких 

положительных результатов, не смогли и не смогли бы спасти СССР от 

надвигающегося глубокого кризиса. Напротив, советская административно-

командная система находилась в застое, а кризис, охвативший все сферы 

общества, еще более углублялся. 

4. Декларация о государственном суверенитете Казахской ССР. 

Распад СССР и создание Содружества Независимых государств (СНГ). 

 
25 октября 1990 г. Верховный Совет Республики принял Декларацию о 

государственном суверенитете Казахской ССР в условиях острого краха 

системы государственной власти и экономики в стране.  В этой декларации 

основное внимание уделялось:  

Отношения между СССР и КазССР осуществляются на договорной 

основе;  

Республика самостоятельно решает все вопросы, связанные с 

административно-территориальным устройством, политическими, 

экономическими, социальными и культурно-национальными образованиями;  

Республика вправе прекратить действие на своей территории законов 

СССР, нарушающих законы Казахской ССР;  

Территория Казахстана на его границах неприкосновенна, неотделима 

и не может быть изменена без его согласия;  

Без согласия Верховного Совета Казахской ССР на его территории не 

могут располагаться воинские формирования других государств, их военные 

базы;  

Казахстан вправе содержать собственные внутренние войска, органы 

государственной и общественной безопасности. Казахская ССР 

самостоятельно проводит внешнюю политику в международных отношениях, 

в своих интересах.  

Указанная в специальной статье Декларация является основанием для 

заключения нового союзного договора и принятия новой Конституции 

Казахской ССР. Обретение суверенитета ускорило ход 

общемемократических процессов в Казахстане, что было тесно связано с 

происходящим в стране.  

С середины 1991 года Казахстан вместе с другими республиками 

фактически находился в оппозиции к центру. По инициативе Казахстана 

заключены двусторонние соглашения с Белоруссией, Украиной, Россией и 

другими республиками о признании суверенитета друг друга, сложившихся 

границ, устанавливаемых взаимовыгодных экономических связей.  



В декабре 1990 года четыре республики — Россия, Украина, 

Белоруссия и Казахстан-инициировали создание Союза Суверенных 

Государств, началась совместная работа по разработке Новоогаревского 

соглашения. «Августовское восстание» с 18 по 21 августа 1991 года прервало 

эту работу. Вице-президент СССР Г. И. Янаев, премьер-министр СССР В. С. 

Павлов, председатель Комитета Государственной Безопасности СССР В. А. 

Крючков, министр внутренних дел СССР Б. К. Пуго, министр обороны СССР 

Д. Т. Язов, председатель Верховного Совета СССР А. Лукьянов и др. 18 

августа был создан Государственный комитет по чрезвычайным ситуациям 

(ГКЧП), который объявил, что вся власть в стране будет передана в руки этой 

организации. На самом деле это был переворот, организованный в Москве с 

целью сохранения старой государственной власти и общественных 

отношений в Советском Союзе. Члены ГСЧС, которые в это время разорвали 

связи президента СССР М. С. Горбачева, находившегося в Крыму (Форосе), 

сообщили, что он не годится для выполнения своих функций. Этот переворот 

был направлен против «Договора о Союзе Суверенных Государств», который 

должен был быть подписан 20 августа.  

Этот договор предоставил республикам, входящим в Советский Союз, 

гораздо большую автономию, чем раньше. Августовское восстание 

предусматривало сохранение административной системы в стране путем 

подавления формирующихся в стране символов демократии и недопущения 

установления рыночных отношений. Согласно постановлению Госкомитета 

по чрезвычайным ситуациям № 1 деятельность политических партий, 

общественных организаций и массовых движений была приостановлена и 

запрещена к проведению митингов и демонстраций, уличным шествиям, 

забастовкам.  

Борьбу с августовским восстанием возглавил президент России Б. Н 

.ьцин. Его поддержали мэр Москвы Г. Попов, глава Ленинградской области и 

города А. Собчак, один из руководителей КПСС А. Яковлев, Э. Шеварднадзе 

и др. Революционеров поддерживали только высокопоставленные военные и 

небольшая часть партийной номенклатуры. Это, в свою очередь, привело к 

скорому подавлению августовского восстания. Общественность в Москве 

вышла на марш и осудила августовское восстание. 

 21 августа на самолете, посланном российским правительством, 

Горбачев достиг Москвы. Он снова взял на себя руководство страной. Члены 

ГСЧС были арестованы и возбуждены уголовные дела. В связи с 

существованием августовского государственного переворота и отсутствием 

компромиссов со стороны центра лидеры союзных республик отказались от 

условий переговоров, которые они вели ранее.  

Он ускорил распад СССР и обретение суверенитета бывшими 

союзными республиками, в том числе Казахстаном. КПСС, часть которой 

компартия Казахстана покинула историческую арену.  

8 декабря 1991 г. главы республик Белоруссия, РСФСР и Украины 

встретились в Минске (Беловежский район) и приняли заявление. В нем было 

показано, что политический союз зашел в тупик, поэтому выход республик 



из Союза является объективным процессом и подлинным фактом создания 

независимого частного государства. Отмечается, что проводимая центром 

политика привела страну к глубокому экономическому и политическому 

кризису, снизился уровень жизни населения, усилилась социальная 

напряженность в обществе, конфликты и конфликты между народами и 

народами.  

Это открыло путь к созданию нового союза государств, вошедших в 

бывший Союз-Содружества Независимых государств (СНГ). Эта структура 

гарантирует выполнение международных задач по бывшему Союзу, 

полученных до сих пор, предотвращает распространение ядерного оружия и 

обеспечивает установление единого контроля над ним, - подчеркнули в 

ведомстве. Однако это решение изначально вызвало враждебные взгляды со 

стороны других республик. 

Ведь без согласия республик Казахстана, Средней Азии, Закавказья, 

вступивших в Союз по закону, эти три республики не должны были 

единолично решать сложный вопрос о суверенитете. Вот в чем дело  

12 декабря 1991 г. в Ашхабаде состоялась встреча глав республик 

Средней Азии и Казахстана. В нем особо подчеркивалось, что присоединение 

к СНГ возможно только при признании состояния созидания всех республик 

на равных правовых основаниях.  

21 декабря 1991 г. В Алматы состоялась встреча представителей 11 

республик. Они подписали договор о создании Содружества Независимых 

Государств в равных правовых условиях. В принятой в Алматы декларации 

были одобрены все общие принципиальные вопросы, озвученные в Минске. 

Недавно созданное Содружество создало ведущие органы, называемые 

главами государств и Советом глав правительств. В нем предусматривалось 

решение актуальных политических и социально-экономических вопросов 

общей направленности. Главы государств, вступивших в дружественный 

союз, обратились к Организации Объединенных Наций с просьбой о том, 

чтобы все эти независимые государства стали полноправными членами этой 

международной организации. Также было подписано соглашение о 

совместной реализации ядерного оружия и военного руководства им, 

разработанного в бывшем СССР.  

Содружество Независимых Государств указало, что до сих пор 

Советский Союз может взять на себя выполнение соглашений, подписанных 

и заключенных на международном уровне. Так, соглашение глав 

независимых стран, собравшихся в городе Алматы в декабре 1991 года, 

закончилось прекращением существования СССР.  

Задачи: 

1.проанализировать реализацию коллективизации в Казахстане. 

Рассмотрим его влияние на сельское хозяйство и население, включая 

последствия, которые привели к голоду и миграции населения. 

2.изучить влияние реформ индустриализации 1930-40-х годов на 

Казахстан. Проанализируйте противоречия между развитием 

промышленности и ростом городского населения. 



3.проанализировать проблемы и противоречия, возникающие в связи с 

проведенными аграрными реформами в сельском хозяйстве Казахстана, его 

национальные особенности и влияние на местное население. 

4.изучить влияние реформ в системе образования и политике 

Советского правительства на систему образования в Казахстане. 

Проанализируйте состояние казахского языка и давление на развитие 

национальной культуры. 

5.рассмотреть влияние миграционной политики Советского Союза на 

Казахстан. Проанализируйте миграцию других национальностей и изменения 

демографической ситуации казахов. 

6.изучить влияние культурной революции и советской идеологии на 

культуру в Казахстане. Проанализируйте идеологический контроль 

советского правительства и давление на национальную культуру. 

7.обсудите эффективность и влияние советской политики механизации 

сельского хозяйства на работников сельского хозяйства в Казахстане. 

8.проанализировать влияние партийных реформ и политических 

изменений Советского правительства на систему управления в Казахстане. 

9.изучите, как Советское правительство реализовало национальную 

политику в Казахстане. Рассмотрим последствия автономии национальных 

республик и многонациональности. 

10.проанализировать влияние политических репрессий советского 

правительства на национальную интеллигенцию и общество в Казахстане. 

Изучите экономические и социальные последствия репрессий. 

Темы докладов и докладов: 
1.голод в результате коллективизации в Казахстане и социальные и 

демографические последствия кризиса в сельском хозяйстве. 

2.влияние индустриализации на промышленность Казахстана, 

формирование рабочего класса и противоречия между сельским хозяйством и 

промышленностью. 

3.этнические и социальные изменения и изменение национальных 

отношений, возникшие в Казахстане в результате миграционной политики 

Советского правительства. 

4.влияние системы образования Советского правительства на 

национальные языки и культуры, состояние казахского языка и проблемы 

сохранения национальной идентичности. 

5.аграрные реформы в Казахстане, создание колхозов и совхозов и 

влияние этих реформ на сельское хозяйство, тружеников и местное 

население. 

6.политика Советского правительства в отношении культуры и 

результаты культурной революции в Казахстане, давление на развитие 

национальной культуры. 

7.влияние реформ Советского правительства на систему партийного 

управления на политическую структуру Казахстана и изменения в местных 

органах власти. 



8.политические репрессии советского правительства, репрессии 

интеллигенции в Казахстане и экономические, социальные и культурные 

последствия этих событий. 

9.влияние советской плановой системы экономики на сельское 

хозяйство и промышленность Казахстана, а также экономическая 

эффективность и недостатки этой системы. 

10.национальная политика Советского Союза и ее влияние на 

отношения между этническими группами в Казахстане, а также трудности и 

возможности в многонациональном обществе. 

Другие виды работ: 
1.Проанализируйте влияние реформы индустриализации на экономику 

Казахстана, ее плюсы и минусы, а также то, как она повлияла на 

экономическое развитие и социальные отношения. 

2.охарактеризуйте трагедию голода, вызванного коллективизацией, 

миграцию населения, а также демографические изменения и социальную 

ситуацию в Казахстане. 

3.сделайте презентацию, показывающую, как миграционная политика 

Советского правительства повлияла на этническую структуру в Казахстане. 

4.экспертно проанализировать влияние изменений в системе 

образования и политике Советского правительства на развитие казахского 

языка. 

5.Создайте кейс-стадию по созданию и функционированию колхозов и 

совхозов и влиянию этой системы на сельское хозяйство Казахстана. 

6.рассмотреть в форме обзора культурную политику Советского 

правительства и последствия культурной революции в Казахстане, 

проанализировать давление, которое она оказала на национальную культуру. 

7.изучить влияние политических репрессий и репрессий 1930-1950-х 

годов на Казахстан и изменения в обществе вследствие них. 

8.представить противоречия Советского правительства в проведении 

национальной политики и влияние этой политики на отношения этнических 

групп в Казахстане в виде научного доклада. 

9.изучить влияние советских реформ на народ Казахстана в социальном 

плане и проанализировать, как они повлияли на качество жизни и социальное 

положение населения. 

10.изучить документы и данные об аграрных реформах Советского 

правительства и определить их влияние на сельское хозяйство и социальную 

структуру Казахстана. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМА № 13 ПРОВОЗГЛАШЕНИЕ НЕЗАВИСИМОСТИ 

КАЗАХСТАНА 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ 

КАЗАХСТАН. 

 

1.Конституционный закон» О государственной независимости 

Республики Казахстан". 

  

После обретения независимости Казахстан приступил к созданию 

светского, демократического, правового и открытого миру государства. 

Большое внимание было уделено установлению в стране политических 

партий и партийной системы, развитию сильного законодательного органа, 

независимой прессы и автономного местного самоуправления. Почет, 

уважение, прославление почитаемых символов, символизирующих силу, 

богатство, единство, цель-идеалы нашей земли Атамекен-это самый дорогой 

долг каждого казахстанского гражданина. Символ-это внешняя, эстетическая 

категория, условный знак, рожденный от косвенного описания чего-либо, 

кроме его собственного. Герб, флаг, гимн - неотъемлемая часть каждого 

независимого государства.  

4 июня 1992 г.-особый день рождения государственных символов в 

истории Казахстана. Автор флага Республики Казахстан -.  

Авторами нового герба независимого Казахстана являются Ж. 

Малибеков и Ш. Уалиханов.  Герб-символ вечной жизни, намекает на 

благополучие семьи, единство, богатство, мир. Авторы мелодии гимна 

Казахстана-композиторы М. Тулебаев, Е. Брусиловский, Л. Хамиди, авторы 

текста - поэты М. Алимбаев, К. Мырзалиев, т. Молдагалиев, Ж. Дарибаева.   

В гимне отражено стремление нашего народа к свободе, глубоко 

укоренившееся бытие, стремление к будущему. Гимн-символ 

патриотических чувств. Мелодия гимна была утверждена 4 июня 1992 года, а 

текст-11 декабря 1992 года.    

Астана-новая столица суверенного Казахстана. В 1997 году Президент 

Республики Н. А.Назарбаев принял историческое решение о переносе 

столицы из города Алматы в город Акмола. Причиной принятия этого 

исторического решения стало расположение города на стыке очень крупных 

транспортных дорог, в рациональном геополитическом центре страны, что во 

многом определило перспективное динамичное развитие нашего молодого 

государства.  

6 мая 1998 года было принято решение о переименовании новой 

столицы в столицу. А 20 мая был принят Закон РК» О статусе столицы 

Республики Казахстан". 10 июня того же года состоялась торжественная 

церемония открытия новой столицы независимого Казахстана. Мы 

построили новую столицу в самом центре страны за исключительно 

короткий срок. Астана стала гордостью казахстанцев.  

В ходе демократизации общества были приняты новые политические 

институты-парламент, Конституции 1993 и 1995 годов, сформирована 



независимая судебная власть. В Казахстане появилась многопартийная 

система.  

В 1999 г. в республике создано 14 политических партий и около 30 

политических общественных движений, объединений. А в 2003 году 

количество политических партий достигло 19. Вновь появились популярные 

среди населения партии ―Отан‖, ―Ак жол‖ и др. После первых парламентских 

выборов в декабре 1995 года шаги по демократизации общества в Казахстане 

продолжились. Открылись открытые альтернативные выборы, культура 

политической борьбы, широкий путь к многопартийной системе. В качестве 

фактического доказательства можно назвать проведенные в стране выборы 

депутатов президента, Сената Парламента, Мажилиса Парламента.  

На выборах Президента Казахстана, состоявшихся 10 января 1999 года, 

на альтернативной основе зарегистрировано 4 кандидата. Это: представитель 

КПРФ С. А. Абдильдин, депутат Сената.Г. Габбасов, председатель 

Государственного таможенного комитета Г. Е. Касымов и Президент 

Республики Казахстан Н.А.Назарбаев.  

В выборах Президента Казахстана приняли участие 87,05 процента 

всех избирателей. По итогам голосования Н.Назарбаев победил и снова был 

избран Президентом Республики Казахстан. За него проголосовали 79,79 

процента всех избирателей, принявших участие в голосовании.  

Демократические изменения, происходящие в Казахстане, нашли свое 

главное выражение в законе Ата, принятом в 1995 году. С момента обретения 

нашей страной суверенитета были приняты две Конституции. Первый из них 

родился в январе 1993 года. Но у него был серьезный недостаток и 

недостаток. Спешка была допущена при разработке первой Конституции. В 

частности, пока не удалось сразу поразмышлять над политико-

экономическими и социальными процессами, происходящими внутри 

страны, четко определить возможности нашего государства с научной точки 

зрения. По этим причинам возникла необходимость принятия новой 

Конституции.  

30 августа 1995 года всенародным голосованием на референдуме была 

принята новая Конституция страны. В новую Конституцию, по сравнению с 

ее предшественницей, было внесено много изменений, научных принципов.  

Если прежний закон состоял из части 4, главы 21, статьи 131, то 

последующий значительно сократился по объему и состоит из 9 частей, 

статьи 98. В нем была научно обоснована экономическая мощь и 

возможности страны и учтено решение актуальных вопросов, дающих 

соответствующие гарантированные права социальным слоям населения.  

Новый Родительский закон ориентирован на создание правового 

государства. В преамбуле Конституции говорится:‖ Республика Казахстан 

утвердится как демократическое, светское, правовое и социальное 

государство: ее самое ценное сокровище - это человек и жизнь, права и 

свободы человека". Государственная власть делится на законодательную, 

исполнительную и судебную.  



По Конституции Казахстан является президентской республикой. 

Президент является главой государства, высшим должностным лицом, 

определяющим основные направления внутренней и внешней политики 

страны. Конституция четко определяет место и функции парламента. Это 

орган, который принимает и принимает законы. 

 

2.Формирование государственного устройства Республики 

Казахстан.   
 

Парламент состоит из палат Сената и Мажилиса. До этого в парламенте 

не было такого понятия, как две палаты. Новая Конституция также подробно 

описывает особенности двухпалатного парламента. Определены также 

соответствующее место правительства в системе высших государственных 

органов, функции судебной власти, прокуратуры.  

В более поздней Конституции по-новому решен узел многих важных 

вопросов, обозначенных в прежнем Родительском законе, но не до конца 

проработанных. Это особенно ясно видно по статьям и пунктам, касающимся 

земли, языка, гражданства, характера основных прав и свободы, структуры 

двухпалатного парламента и вопроса об отстранении Президента от 

должности путем предъявления обвинений.  

В мае 2007 года был принят закон» О внесении изменений и 

дополнений в Конституцию Республики Казахстан". Он был тепло принят 

народом республики с пониманием. Основная цель конституционных реформ 

- дальнейшая демократизация общества. В чем суть этих новых изменений и 

дополнений? Во-первых, была заложена конституционная основа перехода от 

президентской системы к президентско-парламентской модели управления. 

Елбасы по своему предложению делегировал некоторые полномочия 

парламенту. В связи с этим в Конституцию был внесен ряд изменений. 

Значительно расширена компетенция парламента. Компетенция президента 

была несколько ограничена.  

После 2012 года Президент избирался на 5 лет, а не на 7 лет. Глава 

государства разделил с парламентом задачи и ответственность в управлении 

страной. Президент назначает главу правительства после консультации с 

фракциями политических партий и только с согласия большинства депутатов 

Мажилиса, то есть Президент решает сформировать правительство по 

согласованию с Мажилисом. Теперь основная роль в утверждении Премьер-

министра, а значит, и всего правительства отводится Мажилису.  

Внесен ряд изменений, которые повысят статус парламента. Во-

первых, его количественный состав вырос. Так, в Мажилисе теперь будет 107 

депутатов. Во-вторых, изменился вид его выборов. По-прежнему избирается 

мажоритарной системой по партийным спискам на пропорциональной 

основе, а не по отдельным округам. Переход к пропорциональной системе 

выборов депутатов поможет повысить роль политических партий в обществе, 

а также улучшить качественный состав депутатов.  



Парламент может контролировать не только утверждение бюджета, но 

и его исполнение. На совместном заседании палат Парламент рассматривает 

и утверждает отчет правительства и Счетного комитета по контролю за 

исполнением республиканского бюджета об исполнении утвержденного 

бюджета. Если он не утвержден, это признается выраженным недоверием 

правительству. Для выражения Мажилисом вотума недоверия правительству 

будет достаточно простого большинства депутатов, а не двух третей голосов 

депутатов, как раньше. Таким образом, в соответствии с поправками в 

Конституцию устанавливается ответственность правительства не только 

перед главой государства, но и перед парламентом.  

Вместе с тем, согласно внесенным в Конституцию изменениям, 9 

депутатов Мажилиса избираются Ассамблеей народа Казахстана. Часть 

депутатов Сената назначается после консультаций с Ассамблеей. Сенат 

также будет иметь больше полномочий. Он дает согласие президенту на 

назначение и освобождение от должности председателя Национального 

банка, Генерального прокурора, председателя Комитета национальной 

безопасности. Состав сената увеличен за счет 15 депутатов, назначаемых 

Президентом Республики. Из 154 депутатов парламента 47 состоят из 

сенаторов. Совместное заседание Сената и Мажилиса проходит в самых 

необходимых условиях. Часто сами работают индивидуально. В случае 

прекращения Мажилисом своей деятельности Сенат продолжает работать на 

весь Парламент.  

По конституционной реформе местное самоуправление выходит на 

новый уровень. Будет усилен статус маслихатов в этом направлении. 

Расширены полномочия местных маслихатов и их депутатов. Срок их 

полномочий продлевается с 4 до 5 лет. Маслихаты дают согласие на 

назначение местных акимов. Теперь акимы областей, городов и районов 

будут назначаться только с согласия маслихатов этих уровней. Маслихатам 

также было предоставлено право большинством голосов высказать вотум 

недоверия акимам, поднять вопрос об их освобождении от должности. Таким 

образом, возрастает политическая роль маслихатов и их депутатов. 

Конституцией закреплено, что основой местного самоуправления являются 

маслихаты. 

Конституционная реформа имеет много оснований для усиления роли 

политических партий в обществе. Партия, победившая на выборах, получит 

возможность сформировать правительство. Запрет Конституции на 

государственное финансирование общественных объединений был снят. 

Теперь политические партии могут стремиться к этим финансам.  

Пункт 2 статьи 43 исключен о приостановлении деятельности 

Президента Республики в политических партиях при исполнении им своих 

полномочий. Теперь президент имеет право управлять политической 

партией. Это также повысит роль политической партии. Были учтены меры, 

направленные на обеспечение независимости судебной системы.  

Отбор-выбор судьи был систематизирован и передан на рассмотрение 

Верховного судебного совета. Отныне рекомендация к назначению судей 



судов всех уровней будет составлена Советом Верховного Суда. Несколько 

улучшена защита прав и свобод людей. В стране с 2004 года был объявлен 

мораторий на смертную казнь. Теперь смертная казнь фактически выведена 

из употребления. Отмена смертной казни была введена законно.  

В связи с новыми изменениями в нашей стране предусмотрена 

смертная казнь только за совершение террористических преступлений, 

приведших к гибели людей, а также за совершение особо тяжких 

преступлений во время войны, а также их право ходатайствовать о 

помиловании. Также в новой редакции принят пункт 2 статьи 16 

Конституции, направленный на соблюдение прав и свобод граждан: 

арестовать и содержать под стражей можно только в случаях, 

предусмотренных законом, и только с санкции суда, заключенному 

предоставляется право обжалования.  

Органы прокуратуры лишены этого права. Без санкции суда лицо 

может быть задержано на срок не более 72 часов. Это само по себе является 

позитивным изменением, направленным на сохранение прав человека. По 

обновленной Конституции любое лицо, достигшее сорока лет, полностью 

владеющее государственным языком, проживающее в Казахстане последние 

15 лет, являющееся гражданином Республики по рождению, имеет право 

быть избранным президентом.  

Среди нововведений в Конституцию в пункте 5 статьи 42, внесенных 

по предложению парламентариев, в дальнейшем остается в силе вывод о том, 

что «президент страны не может быть избран более двух раз подряд одним и 

тем же лицом», который дополнен словами «данное ограничение не 

распространяется на Первого Президента Республики Казахстан». Это 

подняли сами депутаты на совместном заседании палат. Оценивая заслуги 

Первого Президента в построении независимого казахстанского государства, 

депутаты открыто заявили, что сделали такой шаг, как дань уважения 

масштабным усилиям страны по наращиванию экономической мощи, 

усилению обороноспособности, представлению республики всему миру. Все, 

кроме двух депутатов, поддержали это единогласно. 

 В соответствии с этим н.Назарбаев, как первый Президент и 

общепризнанный национальный лидер, имел исключительные права и 

возможность баллотироваться на должность главы государства вне двух 

сроков, установленных Конституцией, конечно, на альтернативной основе. 

Характер изменений и дополнений, принятых парламентом, свидетельствует 

о том, что наша Конституция приобрела новое содержание. Эта 

конституционная реформа является важной предпосылкой для прогресса, 

прогресса нашей страны, рожденной современными требованиями, 

историческими потребностями. Наша страна вступила в новый этап 

политической модернизации, демократического развития. Досрочные 

выборы нижней палаты Парламента Республики Казахстан - Мажилиса, а 

также органов местного самоуправления-областных и районных маслихатов, 

состоявшиеся 18 августа 2007 года, были связаны с внесением изменений и 

дополнений в Конституцию 21 мая 2007 года, которые законодательно 



закрепили переход страны от президентского управления к президентско-

парламентскому типу управления. Такой шаг стал логическим результатом 

проводимой в Республике Казахстан политики, направленной на развитие 

демократии и создание гражданского общества.  

Впервые в истории независимого Казахстана эти выборы прошли по 

партийным спискам на основе пропорциональной системы. Отойдя от 

мажоритарной системы, мы сформировали избирательную систему, в 

которой будут конкурировать политические партии. В выборах приняли 

участие семь политических партий. В результате свободного волеизъявления 

граждан страны победителем стала партия «Нур-Отан", возглавляемая 

Президентом Республики Казахстан Нурсултаном Назарбаевым. Таким 

образом, Народная Демократическая партия «Нур-Отан», набравшая 

наибольшее количество голосов по воле страны, опередила своих 

сверстников. Конечно, нуротановцы, как и другие партии, вели непрерывную 

работу не только во время кампании, но и в любое время, постоянно участвуя 

в росте и процветании нашей страны. 

 

3. Стратегия» Казахстан-2030". Стратегия» Казахстан-2050". 
 

После этого правительство Казахстана приняло новую программу на 

1996-1998 годы. Важное место в нем занимало решение самых сложных 

вопросов реформы. Однако завершение приватизации, предусмотренной 

программой, поддержка единого холдингового, малого и среднего 

предпринимательства, создание дополнительно около 30 тыс. крестьянских и 

фермерских хозяйств в сельском хозяйстве не дали значительных 

результатов.  

Обществу требовался стратегический программный документ, в 

котором излагались четкие цели и пути их достижения. Они 

сформулированы в Стратегии развития страны "Казахстан-2030". В октябре 

1997 года Президент Н.А.Назарбаев принял послание народу республики под 

названием «Казахстан – 2030», в котором предложил новую программу 

выхода из кризиса в стране и завершения проводимых реформ, а также 

вхождения в число передовых государств, или формирования 

«казахстанского прогресса».  

Программа всесторонне продемонстрировала пути и возможности 

развития политического, социально-экономического развития страны в 

ближайшем и долгосрочном стратегическом плане. В нем предусмотрена 

реализация семи долгосрочных приоритетов в развитии государства с 

максимальным использованием внутренних принципов и возможностей 

внешней политики страны.  

Это: 1) сохранение национальной безопасности; 2) укрепление 

внутриполитической стабильности и консолидации общества; 3) 

экономический рост на основе рыночных отношений; 4) повышение 

здоровья, образования и благосостояния граждан Казахстана; 5) 

доиспользование энергетических ресурсов; 6) развитие инфраструктуры, 



транспорта и связи; 7) развитие демократического профессионального 

государства создание. Была выражена уверенность в том, что только при 

реализации этих важнейших мер возможно повышение благосостояния, 

безопасности и благосостояния населения Казахстана.  

В соответствии с требованиями программы "Казахстан-2030" за 

последние годы проведена огромная работа по укреплению суверенитета и 

независимости страны, совершенствованию законодательно-правовой базы, 

сформированной в соответствии с мировыми стандартами. В частности, 

значительно усовершенствованы принципы структуры и деятельности всех 

его ветвей, включая органы власти, судебные и правоохранительные органы. 

Также на путь развития встали инсти - туты демократии и гражданского 

общества.  

Казахстан занял достойное место в геополитическом пространстве как 

равноправный член мирового сообщества. Сложившиеся партнерские 

политические и экономические отношения позволили связать наше 

государство со всеми странами мира. Казахстан ведет активную работу в 

ведущих международных организациях, в том числе в ООН, вносит 

достойный вклад в антиядерное движение, массовое разоружение, 

Миротворчество и борьбу с терроризмом. 

Как указано в Стратегии "Казахстан-2030", особенно в последние годы 

в республике наблюдается устойчивый экономический подъем, рост объемов 

производства. Только в 2000-2002 годах совокупный рост валового 

внутреннего продукта составил 35,5 процента. Грамотная 

макроэкономическая политика способствовала значительному повышению 

международного авторитета страны.  

Казахстан в эти годы лидирует среди стран СНГ по привлечению 

иностранных инвестиций на душу населения. Привлечение иностранных 

инвесторов, в том числе крупнейших компаний мира, решило ряд важных 

задач:  

По привлечению масштабных инвестиций, объем которых за период с 

1993 по 2003 годы составил 25,8 млрд долларов, на душу населения 

Казахстан занимает 1 место в СНГ. С 1994 по конец 2007 года наша страна 

привлекла в свою экономику более 70 миллиардов долларов прямых 

инвестиций из 60 стран мира.  

Сегодня 80% всех инвестиций в Центральную Азию приходится на 

Казахстан. А объем внутренних инвестиций в экономику в настоящее время 

превышает 80 миллиардов долларов. Кроме того, Казахстан стал 

государством-донором, способным инвестировать и в другие страны, 

эффективно используя источники инвестиций из других стран для подъема 

своей экономики.  

Сейчас его средства вкладываются в страны России и региона, Турции 

и Кавказа, Китая и других стран дальнего и ближнего зарубежья (суверенный 

Казахстан. 15.12.2008). Деятельность менеджмента мирового уровня 

позволила в кратчайшие сроки возродить крупнейшие предприятия, 

находящиеся в состоянии спада.  



Обеспечен выход на мировой рынок и активная интеграция в мировую 

хозяйственную связь. (Н.Назарбаев. Новый этап-новая экономика.- 

Суверенный Казахстан, 16 декабря 2004). В результате почти во всех 

отраслях экономики республики, особенно в сельском хозяйстве, в сфере 

торговли и услуг, стал преобладать частный сектор.  

Одним из ведущих факторов рыночной экономики является 

динамичное увеличение доли негосударственного сектора. Так, по данным 

статистики, из 194,8 тыс. зарегистрированных юридических лиц за I 

полугодие 2004 года 192,7 тыс. приходится на частный сектор. Это 98% от 

общего числа, в обрабатывающей промышленности эта доля составляет 98%; 

в сельском и лесном хозяйстве-97,5%. Реальным участником многих 

экономических процессов является собственник. Его широкое участие во 

всех возможных социальных формах и областях рыночных отношений 

сформировало исключительное рыночное поведение.  

Особенно стоит отметить развитие малого предпринимательства. В 

ходе реализации программы» Казахстан-2030 " главными достижениями и 

достижениями независимой страны стали укрепление безопасности 

государства и экономический подъем. Это открыло широкое поле для 

процветания, роста благосостояния всех казахстанцев.  

Сейчас в нашей республике сложились не только основы рыночной 

экономики, но и реальные символы социально-экономического развития с 

большими внутренними ресурсами на благо всех казахстанцев. В качестве 

аргумента следует особо подчеркнуть решение самой сильной страны мира - 

США-присвоить Казахстану статус страны с рыночной экономикой.  

Это признание руководством США, американскими деловыми кругами 

и экспертами достижений казахстанских реформ. Не случайно Казахстан 

первым получил этот статус среди стран СНГ. Это решение нашло свое 

отражение в отмене экономических ограничений и поправок со стороны 

США и других развитых стран в отношении Казахстана. Это является 

оптимальным условием вступления республики во Всемирную торговую 

организацию как страны, перешедшей в рыночные отношения в будущем. 

Задачи: 
1.изучить основные исторические события на пути к независимости 

Казахстана, в том числе важность провозглашения независимости в 1991 

году, проанализировать ее принятие на международной арене и политические 

предпосылки. 

2.проанализируйте признание и установление дипломатических 

отношений со стороны международного сообщества после провозглашения 

независимости Казахстана. 

3.изучить период Казахского национального движения, 

демократических реформ и борьбы за независимость в период с 1980 по 1990 

годы и определить, как оно повлияло на провозглашение независимости 

Казахстана. 



4.проанализировать процесс провозглашения независимости 

Казахстана в 1991 году и формирования нового государственного устройства, 

его основы, принятие Конституции и законов. 

5.проанализировать государственное устройство Республики 

Казахстан, в том числе создание парламента, правительства и судебной 

системы, а также их полномочия. 

6.выступить с докладом о значении первой Конституции, принятой в 

1993 году, ее влиянии на государственное устройство Республики Казахстан 

и развитии демократических институтов. 

7.проанализировать становление президентской системы управления в 

Казахстане, роль и полномочия президента, взаимодействие ветвей 

государственной власти. 

8.изучить структуру и функции правоохранительных органов и 

местного самоуправления в Республике Казахстан и проанализировать их 

роль в обеспечении независимости и безопасности нашей страны. 

9.проанализировать экономические реформы после обретения 

Казахстаном независимости, в том числе введение новой экономической 

политики и рыночной экономики. 

10.изучить внешнюю политику Казахстана в первые годы обретения 

независимости и ее место на международной арене, отношения Казахстана со 

стратегическими партнерами. 

Темы докладов и докладов: 
1. Путь к независимости Казахстана: историческое решение от 16 

декабря 1991 года 

2. политические, экономические и социальные предпосылки 

провозглашения независимости Казахстана 

3. провозглашение независимости Казахстана в 1991 году: распад 

Михаила Горбачева и Советского Союза 

4. независимость Казахстана и национальная политика: влияние 

Независимости на внутреннюю структуру страны 

5. провозглашение независимости Казахстана и его международное 

признание 

6. борьба казахского народа за независимость: политические изменения 

второй половины XX века 

7. независимость Казахстана и его конституционное развитие: 

Конституции 1993 и 1995 годов 

8. провозглашение независимости Казахстана и первые шаги во 

внешней политике 

9. историческое значение и политические последствия провозглашения 

независимости Республики Казахстан 

10. провозглашение независимости Казахстана: новый этап развития 

государства 

Другие виды работ: 



1.проанализировать историческое значение провозглашения 

независимости, ее социальные, экономические и политические аспекты с 

помощью индивидуального подхода. 

2.изучить государственное устройство Казахстана, принятие 

Конституции и ее влияние на деятельность ветвей государственной власти. 

3.сделать презентацию, посвященную Дню провозглашения 

независимости Казахстана, и показать политическое, экономическое и 

международное значение этого события. 

4.изучить конституционные реформы Республики Казахстан с 1991 по 

1995 годы и показать их влияние на государственное устройство. 

5.дать обзор первых политических реформ и формирования 

государственного устройства после провозглашения независимости 

Казахстана. 

6.написать научный доклад о первых шагах во внешней политике и 

месте нашей страны на международной арене после провозглашения 

независимости Казахстана. 

7.проанализировать исторические документы и юридические акты о 

независимости Казахстана и дать характеристику их места в системе 

образования и права государства. 

8.проведите глубокое исследование значения декабрьского события в 

стремлении к независимости и его влияния в процессе принятия. 

9.изучите изменения в обществе, культуре и национальном сознании 

граждан Казахстана после провозглашения независимости. 

10.проанализируйте первые внешнеполитические направления 

Казахстана после обретения независимости и основы международных 

отношений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМА № 14 КАЗАХСТАНСКАЯ МОДЕЛЬ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ. 
 

1.Основные этапы перехода от плановой экономики к рыночной.  
 

В начале 90 - х годов сельское хозяйство пережило серьезный кризис. 

Основной причиной стал большой разрыв между продукцией сельского 

хозяйства и 344 345 отраслей промышленности. Глубокий кризис сельского 

хозяйства был вызван масштабной и немедленной кампанией по 

приватизации колхозов и совхозов в республике. Раньше было более 600 

зернопроизводящих совхозов и колхозов, около 700 овцеводческих хозяйств, 

около 80 птицефабрик. Население республики в ходе приватизации лишилось 

этого доступного. Ценовой беспорядок, беспорядок, спешка и предвыборная 

приватизация, неблагополучие в финансировании, разрушение нисходящей 

системы управления, спекуляция материально-техническим обеспечением и 

т. д. привели к разрушению сельского хозяйства.  

В 1993 году подавляющее большинство совхозов не могли выплачивать 

работникам зарплату до 6 месяцев. Сократился объем таких работ, как 

добавление новых мощностей в обрабатывающих, перерабатывающих 

отраслях сельхозпродукции, внедрение новых технологий в производство, 

замена основных фондов. Вся реформа не могла быть осуществлена без 

устранения вышеуказанных и других недостатков в агропромышленном 

комплексе и кардинального изменения отношения к отрасли. Сократились 

продукты земледелия,сократились посевные площади.  

Валовая сельскохозяйственная продукция сократилась на 55 процентов 

в период с 1992 по 1998 год, производство зерна сократилось с 30 миллионов 

тонн до 12 миллионов тонн. Значительно сократилась одна из основных 

отраслей аграрного сектора - животноводство. Поголовье уменьшилось. 

Убыль скота и птицы в основном была вызвана ухудшением отношения к 

этой области. Корма, необходимые для скота, были заготовлены мало. В 

результате приватизации скот, выделенный отдельным крестьянам, был либо 

продан, либо заменен на товары, необходимые сельским жителям. Если в 

1991 году 9,8 млн. поголовье крупного рогатого скота в 2002 году составило 

4,4 млн. осталось только поголовье, соответственно овец и коз-35,7 млн. 

головы, 10,4 млн. до другой, лошади 1,6 млн. 1,0 млн. голов. уменьшился до 

другого.  

Прорыв в сельском хозяйстве, начавшийся в 2000 году, отразился и на 

развитии животноводческой отрасли. Так, в 2000-2002 годах увеличилось 

поголовье крупного рогатого скота на 8%, овец на 9%, лошадей на 1%, 

птицеводство на 25%. Сейчас более 90% поголовья скота в республике 

накоплено в руках частных крестьянских хозяйств. Правительство 

Казахстана в последние годы реализует меры, направленные на увеличение 

сельскохозяйственного производства. На сельское хозяйство из бюджета 

1996 года выделено 4,3 миллиарда тенге, в 1997 году-5,3 миллиарда. 

выделены тенге. В 1996 году Азиатским банком развития Казахстану был 



выделен кредит в размере 100 миллионов долларов США. Из них 50 млн. 

доллар был потрачен на сельское хозяйство в 1997 году. Только в 1996 году 

было закуплено 630 сельскохозяйственных культур и 100 хлопкоуборочных 

комбайнов.  

Государственные ассигнования на сельское хозяйство увеличивались 

из года в год. В 1999 году он получил 9 миллиардов долларов. в 2000 году в 

агропромышленную отрасль было выделено 11 млрд. тенге. тенге потрачено. 

На селе сложились новые формы хозяйствования. В 2000 году в республике 

функционировало 96198 сельскохозяйственных структур, в том числе 91471 

крестьянское хозяйство, 1781 производственный кооператив, 2886 

хозяйственных товариществ и 60 частных предприятий. Так, с 1999 по 2001 

годы в селе стали формироваться собственники, способные вести 

эффективное хозяйство. Как отметил Президент Республики Казахстан 

Н.Назарбаев в своей лекции «новый этап - новая экономика», «появился 

класс фермеров, прочно ориентированных на рынок» (суверенный Казахстан. 

16 декабря 2004 г.). В результате реформы, проведенной в сельском 

хозяйстве, 99 процентов произведенной продукции приходилось на частные 

структуры. Государство снизило налоги на сельское хозяйство. Все 

предыдущие долги сельскохозяйственных структур были погашены. Другие 

долги были продлены на 5-6 лет. Сейчас в сельской местности более 25 

тысяч юридических лиц имеют возможность заниматься бизнесом, только 

количество крестьянских хозяйств превысило 170 тысяч. Этапы "битвы за 

зерно" были забыты.  

За последние годы Казахстану удалось произвести более миллиарда 

пудов зерновых культур. Если в советское время для производства такого 

количества зерна начинался целый союз, то сейчас мы собираем и разливаем 

зерно в мешки с минимальными затратами.  

Новый этап дальнейшего развития сельского хозяйства начался с 2002 

года. Этот период, который должен охватить до 2005 года, 

предусматривается в сочетании с вопросами завершения реформы аграрного 

производства, внедрения частной собственности на сельскохозяйственные 

земли и модернизации социального облика села. С 2002 года правительство 

начало проводить большую системную работу, связанную с сельским 

хозяйством. В июне 2002 года была принята государственно - аграрная 

программа. Он охватывал 2003-2005 годы, эти годы назывались годами 

поддержки, процветания деревни. Таким образом, для комплексного решения 

проблем аграрного сектора и сельского населения 2003-2005 годы были 

объявлены сельскими годами.  

В 2002 году в целях поддержки отраслей сельского хозяйства из 

государственного бюджета было выделено 30 млрд. долл. выделены тенге. С 

2003 года значительно увеличилось бюджетное финансирование сельского 

хозяйства и смежных отраслей. Например, в 2003 году 40 миллиардов 

долларов. из них 30 миллиардов направлено на развитие аграрного сектора, 

10 миллиардов-на социальные проблемы села, в том числе здравоохранение, 

образование, обеспечение села питьевой водой. А в 2004 году на развитие 



сельского хозяйства из государственного бюджета - 50 млрд. долл., В 2005 

году-55 млрд. долл. выделены тенге. В последующие годы Казахстан достиг 

значительных результатов в развитии аграрного сектора.  

Валовая продукция сельского хозяйства выросла почти в 2 раза по 

сравнению с 2002 годом. Инвестиции увеличились более чем в 3 раза. Это 

стало возможным в результате огромной поддержки аграрного сектора 

государством. Трехлетняя программа поддержки вышеупомянутого села дала 

мощный импульс развитию внутри страны. Принятые меры положительно 

сказались на общем росте товарооборота в сельском хозяйстве почти в 4 раза, 

что превысило 4 миллиарда долларов США (Президент РК Н.А.Из Послания 

Назарбаева народу Казахстана от 6 февраля 2008 года.- Суверенный 

Казахстан, 2008, 7 февраля).  

В 2007 году был получен хороший урожай практически по всем видам 

сельскохозяйственных культур. Особенно хорошие показатели достигли 

фермеры страны. По республике убрано более 22,5 миллионов тонн зерна. 

Казахстан вышел на первое место в мире по объему производства зерна на 

душу населения и экспорту муки. За последние десять лет объем 

производства сельхозпродукции увеличился почти в 3 раза.  

В частности, планируется повысить уровень сельского хозяйства 

страны путем оказания всесторонней помощи, в том числе сохранить 

имеющиеся посевные площади, вырастить из них урожай, стабилизировать 

поголовье скота. Сейчас в сельской местности проживает 43 процента 

населения Казахстана. Железная дорога имеет особое значение в 

транспортном сообщении Казахстана, получившего независимость. В 

настоящее время на долю Казахстанской железной дороги приходится три 

четверти перевозимого груза по всем видам транспортного сообщения, 

половина проезжающих. По техническому обеспечению железных дорог и 

грузоперевозкам Казахстан занимает третье место среди стран СНГ после 

России и Украины. Именно в связи с этим требования к железнодорожному 

транспорту с каждым годом растут, и его главные задачи возлагаются на 

Президента Н.А.Отражена в стратегической программе Назарбаева 

«Казахстан-2030". Особое место в решении этих вопросов занимает 

совершенствование структуры железных дорог.  

31 января 1997 года постановлением Правительства были объединены 

алматинский, Целинный и Западно-Казахстанский железнодорожные отделы, 

образовано республиканское государственное предприятие «Қазақстан темір 

жолы». А в 2002 году постановлением Правительства это предприятие было 

преобразовано в закрытое акционерное общество «Национальная компания» 

Қазақстан темір жолы".  

В 2002 году протяженность железной дороги в Казахстане достигла 

13,6 тыс. км, количество железнодорожных станций по ней составило 720. С 

первых лет обретения независимости особое внимание уделяется 

строительству новых железных дорог и возобновлению железнодорожных 

станций и сетей. В том числе большое внимание уделяется созданию 

международных железнодорожных сетей. Важную роль в развитии 



международного железнодорожного сообщения играет станция Достык. Ведь 

она занимает большое место в осуществлении экономических связей между 

странами Европы и Азии. В сентябре 1991 года была осуществлена перевозка 

грузов между Казахстаном и Китаем через станцию Достык, а в июне 1992 

года-пассажирские перевозки. С 1994 года стали осуществляться 

международные перевозки через станции Достык-Алашанкоу. В результате 

торговые связи между Казахстаном и Китаем, Узбекистаном и Южной 

Кореей значительно выросли через станцию Достык. Только в 2002 году 

грузоперевозки увеличились в 10 раз по сравнению с 1994 годом и составили 

6 млн. долл. тонна. 

 

2.Реализация программ «Нұрлы жол», «100 конкретных шагов» в 

развитии экономики. 

 

3.Экономическое развитие в Постпандемический период. 

 

4.многовекторность внешней политики независимого Казахстана. 

После обретения независимости Казахстан, как суверенное 

государство, начал строить международные отношения, проводить активную 

внешнюю политику. В своей внешней политике Казахстан уделял особое 

внимание трем вопросам. Во-первых, развитие международных связей с 

другими странами, включая республики, вступившие в бывший Союз, Азией, 

Тихим океаном, ближневосточным регионом, европейскими странами и 

США. Во-вторых, не только установить дипломатические связи с 

зарубежными странами, но и укрепить с ними культурно-экономические 

связи, тем самым вступив в число передовых цивилизованных стран. В-

третьих, обеспечение безопасности Казахстана, предотвращение мировой 

войны, применения ядерного оружия. Именно в этом направлении с 1991 

года реализовано множество мер в сфере внешней политики и 

международных отношений.  

Казахстан установил серьезные и предсказуемо серьезные отношения 

со всеми своими соседями, основными государствами-партнерами. Основной 

стержень внешней политики-многовекторный путь, то есть многовекторный. 

Это нормальная ситуация, которую требует сама жизнь из-за 

геополитического расположения страны. За прошедшее время Республику 

Казахстан признали более 180 государств мира.  

Казахстан установил дипломатические отношения с более чем 120 

странами. За рубежом открыто более 40 дипломатических и консульских 

представительств. А в Алматы и Астане действуют более 50 иностранных 

посольств и миссий, десятки представительств международных и 

межнациональных организаций. В своей внешней политике Казахстан 

уделяет особое внимание установлению тесных отношений с ближайшими и 

крупнейшими соседними государствами - Россией на севере и Китаем на 

востоке.  



Большое историческое значение имеет подписание договора о дружбе, 

сотрудничестве и взаимопомощи между Казахстаном и Россией от 25 мая 

1992 года.  В укреплении дружбы и сотрудничества двух народов 27 апреля 

1996 г. Президент Российской Федерации Б.ьцин и Президент Казахстана Н. 

А.Большое значение имело то, что Назарбаев встретился в Алматы и 

подписал Совместную декларацию Казахстана и России. В нем 

подчеркивалось, что проводимые в Казахстане и России демократические 

преобразования и политико-экономические реформы имеют большое 

значение для будущего народов двух стран.  

Важную роль в дальнейшем развитии сотрудничества между Россией и 

Казахстаном сыграла Декларация о вечной дружбе и сотрудничестве, 

подписанная в Москве 6 июля 1998 года.  На его основе решены вопросы 

урегулирования финансовых разногласий между двумя государствами и 

совместного использования космодрома Байконур. 25 января 2000 г. 

Президент Казахстана Н.А.Состоялась встреча Назарбаева и президента 

России В. Путина. В нем особое внимание уделялось дальнейшему 

совершенствованию двусторонних отношений.  

А в декабре 2002 г. Президент Казахстана Н. А.В ходе официального 

визита Назарбаева в Москву были подчеркнуты усилия по максимальному 

углублению дружественных связей, сложившихся между двумя странами. 

Также состоялся всесторонний обмен мнениями по актуальным 

региональным и международным проблемам. Было отмечено, что 

сотрудничество на двустороннем уровне, в рамках СНГ, ЕврАзЭС, ШОС 

является главной гарантией безопасности, интеграции стран региона. 2003 

год отмечался на государственном уровне как Год Казахстана в России, 2004 

год - как Год России в Казахстане. В 2004 году товарооборот между двумя 

государствами составил 7 млрд. долл. это почти на 40% больше, чем в 2003 

году (суверенный Казахстан, 12.01.2005).  

На начало 2005 года в Казахстане в целом насчитывалось 1100 

совместных с Россией предприятий с уставным фондом более 250 миллионов 

долларов США. За годы независимости удалось добиться значительных 

успехов в установлении добрососедских и дружеских отношений с большой 

соседней на юго-востоке страной - Китайской Народной Республикой. В 1990 

г. было осуществлено взаимодействие Казахстана и Китая по железной 

дороге, благодаря чему наша республика смогла выйти на берег Тихого 

океана кратчайшим путем.  

Развитие казахстанско-китайских отношений начало набирать очень 

высокие темпы. С первого визита Президента Республики Казахстан в 

Китайскую Народную Республику в августе 1992 г. удалось открыть все пути 

связи.  Торговля между двумя странами за последние годы выросла в десятки 

раз. В ходе переговоров между казахстанскими и китайскими делегациями, 

состоявшихся 25 сентября 1997 г. В Алматы, на нефтепровод, соединяющий 

Западный Казахстан и Западный Китай, было направлено 9,5 млрд. долл. 

подписан договор о расходовании долларов. Это гарантировало укрепление 



политико-экономических связей, сохранение спокойствия и мирной жизни 

при границе.  

1998-1999 гг. благодаря активным дипломатическим действиям между 

Китаем и Казахстаном вновь достигнуты новые важные договоренности. 

Прежде всего, уточнение границ в основном завершено. Определение 

границы с Китаем означало, что были предоставлены дополнительные 

гарантии национальной безопасности Казахстана. Визит Президента 

Казахстана в Китай в декабре 2002 г. определил новый этап сотрудничества 

между двумя странами.  В ходе встречи глав двух государств было 

подписано 5 документов. Важнейшим из них является‖ Договор о 

добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Республикой Казахстан и 

Китайской Народной Республикой". Кроме того, на уровне двух стран 

подписаны документы по сотрудничеству в борьбе с международным 

терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом, о предотвращении опасных 

военных действий между двумя государствами и др. В 2004 году объем 

торгово-экономических связей увеличился с года на 3 млрд. долл. США. 

 В целом за последние годы взаимные встречи, переговоры с лидерами 

КНР стали постоянным явлением во внешней политике нашей страны. Во 

внешней политике Казахстана большое значение имеют отношения с США. 

США признали Республику Казахстан независимым государством  

С 25 декабря 1991 г. между двумя государствами установлены 

полноценные дипломатические отношения в ранге посла. В декабре 1991 г. 

Государственный секретарь Дж. Бейкер приехал в Алма-Ату, где посетил 

Н.А.Провел переговоры с Назарбаевым и другими официальными лицами. В 

1992 г. Казахстан посетила делегация комиссии Конгресса США по 

безопасности и отношениям в Европе. В мае того же года Президент 

Республики Казахстан Н. А.Назарбаев совершил первый визит в 

Соединенные Штаты Америки. В ходе данного визита были подписаны:‖ 

соглашение по торговым отношениям―,‖ договор по взаимной защите 

финансовых вложений―,‖ меморандум о взаимопонимании между 

правительствами Республики Казахстан и США―,‖ совместные заявления о 

соглашении конвенции по предотвращению двойного налогообложения". Так 

были заложены договорно-правовые основы двусторонних отношений. В 

последующие годы Казахстан и США динамично развиваются.  

В настоящее время США являются крупнейшим инвестором 

экономики Казахстана. Вашингтон рассматривает Казахстан как опору 

стабильности и безопасности в Центральной Азии, своего главного партнера 

в этом регионе. В декабре 1999 г. Президент Казахстана Н.Назарбаев 

совершил очередной пятидневный визит в США, открыв новый путь для 

связи между двумя странами. В ходе соглашения между двумя государствами 

были определены приоритетные направления начала ХХІ в. В 

поздравительном письме, направленном в ознаменование десяти лет 

независимости нашего государства, президент США Дж. Буш подтвердил, 

что Казахстан играет ключевую роль для международного сообщества в 

борьбе с нестабильностью и конфликтами в регионе. 



5.Республика Казахстан и международные организации. 

 

В декабре 2001 года Президент Н. А.В ходе официального визита 

Назарбаева в США было подписано совместное заявление «о новых 

казахстанско-американских отношениях‖. Кроме того, для Казахстана 

большое значение имеет сотрудничество с Турцией, Пакистаном, Индией, 

Ираном, а также с такими странами Азии, как Япония, Южная Корея и 

другими. Казахстану очень важно тесно взаимодействовать со странами 

Средней Азии-Узбекистаном, Кыргызстаном, Таджикистаном, 

Туркменистаном, имеющими общие границы, сложившиеся хозяйственные, 

исторические и культурно - этнические связи.  

В этом направлении в 1994 году была создана Центрально-Азиатская 

экономическая ассоциация. К нему присоединились Казахстан, Узбекистан, 

Кыргызстан, а в 1998 г. - 4 государства Таджикистан.  В соответствии с 

заключенным между этими странами договором был создан 

Межгосударственный совет и его основные институты - Совет Премьер-

министров и их постоянный орган - исполнительный комитет. За годы после 

подписания договора об общем экономическом пространстве принято более 

200 документов по важным направлениям многостороннего сотрудничества, 

актуальным международным сложным вопросам и экономической 

интеграции республик.  

Наиболее важной из них является стратегия интеграционного развития 

Центрально - Азиатского экономического сообщества до 2005 года. С 

февраля 2002 года Центрально-Азиатская экономическая ассоциация была 

преобразована в ―Центрально-Азиатское сотрудничество‖ на основе нового 

согласованного документа.  

Одним из главных вопросов внешней политики Казахстана является 

сохранение пограничной безопасности страны. Очень нужно было 

стабилизировать границу с Россией, которая граничит с нами на несколько 

тысяч километров на севере, с Китаем на юго-востоке. Граница-одна из 

главных черт государственного суверенитета. Поэтому эта важная 

политическая проблема неоднократно становилась предметом разговора на 

встречах между правительствами России и Казахстана. В результате этого 

между двумя странами был заключен договор о коллективной безопасности 

от 15 мая 1992 г. и договор о коллективной безопасности от 1999 г. 28 марта 

был подписан договор о военном сотрудничестве между Казахстаном и 

Россией. По этим договорам предусмотрено дальнейшее совместное 

укрепление региональной безопасности и развитие сотрудничества в области 

обороны и, таким образом, взаимное взаимодействие в области внешней 

политики Казахстана и России.  

Вопрос безопасности и внешней политики между Россией и 

Казахстаном был изложен в принятой в июле 1998 г. ―Декларации о вечной 

дружбе и союзничестве‖ между двумя странами, а также об экономическом 

сотрудничестве на следующие 10 лет (1998-2007 гг.).) нашел свое отражение 

в экономической программе. На основании этих соглашений в казахстанско-



российских пограничных поясах стали проводиться делимитационные 

мероприятия. А в январе 2000 года на встрече глав двух государств в Москве 

было достигнуто соглашение о трех главных направлениях. Первый-это 

преемственность отношений в политике двух стран. Второй-сотрудничество 

в вопросах безопасности. Третий-вопрос уточнения границ. Общая 

протяженность границы Казахстана с соседними государствами составляет 

около 15 тысяч километров. Из них государственная граница Казахстана с 

Кыргызской Республикой составляет порядка 1050 километров, с Российской 

Федерацией - более 7,5 тысяч километров, с Туркменистаном - 400 

километров, с Узбекистаном - 1660 километров.  

Проблема разграничения с Россией началась с совместного заявления 

глав двух стран 6 июля 1998 года и протокола по разграничению 

государственной границы от 12 декабря того же года. Эксперты, активно 

занимавшиеся разработкой документов в течение шести лет, пришли к 

общему соглашению по всем точкам пограничной линии. Президент 

Казахстана Н.А.Назарбаев и президент России В. Путин 18 января 2005 года 

подписали договор о казахстанско-российской государственной границе. 

Фактически, по этому документу, который можно оценить как исторический, 

пограничный вопрос, имеющий особое значение для обеих стран, был решен 

в соответствии с международными нормами.  

Как отметил Елбасы,‖впервые из каадымских времен на законных 

основаниях была проведена граница между казахско-русскими странами". 

Эти пограничные линии, считающиеся самыми длинными в мире, с общим 

размахом 7591 километр, были обозначены и признаны и признаны надежной 

гарантией незыблемой дружбы между двумя государствами. После 

обретения независимости Казахстан приступил к легализации границы с 

Китаем. Взаимопонимание и заинтересованность достигли успеха, которого 

раньше не было.  

В апреле 1994 года Президент Казахстана Н.Назарбаев и Премьер-

министр КНР Ли Пэн подписали договор по легализации и установлению 

(разграничению) границы между двумя странами. Из двух небольших 

участков сети общей протяженностью 1718 километров (в бывших 

Талдыкорганской и Семипалатинской областях) все они были закреплены 

законодательным путем. Для решения следующих проблем была создана 

делимитационная комиссия. Во время встречи высокого ранга достигнута 

договоренность о дальнейшем продолжении переговоров по полному 

урегулированию пограничных вопросов.  

В этом направлении в 1996-1998 гг. было три специальных соглашения. 

В результате в ноябре 1999 г. было подписано специальное коммюнике о 

полной координации пограничных вопросов Цзянь-Цземинь и н.Назарбаев. 

Таким образом, межевание границы с Китаем в основном завершено. Кроме 

того, Казахстан за эти годы добился практически окончательного 

урегулирования пограничных вопросов со своими ближайшими соседями — 

Кыргызстаном, Узбекистаном и Туркменистаном. Важную роль в 



постоянном решении пограничного вопроса в азиатских странах играет 

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС).  

Во время встречи в Шанхае в апреле 1996 года главы России, Китая, 

Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана подписали соглашение о 

неразрушении границ, доведении нейтрального регионального расстояния 

между ними до 100 километров. Позже к этому соглашению присоединился 

Узбекистан. Ежегодная встреча глав шести стран на основе "Шанхайского 

соглашения" состоялась в 1997 г. в Москве, 1998 г. В Алматы, 1999 г. В 

Бишкеке, 2000 г. в Душанбе, 2001 г. В Алматы.  На нем всесторонне 

обсуждались вопросы региональной безопасности и укрепления 

сотрудничества, в результате чего были приняты декларации.  

В июне 2002 года в Санкт-Петербурге состоялся очередной саммит 

Шанхайской организации сотрудничества. В его работе практически 

отразилось установление структуры ШОС. Секретариат ШОС будет 

располагаться в Пекине, а штаб-квартира Региональной 

антитеррористической структуры-в Бишкеке. На этой встрече были 

подписаны 3 документа - Хартия ШОС, соглашение по региональной 

антитеррористической структуре и Декларация глав государств-участников 

ШОС. Главная цель внешней политики Казахстана-мир, предотвращение 

войны.  

В 1992 г. на 47 сессии Генеральной Ассамблеи ООН Президент 

Н.Назарбаев поднял вопрос об установлении мер взаимного солидарности и 

доверия в Азии. Согласно ему, весной 1993 г. в Алматы было собрано более 

десяти представителей из 368 369 стран, приглашенных по этому вопросу, а 

на встречу в августе того же года прибыла группа экспертов из 17 стран.  

Казахстан присоединился к Хельсинкскому процессу и участвовал в 

работе Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (1992 г.). А 

31 сентября 1996 г. Казахстан подписал договор о нераспространении 

ядерного оружия в числе 129 стран-членов ООН. Присоединение Казахстана 

к договору СВХ и договору о нераспространении ядерного оружия-событие 

мирового значения. Это только усилило гарантии безопасности страны.  

1994-1995 гг. главные ядерные державы-США, Великобритания, 

Россия, КНР и Франция-предоставили Казахстану совместные и 

всесторонние гарантии безопасности. Казахстан придает важное место 

сотрудничеству с политико-военным союзом - НАТО. Это сотрудничество 

развивается в рамках программы‖ Партнерство во имя мира " и служит 

подготовке кадров для Вооруженных сил страны. Большое значение имело 

создание собственных вооруженных сил для защиты независимости и 

целостности границ Республики Казахстан.  

Его реализация началась Указом Главы государства от мая 1992 г. ―О 

создании Вооруженных Сил Республики Казахстан‖. 10 февраля 2000 г. была 

принята новая военная доктрина и стратегия национальной безопасности на 

1999-2005 годы. Согласно этим документам предусматривалось, что армия 

будет финансироваться в объеме не менее одного процента от валового 

внутреннего продукта страны. 



На основе доктрины на казахстанской земле осуществлен переход к 

воинской территориальной структуре, созданы южные, восточные, западные 

и центральные военные округа, охватывающие все регионы страны. Таким 

образом, обеспечение безопасности в нашей стране остается главным 

вопросом. Принятие Казахстана в члены Организации Объединенных Наций 

в марте 1992 г. стало для республики событием огромной важности. После 

этого была открыта возможность войти в нашу страну в качестве члена 

других международных организаций. В частности, Казахстан вошел в состав 

основных валютно-финансовых организаций - Международного валютного 

фонда, Всемирного банка реконструкции и развития, европейского и 

Азиатского банка развития. В начале 1997 г. Казахстан был принят в члены 

более 60 международных организаций. В результате выросли экономические 

связи Казахстана с зарубежными странами, увеличился объем 

предоставляемых ему инвестиционных средств. Например, 1992-1995 гг. 

сумма ассигнований Международного финансового института Казахстану 

составила 2 млрд. долл. США.  

С момента обретения независимости было подписано около 800 

межгосударственных и межправительственных контрактов. В верхней части 

списка прямых инвестиций в Казахстан находятся США, за ними следуют 

Великобритания, Италия, Канада, Нидерланды, Германия, а из Азиатского 

региона-Китай, Япония, Индонезия и Южная Корея. Казахстан уделяет 

особое внимание экономическому взаимодействию с США. Подписан 

крупный договор с американской компанией ―Шеврон‖ по разработке 

морских нефтяных источников.  

В настоящее время США являются одними из важнейших 

экономических партнеров Казахстана. В нашей стране действует более 350 

казахстанско-американских совместных предприятий, а также 

зарегистрированы представительства более 100 американских компаний. 

Внешняя торговля имеет большое значение в развитии экономики 

Казахстана. За годы обретения суверенитета Казахстан установил торговые 

отношения с более чем 180 странами мира. В результате этого из года в год 

растет объем товаров, которые вывозят и привозят к нам извне. В 2001 г. 

объем внешней торговли Казахстана составил 14 млрд. долл. больше 

доллара. Около 62% торгового оборота Казахстана приходится на долю стран 

СНГ, 24% - на долю европейских стран (35 стран), 13% - на долю стран 

Азиатского региона. Мы последовательно проводим открытую 

внешнеторговую политику. Так, в 2004 году Положительное сальдо объема 

внешнеторгового оборота (Сальдо — разница между денежными 

поступлениями и убытками за определенный период времени) составило 7 

млрд. долл. свыше 33 млрд. долл. США.  

Это означает, что он вырос более чем в 3 раза по сравнению с 1994 

годом. В первые годы независимости география нашей внешней торговли, в 

основном ограниченная масштабами СНГ, также несколько разошлась. В 

структуре товарооборота Казахстана в 2004 году на первые места вышли 

страны-члены Европейского союза, Россия, Швейцария и Китай. Таким 



образом, мы стали неотъемлемой частью мировой экономики и вошли в 

канал глобальной конкуренции (Казахстан находится на пути ускоренной 

экономической, социальной и политической модернизации. Послание 

Президента Республики Казахстан Н.Назарбаева народу Казахстана. // 

Суверенный Казахстан, 19 февраля 2005 г.).  

30 ноября 2007 года в Мадриде на пленарном заседании Совета 

министров иностранных дел государств-членов ОБСЕ Казахстан был избран 

председателем организации в 2010 году. Еще одним крупным достижением 

страны стало решение 56 государств мира, которое в 2010 году дало 

Казахстану возможность председательствовать в Организации по 

безопасности и сотрудничеству в Европе.  

Это-елбасы Н.А. Огромный успех международного авторитета 

Назарбаева, грандиозный результат великих позитивных изменений в стране, 

демократии в нашей стране. Наша страна получила новое качественное 

признание и свое развитие.  

ОБСЕ-одна из самых авторитетных международных организаций мира. 

Казахстан-первая страна СНГ, председательствующая в ОБСЕ, это первая 

тюркская страна, которая исторически относится к цивилизованному 

Исламскому пространству и, наконец, первая азиатская страна. В 

заключение, независимый Казахстан установил дипломатические и 

экономические отношения на равных со многими странами мира.  

За годы независимости благодаря усилиям нашей страны во внешней 

политике были выполнены задачи, имеющие огромное историческое 

значение. Казахстан занял достойное место во Всемирном сообществе. Если 

в 1991 году мировое сообщество действительно хотело завоевать Казахстан, 

то сегодня Казахстан очень уважают и уважают. Казахстан стал лидером 

Центральной Азии, уважаемым международным партнером, государством, 

активно борющимся с международным терроризмом, распространением 

наркотиков и ядерным оружием.  

За годы независимости Казахстан стал полноправным членом мирового 

сообщества, инициативы которого на практике всегда находили широкую 

поддержку и претворялись в жизнь. Сегодня наша страна вышла на новый 

качественный уровень международного признания. Убедительным 

подтверждением стало решение о председательстве Казахстана в 

Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в 2010 году. 

Задачи: 
1.определить основные этапы экономического развития после 

обретения Казахстаном независимости и проанализировать особенности и 

результаты каждого из них. 

2.выступить с докладом об экономическом кризисе начала 1990-х годов 

и реформах Казахстана для перехода к рыночной экономике. 

3.изучить стратегии и приоритеты индустриально-инновационного 

развития Казахстана и привести конкретные примеры касательно новых 

отраслей экономики страны. 



4.провести обзор развития аграрного сектора Казахстана и реформ в 

сельском хозяйстве, проанализировать его экономическое и социальное 

значение. 

5.познакомиться с развитием энергетической отрасли Казахстана и 

изучить роль добычи нефти и газа в экономике страны. 

6.изучить, как сложился инвестиционный климат в Казахстане, 

принимаемые меры по привлечению иностранных инвестиций и их 

экономическую эффективность. 

7.изучить динамику уровня инфляции в Казахстане, проанализировать 

ее влияние на экономику страны и меры, направленные на борьбу с 

инфляцией. 

8.определить меры по экономической диверсификации Казахстана и их 

осуществление, а также основные трудности в этом процессе. 

9.проанализируйте, как изменилась экономика страны в результате 

членства Казахстана в Таможенном союзе и Евразийском экономическом 

союзе. 

10.изучить программу Казахстана «новая экономическая политика» и 

проанализировать, как она повлияла на экономический рост и стратегию 

развития страны. 

Темы докладов и докладов: 
1. экономическая трансформация Казахстана: период от Советского 

Союза до независимости и последующие изменения 

2. Стратегия индустриально-инновационного развития Казахстана: 

становление новой экономической модели 

3. аграрные реформы Казахстана: изменения в сельском хозяйстве и их 

экономическое влияние 

4. энергетический сектор Казахстана: место нефти и газа в 

национальной экономике 

5. инвестиционная политика в Казахстане: привлечение иностранных 

инвестиций и экономический рост 

6. Стратегия инфраструктурного развития Казахстана: Новые 

направления экономики 

7. экономическая диверсификация Казахстана: модернизация 

производственной и сельскохозяйственной отраслей 

8. экономическая интеграция Казахстана: членство в Евразийском 

экономическом союзе, его преимущества и недостатки 

9. социально-экономическая политика в Казахстане: пути ликвидации 

безработицы, бедности и неравенства в стране 

10. Цифровая экономика в Казахстане: влияние новых технологий на 

экономику 

Другие виды работ: 

1.Проанализируйте достижения и трудности, с которыми столкнулся 

Казахстан на пути экономического развития после обретения независимости, 

и высказайте свое мнение. 



2.изучить историческое значение проводимых в Казахстане 

экономических реформ и их влияние на экономическое состояние страны. 

3.создать презентацию, отражающую основные направления 

индустриально-инновационного развития Казахстана, в которой излагаются 

основные проекты и экономические результаты. 

4.рассмотрим конкретные примеры на пути диверсификации 

экономики Казахстана, достижения и трудности в ходе их реализации. 

5.напишите обзорную статью о влиянии энергетической политики 

Казахстана и политики в нефтегазовой отрасли на экономику и изучите 

экономические последствия. 

6.научно проанализировать влияние развития цифровой экономики и 

новых технологий в Казахстане на экономику. 

7.анализ показателей экономического развития Казахстана и изучение 

экономических процессов с использованием важных данных, содержащихся 

в нем. 

8.изучить трансформацию экономики Казахстана после обретения 

независимости от Советского Союза с исторической точки зрения и 

проанализировать ее особенности. 

9.изучить влияние экономических реформ в Казахстане на уровень 

жизни населения, безработицу и социальные изменения. 

10.разработать эффективные стратегии для привлечения иностранных и 

внутренних инвестиций в экономику Казахстана и показать, как эти 

стратегии должны быть реализованы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМА № 15 ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Переход казахстанского общества от тоталитарной, однопартийной, 

административно-командной системы к Демократической перспективе 

начался с конца 1986 года, когда на повестку дня были поставлены вопросы 

подлинной народной власти, политического плюрализма, суверенитета. 

Основными законодательными актами, регулирующими деятельность 

общественных объединений, являются Конституция РК, Закон РК 

"общественные объединения", Гражданский кодекс РК. Отдельные стороны 

их деятельности регулируются законами" О политических партиях"," о 

профессиональных союзах"," о религиозных объединениях", Налоговым 

кодексом. В становлении и развитии партийно-политической системы 

Казахстана можно выделить четыре основных этапа: первый-появление 

политизированных общественных структур.  

Национально-политические движения возникли в 1989 году: в мае - 

студенческое общество "Форум"; в июле - неформальное движение 

"Желтоксан" (объединение участников декабрьских событий 1986 года). 

Второй этап связан с формированием общенациональных объединений. 

Движение "Невада-Семей" возникло в феврале 1989 года по инициативе О. 

Сулейменова. Национальные партии и движения: "Алаш", "Желтоксан", 

"Азат", "казачье движение". Третий этап начинается в 1991 году. Союз 

народного единства Казахстана (СНЕК), народный конгресс Казахстана 

(КНК), Социалистическая партия Казахстана (СПК). Политические партии и 

движения получили реальную политическую власть. Четвертый этап начался 

осенью 1999 года. Это связано с введением в парламент страны смешанной 

избирательной системы, включающей голосование по партийным спискам.  

На сегодняшний день по данным Комитета регистрационной службы 

Министерства юстиции РК официально зарегистрированы 9 политических 

партий и 87 движений. Глава государства Касым-Жомарт Токаев посвятил 

народу Казахстана послание "Новый Казахстан: путь обновления и 

модернизации". Там он опубликовал обширную программу политических 

реформ и ряд социально-экономических мер, которые будут реализованы в 

обозримом будущем. Глава государства подчеркнул важность пересмотра 

полномочий президента путем перехода от суперпрезидента к президентской 

республике с сильным парламентом.  

Кроме того, политические реформы затрагивают законодательную 

ветвь власти. Будет пересмотрен порядок формирования и ряд функций 

Сената. Программа политических реформ также предусматривает 

совершенствование избирательной системы, модернизацию избирательного 

процесса, расширение возможностей для развития партийной системы, 

акцентировала внимание на усилении роли правоохранительных институтов, 

повышении конкурентоспособности средств массовой информации и 

укреплении роли институтов гражданского общества 

Для любого государства важно, чтобы партийная система была 

прочной. Формирование и функционирование партийной системы на 



пьедестальной основе вносит непосредственный вклад в развитие страны. 

Большая часть государств, опаздывающих с одной партией, отошла на 

второй план из-за отсутствия политической конкуренции и разнообразия 

мнений. Некоторые даже развалились. Например СССР. Поэтому важно 

знать историю, этапы становления, специфику партийной системы. Особенно 

для независимого Казахстана. 

 

Формирование партийно-политической системы современного 

Казахстана можно разделить на следующие этапы: 

Первое десятилетие независимости – с 1991 по начало 2000-х годов-это 

создание партийного поля, в рамках которого был выработан общественно-

политический консенсус, а также основные идеологические структуры и 

концепции развития страны. 

Второе десятилетие – с начала 2000-х по 2010 год-качественное 

укрепление политических партий с переходом от первичной мажоритарной к 

пропорциональной системе выборов в Мажилис Парламента. 

Третье десятилетие-с 2011 года-становление многопартийной системы 

с доминирующей политической силой. 

На заре независимости перед первым Президентом Республики 

Казахстан-Елбасы Н.А. Назарбаевым стояла непростая задача создания 

государственных и политических институтов на демократической основе, 

способных обеспечить развитие страны в условиях сложной социально-

политической реальности. Главное значение в этом процессе имело создание 

многопартийной системы. 

Партии как политический институт должны были стать каналом, 

представляющим интересы граждан и обеспечивающим эффективную 

обратную связь. Это потребовало введения совершенно новых механизмов и 

правовых баз. 

Осложняло ситуацию отсутствие у молодого гражданского общества 

опыта работы независимых от власти государственных институтов – партий, 

профсоюзов, некоммерческих организаций. Было много психических 

барьеров, нежелание большинства населения активно участвовать в 

общественных работах. Все это нужно было преодолеть, убедив граждан в 

открытости государства для более широкого общественного диалога.Закон 

1991 года» Об общественных объединениях в Казахской ССР " начал процесс 

институционализации партий. Было зарегистрировано более 300 

общественных организаций, включая партии и движения. Коммунистическая 

партия Казахстана утратила монополию на представление интересов 

общества, тем самым обозначив процесс окончательного «роспуска» 

однопартийной системы. 

В результате в первой половине 90-х годов были зарегистрированы 

Социалистическая партия, Народный конгресс, Республиканская партия, 

Коммунистическая партия, Партия народного единства, Народная 

кооперативная партия, Партия «Қазақстан жаңғыру», "Руханият" и другие 

общественно-политические движения. 



Кроме того, партии и общественные объединения того периода уделяли 

больше внимания представлению интересов узкой группы электората. 

Популярность конкретной политической партии всегда зависела от личности 

лидера. Партии в основном работали в центре, не отличаясь 

организованностью и регулярностью.Впервые правовое укрепление 

многопартийной системы нашло отражение в принятом в 1995-1996 годах 

Конституционном законе» О выборах«, законах» Об общественных 

организациях «и» о политических партиях". В это время партии как 

политический институт создавались в условиях глубокого экономического 

кризиса, нарастания социальной напряженности и значительной поляризации 

партийно-политического поля.Развитию избирательной системы активно 

способствовало строительство партии. Поправки к Конституции 1998 года 

заложили основу пропорциональной избирательной системы. Возросла роль 

политических партий и их влияние на законодательный процесс. С этого 

момента дополнительные 10 мест в Мажилисе стали распределяться между 

партиями в соответствии с количеством голосов, поданных в партийный 

список. Было введено 7-процентное препятствие для вступления в нижнюю 

палату парламента, и конкуренция в политической сфере 

активизировалась.Кроме того, опыт первых лет независимости показал, что 

для поддержания высоких темпов реформ необходима серьезная 

политическая сила, способная консолидировать общество. Именно такой 

силой стала Республиканская политическая партия «Отан», созданная в 1999 

году и постепенно завоевавшая доверие народа.Сильный консолидирующий 

потенциал проявился сразу на первом съезде. "Отан" включает в себя 

Партию народного единства Казахстана, демократическую партию 

Казахстана, либеральное движение Казахстана и движение «За Казахстан – 

2030». Первым Президентом Нурсултаном Назарбаевым был избран 

председатель партии «Отан", который определил ее основные идейно-

организационные принципы.Первым опытом межпартийного соперничества 

было участие 10 политических партий в парламентских выборах 1999 года. 

Политическим партиям была предоставлена возможность участвовать в 

борьбе за депутатский мандат, в том числе путем выдвижения избирательных 

списков.Таким образом, в первое десятилетие независимости страны начал 

внедряться механизм представительства депутатов Мажилиса по партийным 

спискам, что повысило роль партий в политической жизни общества.С 

начала 2000-х годов на повестку дня были поставлены принципиально 

разные политические задачи. Казахстан вступил в период интенсивного 

экономического роста, который требует от парламента оперативной 

политико-правовой поддержки.Вместе с тем возросло понимание 

необходимости укрепления политической стабильности и общественного 

единства с целью создания системных условий для дальнейшего ускоренного 

развития общества. С учетом этого был принят новый закон» О 

политических партиях«, а также внесены поправки в Закон О выборах (2002-

2004 гг.), запрещающие создание политических партий по этническим, 

религиозным и гендерным признакам.Впервые утвержден принцип 



формирования маслихатами избирательных комиссий на основе 

представительства партий, внедрена практика проведения теледебатов между 

партиями и кандидатами. Введенный порог регистрации новой партии с 50 

тыс. членов стал определяющим условием повышения эффективности 

политических объединений.По состоянию на 1 июля 2002 года 7 из 19 партий 

смогли подтвердить соответствие новым стандартам. Кроме того, в 

последующие 2 года на площадке партии появились новые игроки: «Асар», 

Демократический выбор Казахстана, Коммунистическая Народная партия 

Казахстана, Народно-Демократическая партия Казахстана, «Руханият» 

(преемник партии Ренессанс). 

В результате на выборах 2004 года 12 партий боролись за 

парламентский статус, 4 из которых объединились в избирательные блоки, 

которые назывались АИСТ. Далее продолжалась тенденция к укреплению и 

объединению сил. Так, в 2006 году в» Отечество «вошли» Асар", аграрная и 

Гражданская партии. В том же году на внеочередном Х съезде партии» Отан 

«было принято решение о переименовании Республиканской политической 

партии» Отан «в НДП» Нур Отан".Таким образом, ко второму десятилетию 

независимости страны многопартийная система стала более прочной. 

Сегодня в более чем 100 странах с многопартийной системой происходит 

законодательная консолидация прямого государственного финансирования 

политических партий.Как показывает международный опыт, государственное 

финансирование партий является законным инструментом поддержки 

партийного плюрализма, позволяющим партиям быть независимыми от 

интересов отдельных групп влияния. Это выгодно для обеспечения равных 

возможностей как для участия в выборах, так и для организации 

мероприятий в межвыборный период. Например, в Австрии объем 

государственного финансирования партий разрешен до 25% от общего 

бюджета партий, в Германии-до 30%, в Швеции – до 84%, в Португалии-до 

90%.К третьему десятилетию независимости стали решаться острые вопросы 

по развитию партийной системы. Потому что были высказаны критические 

замечания и предложения о том, что для повышения политической 

конкуренции в стране еще предстоит внести изменения. Таким образом, 

проведение в 2012 году внеочередных выборов в Мажилис Парламента в 

соответствии с новым законодательством дало большой импульс развитию 

общественно-политических процессов.По итогам выборов в Мажилис были 

избраны 3 партии:» Нур Отан «(80,99%), демократическая партия» Ак жол " 

(7,47%) и Коммунистическая Народная партия Казахстана (7,19%). В стране 

сложилась многопартийная система с доминирующей политической 

властью.Партийная модель как гарант стабильности всей политической 

системы определила необходимость дальнейшего укрепления 

многоотраслевых направлений совершенствования существующей системы 

сдержек и противовесов между ветвями власти, распределения полномочий 

между центром и регионами, а также развития местного самоуправления на 

основе децентрализации. С учетом обозначенного политического курса 

партии внесли существенные коррективы в идеологические структуры своей 



деятельности.После уверенной победы на выборах в июне 2019 года 

Президент К. К. Токаев объявил в стране большой пакет политических 

реформ. Среди них стали решаться вопросы, требующие различных 

изменений и развития партийной системы.В рамках реализации 

политических реформ были внесены поправки в Конституционный закон «О 

выборах» и законы «О политических партиях». Таким образом, барьер в 

регистрации партий сократился вдвое – с 40 до 20 тыс. человек был снижен 

сбор подписей. Введена 30-процентная квота на выдвижение женщин и 

молодежи в партийные списки кандидатов в депутаты Мажилиса и 

маслихата. А с этого года в эту квоту вошли и люди с ограниченными 

возможностями. Законодательно закреплен институт парламентской 

оппозиции, который расширил возможности партий парламентского 

меньшинства. Законодательство о митингах и шествиях было 

либерализовано: разрешение на их проведение было только 

предупреждением и уведомлением.По принципу» сильные лидеры – сильная 

партия «впервые в стране был проведен внутрипартийный отбор-праймериз, 

где были приняты новые лица в ряды партии» Нұр Отан " и возможность 

серьезно обновить партийные списки. В январе 2021 года состоялись 

парламентские выборы. По итогам выборов конфигурация партий в 

Мажилисе осталась прежней:» Нур Отан « - 76, демократическая партия» Ак 

жол " - 12 и Народная партия Казахстана - 10 получили мандаты.Однако 

после выборов было внесено еще одно изменение по андификации партийной 

конкуренции. Теперь он снизился до 5%, а не до 7% для партий. Очевидно, 

это усилит партийную конкуренцию на следующих выборах. 

2.межнациональное согласие народа Казахстана – залог независимости 

и укрепления демократии. Духовное развитие. 

Провозглашение Казахстаном своей независимости осуществлялось в 

условиях многонационального, многоконфессионального становления народа 

страны. При этом наиболее серьезные последствия монархической и 

советской власти остались. Политико-экономические колониальные 

традиции были воспрепятствованы стремлению казахского народа к 

самостоятельности. Не смотря на это, наша страна ни на мгновение не 

заблудилась в идеале обретения независимости. Сегодня казахстанское 

государство начинает олицетворять мир гуманистическим, демократическим 

и толерантным характером. Одним из ярких проявлений этого является 

воплощение в жизнь структуры Ассамблеи народа Казахстана, 

знаменовавшей межнациональный мир и согласие. Как известно, впервые 

необходимость такого общественного института была всесторонне доказана 

и обоснована Президентом Н.А. Назарбаевым на еле-еле обретенной 

независимости.В 1992 году первый форум народа Казахстана, посвященный 

годовщине независимости страны, заложил исторический фундамент этого 

сооружения. Ассамблея народа Казахстана была создана 1 марта 1995 года 

Указом Президента страны в качестве консультативно-совещательного 

органа при Главе государства. Главная цель ассамблеи-внести свой вклад в 

процветание и процветание нашей общей родины Казахстана, служить 



развитию казахстанского патриотизма, казахстанской гражданской 

идентичности, конкурентоспособной нации, нормальному установлению 

межнационального согласия в стране. По мере продвижения времени статус 

и общественное место Ассамблеи в политическом и юридико-правовом 

плане становятся все более определенными и полностью сформированными. 

В этом можно отметить закон «Об Ассамблее народа Казахстана», 

специально принятый 20 октября 2008 года, и особый статус Мажилиса 

Парламента Казахстана, в котором избираются представители Ассамблеи (9 

депутатов). Осознание индивидуальной идентичности каждой нации, 

признание и принятие присущего только ей мира нации осуществляется 

через свободу развития системы культурных ценностей, истории и языка 

этой нации. Более 100 казахстанских национальностей, которые ранее 

говорили и писали в основном на русском языке, получили образование на 

родном языке, выучили родной язык для всех возрастов, получили доступ к 

печатным, печатным и массовым средствам массовой информации на своем 

родном языке, пропагандировали национальные праздники, обычаи и 

традиции, организовали национальный театр (русский, узбекский, 

Уйгурский, корейский и немецкий театры), где созданы максимальные 

условия для развития искусства. Дворец Мира и согласия в Астане, 

возведенный под надзором Елбасы Н.А.Назарбаева, открыт для проведения 

курултаев, собраний и мероприятий казахстанских национальностей. 

Конкретная задача ассамблеи систематизирована на законодательной основе. 

В частности, «обеспечение эффективного взаимодействия с 

государственными органами и институтами Азиатского общества в сфере 

межэтнических отношений, создание благоприятных условий для 

дальнейшего укрепления межэтнического согласия и толерантности в 

обществе; укрепление единства народа, поддержка и развитие общественного 

согласия по основополагающим ценностям казахстанского общества; 

содействие государственным органам в противодействии проявлениям 

экстремизма и радикализма в обществе и попыткам ущемления прав и свобод 

человека и гражданина; формирование политико-правовой культуры 

граждан, опирающейся на демократические нормы». Ассамблея, цель и 

задача которой в казахстанском обществе полностью определены, при 

непосредственной поддержке первого главы страны, с максимальной 

ответственностью выполняет возложенные на нее доверие и долг. Среди 

активных членов Ассамблеи достаточно граждан, которые своими делами 

доказывают патриотический дух. Представители разных национальностей 

широко представлены в казахстанской власти, науке, литературе, учебно-

просветительской сфере, искусстве, спорте, бизнесе. В свое время 

представители других национальностей, вынужденные переселяться из 

атамекенов по политическим и другим объективным причинам, не забыли о 

дарханских нравах и широких объятиях казахского народа. Потомки 

кочевников – казахов, которые впитали в свою кровь степную демократию в 

сахаре, в этот исторический критический час доказали свою стойкость к 

гуманизму, основанному на любви к человечеству. История народа, чья 



борьба за независимость нации длилась несколько столетий, пережила ужасы 

колониального времени, сохранение которого как нации было 

сомнительным, очень глубока. В этой связи следует остановиться на 

самоотверженной борьбе казахского народа за национальные ценности 

начала ХХ века, ставшего главной колонией монархической России. 

Революционное волнение русской демократии в 1905 году посеяло зародыш 

освобождения среди казахов в одном из крайностей метрополии. 

Борьба с колониальной системой прошла через множество 

экспериментов по продвижению национальных интересов. Этот период 

освободительного движения казахов был сопряжен с политико-

экономическими требованиями, которые поднимали вопросы языка, религии, 

религии и земли. Устремления и действия казахской интеллигенции, братьев 

страны и казахских студентов в интересах нации описываются на страницах 

периодической печати, членством в передовых политических партиях 

(конституционно-демократических, социалистически-революционных, 

автономно-федеральных), организацией петиций и публичных писем в 

правительство. Знаменитая Каркаралинская петиция, подписанная 14500 

человек, была природным национальным желанием казахского народа. 

Деятель Алаш Мухамеджан Тынышбаев (1879-1938), посвятивший свою 

сознательную жизнь интересам нации, написал официальное письмо 

председателю Комитета министров России С. Ю. Витте, используя указ царя 

Николая II от 18 февраля 1905 года, в котором есть искра демократии. В 

письме от имени всего казахского народа,1868 г., 1891 г. были 

проанализированы конкретные доводы о том, что «положения» об 

управлении казахами подвергали жизни и условиям народа наибольшему 

стрессу.  Раскрывается тяжелое положение духовно-религиозных вопросов 

казахов. Данный вопрос, по «правилу», был рассмотрен в общегражданском 

управлении, далее министром внутренних дел. Было бы неразумно отдавать 

духовное дело учреждениям, которые не имели ничего общего с 

мусульманской религией. В письме говорится, что каждый чиновник делает 

непременной задачей вмешательство в религиозные дела казахского народа, 

закрывая мечети, медресе, оскорбляя мусульманскую религию, подвергая 

строгой цензуре религиозные книги, уделяя особое внимание проповеди 

христианства. Автор, поднявший полную свободу в этом деле, выражает свое 

предложение: "взять духовно-религиозные дела казахов из вышеназванных 

административных учреждений и передать их специальному казахскому 

религиозному собранию, возглавляемому казахским духовенством 

(муфтием), чтобы муфтий стал независимым от различных учреждений, 

миссионерских обществ; построить мечеть, медресе, молитвенные места без 

разрешения русского правительства; создать казахские, арабские, отмена 

цензуры религиозных книг на татарском языке; выдача свидетельств о 

рождении религиозным управлениям; возможность открыто оказывать 

сопротивление миссионерам населением, им не должна препятствовать 

администрация». Конечно, такое требование колониальные власти 

отреагировали мерами недоверия к населению в целом, не говоря уже о 



невыполнении. Выступая 18 апреля 2014 года на XXI сессии Ассамблеи, 

Елбасы Н.А.Назарбаев отметил: «именно история обеспечила, чтобы Ислам, 

как бы он ни исходил от Создателя к нашим предкам, достиг сегодняшнего 

Казахстана. На священной казахской земле особо не бывало. Духовность 

казахского народа всегда отличалась гуманизмом и внутренней 

целостностью. Сегодняшнее поколение не имеет права лишиться этого 

великого качества, унаследованного от предков. Поэтому я призываю 

казахскую интеллигенцию, духовных лидеров, всех и каждого казаха не 

забывать о великих учителях. Мы должны защищать наше поколение от 

чужих влияний, призывать заблудших к разуму и предостерегать их от 

необдуманных шагов», – подчеркнул он. В то время как Вера, религиозная 

позиция являются одними из главных характеристик человеческого рода, 

отражающих его сознательную идентичность, известны также последствия 

умышленного лишения. Советская власть придерживалась лицемерного 

курса на движения, преследующие национальные интересы. Обращение 

большевиков к «трудящимся мусульманам России и Востока», 

опубликованное 2 (15) ноября 1917 года, и «знаменитая декларация о правах 

народов России», опубликованная 20 ноября (3 декабря), поначалу 

очаровывали малочисленные народы своим «сердечным» содержанием. 

Ленинское руководство пообещало, что колониальные страны имеют полное 

право править собой и даже создавать отдельное государство, которое будет 

защищено силами органов государственного переворота. Однако тот факт, 

что социальная революция в Центральной России была осуществлена в 

целом в Туркестанском регионе шовинистическими руками европейцев-

пришельцев, вызвал недоверие. Такие необъяснимые обстоятельства 

побудили лидеров национального движения принять конкретные решения. 

Так, в 1917 году родились «алашская автономия», «Туркестанская 

автономия», представлявшая интересы нации. Их программы и решения 

также были четко выражены демократическими принципами и 

гуманистическими ценностями. Но национальная политика советской власти 

была заменена колониальной прихотью, стоящей за классовыми интересами. 

Вчерашнее декабрьское событие 1986 года также было естественным 

стремлением казахского народа к национальным ценностям. Однако молодые 

побеги, молодежь, считавшиеся будущим страны, были задушены 

тоталитарной системой. Все это укрепило стремление казахского народа к 

интересам нации. Он утверждал, что закаливание и напряжение создали 

исключительный Национальный иммунитет, выходящий за рамки ненависти 

к язычникам. На начальном этапе провозглашения независимости казахский 

народ, который преодолел эйфорические настроения, существующие у 

колониальных народов, до прагматической прохладной реальности жизни, не 

бросил соотечественников на произвол судьбы. Не лишним будет поднять 

братство нации, открыть уникальную институциональную структуру до 

Ассамблеи, создать на государственном уровне всесторонние условия для 

процветания других наций, повторить, что это опыт, которого нет в мире. По-

прежнему, ощущение влияния колониальных последствий в духовно-



культурной жизни, наличие статуса государственного языка-все это говорит 

об оптимистической идентичности казахского народа. В Послании народу 

страны» Нұрлы Жол – путь в будущее «Елбасы Н.А.Назарбаев предложил 

широко отметить в республике 20-летний юбилей Ассам –блейя народа 

Казахстана и отметил: "межэтническое согласие-это жизненная сила. Когда 

мы дышим, мы этого не замечаем, это происходит само по себе – мы просто 

живем. Единство и межэтническое согласие мы должны соблюдать сами. 

Никто никогда не сделает это для нас со стороны", - высказал свою позицию, 

наполненную глубоким смыслом в этом очень деликатном вопросе. В 

истории человечества осталось не так много данных о межнациональном 

согласии и межрелигиозной терпимости. Поэтому, в самом широком смысле, 

пришло время осмыслить, изучить и осмыслить серьезность казахстанского 

опыта, как современного созвучия культур и цивилизаций. Ассамблея имеет 

мало кафедр в нескольких вузах страны. Не создание в стране до сих пор 

научно-исследовательского института всеобщей истории, изучающего 

историю народов мира, например, мешает таким делам. Судьба и история 

более 100 национальностей в составе Ассамблеи расширили бы границы 

казахстанских исследований. Надеемся, что доктрина национального 

единства мобилизует народ Казахстана, говорящий на государственном 

языке и сохраняющий ценности своей нации, на мирную жизнь и 

созидательный труд. 

Задачи: 
1.изучить основные изменения в общественно-политическом развитии 

Казахстана после обретения независимости и проанализировать их влияние 

на политическую систему и институты. 

2.рассмотрим уровень развития демократии в Казахстане, обеспечение 

политических прав и свобод граждан, а также достижения и трудности в этих 

вопросах. 

3.проанализировать процесс формирования многопартийной системы в 

Казахстане, роль политических партий и их место в обществе. 

4.изучить социальные и политические движения в Казахстане, в том 

числе политическое участие молодежи, и рассмотреть влияние на изменения 

в обществе. 

5.изучить взаимодействие разделения властей и трех ветвей власти в 

Казахстане, проанализировать их роль в государстве и значение в 

политической системе. 

6.проанализировать политические реформы в Казахстане, в том числе 

пути развития президентской и парламентской систем, объяснить значение 

этих изменений в политической жизни. 

7.изучить, в каких направлениях работала внешняя политика после 

провозглашения независимости Казахстана, в том числе отношения с 

соседними странами и международными организациями. 

8.рассмотрим систему государственной службы в Казахстане, права и 

обязанности сотрудников, а также реформы и нововведения в этой системе. 



9.изучить правоохранительную систему Казахстана и 

проанализировать проведенные реформы для обеспечения ее эффективности 

и правопорядка. 

10.изучить национальную политику в Казахстане, место и влияние 

этнических групп в политической жизни и проанализировать, как они влияют 

на государственное устройство и общественно-политические процессы. 

Темы докладов и докладов: 

1. политические реформы Казахстана после обретения независимости: 

изменения в общественно-политической структуре 

2. многопартийная система в Казахстане: становление и развитие 

3. развитие демократии в Казахстане: гражданское общество и 

политические права 

4. политическая активность молодежи в Казахстане: участие молодежи 

в общественно-политических процессах 

5. социальные движения в Казахстане: становление гражданского 

общества 

6. особенности политической системы Казахстана: система 

президентского управления 

7. избирательная система в Казахстане: Демократия и политическое 

участие 

8. правоохранительная система в Казахстане: обеспечение законности и 

порядка 

9. внешняя политика Казахстана: внешнеполитические стратегии за 

годы независимости 

10. национальная политика в Казахстане: политическое участие и роль 

этнических групп 

Другие виды работ: 

1.написать эссе о значении развития демократии и становления 

гражданского общества в Казахстане, рассмотреть взаимосвязь социальных и 

политических изменений. 

2.изучить развитие политических партий и многопартийной системы 

Казахстана, проанализировать ее влияние на политические процессы и 

государственное устройство в стране. 

3.подготовить презентацию, включающую социальные движения и 

реформы в Казахстане, показать их влияние на политическую и социальную 

жизнь. 

4.рассмотреть изменения социальной политики В Казахстане в виде 

кейс-стадий и проанализировать влияние конкретных социальных реформ на 

экономику страны и общество. 

5.проанализируйте основные направления и стратегии внешней 

политики Казахстана и укажите их роль в международных отношениях в 

обзорной статье. 

6.подготовить научный доклад о динамике развития 

правоохранительной системы в Казахстане, проведенных реформах для 

обеспечения правопорядка и их результатах. 



7.проанализировать развитие политических прав и свобод в Казахстане 

статистическими данными и изучить значение этих показателей в 

общественно-политической жизни. 

8.провести историческое исследование структуры политической 

системы Казахстана после обретения независимости, формирования 

политической системы и основных политических изменений в стране. 

9.изучить политическую активность молодежи в Казахстане, 

проанализировать их участие в политических процессах и роль в 

общественной жизни. 

10.разработать план реализации социальных реформ, изучив 

социально-экономические реформы в Казахстане и их влияние на 

общественно-политическое развитие и политическую стабильность. 
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1.Предмет и задачи курса "история казахстана". 

2.Деление истории казахстана на эпохи. 

3.Теория происхождения человека и проблема места возникновения 

человечества 

4.Новые данные по антропогенезу. 

5.Хозяйство и быт древнего человека. 

6.Культура человека в доисторический период.  

7.Искусство наскальной живописи – петроглифы (мыншункыр, поэты, 

енбек, тесиктас, шатыртас, акбидайык, акбаур, баян-журек).   

8.Открытие археологических памятников, относящихся к каменному 

веку на территории казахстана. 

9.Разбивка исторического процесса на этапы. 

10.Каменный век на территории казахстана. 

11.Казахстан-древний очаг одомашнивания лошадей.  

12.Ботайская культура в северном казахстане 

13.Территория казахстана-один из очагов формирования homo ѕаріепѕ. 

14.Понятие глоттогенеза.  

15.Концепция культурогенеза. 

16.Предпосылки формирования кочевничества: природно-

географические и социокультурные факторы. 

17. Бронзовый век.  

18.Искусство бронзового века: петроглифы.  

19.Наскальные рисунки в комплексах коза бессмертная, тамгалы. 

20.Тасмолинская культура: дата, масштабы, курганы и особенности 

материальной культуры. 

21.Энеолит великой степи. 

22.Формирование представлений об искусстве и религии в раннем 

палеолите. 

23.Хронология раннего железного века и памятники археологической 

культуры. 

24.Процесс возникновения и эволюции инструментов железного века. 

25.Андроновская культура на территории казахстана. 

26. Хронология раннего железного века и памятники археологической 

культуры. 

27.Сакские племенные союзы на территории казахстана. 

28.Проблема языкового и этнического происхождения уйсинов. 

29.Канлы  происхождение и этническая история. 

30.Виды кочевого хозяйства: приусадебное хозяйство, скотоводство, 

миграция и др.   

31.Культура племен раннего железного века: хронология, похороны, 

оружие, невеста, искусство звериного стиля.  

32.Отношения саков с державой ахеменидов. 

33.Участие саков в греко-персидских войнах. 

34.Племенной союз сармато-алана. 



35.Общественная структура, хозяйство и культура гуннов. 

36.Отношения с гуннами и кенгуру. 

37.Значение великого шелкового пути в древности и средневековье.  

38. Культура верховой езды. Колодцы. Упряжь 

39. Образование тюркского каганата.  

40.Турецкий и западно-турецкий каганаты. 

41.Военно-административная система в тюркских государствах.  

42.Культура древних тюрков. 

43.Религиозные верования древних тюрков. 

44.Орхоно - Енесейская (руническая) письменность как 

цивилизационный признак древнетюркской цивилизации.   

45.История тюркешского каганата. 

46.Арабо-китайский конфликт в жетысу и южном казахстане.  

47.Историческое сражение на реке талас (751 г.). 

48.Ветви казахстана на великом шелковом пути.  

49.Значение великого шелкового пути в древности и средневековье. 

50.Устная традиция в тюркской культуре. Мировое значение 

произведений аль-фараби, жусупа баласагуна, махмуда кашгари, ахмета 

ясави. 

51.Кочевники (система» город-степь") и сиделки: взаимоотношения 

двух хозяйственно-культурных типов. 

52.Города и поселения – как военно-административные, культурные, 

торговые и ремесленные центры.  

53.Памятники средневековой архитектуры тюркской эпохи казахстана. 

54.Карлукское государство.политическое положение, их 

территориальная территория. 

55.Огузское государство. Общественное строительство, хозяйство. 

56.Караханидская государственность как новый этап эволюции 

тюркской государственности.   

57. Кимакский каганат. 

58. Проблемы происхождения и этнической истории кипчаков. 

59.Кыпчакское ханство на территории казахстана. 

60.Племенное объединение найман кереит джалаир. 

61.Образование караханского государства . 

62.VI-x вв. Экономическая и культурная жизнь казахстана. 

63.Абу насир аль фараби и его вклад в мировую науку. 

64.Чингисхан и образование монгольской империи. 

65.Монгольская оккупация средней азии и казахстана 

66.Создание золотой орды как евразийской империи. 

67.Поход хана Батыя в восточную европу. 

68.Установление дипломатических связей батыя хана с мамлюкским 

султанатом в египте, рост престижа империи в средневековом мире. 

69.Походы Амира Темура на золотую орду. 

70.Соперничество династий чингизов за Сырдарьинский регион. 



71.Обращение чагатайлыка и потомков мигрировавших монголов в 

ислам. 

72.Культурно-цивилизационное наследие эпохи золотой орды. 

73.Принятие ислама в золотой орде как государственной религии. 

74.Комплекс внешних и внутренних факторов, приведших к 

ослаблению и распаду золотой орды. 

75.Связи золотой орды со средней азией и хорезмом. 

76.Влияние золотой орды на исторические процессы в евразии. 

77.XIV-XV вв. Средневековые государства. 

78.Казахстан в составе трех монгольских улусов. 

79.Политический климат государства кок-орда. 

80.Образование ак-ординского государства. 

81.Моголь (середина xiv-начало xvi в.) 

82.Территория и этнический состав моголов. 

83.Отношения великих моголов с чагатайцами мавераннахра. 

84.Положение ногайской орды в дешт-кыпчакской местности. 

85.Сибирское ханство. Территория, этнический состав, экономика. 

86.Абулхаирское ханство. Территория и этнический состав. 

87.Возрождение мусульманской культуры в семиречье. 

88.Становление казахского народа. Этноним "казах". 

89.Образование и развитие казахского ханства в xv веке. 

90.Исторические предпосылки становления казахского народа. 

Казахские лица. 

91.Традиционная кочевая культура казахов. 

92.Роль мавзолея ахмеда ясави и священного города туркестан в 

духовной жизни и идеологии казахского ханства.   

93.Увеличение территории ханства при касым-хане.   

94.Путь касым-хана к бровям. 

95.В первой половине XVI в. Социально-экономическое и 

политическое положение казахского ханства. 

96.Племенной состав казахского народа. Сельское хозяйство: 

животноводство, земледелие, города, торговля.  

97 .Культ поэзии и красноречия, устно-вербальное наследие казахов. 

98.Письменная историография, значение наиболее выдающихся работ 

мухаммеда хайдара дулати, кадыргали касымулы джалаири. 

99. Казахское ханство второй половины xvi века. 

100.Возрождение казахского ханства. Правление хана хакназара.. 

101.XVI-XVII вв. Социально-экономическое развитие казахского 

ханства. 

102.Казахи XIV-XVIII вв. Культура в голове. 

103.Приход к власти хана тауке, его политика. 

104.Свод законов казахов.семь уставов. 

105.Институт танцев в казахском обществе. 

106.Исторические портреты казахских ханов: касым, хакназар, есим и 

др.  



107. «мужское имя высочайшего роста  политика» Есим хана. 

108.Приход к власти хана жангира» салкам жангир". 

109.Историческое значение битвы при орбулаке. 

110.Казахско-джунгарские войны xviii в. 

111.XVI-XVII вв. Социальная структура казахского общества. 

112.XVII-XVIII вв. Борьба казахского народа против джунгарской 

агрессии. 

113.Усиление джунгарского ханства: стратегия вторжения джунгарцев. 

114.Казахский народ в годы "актабан шубырынды, алаколь сұлама". 

115.Период временного ослабления казахского ханства к середине xvi 

века. 

116.Казахско-русские отношения xvii-начала xviii века. 

117.Казахстан в первой половине xviii века. 

118.Начало присоединения казахстана к россии: историография и 

данные. 

119.Экономическое и социально-политическое развитие казахстана во 

второй половине XVIII века. 

120.Абылай хан-политический и государственный деятель. 

121.Внешняя политика и дипломатия казахского государства.   

122.Национально-освободительное движение казахского народа конца 

ХVIII-начала ХІХ века.  

123.Социально-экономическое развитие казахстана в первой половине 

xix века. 

124.Административные реформы царской власти в первой половине xix 

века и их последствия. 

125.Национально–освободительное движение казахского народа в 

1837-1870 годах. 

126.Восстание казахов во главе с к. Касымовичем. 

127.Постоянное подчинение казахстана российской империи. 

128.Административные реформы царской власти в казахстане во 

второй половине XIX века. 

129.Судебная структура и судебные реформы царской власти в 

казахстане (1867-1891 гг.).). 

130.Развитие промышленности и торговли казахстана в xix веке. 

131Формирование полиэтнического общества в казахстане в конце xix-

начале xx вв. 

132.Миграционная политика царской власти в казахстане(конец xix-

начало xx вв.). 

133.Социально-экономическое развитие казахстана в начале хх века. 

134.Реформаторское движение казахской интеллигенции в конце xix-

начале xx вв. 

135.1905-1907 гг. Казахстан во время русской революции. 

136.События 1916 года в казахстане: причины, характер, уроки. 

137.Научное исследование казахстана XVIII-начала XX века. 

138.Материальная культура казахстана XIX-начала XX веков. 



139.Искусство и культура казахского народа XIX-начала ХХ века. 

140.Развитие системы народного образования в XIX-начале XX вв. 

141.Абай кунанбаевич-мыслитель и писатель. Место абая в культуре 

казахского народа. 

142.Вклад ибрая алтынсарина в культуру казахстана. 

143.Шокан уалиханов и его научное наследие. 

144.Буржуазно-демократическая революция в россии 1917 г. И 

казахстан. 

145.1905-1917 гг.политические партии и течения в казахстане. 

146.Октябрьская революция 1917 года и казахстан. 

147.Национальные автономии в казахстане в 1917-1919 годах.  

148. Казахстан в годы гражданской войны. 

149. Становление казахской советской государственности. 

150.Политика "военного коммунизма" в казахстане (1918-1921 гг.) 

151.ТЭС в казахстане (1921-1927 гг.)). 

152.Индустриализация: характер, темпы, масштабы. 

153.Советское государственное строительство в крае (1921-1936) 

154.Общественно-политическая ситуация в казахстане. Маршрут 

"малый казань". 

155.Идейно-политическая борьба в крае. Массовые репрессии (1925-

1937).). 

156.Коллективизация сельского хозяйства в казахстане и его 

последствия. 

157.Система образования и наука в казахстане (1920-1930 гг.).). 

158.1920-1930 гг. Культура и искусство в казахстане. 

159.Экономика казахстана в годы великой отечественной войны (1941-

1945 гг.).). 

160. Казахстанцы на фронтах великой отечественной войны (1941-1945 

гг.).). 

161.Казахстанцы-герои великой отечественной войны. 

162.Репрессированные народы в годы войны в казахстане 

163.Казахстан в послевоенные годы (1946-1953 гг.).).) 

164.Казахстан в годы "хрущевской декады" (1953-1964 гг.).).). 

165.Освоение целинных и залежных земель в казахстане. 

166.Экономика казахстана во второй половине 1960-х и первой 

половине 1980-х годов. 

167.Общественно-политическая жизнь республики во второй половине 

1960-х-первой половине 1980-х годов. 

168.Духовная культура казахстана в 1954-1985 годах. 

169.Политика "перестройки" в казахстане (1985-1991гг.) 

170.События декабря 1986 года: причины и уроки. 

171.Государственное строительство республики казахстан. 

172.Государственные символы республики казахстан. 

173.Политические реформы в казахстане в 1991-2010 годах. 



174.Правовое развитие суверенного казахстана. Программные 

документы по совершенствованию правоохранительных органов. 

175.Исторические этапы становления и развития уголовно-

исполнительной системы республики казахстан. 

176.Президент казахстана "казахстан-2030.процветание, безопасность, 

улучшение благосостояния всех казахстанцев"-долгосрочная стратегия 

развития казахстана. 

177.1991-2010 гг. Экономическое развитие казахстана. 

178.Экономика казахстана в условиях мирового экономического 

кризиса. 

179. Демографические и миграционные процессы в казахстане 

180.Общественно – политическое развитие казахстана в современном 

мире. 

181.Становление института гражданского общества в суверенном 

казахстане. 

182.Духовное развитие казахстана в эпоху независимости. 

183.Наука и развитие образования 1991-2010 гг. 

184.Внешняя политика республики казахстан. 

185.Председательство казахстана в обсе в 2010 году. 

186.Уроки декабрьских событий. 

187.Движение "невада-семей". 

188.Казахстан во внешней политике ссср. 

189.Кризис в экономической системе. 

190.К. И. Сатпаев-наука, государственный деятель. 

191.М. О. Ауэзов-классик казахской литературы. 

192.Экологические проблемы казахстана. 

193.Кунаев д. А. - общественный и государственный деятель. 

194.Место Е. Бекмаханова в истории казахстана. 

195. Политические партии в республике казахстан. 

196.Манаш козыбаев-историк и великая личность. 

197.Демографические проблемы современного казахстана. 

198.Отношения между религией и государством. 

199.Казахстан - равноправный член мирового сообщества. 

200.Съезды мировых и традиционных религий. 
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