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Введение. 
История Казахстана - наука, которая в целостном виде изучает 

исторические события, явления, факты, процессы, выявляет исторические 
закономерности, имевшие место на территории Казахстана с древнейших 
времен до наших дней. 

Цель курса истории Казахстана - краткий обзор истории казахского 
народа с древнейших времен до наших дней. Исходя из этого, были 
определены следующие задачи: • переосмыслить ключевые проблемы 
истории народа: этногенез, государственность, отношения с соседними 
этническими образованиями, государствами, колониальные войны и 
национально-освободительные движения; • показать эволюцию духовного 
мира кочевников и их вклад в мировую цивилизацию. 

Историческая периодизация – разделение исторических процессов 
развития на основные, качественно отличающиеся друг от друга периоды 
истории в соответствии с объективными закономерностями развития 
общества.  

История Казахстана делится на следующие периоды: 
1. Древнейший период (2,5 млн. лет до н.э.-VIII в. до н.э.) – от появления 
человека на территории Казахстана до начала возникновения первых 
государств 
2. Древний период (VII в. до н.э. – V в. н.э.) – появление первых государств на 
территории Казахстана (саки, усуни, канглы, хунны), их расцвет, кризис, 
падение 
3. Средневековая история Казахстана (V в. н.э. – 30-е гг. XVIII в.)- 1-й этап – 
домонгольский период – до начала XIII в., 2-й этап – позднее средневековье – 
до начала присоединения Казахстана к России 
4. Новая история Казахстана (30-е гг. XVIII в. – до февраля 1917 г.) – 
вхождение Казахстана в состав России, колониальный период. 
5. Новейшая история Казахстана: 1-й этап – свержение царизма, Октябрь 1917 
года, установление советской власти (1917-1920 гг.) до фактического распада 
СССР (август-декабрь 1991 г. 2-Современный этап – провозглашение 
независимости РК 16 декабря 1991 года и до настоящего времени – 
становление и развитие РК как суверенного, демократического, правового 
государства. 
Методы, использующиеся в изучении истории, можно разделить на 
следующие группы: общефилософские методы: диалектический и 
метафизический, общенаучные методы, исторический метод, раскрывающий 
движение объекта исследования во времени; логический метод, 
раскрывающий внутреннюю суть явлений; методы восхождения от 
абстрактного к конкретному, а также индуктивный, дедуктивный, анализа, 
синтеза, описания, измерения и т.д. Специальные методы: специально-
исторические методы, в том числе генетический - последовательное 
раскрытие свойств, функций, изменений изучаемой реальности во времени; 
сравнительный - раскрытие сущности изучаемых явлений в процессе 
сравнения присущих им свойств; типологический - выделение единого, 
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присущего многообразию тех или иных сочетаний, единичного; системный - 
рассмотрение самого исторического процесса как системы, состоящей из 
элементов - ситуаций, событий и т.п. Конкретно-проблемные, или частные 
методы, направленные на изучение конкретных явлений, характеризующих те 
или иные стороны действительности. Любой из этих методов едва ли может 
претендовать на монопольное применение. Успех научного исследования 
достигается только тогда, когда методы дополняют друг друга или 
используются параллельно. Весь комплекс методов составляет методологию 
исторической науки.  

Исторические источники – это все то, что создано руками человека и что 
несет информацию о различных сторонах жизни общества, его материальной 
и духовной культуре. Согласно общепринятой классификации исторические 
источники, в том числе по истории Казахстана, делятся на письменные 
(старинные книги, летописи, всевозможные документы, художественная и 
научная литература) и вещественные (материалы археологические раскопок). 
Кроме того, выделяются произведения устного народного творчества и на 
более поздних этапах истории – кино/фото/фонодокументы. 

Письменные источники и литературу по истории Казахстана можно 
условно разделить на несколько групп: 
1.Письменные сообщения античных (древнегреческих и древнеримских) 
авторов – греческий историк Геродот («История греко-персидских войн»), 
греческий ученый Страбон («География»), римский историк Плиний и др. 
2. Китайские династийные хроники, произведения китайских ученых и 
путешественников Сыма Цяня, Чжань Цяня 
3. Ираноязычные (персидские) источники – «Авеста» (свод книг 
зороастрийской религии), персидские клинописные тексты 
4. Древнетюркские источники – особое место занимает первый тюркский 
летописец Йоллыг-тегин – автор знаменитых надписей в честь Кюль-тегина, 
Бильге-кагана 
5. Сведения по истории средневекового Казахстана содержатся в трудах 
средневекового арабского историка Ибн-аль–Факиха, записках 
путешественников Плано Карпини, Марко Поло, Гильома Рубрука 
6. Древнерусские летописи – «Слово о полку Игореве», Ипатьевская, 
Сибирская летописи (по истории кипчакско-кимакских племен) 
7. Труды - Мухаммед Хайдара Дулати «Тарих-и-Рашиди», Кадыргали 
Жалаири «Сборник летописей», Ибн Рузбехана «Записки бухарского гостя» 
(по истории образования Казахского ханства) 
8. Научно-историческая литература дореволюционного, советского, 
современного периодов  

Если представить общество как систему, где отдельные элементы 
связаны друг с другом во времени и пространстве, то функции связи во 
времени осуществляются именно историей и историческим сознанием. 
Поэтому объективное изучение истории, ее популяризация являются сегодня 
для нас очень важными.  

Таким образом, история Казахстана как самостоятельная дисциплина 
занимает почетное место в учебном плане подготовки специалистов высшей 
квалификации. 
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1.Древние люди и становление кочевой цивилизации 
 Каменный век – самый первый и продолжительный период в мировой 

истории, в том числе истории Казахстана. Он представлен исключительно 
вещественными историческими источниками, обнаруженными в результате 
археологических раскопок. За основу периодизации каменного века взяты 
изменения в технике обработки камня. Традиционно каменный век делится на 
три основных периода:  
1.  Палеолит – древнекаменный век (от греческих слов палайос-древний, 
литос-камень) – 2,5 млн. лет-10 тыс. лет до н.э. 
2.  Мезолит (мезос-средний) – среднекаменный век – 10 тыс.- 6 (5) тыс. лет до 
н.э. 
3.  Неолит (нео-новый) – поздне/новокаменный век- 6 (5) -3 (2) тыс. лет до н.э. 
   Иногда еще выделяется энеолит (меднокаменный век) как промежуточный 
период между каменным и бронзовым веком.   
   В течение этого периода произошли очень серьезные изменения в 
антропологическом типе человека его материальной, духовной культуре: 
1) Формирование современного антропологического типа человека - человек 
разумный. Основные этапы антропологической эволюции человека в период 
каменного века: 1. Человек умелый (хомо хабилис) 2. Человек выпрямленный 
(хомо эректус) 3. Человек разумный (хомо сапиенс) 
2) Прогресс в технике изготовления орудий труда из камня и других подручных 
материалов 
3) Переход от присваивающего хозяйства (охоты, рыболовства, 
собирательства) к производящему (земледелие, скотоводство) 
4)  Эволюция общественных отношений, переход от первобытного стада к 
семейной (родовой) общине, начало формирования племен и племенных 
объединений. Господствующий тип общественного устройства в период 
каменного века – матриархат 
5) Зарождение и дальнейшее развитие духовной культуры (первобытные 
религиозные культы, живопись, музыка и т.д.)  

В исторической науке существует понятие «неолитическая революция», 
которое включает в себя серьезный изменения в жизни человека того 
времени, а именно-переход от присвоения к производству, появление 
керамики и текстиля, новых форм общности-племен и племенных 
объединений. Первые следы пребывания человека на территории Казахстана 
найдены в Южном Казахстане. Постепенно человек расселялся и в другие 
районы и уже в эпоху бронзы практически вся территория Казахстана была 
достаточно плотно заселена.  

В становлении Ботайской культуры сыграли большую роль племена, 
населявшие территории между реками Жайык и Иртыш. Ботайская культура, 
культура племен Северного Казахстана эпохи энеолита. Расположен в 1,5 км 
к Юго-Востоку от села Никольское Айыртауского района Северо-
Казахстанской области. В 1981-1983 годы Археологическая экспедиция 
Северо-Казахстанского университета под руководством профессора Виктора 
Зайберта обнаружила остатки поселения из 158 сооружений, общей площади 
15 га. На поселении Ботай за весь основной период его существования, 
длившийся несколько столетий, древними людьми было построено не менее 



  
 
7 

250 жилищ. Площадь полуземляночных жилищ составляла 20-70 квадратных 
метров. Они располагались группами, часто примыкали друг к другу и, 
вдобавок, некоторые соединялись между собой переходами. Все постройки 
разделяются на жилые и хозяйственные. Как правило, в каждом жилище был 
один очаг, расположенный на полу, в центре. Не исключено, что в таких 
жилищах жили родственные общины, представлявшие, скорее, одну 
хозяйственную ячейку. Она могла насчитывать от 40 до 50 человек. 

Бронзовый век Казахстана можно разделить на следующие периоды: 
ранний, средний, поздний. В это время на территории Казахстана 
утверждается экономика производящего хозяйства, двумя главными 
направлениями которой выступают скотоводческо-земледельческое 
хозяйство и высокоразвитая древняя металлургия. 
 В этническом и культурном отношении – время сложения на обширной 
территории Казахстана и сопредельных зонах ареала родственных племен, 
получивших название андроновской культуры. Эпоха поздней бронзы 
представлена памятниками бегазы-дандыбаевской культуры.  
 Андроновская культура представляла собой культурно-историческую 
общность, протоцивилизацию, определившую историческое развитие 
значительной части Евразии. Важными ее центрами были части 
центрального, восточного и северного Казахстана. На западе Казахстана 
параллельно андроновской существовала близкая ей срубная культура. На 
юге андроновская культура соседствовала с родственной ей тазабагьябской 
в Приаралье. По данным археологов, андроновская культурно-историческая 
общность включает в себя: петровскую, алакульскую, федоровскую и культуру 
валиковой керамики. Причем каждая из них имеет свои особенности в 
изготовлении жилища, керамической посуды, в способах захоронения, в 
технологии плавки и литья металла. Между тем, общим для них является то, 
что они знали весь цикл производства металлических изделий от добычи 
руды, выплавки  до изготовления предмета. Имелись специальные 
плавильные печи, литейные мастерские, хорошо знали приемы ковки, чеканки 
и тиснения. 
Буквально, в последние годы у языковедов-тюркологов, этнологов, историков 
появилось ряд исследований, где выдвигается гипотеза о тюркоязычности 
андроновских племен. По антропологическому типу андроновцев относят к 
протоевропеоидной расе без какой-либо примеси монголоидных черт. 
У андроновцев было скотоводческо-земледельческое хозяйство. Жилищами 
у них были землянки, полуземлянки. Строили они свое жилье из камня и 
дерева. Установлено, что жили они в больших поселениях, окруженных 
оборонительными сооружениями – стенами с деревянными частоколами и 
рвами, башнями. Аркаим – считают протогородом той эпохи. Археологические 
данные позволяют констатировать следующие факты, у андроновцев были 
широко развиты домашние промыслы. Так, например, они пряли, ткали, 
выделывали кожу, шили одежду, обувь. И мужчины и женщины носили 
шерстяные и кожаные шапочки с ушками. 
В конце 2-го и начале 1-го тысячелетия до н.э. в Центральном Казахстане 
появляются оригинальные архитектурные погребальные комплексы, 
отнесенные академиком А.Маргуланом к бегазы-дандыбаевской культуре. 
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Культура получила название по могильникам Бегазы (Жезказган) и Дандыбай 
(Караганда). Таким образом, в Центральном Казахстане комплексная 
андроновская культура в XII-X вв. до н.э. сменяется бегазы-дандыбаевской 
культурой. Отличительная черта этой культуры–монументальные 
погребальные сооружения, имеющие сложную планировку. Внушительный 
вид и богатый погребальный инвентарь говорят и принадлежности их к 
родоплеменной знати. Вполне возможно, что мы имеем дело с уже 
сформированным стратифицированным обществом, близким к образованию 
государства. 
 
2. Генезис всаднической культуры 
1-е тысячелетие до н.э.- первая половина 1-го тысячелетия н.э.- новый этап 
отечественной истории, который известен под названиями-сакская эпоха, 
период ранних кочевников, эпоха раннего железа. Наряду с материалами 
археологических раскопок, история этого периода освещается уже 
письменными источниками, к числу которых можно отнести произведения 
античных (древнегреческих) авторов - «отец истории» Геродот («История 
греко-персидских войн»), Страбон («География»); персидские источники 
(надписи на каменных стеллах в честь персидских царей, Авеста- свод книг 
зороастрийской религии древних иранцев); китайские династийные хроники. 
Достоверно известно, что сакские племена (тиграхауда, массагеты, 
парадарайя, хаомоварга, исседоны, аримаспы, аргипеи) были расселены по 
всей территории Казахстана. Однако в имеющихся исторических материалах 
нет точной географической привязки. Предположительно, массагеты 
занимали территорию Приаралья, тиграхауда - Семиречье, аримаспы - 
Восточный Казахстан, Алтай. Саки были активными участниками многих 
исторических событий тех лет - греко-персидских войн, сражений против 
персов, Александра Македонского. Они активно развивали политические, 
экономические, культурные связи с цивилизациями древнего мира. 
В хозяйственной жизни саки унаследовали и продолжили традиции эпохи 
бронзы – скотоводство (кочевое, полукочевое, оседлое), земледелие, 
металлургия, различные ремесла. Одним из символов эпохи, отражающим 
высокий уровень развития сакской цивилизации является «золотой человек», 
обнаруженный в результате археологических раскопок на территории 
Алматинской области (1969-1973 гг.) научной экспедицией под руководством 
доктора исторических наук, профессора Кемаля Акишевича Акишева.  
Сакское общество не является ни рабовладельческим, ни феодальным в 
классическом смысле этого слова. Оно сочетало в себе различные формы 
эксплуатации. На высшей ступени сакского общества находилась 
аристократия, среди которой особо выделялся «царский род». По 
представлениям саков только царскому роду было ниспослано свыше право 
власти над соплеменниками. Большим влиянием в сакском обществе 
пользовались жрецы. Имелось воинское сословие. Основную массу 
населения составляли простые свободные саки. Рабов, в основном 
военнопленных, было немного. Их труд использовался, главным образом, в 
домашнем хозяйстве. 
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Саки были «язычниками». Их религиозные верования представлены 
различными культами - предков, семейно-родовых святынь, огня, солнца и 
т.д. Особое место в сакском искусстве и мифологии занимает «звериный 
стиль», который по своей сути был не просто стилем искусства. В большей 
степени он отражал идеологическую основу сакского общества. Есть 
различные версии, по-своему трактующие происхождение звериного стиля и 
его проникновение в жизнь саков - «ближневосточная», «европейская». 
Однако наиболее вероятной и исторически корректной является точка зрения, 
согласно которой звериный стиль имеет «местное» происхождение, 
олицетворяя собой исторические традиции номадной цивилизации.  
   В ІІІ в. до н.э. на территории Казахстана главную роль играли племенные 
союзы – усуни, канглы (или кангюй). В конце первого тысячелетия до н.э. на 
территории Семиречье, Тянь-Шаня и Тарбагатая складывается государство, 
известное из китайских источников как «Страна Усунь». Усуни обитали 
первоначально в районе реки Денхэ, но в III веке до нашей эры под натиском 
племен юечжи вынуждены были откочевать в Монголию, а после ряда 
поражений, нанесенных им хуннами,– в Семиречье и Джунгарию. Здесь усуни, 
признав зависимость от хуннов, основали в 177 году до нашей эры 
собственное государство, объединившее потомков сакских племен 
Семиречья, Восточного Казахстана и Джунгарии. Государство усуней было 
зависимо от хуннов, но уже в середине ІІ в до н.э. они фактически отделились 
от империи хунну и начали сближаться с Китаем. В 53 г. до н.э. Усунь 
распалась на две части. Центром усуньских владений была Илийская долина 
в Семиречье, а ставка находилась в г.Чигучене (г.Красной долины) на берегу 
оз.Иссык – Куль. Усуни – этнокультурные преемники саков. Во главе 
государства стоял правитель, носивший титул «Гуньмо» (великий бек), 
передававший престол по наследству. Ему подчинялись родоначальники и 
мелкие племенные вожди, называвшиеся беками (малый куньбек). Кроме 
Великий и малый гуньмо существовали еще восемь категорий чиновников. 
Помощник правителя носил титул дуглу и был фактически главой 
исполнительной власти. Ниже находились два великих полководства и три 
правителя уделов, их называли князьями. Помощники военачальников носили 
титул дарту. Кроме того, были чиновники, ведавшие делами ставки гуньмо 
(куньбека), сбором налогов, исполнением законов и т.д.  Китайцы, ища 
союзников в борьбе с хунну, обращаются к усуням и выдают за усуньского 
куньбека свою царевну. Хунну, обеспокоенные этим, начинают в 80 году до 
н.э. набеги на восточные границы государства, но после длительной борьбы 
терпят поражение от объединенных сил усуней и Китая. После этого связи 
Джетысу с Поднебесной империей еще более упрочились. 
Дальнейшая история усуней полна междоусобных войн Великих и Малых 
гуньмо, причем первые опирались в этой борьбе на Китай, вторые – кангаров 
и хунну. Однако после распада империи Хунну отношения северных усуней с 
ней испортились. В 49 году до н.э. усуни потерпели поражение в нескольких 
пограничных сражениях. В 44 году хунну напали на южных усуней и 
разграбили столицу – город Чигучен. Эти события привели к сближению 
усуней с Китаем, в союзе с которым в 36 году до н.э. был совершен поход 
против северных хунну. В 30-х годов отношения между Великим и Малым 
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Куньбеками вновь обострились. Вскоре оба владения практически потеряли 
самостоятельность и управлялись китайским наместником. Во II веке нашей 
эры усуньские владение окончательно обособились от Китая. В начале V века 
Джетысу попадает под власть сяньби, монголоязычного народа. С конца IV - 
до VI века нашей эры гегемония в степях переходят к жужаням, центр империи 
которых был в Монголии. Постоянные набеги жужаней заставили усуньские 
племена переселиться из равнинной части Джетысу на Тянь – Шянь. В 425 
году усуни направили в Китай посольство, а в 436 году принимают ответное 
посольство империи Вэй. После этого усуни ежегодно отправляли в Китай 
послов с дарами. В начале V века имя усуней окончательно сходит со страниц 
исторических хроник. Остоется добавить, что этноним «Усунь» сохранился и 
по сей день. Один радов Старшего жуза казахов называются «усунь».  
На запад от усуней, в долинах Таласа, Сырдарьи и Центральном Казахстане, 
обитали многочисленные племена кангюйцев (канглы). Китайцы называли эти 
земли «страной Канцзюй (кангюй)». Данный этноним известен с очень давних 
времен. Так, в священной книге зороастризма «Авесте» есть упоминания о 
расположении в степях Казахстана крепости Кангха, враждебной древним 
иранцам. Индийцы также говорят о народе «канка», живущем к северу от 
арийцев вместе с саками и тохарами. Это говорит о том, что, этноним 
«кангюй» существовал уже в VI веке до н.э. 
Государство Кангюй возникло в III веке до н.э. в среднем течении Сырдарьи, 
в районе Кангхи. Во главе этого государства стоял род Усын, происходящий 
из восточно – сакского народа юечжи. Источники очень скудно освещают 
историю кангюев. Государством управлял царь, носивший титул «би» и 
«ябгу». Кроме того, в государственный аппарат входили «заместитель» царя 
и три советника. Канглам подчинялись пять «малых владений»: Сусе, Фуму, 
Юени, Гии, Юетянь, во главе которых стояли поставленные царем 
наместники. Столица государства – город Битянь – находилось в среднем 
течении Сырдарьи. Относительно этнической принадлежности кангюев 
существует две точки зрения. Часть исследователей считают их 
ираноязычными, другие относят их к тюркоязычным этносам. Занятием 
усуней и канглов было кочевое скотоводство. Основной пищей было мясо и 
молоко. Главное их богатство было скот. Они разводили лошадей, овец, 
верблюдов. Также им было известно земледелие. Усуни и канглы занимались 
ремеслом, они умели изготовлять глиняную посуду и различные предметы из 
бронзы и золота. Особенно большой интерес для истории культуры усуней 
представляют тщательно выполенные золотые пластики с изображением 
домашних животных, зверей и птиц. Государство усуней и кангюй имели связи 
с Китаем и Средней Азией. В 108 году до н.э. посольство Китая заключило 
военный союз с усунями и канглами для борьбы против гуннов. Усуни и канглы 
не оставили после себя письменных источников. Их культура и быт изучаются 
только на основании археологических памятников и письменных китайских 
источников. 
По рассказу Китайского историка Сыма Цяня (135-67 гг) радикальное 
изменение общей ситуации в Центарльной Азии произошло в «период 
воюющих царств», т.е. 403 – 221 гг. до н.э. Эти изменения связаны с 
образованием первой кочевнической империи в Центральной Азии, которая 
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была создана племенным союзом хунну или гуннов. До поселения хунну в 
Центральной Азии жили сильные племена жунов и юэчжей -восточноскифские 
(сакские) племена, они занимали огромную территорию от Тянь-Шаня до 
Центральной Монголии, и вот вместо прежних жунов на севере и западе 
появляются сильные объединения кочевых племен Сюнну, т.е. хунну. Первое 
упоминание хунну в письменных источниках относится к 822 году до н.э., когда 
хунну совершают грандиозный поход на Китай. В ІІІ в. до н.э. хунские 
нападения на Китай усиливаются, что заставило китайских императоров 
построить Великую стену. Хунну в этот период представляли собой союз 
родственных родов, возглавляемых, выборным вождем (шаньюем). В 209 году 
до н.э. сын вождя Тоумана (Тумана) Маодунь (Моде) объявил себя сенгиром 
– «высочайшим» - шаньюй. В 203-202 гг. до н.э. Моде подчинил племена Саян-
Алтая и Верхнего Енисея, кыргызов и окончательно установил северные 
границы своей державы, затем племена лоуфань и байян на юге. Но 
оставались два главных противника Китай и Юэчжи. 
В 202 году до н.э. закончилась гражданская война в Китае. К власти пришла 
новая династия Хань. Императора спасло от гибели только обещание 
заключить с гуннами мирный договор, основанный на родстве, т.е. выдать за 
Моде принцессу из императорского дома и платить ежегодную дань гуннам. 
Самую жесткую войну Маодуню и его наследнику Лаошань шаньюю пришлось 
выдержать с юэчжами. Борьба длилась четверть века и лишь в 174-161 годы 
до н.э. они окончательно разгромили юэчжи, а из черепа вождя юэчжи 
Лаошань сделал чашу для питья. В 59 (56) году до н.э. в государстве хунну 
начались междоусобицы,  связанные с борьбой наследников Сенгира за 
власть и в 47 г. до н.э. хунну распались на две части южную и северную. 
Южные хунну приняли подданство Китая, а северные откочевали на запад, 
сохраняя свою независимость. Но они находились под постоянным 
давлением Китая и были вынуждены откочевать в страну канглы. Таким 
образом, начинается массовое переселение хуннских племен на территорию 
Казахстана. 
Вторая волна началась в 1 в. до н.э. (93 г), когда северные хунну боясь 
агрессии Китая снова двинулись на запад Под давлением хунну началось 
движение племен в Центральный Казахстан на севере, а также в районе 
Аральского моря. Этот процесс протекал лавинообразно и длился более 300 
лет с ІI - до V века н.э. Это было Великое переселение народов. 
Государственное устройство. Устройство гуннского государства было столь 
же строго иерархично, как их общественная структура. Держава хунну, 
выросшая из военной демократии хунских племен V-IV вв. до н.э., сложилась 
в борьбе не на жизнь, а на смерть с соседними племенными союзами и 
китайскими царствами. Основатели державы и их преемники видели свою 
главную цель в господстве над «всеми народами, натягивающими лук» (т.е. 
над кочевниками), и превосходстве над «людьми, живущими в земляных 
домах» (т.е. над оседлыми землепашцами); такое государство могло 
существовать только как централизованная империя, организованная на 
военно-административных принципах. Во главе государства стоял шаньюй, 
чья власть была строго наследственной и освященной божественным 
авторитетом. Сенгира называли «сыном неба» и «Небом и Землей 
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рожденный», Солнцем и Луной поставленный, великий гуннский шаньюй.  
Власть государя определялась его правами и функциями: а) правом 
распоряжаться всей территорией государства, всеми землями, 
принадлежавшими гуннам, и функцией охраны этой территории; б) правом об 
объявления войны и заключения мира и функцией личного руководства 
войсками; в) правом концентрировать в своих руках все внешние сношения 
государства и функцией определения внешнеполитического курса; г) правом 
на жизнь и смерть каждого подданного и функцией верховного судьи. У него в 
руках была сосредоточена сакральная власть, т.е. соблюдения культа 
(культовые обряды) исходили от шаньюя, он «утром выходил из ставки и 
совершал поклонение восходящему солнцу, а вечером совершал поклонения 
луне». 
Сенгира окружала многочисленная группа помощников, советников и 
военачальников, однако, решающее слово всегда оставалось за шаньюем, 
даже если он действовал вопреки единодушному мнению своего окружения. 
   Высшие после шаньюя лица в государстве – левый и правый т.е. (западный 
и восточный) «мудрые князья». Они были его сыновьями или родственниками. 
Они управляли западными и восточными территориями империи, и 
одновременно командовали левым и правым крылом армии. Ниже их стояли 
другие родичи шаньюя, управлявшие определенной территорией – все они 
носили различные титулы и назывались «начальники над десятью тысячами 
всадников (т.е. темники). Их число было строго фиксировано – 24 высших 
военачальника, распределенных между левым и правым крыльями войска, 
западной и восточной частью империи. Темников назначал сам государь. Он 
же выделял подвластную каждому темнику территорию вместе с населением, 
проживающим на этой территории. Каждый из 24 начальников имел от десяти 
тысяч до нескольких тысяч войска. Сместить и наказать темника мог только 
шаньюй. Какое – либо перемещение племен без приказа шаньюя строго 
возбранялось.  
В пределах своих владений, темник, подобно шаньюю, назначал тысячников, 
сотников и десятников, наделяя их землей с кочующим на ней населением.  
Основной повинностью всего мужского населения государства была военная 
служба. Каждый гунн считался воином, и малейшее уклонение от исполнения 
военных обязанностей каралась смертью. Все мужчины с детства и до смерти 
были приписаны к строго определенному воинскому подразделению, и 
каждый сражался под командованием своего темника.  
Гунны имели хорошо организованное войско. Его основу составляли 
подвижные организованные конницы. Вооружение состояло из лука, копья, 
меча, кольчуги и лат. Военная тактика у хуннов стояла довольно высоко, и не 
уступала китайской.  Трижды в год все начальники, как правило, выходцы из 
4-х аристократических родов, съезжались в ставку шаньюя для принесения 
жертв предкам, небу, земле, духам и для обсуждения государственных дел и 
один раз, осенью – «для подсчета и проверки количества людей и домашнего 
скота. Эти совещания (собрания) были не столько государственным, а сколько 
семейным советом родственников – все их участники были родичами шаньюя. 
Основным источником права у хуннов был обычай. За тяжкие преступления 
полагалась смертная казнь. За воровство конфискация имущества 
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преступника, за легкие проступки делались порезы на лице. 
В то же время у них появляются и кодексы законов. Так, кодекс, созданный 
Моде – сенгиром, карал смертью за нарушение воинской дисциплины и 
уклонение от службы в армии. Экономика гуннского общества по описанию 
Сыма Цяня весьма примитивна.  Основным видом хозяйственной 
деятельности гуннов всегда было кочевое скотоводство. При экстенсивном 
скотоводческом хозяйстве, когда корма для скота на зиму не заготовлялись, 
лошадь имела и то преимущество, что она могла тебеневать, т.е. круглый год 
находится на подножном корму, добывая траву из-под неглубокого снега.  
Кроме огромных табунов лошадей, основным богатством у гуннов были стада 
быков, яков и верблюдов, громадные отары овец и коз. Скот находился в 
семейной собственности: каждая семья имела права на определенную часть 
родовой территории для выпаса скота и пользовалась защитой всего рода. 
Для сохранения численности и нераздельности имущества семьи гунны, как 
отмечает Сыма Цянь «после смерти отца берут в жены мачех, после смерти 
старшего или младшего брата женятся на их женах». Как и многих кочевников 
у гуннов существовало многоженство. Предусматривалась и семейная 
ответственность за чужого имущества, прежде всего скота – семья виновного 
могла быть обращена в рабство. Хунну, как и другие кочевники Евразии жили 
в крытых повозках, войлочных шатрах, зимних жилищах. В жилищах хуннов 
имелась система – отопления – дымоходы очагов, положение горизонтально 
у стен, обогревали дома. Одежда у гуннов изготовлялись в основном из кожи 
и шерсти. Также применялись китайский шелк и хлопчатобумажный материал. 
Сегодня известно 10 укрепленных городов хунну и большое количество 
неукрепленных поселков. Однако с представлениями о чисто кочевом 
характере гуннского общества никак нельзя согласиться. Упоминания в 
источниках о городах в глубине гуннских земель, о хранимых там запасах 
зерна можно сделать вывод о том, что гунны занимались земледелием, 
охотой и ремеслом.  В Забайкалье археологи исследовали один из гуннских 
городков у впадения р. Иволга в Селенгу. Там обнаружены следы 
железоделательного и бронзоволитейного производства, а главное сошники 
из чугуна и литейные формы для них, железные серпы и каменные 
зернотерки. Судя по малым размерам сошников, плуги у гуннов были 
небольшие деревянные, и земля выкапывалась не глубоко. Развитию 
земледелия, однако, препятствовали суровые природные условия страны 
гуннов, и собственное производство зерна (главным образом, проса и ячменя) 
никогда не удовлетворяло потребности довольно многочисленного населения 
(по расчетам исследователей около 1,5 млн. человек). 
 
 
3.Тюркская цивилизация и Великая степь. 
В 1 тысячелетии н.э началось постепенное изменение этнической среды в 
евразийских степях, здесь все более и более преобладают тюркоязычные 
племена. Согласно тюркской легенде, записанной в VI веке китайскими 
историками, предки тюрков, «жившие на краю большого болота», были 
истреблены воинами соседнего племени. Уцелел лишь изуродованный 
врагами десятилетний мальчик (ему отрубили руки и ноги), которого 
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выкормила волчица, ставшая впоследствии его женой. Скрываясь от врагов, 
в конце концов убившие мальчика, волчица бежит в горы севернее Турфана 
(Восточный Тянь - Шань). Там, в пещере, она рожает десятерых сыновей, 
отцом которых был спасённый ею мальчик. Сыновья волчицы женятся на 
женщинах Турфана. Один из ее внуков, по имени Ашина, стал вождем нового 
племени и дал ему своё имя. Позднее вожди из рода Ашина выводят своих 
сородичей на Алтай, где они, возглавив местные племена, принимают имя 
тюрок. На Алтае тюрки – ашина были вынуждены выплачивать аварам дань 
железом.  Первые упоминания этноним «тюрок» относится к 542 году в 
китайских источниках, и в VI веке этот термин получил широкое 
распространение. Слово «тюрок» означало союз десяти (позднее двадцати) 
племён. Наиболее крупным объединением племён, говоривших на тюркском 
языке, был огузкий племенной союз, в китайских источниках их называют теле 
– тегрег, «тележники». Тюрки - ашина в 546 году восстали против своих 
аварских правителей, и бывшие вассалы теперь становятся соперниками 
аварского государства. После того, как отказался аварский Каган Анахуань 
отдать свою дочь за Бумына, между ними произошло сражение в 551 году. 
Разгромленный каган аварского государства Анахуань покончил жизнь 
самоубийством. Вождь тюрков Бумын в 551 году принял титул кагана и 
основал государство Тюркский каганат (551-603 гг). С этого момента 
начинается в истории Тюркская эпоха (VI –нач. XIII вв). В 552 году Бумын умер, 
ему наследовали Кара-Еске каган (552-553) и Мукан каган (553-572), которые 
довершили разгром аварского государства. Мукан – каган, наследник Бумына 
и Кара – кагана, окончательно утвердил господство Тюркского в Центральной 
Азии и Южной Сибири, покорив монгольское племена киданей в Юго – 
западной Маньчжурии и киргизов на Енисее. Тюркский каганат занимал 
обширную территорию на востоке от Корейского полуострова, на западе до 
Крымского полуострова, от верховий Енисея на севере, до верховья 
Амударьи на юге. При кагане Мукане в 553 – 572 годы, тюркское государство 
входило в систему отношений с крупнейшими государствами того времени, 
такими как Иран, Византия, Китай. Во главе государство стоял каган, власть 
его была наследственной. Власть, кагана опиралась на военную дружину. При 
кагане существовал совет из членов его рода. В совет также входили 
представители родоплеменной знати - беки. Власть кагана была 
неограниченной, однако он должен был считаться с волею совета. Народ в 
Тюркском кагане назывался «будун», «кара - будун». Тюркская знать носила 
название «кок» - «голубой», или «тенгри» - небесный. В Тюркском каганате 
были рабы, которые использовались только в домашних работах и при 
пастьбе скота. Тюркская знать, во главе с каганом, заставляла работать на 
себя разорившихся и попавших к ней в зависимость общинников. 
   Тюркский каганат был непрочным политическим объединением: он 
просуществовал недолго. Борьба различных групп феодалов за власть, 
восстания покоренных племен и войны с Средней Азией (эфталитами) и 
Китаем ослабили его и в 603 году государство Тюркского каганата 
разделилась на два самостоятельных Восточный и Западный Тюркский 
каганат. Ядром Западно – Тюркского каганата (603 – 704гг) стали «десять 
племен» (будын) Западный Тюркский каганат занимал земли усуней от гор 
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Каратау до Джунгарии. Ставка кагана находилась в г. Суяб в Чуйской долине 
(близ г. Токмака), а летняя резиденция в Мин – булаке (близ г. Туркестана) 
   В Западный Тюркский каганат входили племена усуней, канглов, карлуки, 
тюргеши и т.д. Все эти племена были близки по языку, быту и занятием. 
   Основным занятием населения Тюркского и Западно - Тюркского каганата 
было кочевое хозяйство, но небольшая часть населения занималась 
земледелием. На территории Западного каганата, особенно в Семиречье 
было много городов: Суяб, Тараз, Мерке, Кулан и другие. Города являлись 
политическими экономическими и культурными центрами.  
   В первой половине VIII века на территории Казахстана велась оживленная 
торговля. Культура Западно – Тюркского каганата в то время достигла 
высокого развития, существовала письменность. Религиозные верования 
были различны. Тюрки поклонялись огню, воде и небу. Верховным божеством 
считалось небо – «тенгри», которому они приносили в жертву лошадей, быков 
и баранов. Управление в Западно-Тюркском каганате было такое же, как и в 
Тюркском.   В результате внутренней слабости каганата, феодальных 
междоусобиц, а также вторжения китайских и арабских войск в Западно-
Тюркском каганате в 704 году власть перешла к тюргешам. После распада 
Западного Тюркского каганата в 704 году в Семиречье к власти пришли 
тюргеши, предводителем которых был Уч - Элик – каган. Он основал 
Тюргешский каганат (704 – 756 гг).  
В образовании государства Караханидов главную роль сыграли племена 

карлукской конфедерации, населявшие в X-XII веках Восточный Туркестан — 

чигили и ягма. Родоначальником династии Караханидов был — Сатук Богра-

хан (915—955), который в 942 году сверг правителя карлуков в Баласагуне и 

объявил себя верховным каганом. 

   Политическая история ханства уже первые десятилетия его существования 
насыщена междоусобной борьбой в основном между двух влиятельных, 
сильных семей — потомков Али Арлсан хана (сына Мусы хана) и Хасана 
(Харун) Богра хана (сына Сулейман хана, брата Мусы хана). Этим 
междоусобицами воспользовались кочевые племена кидани, владевшие 
Центральной Азией. В 1017 году кидани вторглись в Семиречье и дошли до 
Баласагуна. Но правитель караханидов Туган хан, разбил войско киданей и 
заставил их отступить на восток. 
   С 60-70-х годов XI века начинаются столкновения Караханидского 
государства с сельджуками, в результате которых ослабленное 
децентрализацией и внутренней усобицами Караханидское государство 
оказалось в зависимости от сельджуков, особенно при сельджукском султане 
Санджаре (1118—1157). 
   В 1089 году Караханиды попали в вассальную зависимость к сельджукскому 
султану Мелик-шаху, потеряв Бухару и Самарканд. В 1102 году правитель 
Баласагуна и Тараза Кадыр-хан Жабраил напал на Мавераннахр и захватил 
все земли до Амударьи. Пытался отвоевать у сельджуков Термез, однако 
потерпел поражение, попал в плен и был казнён. 
   Вторжение каракитаев в 30-х — начале 40-х годов XII века поставило 
Караханидское государство под их верховную власть. В 1212 году остатки 
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Караханидского государства были ликвидированы хорезмшахом 
Мухаммедом. 
   Памятники культуры Караханидского государства фактически не 
сохранились, до наших дней дошли лишь литературные произведения 
«Кутадгу билиг» Юсуфа Баласагунского и «Диуани лугат ат тюрк», а в области 
архитектуры и декоративного искусства — портальные мавзолеи Узгена с их 
знаменитым орнаментальным декором.   Каракитаи / каракидани (что значит 
«чёрные кидани») — ветвь родственного монголам кочевого народа киданей, 
которая после разгрома государства Ляо чжурчженями в 1125 году откочевала 
в Среднюю Азию, где заселила Таласскую и Чуйскую долины. Елюй Даши, 
правитель 16 тысяч киданьских семей, которые жили в Средней Азии до 
прихода основной группы, ещё в 1124 году принял почётный титул гурхана. 
Влияние гурханов на жизнь предшествовавшего им государства караханидов 
было весьма ограничено. Подданные исповедовали как буддизм, так и 
тенгрианство. 
   Кидани (ци-дань, кита, хита) упоминаются в письменных источниках с IV в. 
н. э. как монголоязычные племена. Они обитали к северу от Китая, на 
территории Маньчжурии и Уссурийского края. В 924 г. обширная территория 
от Алтая до Тихого океана перешла под эгиду Кидань-ского государства 
(империю Ляо).  В 1125 г. объединенные силы сунского Китая и Чжурчженского 
государства положили конец империи Ляо. Часть киданей подчинилась 
чжурчженям, а другая через земли енисейских кыргызов дошла до р. Эмиль и 
здесь построила одноименный город. Со времени утверждения их власти над 
частью Семиречья за западной ветвью киданей, вследствие смешения с 
тюркоязычным местным населением, закрепляется имя каракитаи.  В 1128 г. 
баласагунский владетель из династии Караханидов призвал каракитаев пойти 
против притеснявших его каналов и карлуков. Елюй Даши, заняв Баласагун, 
устранил караханидского владетеля и основал государство в Жетысу. Затем 
совершил ряд завоевательных походов, раздвинув границы от Енисея до 
Таласа. После этого каракитаи покорили канглов, присоединили Восточный 
Туркестан. В 1137 г. они разбили при Ходженте Махмуд-хана, владетеля 
Мавераннахра, а в 1141 г. в Катванской степи близ Самарканда — 
сельджукско-караханидские войска. Каракитаи заняли Бухару и весь 
центральный Мавераннахр. Особый отряд, направленный в Хорезм, заставил 
Хорезм-шаха выплачивать им ежегодную дань в размере 3 тыс. золотых 
динаров. Семиречье, Южный Казахстан, Мавераннахр и Восточный Туркестан 
вошли в пределы государства каракитаев. Династию Караханидов каракитаи 
превратили в вассалов. В XII в. конфедерация найманов наряду с кереитами 
(кереи) и меркитами представляла собой крупное центральноазиатское 
государственное объединение. Между тем вопрос о происхождении и ранней 
истории найманов достаточно сложен. Вполне возможно, что они имели 
смешанный этнический состав, хотя новейшие сведения в научной 
литературе подтверждают мнение об их тюркоязычности. Полагают, что 
значение термина «найман» раскрывается с позиции монгольского языка и 
означает «восемь», по числу племен, входивших в конфедерацию. 
Упоминаемый в древнетюркских надписях союз племен «секиз-огузов» 
исследователями отождествляется с найманами. В VIII в. племенное 
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объединение огузов занимало земли от р. Орхон до верхнего Иртыша. Там же 
впоследствии жили и найманы. 
   Наиболее ранние сведения о кереитах в письменных источниках относятся 
к началу Х в. и связываются с племенами центральной группы цзубу. 
Этнический состав конфедерации кереитов был неоднороден. Он состоял из 
тюркоязычных и монголоязычных компонентов. На западе от кереитов жили 
найманы, на севере — 'меркиты, на востоке — татары, на юге — тангуты. 
Предводители кереитских племен имели две резиденции, северную, в г. 
Хатун-балык на р. Орхон и южную — севернее излучины р. Хуанхэ. Главная 
ставка на Орхоне занимала выгодное географическое положение и 
находилась на важном отрезке торгового пути, поэтому была местом 
сосредоточения купцов из сопредельных и отдаленных стран, а также 
различных миссионеров. В 1007 г. кереиты вместе с найманами приняли 
христианство несторианского толка. Кереиты, очевидно, находились под 
определенным влиянием уйгурской культуры. Во второй половине XII в. Улус 
кереитов при Тогрул-хане занимал земли от верховьев Селенги на севере до 
Хуанхэ на юге, от Хангайских гор на западе до Халхин-Гола на востоке. 
Кереиты поддерживали тесные политические и этнокультурные отношения с 
найманами, канглы, уйгурами, меркитами, монголами, каракитая-ми и 
тангутами. При пышном дворе Тогрул-хана воспитывались будущие 
правители и вожди степных племен, в частности Темучин (Чингисхан), 
Чжамуха, приобщаясь к политической и дипломатической жизни. 
   Правитель кереитов Тогрул-хан широко привлекал на службу 
представителей знати канглы. Отдельные факты наводят на мысль о наличии 
генетической связи между кереитами и канглы. Кереиты и найманы 
находились на одном уровне социально-политического развития. Они 
оформились в самостоятельные государственные образования — улусы, 
стоявшие над родоплеменными институтами и обнимавшие весь этнос с 
династийным ханским родом во главе. Каждый улус имел свою территорию. 
Важные участки его границ охранялись. Ханы имели личные летовки и зимние 
пастбища. В улусах функционировал аппарат управления, представленный 
органами управления ханской ставкой, войсками и дружиной. 
   К концу XII в. произошло политическое возвышение Темучина, который, 
разгромив татар, в 1203 г. покорил кереитов, а в 1206 г. одержал победу над 
найманами. Разгромленные племена найманов во главе с Кучлуком прибыли 
на Алтай, где соединились с группами кереитов и меркитов. 
   В 1209 г. каракитаи в неблагоприятное для них время начали войну с 
хорезмшахом Мухаммедом. Государство каракитаев оказалось в 
исключительно трудном положении. В 1210 г. хорезмшах Мухаммед в союзе с 
самаркандским ханом Усманом напал на каракитайское войско около Таласа. 
Предводитель каракитаев Таянку был взят в плен и каракитайские войска 
вынуждены были отступить. В 1211 г. Кучлук и союзные с ним ханы пленили 
гурхана и лишили его власти. Через два года последний гурхан Чжилугу 
скончался. Государство каракитаев перестало существовать. Менее чем 
вековое существование государства каракитаев не повлияло сколько-нибудь 
заметно на экономику, общественную жизнь и культуру края. 
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Кыпчакское ханство — раннее государство, на территории современного 
Казахстана.   В начале XI века кыпчаки переходят Едиль и за короткое время 
подчиняют себе многочисленные западнокангарские племена долины рек Тен 
и Узеу. К началу XII века земли, занятые кыпчаками, разделяются на два 
крупных объединения. Кыпчаки, обитавшие к западу от Едиля, объединились 
в конфедерацию во главе с ханами из рода токсаба. Она разделялась на 
области тенских кыпчаков, от Едиля на востоке до Кавказских предгорий на 
юге и Тена — на северо-западе, и области узеуских кыпчаков, известных 
также как половцы и куманы, располагавшихся в степях Северного 
Причерноморья (Поле Половецком) от Тена на востоке до низовий Дуная и 
Карпаты на западе. Во главе этих образований стояли ханы династий 
Шарукана и Боняк хана. 
   Кыпчаки, жившие на территории Казахстана, образовали более 
централизованное государство, во главе которого стояли ханы из рода 
ельбори. Легенды называют основателем этого государства Абар хана (XI в.). 
Кроме верховного хана кыпчакские роды имели своих ханов. В 
аристократическую верхушку входили также тарханы, беки, баскаки. 
   В XI—XII веках восточно-кыпчакское государство разделялось на два крыла. 
Правое крыло, занимавшее торгайские степи, бассейны рек Жем, Жаик, 
Едиль, а также полуостров Мангыстау, возглавлялось ханами ельбори. Здесь 
же, в районе Торгая и располагалась ставка верховного хана. Левое крыло 
занимали земли Центрального и Восточного Казахстана, от Сырдарьи до 
Иртыша и Есиля. Столицей был город Сыгнак, во главе которого стояли ханы 
из племени кайы-уран. 
   В конце XII в. кыпчаки переживают период кризиса. Сыгнакское владение, 
воевавшее на два фронта — против каракиданей в Жетысу и Хорезма — на 
Сырдарье, вынуждено было пойти на союз с последним и постепенно 
попадает под его зависимость. В 1182 г. хан Алп-Кара Уран направил 
хорезмшаху посольство во главе со своим сыном Кадыр-Бугу ханом, который 
заключил союз с Хорезмом против каракиданей. Поход, состоявшийся летом 
того же года, закончился победой и кыпчаки освободили от каракиданей город 
Тараз с окрестностями. Однако вскоре союзники стали враждовать между 
собой ив 1195 г. хорезмшах Текеш выступил в поход против Кадыр-Бугу хана. 
В начале кыпчаки отступили, но воины-урани, составлявшие основную часть 
гвардии хорезмшаха, известили хана кыпчаков о своём намерении перейти на 
его сторону. Ободренный хан победил хорезмшаха, которому с трудом 
удалось спастись. 
   Кыпчаки были не только кочевниками-скотоводами, но и городскими 
жителями. В их владениях располагался ряд крупных городов: Сыгнак, Джент, 
Барчынлыкент — на Сырдарье, Канглыкент — на Иргызе, Саксин — в 
низовьях реки Едиль, Таматархан (Тмутаракань русских летописей) — на 
Таманском полуострове и Шарухан — недалеко от современного Харькова. 
Кроме того, кыпчаки составляли значительный процент населения Ясы, 
Отрара, Ургенча и крымских городов. 
   В европейских и византийских источниках кыпчаки упоминаются как куманы, 
в русских источниках как  половцы. Как этническая группа сложились в 
Центральном и Восточном Казахстане в VIII веке. Кочевавшие здесь племена 
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/VIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
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кангаров, карлуков, кимаков и киргизов в середине VIII в. были объединены 
под властью сиров-кыпчаков, пришедших с Алтая. Они дали своё имя 
возникшему объединению племён, которое стало называться кипчакским. 
   Термин «кюеше» или «цзюеше», упомянутый в 201 г. до н. э., 
воспринимается многими исследователями-кыпчаковедами как первое 
упоминание кыпчаков в письменных источниках. 
   Однако более достоверное упоминание их под именем «кибчак» — в 
надписи на так называемом Селенгинском камне (759 г.) «кыпчак», 
«кыфчак» — в сочинениях мусульманских авторов: Ибн-Хордадбеха и 
Гардизи (IX в.), Махмуда Кашгари (XI в.), Ибн-Асира (XIII в.), Рашид ад-Дина, 
ал-Омари, Ибн-Халдуна (XIV в.) и других. Русские летописи (XI—XIII вв.) 
называют их половцами и сорочинами, венгерские — палоцами и кунами, 
византийские источники и западноевропейские путешественники (Рубрук — 
ХIII в. и др.) — команами (куманами). 
 
   Карлукское государство (756 – 940 гг.). После падения власти каганов из 
тюргешских племен власть в Жетысу перешла к карлукам. Карлуки – кочевые 
племена. Они занимали территорию между Алтаем и Балхашом. Их вожди 
носили титул Эльтебер, верховный правитель – джабгу, а в 840 году титул 
каган. Теснимые уйгурам, они переселились в Жетысу и здесь образовали 
Карлукский каганат (756 – 940 гг) столица была Суяб. В период господства в 
Семиречье и Южном Казахстане карлукской феодальной знати феодальные 
отношения продолжали развиваться. В оседлых земледельческих районах 
возникает феодальная собственность на землю, а в кочевых районах 
феодалы захватывали лучшие пастбища. В период существования 
Карлукского каганата в Жетысу возникают новые города: Баласагун, Кайлык 
и Эки-Огуз. Город Кайлык стал ставкой Карлукского каганата. Вокруг города 
росли ремесленные и торговые предместья и населения. В конце VIII и в IX 
вв. в Карлукском каганате хозяйственная и культурная жизнь сделала шаг 
вперед. Развивались дипломатические и торговые связи с Китаем, Хорезмом, 
Восточно - Туркестаном и другими странами. Развивалась торговля между 
кочевыми районами и земледельческими оазисами. Развитие торговли вело 
к росту денежного обращения. Карлукские каганы чеканили монеты со своими 
именами. Благодаря успехам в хозяйственной жизни Жетысу и Южный 
Казахстан при карлуках значительно усилилась. Эти районы играли ведущую 
роль в хозяйственной и политической жизни Казахстана. Укрепления карлуков 
обеспокоило утвердившуюся в Средней Азии династию саманидов, 
правитель Самарканда в 840 г. объявил «священную войну» против тюрков, 
овладел Испиджабом, который стал центром распространения ислама в 
Южном Казахстане, и основная часть карлуков приняли ислам в 940 г. 
История карлыкского каганата оказалась недолгой. В 940 г. столица 
государства Баласагун была захвачена тюрками Восточно - Туркестана 
чигилями и Ягма. В результате карлукский каганат перестал существовать. В 
Жетысу власть переходит к новой династии – Караханидам, которые долгое 
время смогли объединить карлыкские и тургешские племена Жетысу и 
долины Сырдарьи. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/201_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%85%D0%BC%D1%83%D0%B4_%D0%9A%D0%B0%D1%88%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%B4_%D0%B0%D0%B4-%D0%94%D0%B8%D0%BD
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Огузское государство (конец IX - нач. XI в.). Обширную территорию Казахстана 
по Иргизу, Уралу, Эмбе, в Приаралье, долину Сырдарьи, предгорья Каратау, 
Чуйскую долину занимали племена огузов). В ІХ начале-Х веков в бассейне 
среднего и нижнего течения Сырдарьи и примыкавших к нему степях 
Западного Казахстана сложилось государство огузов. Столицей огузского 
государства стал г. Янгикент, этот город находился на важном караванном 
пути. По этническому составу огузское государство было пестрым, в него 
входили многочисленные тюркоязычные и ираноязычные племена. Главой 
государства был джабгу. Огузское государство разделялось на уруки и 
аймаки. Термином «уруки» обозначались родовые подразделения. Роды и 
племена, объединенные в крупные племенные союзы, назывались «иль» 
(страна). Правители имели соправителей и советников. Наследники 
правителя назывались «иналами», их воспитывали специальные опекуны-
«атабеки» (назначали). Жены правителей носили титул «хатун» и играли 
важную роль в придворной жизни. Важное место также занимали 
военоначальники. Главнокомандующий войсками –«сюбаши» опирался на 
военный совет и активно вмешивался в политические события. Правители 
выбирались из могущественных родов (торе). Власть верховного правителя 
ограничивалась советом военно-племенной аристократии. Основная масса 
огузов была кочевниками-скотоводами, и только небольшая часть вела 
оседлый и полуоседлый образ жизни. В связи с оживлением торговли в 
бассейне реки Сыр-Дарьи на территории огузского государства в Х веке 
возникли крупные города: Янгикент, Отрар, Сауран, Джент, Сыганак. 
Население крупных городов состояло в основном из огузов. В середине ХІ 
века в силу внутренних и внешних противоречий огузское государство пало, а 
его население вошло в состав кипчакской державы. Части их ушла в пределы 
Восточной Европы и Малой Азии, а часть под власть караханидов. 
 В Северном, Восточном и Центральном Казахстане жили тюркские племена, 
как кимаки и кипчаки. В ІХ веке здесь образовалось государство кимаков, в его 
состав вошли многочисленные тюркские племена, часть из них переселились 
сюда из Центральной Азии. Кимакским государством правил джабгу, который 
с конца ІХ века принял титул кагана. Государство кимаков имело ставку в 
Кимаки на Иртыше. Кимаки поддерживали связи с государствами саманидов 
огузов, карлуков.    Кимакская держава была могущественным государством. 
Однако уже в конце ІХ-начале Х века стали появляться признаки её упадка. 
Правители уделов, владевшие огромными территориями, стремились к 
самостоятельности, что вело к ослаблению центральной власти, распаду 
государства. К концу Х века Кимакское государство перестало существовать, 
власть на её территории перешла к кыпчакскому объединению.  
 Каракитаи / каракидани (что значит «чёрные кидани») — ветвь родственного 
монголам кочевого народа киданей, которая после разгрома государства Ляо 
чжурчженями в 1125 году откочевала в Среднюю Азию, где заселила 
Таласскую и Чуйскую долины. Елюй Даши, правитель 16 тысяч киданьских 
семей, которые жили в Средней Азии до прихода основной группы, ещё в 1124 
году принял почётный титул гурхана. Влияние гурханов на жизнь 
предшествовавшего им государства караханидов было весьма ограничено.   
Кидани (ци-дань, кита, хита) упоминаются в письменных источниках с IV в. н. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8F%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B6%D1%83%D1%80%D1%87%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/1125_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%81_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D1%8E%D0%B9_%D0%94%D0%B0%D1%88%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/1124_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1124_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D1%83%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2
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э. как монголоязычные племена. Они обитали к северу от Китая, на 
территории Маньчжурии и Уссурийского края. В 924 г. обширная территория 
от Алтая до Тихого океана перешла под эгиду Киданьского государства 
(империю Ляо).  В 1125 г. объединенные силы сунского Китая и Чжурчженского 
государства положили конец империи Ляо. Часть киданей подчинилась 
чжурчженям, а другая через земли енисейских кыргызов дошла до р. Эмиль и 
здесь построила одноименный город. Со времени утверждения их власти над 
частью Семиречья за западной ветвью киданей, вследствие смешения с 
тюркоязычным местным населением, закрепляется имя каракитаи. Глава 
каракитайского государства носил титул гурхана. Центром его владений 
оставался Баласагун. В XII в. конфедерация найманов наряду с кереитами 
(кереи) и меркитами представляла собой крупное центральноазиатское 
государственное объединение. Между тем вопрос о происхождении и ранней 
истории найманов достаточно сложен.Упоминаемый в древнетюркских 
надписях союз племен «секиз-огузов» исследователями отождествляется с 
найманами. В VIII в. племенное объединение огузов занимало земли от р. 
Орхон до верхнего Иртыша. Там же впоследствии жили и найманы. 
 Наиболее ранние сведения о кереитах в письменных источниках относятся к 
началу Х в. и связываются с племенами центральной группы цзубу. 
Этнический состав конфедерации кереитов был неоднороден. Он состоял из 
тюркоязычных и монголоязычных компонентов. На западе от кереитов жили 
найманы, на севере — 'меркиты, на востоке — татары, на юге — тангуты. 
Предводители кереитских племен имели две резиденции, северную, в г. 
Хатун-балык на р. Орхон и южную — севернее излучины р. Хуанхэ. Главная 
ставка на Орхоне занимала выгодное географическое положение и 
находилась на важном отрезке торгового пути, поэтому была местом 
сосредоточения купцов из сопредельных и отдаленных стран, а также 
различных миссионеров. В 1007 г. кереиты вместе с найманами приняли 
христианство несторианского толка. Кереиты, очевидно, находились под 
определенным влиянием уйгурской культуры. Во второй половине XII в. Улус 
кереитов при Тогрул-хане занимал земли от верховьев Селенги на севере до 
Хуанхэ на юге, от Хангайских гор на западе до Халхин-Гола на востоке. 
Кереиты поддерживали тесные политические и этнокультурные отношения с 
найманами, канглы, уйгурами, меркитами, монголами, каракитая-ми и 
тангутами. Исключительное место в государстве кереитов и найманов 
занимала ханская ставка (орда), она ведала ханским имуществом и армией. 
У найманов и кереитов действовало обычное право. В ханствах имело 
распространение делопроизводство. Процесс социальной дифференциации 
и консолидации родственных племен завершился образованием 
раннефеодальных государств: Улуса кереитов и Улуса найманов. 
К концу XII в. произошло политическое возвышение Темучина, который, 
разгромив татар, в 1203 г. покорил кереитов, а в 1206 г. одержал победу над 
найманами. Разгромленные племена найманов во главе с Кучлуком прибыли 
на Алтай, где соединились с группами кереитов и меркитов.  
Кыпчакское ханство— раннее государство, на территории современного 
Казахстана. В ХI в. на территории Казахстана появляется новое мощное 
государство кочевых тюркоязычных племён— Кыпчакское, которое стало 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
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прямым преемником Кимакского. К середине XI в. кыпчакам подчинялась 
почти вся обширная территория Казахстана, за исключением Жетысу. 
Восточная граница их остаётся на Ертисе (Иртыше), западные пределы 
достигают Едиля, на юге— района реки Талас, а северной границей служили 
леса Западной Сибири. В этот период вся казахская степь называется 
Кыпчакской Степью или «Дешт-и-Кыпчак».  
 
 
4. Великая степь в период Золотой Орды (XIII – XV вв.) 
Образование Монгольской империи в начале XIII в. оказало огромное влияние 
на исторические судьбы народов и государств Центральной и Средней Азии, 
Казахстана и Восточной Европы. Монгольское завоевание изменило 
сложившиеся в евразийском регионе отношения и взаимосвязи населявших 
его племен и народов, ход их этнополитического и хозяйственно-культурного 
развития. Монгольские племена к середине XII в. продвинулись на запад с 
Орхона и Керулена, оттеснив с территории Монгольского Алтая и верховьев   
Иртыша   найманов   и   кыпчаков, ассимилируя тюркоязычные группы, 
заимствуя у тюрков многие элементы материальной культуры, формы 
хозяйства и быта, кочевые обычаи, породы скота. С этого времени 
установились границы размещения тюрков и монголов, сохранившиеся до 
позднего времени. Занятая монголами территория простиралась от Байкала, 
верховьев Иртыша и Енисея на севере до пустыни Гоби на юге. 
Семиречье было занято монголами без сопротивления. Еще в 1210—1211 гг.   
под власть   Чингисхана перешел владетель карлукской области Арслан-хан. 
В 1217 г. карлукский правитель области Алмалык Бузар также стал вассалом 
монгольского хана, а в следующем году без боя сдался монгольскому 
полководцу Джебе и город Баласагун. 
Захват Восточного Туркестана и Семиречья открыл путь в Среднюю Азию 
через Южный Казахстан. Поводом для вторжения во владения хорезм-шаха 
послужила гибель в Отраре летом 1218 г. торгового каравана, посланного 
Чингисханом. Купцы были убиты по приказу наместника хорезмшаха в Отраре 
Гайир-хана Иналчука, заподозрившего их в шпионаже. Поход войск 
Чингисхана начался в сентябре 1219 г. Монгольские войска шли с Иртыша 
через Семиречье. Они насчитывали до 150 тыс. человек, из них собственно 
монголов — 111 тыс., остальную часть армии составляли воины вассалов 
Чингисхана — уйгуров и карлуков. 
 Маршрут движения монгольских войск в Мавераннахр в 1219 г. пролегал 
через самые заселенные и освоенные в хозяйственном отношении районы 
Казахстана — через Семиречье в район городов Средней и Нижней 
Сырдарьи. Территория Южного Казахстана оказалась первой на пути 
движения монгольских войск на запад, где им был дан решительный отпор 
местным населением и где они применили методы массового террора и 
насилия, опустошения целых областей и разрушения городов. В арабских и 
персидских источниках приведены наименования почти трех десятков городов 
в разных странах, где население почти полностью было вырезано монголами. 
В их числе три южноказахстанских города — Отрар, Сыгнак, Ашнас. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%8B%D0%BF%D1%87%D0%B0%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D1%82%D1%8B%D1%81%D1%83
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D1%82%D1%8B%D1%88
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%88%D1%82-%D0%B8-%D0%9A%D1%8B%D0%BF%D1%87%D0%B0%D0%BA
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К весне 1221 г. завоевание Средней Азии монголами было завершено. 
Военные действия их перешли на территорию Ирана, Афганистана, Северной 
Индии. Корпус монгольских полководцев Джэбэ и Субэдэя, разбив аланов, 
кыпчаков и русских на р. Калке и разорив южные окраины русских земель, 
через земли Казахстана вернулся в 1224 г. в орду Чингисхана на Иртыш.       
Таким образом, в результате нашествия монголов 1219—1224 гг. Казахстан 
вошел в состав империи Чингисхана. Территория Казахстана вошла в состав 
трех монгольских улусов: большая (степная) часть — в состав улуса Джучи, 
Южный и Юго-Восточный Казахстан — в улус Чагатая, северо-восточная 
часть Семиречья — в улус Угэдэя. Улус Джучи занимал обширные земли к 
западу от Иртыша и охватывал северную часть Семиречья и весь Восточный 
Дешт-и Кыпчак до Нижнего Поволжья включительно. Улус Чагатая помимо 
названных земель включал в себя Восточный Туркестан и Мавераннахр. 
Угэдэй владел Западной Монголией, районами Верхнего Иртыша и 
Тарбагатая. Чингизиды стремились превратить свои улусы в независимые 
владения. После смерти Чингисхана, последовавшей в 1227 г., эта тенденция 
стала нарастать, и империя распалась на несколько независимых государств 
 Чингисхан организовал управление новым монгольским государством на 
военно-административной основе. Все население страны были разделено на 
«правое» и «левое» крылья, которые делились на тумены. Войско было 
организовано по десятичной системе. Каждый тумен должен был выставить 
по 10 тыс. воинов и состоял из тысяч (групп населения, выставлявших по 1 
тыс. воинов). Тысячи подразделялись – на сотни, которые, в свою очередь, 
состояли из десятков (групп кочевий – аилов, выставлявших по 10 воинов). Их 
возглавляли туменбасы, мынбасы, онбасы. Всего было организовано 95 
отрядов по 1 тыс. человек. В монгольской армии была введена жесточайшая 
дисциплина; малейшее неповиновение или проявление трусости каралось 
смертью. Разработанная Чингисханом военная стратегия и тактика 
(организация разведки, внезапность нападения, стремление разбить 
противника по частям, устройство засад и практика заманивания неприятеля, 
использование мобильных масс конницы и т.д.) обеспечила преимущество 
монгольской армии над силами соседних государств.  
Взамен старой системы родовых прав и привилегий была создана новая, 
основывавшаяся на личных качествах, преданности и достигнутых успехах. 
Изменилось и законодательство. В 1206 году был принят кодекс законов 
«Яса», который сочетал в себе нормы уголовного, гражданского, 
административного права. Преимущественно в этом кодексе содержался 
перечень наказаний за различные преступления. Смертной казнью карались 
самовольное провозглашение себя ханом, сознательный обман, троекратное 
банкротство, укрывание беглого пленника или раба, отказ оказать помощь в 
бою, дезертирство, предательство, воровство, лжесвидетельство и 
неуважение к старшим. Судьи теперь должны были судить строго по писаным 
законам. Проводились и экономические реформы. Хозяйственной 
деятельностью теперь стали руководить специальные чиновники, 
занимавшиеся к тому же и налогообложением. Размеры и сроки взимания 
налогов, распределение пастбищ и прочие хозяйственные дела 
фиксировались в книгах. Именно тогда появилась знаменитая «татарская 
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десятина» как минимальная налоговая ставка, десятая часть скота, зерна, 
денег, которые следовало отдавать в казну. Чингисхан унифицировал 
письменное делопроизводство, поручив его первоначально писцам – уйгурам. 
Внедрялась уйгурская письменность, приспособленная к монгольскому языку. 
Регулярно проводились переписи населения. Была создана первая 
международная почтовая система.  Золотой Ордой в русских исторических 
сочинениях принято называть ту часть обширной Монгольской империи, 
которая отошла сыну Чингисхана, Джучи, и была закреплена за его 
потомками. Известно, что великий завоеватель еще при жизни выделил трех 
старших сыновей, назначив каждому из них особый удел (инджу), включавший 
в себя определенное количество кочевых орд (улусов), обязанных поставлять 
военные отряды, и достаточное для их содержания пространство земли (юрт). 
Границы юртов поначалу были определены только в самых общих чертах и в 
дальнейшем уточнялись. Так, Джучи около 1207 г. получил от своего отца так 
называемые лесные народы, проживавшие от низовьев Селенги до Иртыша. 
На берегах Иртыша, по свидетельству Рашид-ад-Дина, находилась и главная 
орда Джучи. Передавая старшему сыну, вероятно по требованию обычая, 
самую отдаленную часть своих владений, Чингис хан заранее присоединил к 
его улусу все земли, которые еще предполагалось завоевать на западе. 
Наиболее крупное приобретение при жизни самого Джучи было сделано в 
1223 году, когда были покарены половцы (кыпчаки) и в состав его улуса вошла 
большая часть Дешт-и-Кыпчака-половецкой степи. Исход войны тогда 
решился в известной битве на Калке, в которой кроме половцев принимали 
участие многие русские князья. Сам Джучи умер в 1227 году чуть раньше 
своего отца. Перед смертью Чингисхан объявил ханом Дешт-и-Кыпчака сына 
Джучи, Бату. В состав улуса Бату тогда входили северная часть Семиречья, 
киргизские степи, Хорезм и Мазандаран.  Курултай 1229 года установил 
западные границы его владений по реке Яик (Урал), а по решению курултая 
1235 года в состав улуса Бату были включены поволжские степи и Волжская 
Булгария. На последнем курултае был окончательно решен вопрос о походе 
в Восточную Европу. Бату был поставлен во главе монгольского войска, а в 
помощники ему был дан старый полководец Субэдей. Кроме собственных 
войск Бату, в походе приняли участия многие монгольские царевичи, в том 
числе сыновья великого хана Угэдея, так что сил у него было больше чем 
достаточно. Поход Бату хана в Восточную Европу (на Русь). После похода 
Джебе и Субэдея в 1223 году монголы посылали еще новые войска в 1229 
году на Волгу. Это- предварительный, разведывательного характера поход. 
Монголы успели собрать необходимые им сведения о Восточной Европе.   
Поход Бату в Европу (1236-1242г.г.) был, таким образом, хорошо 
продуманным военным и политическим предприятием. В результате 
монгольских походов на огромной территории Дешт-и-Кыпчак образовалось 
большое государство в 1243 году, именуемое в восточных источниках Улусом 
Джучи, или Синей Ордой. В русских летописях государство это называется 
Золотой Ордой, хотя до сих пор не выяснено, как и почему возникло это 
название.  С именем основателя золотоордынского государства хана Бату 
связана закладка крупного города – Сарай Бату, ставшего до Узбек хана 
столицей Улуса Джучи. Оба города Сарай – Бату и Сарай – Берке сыграли в 
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истории Золотой Орды крупную роль, они стали ремесленно-торговыми и 
культурными центрами. Государственное устройство Золотой Орды. 
Золотоордынское государство можно рассматривать как феодальную 
монархию, где ханская власть была властью кочевых, полукочевых и оседлых 
феодалов Дешт – и – Кыпчак. Когда  говорим о социальном положении 
кочевой феодальной Монголии, надо знать об основной зависимой единице 
кочевого хозяйства Золотой Орды-аиле.  Аил – кочевая семья, индивидуально 
ведущая свое ханство, на которой держится весь степной феодальный строй. 
Аил кочует на отведенных ему господином (хан, царевич, нойон, бек, темник, 
тысячник, сотник и другие) пастбищах, несет для него разные службы на 
условиях натурального хозяйства. Мужчины делают луки и стрелы, 
изготовляют стремена и уздечки и делают седла, строят дома и повозки, 
караулят лошадей овец и коз, и доят кобылиц, делают мешки, охраняют также 
верблюдов и вьючат их. Обязанность женщины состоит в том, чтобы править 
повозками, ставить в них жилища и снимать их, доить коров, делать масло и 
курт, приготовлять шкуры и сшивать их. Охота в хозяйственной жизни татар 
Золотоордынского государства важная отрасль. Несмотря на наличность 
большого количества источников о Золотой Орде, вопросы ее социальной 
истории, за редким исключением, мало исследованы. Родственники Бату 
получили в удел целые области Золотой Орды. Ногай правил западными 
улусами всего Причерноморья, а Шейбан ведал восточной частью Дешт – и – 
Кыпчак. Несомненно, что члены ханского дома были самыми крупными 
феодалами. 
В своих владениях члены ханского дома являлись крупными собственниками 
и правителями и держали себя почти как самостоятельные государи. В этом 
отношении наиболее яркой фигурой является Ногай, который, в течение почти 
полустолетия причинял много хлопот золотоордынским ханам и которого 
некоторые ученые готовы были считать за вполне самостоятельного хана. 
Члены ханского дома (рода) играли при дворе огромную роль, определяя всю 
внутреннюю и внешнюю политику. Ниже членов ханского дома стояли крупные 
беки (тюркский титул) и нойоны которые составляли главные кадры крупных 
полукочевых феодалов. И. Березин с своем “Очерке внутреннего устройства 
Улуса Джучиева” дает полную номенклатуру (социальную группу) монголов: 
это огланы), беки, улусные беки, нойоны и тарханы. К тарханам относились не 
всегда крупные феодалы, среди них были люди среднего достатка, но они 
освобождались от налогов и податей. Трудовое население в 
золотоордынском государстве находилось в зависимости от ханов, членов 
ханского дома и вождей т.е. феодалов, и положение их было исключительно 
тяжелым. Подвластное хану население во время военных походов обязано 
было поставлять войнов. Особенно обременительными для населения были 
налоги. В земледельческих районах полагалось взимать одну десятую часть 
(«калан») уражая, а кочевые монголы – платили («копчур»)- налог с пасшихся 
стад в размере 1 % (одну голову со ста голов). Однако в действительности 
сборщики налогов брали с населения больше и наживали на этом огромные 
богатства. Кроме того, тяжелым бременем ложилась на плечи населения 
воинская повинность. Население обязано было содержать за свой счет в 
городах многочисленные гарнизоны. Наряду с этим ханы раздавали 
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представителям местной феодальной знати особые ярлыки на право сбора в 
свою пользу чрезвычайных всевозможных налогов. Особо стоит вопрос о 
рабах и их месте в социально-экономической жизни Золотой Орды. 
Количество рабов в Золотой Орде было велико, но рабы эти не составляли 
основы производства, по происхождению были главным образом из 
военнопленных, употреблялись во всех видах работ, как и всюду на Востоке, 
занимал немалое место в домашнем хозяйстве кочевых, полукочевых и 
оседлых феодалов. 
Высшей точкой военного могущества Золотой Орды было время Узбек хана ( 
1312-1342). Его власть была одинаково авторитетна на всех землях его 
обширных владений. В первой половине XV в. т.е. в 1445 году во главе с Улуг-
Мухаммедом в болгарской области было образовано Казанское ханство, а 
1449 году образовалось Крымское ханство во главе с Хаджи-Гиреем. Так или, 
иначе мы видим отпадение от Золотой Орды двух наиболее богатых и 
культурных областей - Крыма и Болгара. Основание Крымского и Казанского 
ханств означало, что Золотая Орда превращалась почти целиком в кочевое 
государство. В середине XV века в Нижнем Поволжье с центром в Астрахани 
выделялось третье ханство (Астраханское ханство). На территории Западной 
Сибири во второй половине XV века выделилось Сибирское ханство. В 
результате распада Золотой Орды на территории Казахстана также 
появилось несколько феодальных владений. В середине XIV века фактически 
обособилась от Золотой Орды Ак Орда. Правители Ак Орды Ерзен хан(Орда 
Ежен), Мубарак-Ходжа, Урус хан обустраивали Сыгнак, Сауран, Отрар и др. 
города. Еще с конца XIV века между Иртышем и Волгой кочевала Ногайская 
Орда. На территории Ак Орды, Ногайской Орды и Узбекского ханства жили 
родственные племена- канглы, конраты, кипчаки, найманы, мангыты и др. 
Основным занятием их было кочевое скотоводство. Племена эти были очень 
близки между собой по уровню экономического и культурного развития. Итак, 
золотоордынское государство распалось в XIV-XV в.в. Это было обусловлено 
отсутствием: 1) экономического единства, 2) феодальными раздорами, 3) 
борьбой за власть между потомками Чингисхана, 4) обострением 
противоречия между кочевой знатью и оседлой торговой верхушкой городов 
и земледельческих регионов. Значительно ускорила распад Золотой Орды 
Куликовская битва (1380 г.), где русские нанесли крупное поражение 
золотоордынскому войску. 
 
 

5.Образование казахской народности. Этноним «казах». Казахское 
ханство в XV – XVI вв. 
 После поражения Абулхаир хана от калмыков в Узбекском улусе произошел 
раскол, который привел к отделению и откочевке части его населения в 
соседние степи. Сообщение об этом содержится в «Тарих-и-Рашиди» 
Мухаммед Хайдара Дулати, откуда оно перешло во многие другие сочинения. 
Вот слова самого автора «Тарих-и-Рашиди»: «В то время - пишет он,- в Дешт-
и-Кыпчаке владычествовал Абулхаир хан. Он приченял много беспокойства 
султанам джучидского происхождения. Джанибек хан и Керей хан бежали от 
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него в Могулистан. Иса-Буга хан охотно принял их и предоставил им округ Чу 
и Козы-Баши, который составляет западную окраину Могулистана». Эти 
сведения Мирзы Хайдара Дулати впервые приводятся в книге В.В. 
Вельяминова – Зернова, «Исследование о касимовских царях и царевичах», 
вышедшей в свет в 1864г. После выхода этой книги в исторической 
литературе утвердилось мнение считать откочевку Керея и Джанибека с 
частью племен Узбекского улуса в западные пределы Могулистана, началом 
возникновения казахской государственности. Есть и другие мнения, 
например, А.А. Семенов – ученый-историк, в 50-х годах ХХ века высказал 
мнение, что уход Керея и Джанибека в долины рек, Чу, и Козы-Баши, был лишь 
одним эпизодом в истории узбеков-казахов, и что перекочевка эта не 
охватывала весь народ, а лишь его небольшую часть. Эту точку зрения 
разделял и казахский ученый С.К. Ибрагимов (1929-1960гг.). Современная 
исследовательница средневековой истории Казахстана К.А. Пищулина, 
отметила, что «истоки Казахского ханства, причины его образования – не 
откочевка Джанибека и Керея, а ход хозяйственного, социального, 
политического развития населения средневекового Казахстана, в том числе 
этнической истории казахов», пишет, что откочевка группы племен из 
Восточного Дешт-и-Кыпчака в Западное Семиречье, во-первых, «сыграла 
большую роль для истории Юго-Восточного Казахстана и Могулистана, а во-
вторых, как форма классовой борьбы она была все же важным звеном в цепи 
политических событий на пути образования Казахского ханства».  Сама по 
себе откочевка Джанибека и Керея от основной массы кочевых узбеков была 
лишь одной из распространенных в степи форм протеста султанов в период 
наибольшего ослабления власти Абулхаир хана. В то же время она явилась 
важным звеном в цепи событий, предшествовавших сложению казахской 
государственности, и сыграло существенную роль в определении названия 
нового политического образования. Покидать пределы своего государства их 
побуждали самые различные причины: династийные и междоусобные распри, 
отрицательные мести государя и т.д.  Одним из спорных является вопрос о 
начале истории собственно Казахского ханства, дате его образования. 
Некоторые исследователи откочевку Джанибека и Керея рассматривают, как 
начало возникновения Казахского ханства; некоторые ученые считают, что 
Казахское ханство образовалось на рубеже XV- XVI вв.; другие авторы 
относят оформление самостоятельного Казахского государства к еще более 
позднему времени - к 30-40-м годам XVI века. Некоторые историки 
утверждают, что собственно Казахское ханство было основано именно в 
870/1465-1466 гг. согласно датировке Мухаммед Хайдара Дулати.  
 Образование Казахского ханства не было единовременным актом, а было 
сложным по характеру и продолжительным по времени многоаспектным 
процессом, в частности, процессы политические развивались одновременно 
с этническими процессами, переплетались с ними.  
 Ход этого процесса можно проследить последовательно-хронологически: 
1. Событие (около 1459г.) – отложение Керея и Джанибека с частью племен и 
родов от главы кочевых узбеков Абулхаир хана и их перекочевка в западные 
пределы Могулистана. Важнейшие последствия – закрепление за 
приверженцами Керея и Джанибека имени «узбек-казаки» или просто казаки; 
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начало традиционному союзу между потомками Урус хана и Чагатаидами 
Могулистана. 
2. Событие (около 1468г.) – возвращение Керея, Джанибека и их 
приверженцев в Узбекский улус и захват там верховной власти. 
Важнейшие последствия: сложение новой политической структуры, 
управляемой другой ветвью Джучидов; перенесение затем на новое 
государственное образование название казак, которое бывшие подданные 
Абулхаира принесли в Узбекский улус.  Основание в Могулистане ханства 
узбек-казахов вызвало опасения Абулхаир хана. Он собрал огромное войско 
и в 1468 г. пошел воевать против казахских ханов, но во время похода заболел 
(лихорадкой) и умер. После смерти Абулхаир хана политический кризис в 
Узбекском улусе особенно обострился: начались обычные при таких условиях 
распри претендентов на ханский престол. Власть унаследовал его сын от 
жены из племени конрат – Шайх-Хайдар-хан. Джанибек и Керей вернулись в 
Центральный Казахстан и в союзе с другими султанами начали войну за 
власть против сыновей Абулхаира. Шайх-Хайдар хан потерпел поражение и 
погиб. Сыновья и внуки Абулхаира, во главе с Шайбани ханом, с частью 
племен, населявших Казахстан, уходят в начале XVI века в Среднею Азию. 
Оставшиеся племена во главе с сыновьями Джанибека и Керея получают 
название «казахи», а созданное ими государство стало называться Казахским 
ханством. 
Таким образом, в начале 70-х годов XV века на части огромной территории 
Дешт-и-Кыпчака в результате захвата власти в государстве кочевых узбеков 
появилось политическое образование, управляемое ханами из потомков 
Урус-хана – Кереем и Джанибеком, приверженцы которых носили название 
«узбеки-казахи» или просто «казахи». Первые казахские ханы Джанибек и 
Керей проводили активную внешнюю политику, с целью расширения 
территории ханства, утверждения своей власти над присырдарьинскими 
городами и степными районами Дешт-и-Кыпчака. Последние три десятилетия 
XV века – это время крупных политических событий, в истории Казахстана и 
Средней Азии. Крепло Казахское ханство, оно начало вести борьбу за 
владение всей территории нынешнего Казахстана. Войны между казахскими 
ханами и шайбанидами шли не только за присырдарьинские города, но и за 
власть над кочевым и полукочевым населением региона. Они стремились 
укрепить политико- экономическую базу государства, за это боролись более 
30 лет. В последней трети XV века и начале XVI века продолжался процесс 
постепенного включения племен и родов Семиречья в Казахское ханство. 
Казахское ханство, в отличие от предшествующих государственных 
образований на территории Казахстана имело, особенно к началу XV века, 
гораздо более широкую этническую базу, в него вошли почти все этнические 
группы, составлявшие казахскую народность, и почти, вся территория на 
которой они обитали. Возвышение Казахского ханства, связано с именем 
Касыма, сына Джанибека, одного из наиболее видных казахских ханов, при 
котором быстро шел процесс «собирания земель». Касым родился 
приблизительно в 1445 году. Осенью 1513 года, когда на берегу р. Чу 
произошло свидание между Касымом и Чагатаидом Саид ханом, по словам их 
современника Мирзы Хайдара Дулати, «возраст Касым хана превышал 



  
 
29 

шестьдесят лет и был близок к семидесяти». Мать его по имени Джаган-бегим 
приходилась родной сестрой матери Махмуд-султана, брата Шейбани хана. 
Как истинный сын степей, свято чтущий освященную временем традицию 
подчинения старшему, Касым султан, по примеру отца, был сначала во всем 
послушен и покорен Бурундук хану, пишет Мирза Хайдар. Хотя Касым-султан 
видел, что фактически власть в ханстве и инициатива находятся в его руках, 
но как дальновидный политик он был осторожен, умел терпеливо выжидать 
там, где, казалось бы, положение позволяет ускорить решение вопроса. В 
1510 году, когда Шейбаниды совершили набег на улус Касыма, он, по словам 
Мирзы Хайдара « еще и не принимал титул хана, хотя власть его уже была 
настолько велика, что никто не думал о Бурундук хане. Но он не хотел 
находиться поблизости от Бурундук хана, потому что, если быть вблизи и не 
соблюдать должного уважения, это означало бы возражать хану, а 
повиноваться же ему душа не лежала, поэтому он старался держаться 
подальше от Бурундук хана».  Мухаммед-Шайбани хан, захвативший власть и 
утвердившийся в Мавераннахре, стремился не допустить усиления 
Казахского ханства и с этой целью всячески препятствовал возвышению 
власти казахских ханов в Присырдарье. Далее он попытался совсем 
прекратить их торговые отношения с Мавераннахром, издав указ, чтобы 
население Туркестана не совершало никаких торговых сделок с казахскими 
купцами. Объявленная М. Шайбани, по существу, экономическая блокада – 
запрет на торговлю с казахами, а так  же военные меры, естественно, 
вызывали подобные ответные действия со стороны казахских ханов. Борьба 
за города Южного Казахстана приняла характер затяжной войны. В этих 
кровавых столкновениях Касым хану удалось отвоевать у М. Шайбани 
Туркестан, Сайрам и другие города. В результате установившихся удачных 
отношений с правителями Могулистана, Касыму удалось включить в состав 
своего ханства основные районы Семиречья. Расширились его 
территориальные владения и на западе. Ногайская Орда переживала в то 
время тяжелый кризис, часть родов и племен откочевала под власть казахских 
ханов и султанов. Касым хан окончательно утвердил свое господство над 
обширными степными районами казахской территории. Границы ханства на 
юге выходили на побережье Сырдарьи и включали большую часть 
Туркестана, на юго-востоке они охватывали предгорье и долины 
значительной части Семиречья, на севере и северо-востоке проходили в 
районе гор Улутау и Балхаша, доходя до Каркаралинских гор, на северо-
западе достигли бассейна реки Жайык. Во правления время Касыма 
население Казахстана достигло около одного миллиона человек, а 
численность войск – до 300 тысяч. «Касым хан сделался полным властелином 
во всем Дешт-и-Кыпчаке, приобрел такую известность и могущество, каких 
еще никто не имел после Джучи хана,» - писал тогда известный историк 
Мухаммед Хайдар Дулати. Касым прославился и как искусный дипломат. Он 
установил дипломатические связи с ногайцами, монголами, Кашгарией и 
умело использовал свои связи с ними в борьбе против шайбанидов.  
Казахское ханство при Касым хане постепенно втягивалось в международные 
отношения. Одним из первых государств, вступивших в дипломатические 
связи с Казахским ханством, было Московское государство во времена 
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правление Великого князя Василия III (1505-1533). История Казахского 
ханства периода правления Касым хана примечательна еще и тем, что 
именно в те годы казахи как самостоятельная этническая общность стали 
известны в Западной Европе: о казахах оставил свои записи австралийский 
дипломат Сигизмунд Герберштейн, посетивший несколько раз Москву (в 1517 
и 1526 гг.). Касым хан, по отзывам современников – Бинаи, Ибн Рузбихана, 
Бабура, Хондамира, Мирзы Хайдара, - любил хороших лошадей, был их 
большим знатоком, отличался военным талантом, личной отвагой и 
способностью вести за собой других; на основе их высказываний создается 
образ человека с высокими, моральными качествами, достойными 
подражания. Касым хан замечал, что в последнее время участились 
межродовые распри. Некоторые улусы перестали считаться с другими на том 
основании, что их ханы и беки более родовитые и знатные. Мелкие трения 
зачастую перерастали в большие скандалы. Было заметно, что раздувают 
междоусобицы султаны и бии. Решения биев выполнялись не всегда. «Если 
будет так продолжаться, - думал Касым хан, - то казахов постигнет участь 
моголов и шайбанидов, которые разделились, рассыпались по крупицам». И 
Касым хан решил издать закон, требующий от людей железной дисциплины. 
Этот закон был утвержден и обнародован. Закон состоит из пяти глав. В 
первой главе (Имущественный закон) рассматриваются проблемы судебных 
исков, земельных, родовых, семейных отношений, а так же выплаты выкупа и 
налогообложения. Во второй главе – определены сроки наказания за 
конкретные преступления (Уголовный закон). В третьей главе – освещены 
вопросы воинской службы и дисциплины. Любое нарушение наказывается в 
обязательном порядке в зависимости от тяжести преступления (Военный 
закон). Четвертая глава – посвящена вопросам дипломатической службы и ее 
этики (Посольский закон – обычай). В пятой говорится о проведение 
праздников, похорон, поминок и т.д (Закон общественности).  Это был первый 
закон в истории казахов, созданный на основе народных традиций и народной 
мудрости. Этот закон – свидетельство справедливости и поэтому носит 
название «Светлый путь Касым хана». Суровой зимой 1521 года в возрасте 
76 лет Касым хан умер. Перед смертью он вызвал старшего сына Мамаша и 
поведал ему: Где есть жизнь, смерть неизбежна. Я нахожусь в преклонном 
возрасте. После моей смерти не будоражьте народ, не терзайте его борьбой 
за власть. Моя мечта сделать казахскую землю независимой. Этого я достиг. 
Теперь осталось развиваться и процветать как другие государства, а ядра–
молнии пусть стреляют по праздникам. Высоко пронеси наше знамя, повышай 
культуру народа! Отбившийся от стада попадает в пасть волку, отделившись, 
племена доступны врагу. Если хочешь сохранить единство народа, не 
стремись к власти, сынок, не устраивай междоусобиц! Но у меня в душе 
тревога за вас! После смерти Касыма, междоусобицы султанов-джучидов 
ослабили Казахское ханство. В междоусобной борьбе погиб приемник Касым 
хана Мамаш-хан. 
Середина и вторая половина XVI века отмечены в истории Казахского ханства 
практически беспрерывными и не всегда удачными территориальными 
войнами с Могулистаном, Ногайской Ордой и Бухарой. В этот тяжелый для 
казахов период остро проявилась потребность в сильном и волевом лидере, 
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который сумел бы укрепить и объединить разрозненные и ослабленные части 
ханства. Именно таким лидером оказался Хак-Назар хан (1538-1580) – сын 
Касым хана, внук Жанибек хана. Придя к власти, Хак-Назар начал активную 
деятельность по объединению казахских народов. В 50-х годах возникли 
междоусобицы среди мангытских мурз. Часть их хотела перейти в русское 
подданство, часть ориентировалась на казахов. В итоге большая группа 
ногайских народов откололась от юрта и приняла казахское подданство. 
Значительно усилившись, Хак-Назар в 1568 году совершил поход против 
Мангытского Юрта и закрепил за собой земли Северного Приаралья. В период 
1555-1558 годы войска Хак–Назара держали в постоянном напряжении 
правителя Ташкента, Наурыз-Ахмета. В этот же период разворачивается 
борьба с Сибирским ханом шайбанидов Кучумом. После ряда походов Хак-
Назару удалось присоединить земли в верховьях Тобыла и Жаика. Кроме 
того, под его власть перешла большая часть башкуртских родов, входивших 
ранее в Сибирское и Казанское ханства. На северо-востоке Хакназар вел 
войну с войсками калмыков, они постоянно набегали на Казахское ханство. 
Кроме того, Хакназар мужественно выступил в схватке с могущественным 
Могулистаном. В итоге казахи в середине XVI века не только занимали 
среднее течение реки Сырдарьи, но и кочевали в Могулистане. Попытка 
вытеснения казахов из степей Могулистана послужила причиной казахо–
могольской войны. В этой войне был разгромлен Абдурашид–хан, давний 
обидчик казахов и киргизов. В одном сражении было полностью истреблено 
войско под предводительством Абдулатиф-султана, сына Абдурашид-хана. 
Результатом победы Хак-Назара над Могулистаном, контролировавшим весь 
Восточный Туркестан и претендовавшим на Семиречье, явилось то, что 
государство Великих Моголов было отброшено за хребты Тянь–Шаня. В 1569 
году Хак-Назар произвел нападение на ногаев. В результате победы границы 
Казахского ханства расширились до междуречья Волги и Урала. В состав 
ханства вошла часть башкирского народа. В 1577 г. Хак-Назар начинает 
второй поход против ногайцев с целью захватить низовья Волги и Урала. 
Одной из самых драматичных (трагических) страниц жизни Хак-Назар хана 
является его война с Ташкентской ветвью династии шайбанидов в чьих руках 
находились важные города Ташкент, Туркестан, Фергана. Правил данными 
территориями сын Наурыз–хана, Ахмет Баба. В 1579 году правитель 
Ташкента Баба султан, зажатый с одной стороны казахами, с другой войсками 
Абдаллаха Бухарского, потерпел поражение и удалился на север. Баба 
султан решил отомстить Хак-Назару и приказал убить прибывших для 
переговоров двух сыновей Хак-Назара, и вскоре, в 1580 году от рук наемного 
убийцы пал и сам Хак-Назар хан. Так закончился славный путь великого сына 
казахского народа хана Хак-Назара. В народных преданиях имя Хак-Назар 
хана окружено славой. Память о нем сохранилась не только у самих казахов, 
которые относят образование трех казахских жузов ко времени его правления, 
но даже у башкир и ногаев. Несмотря на вспыхивающие постоянно войны Хак-
Назару удалось объединить распадавшееся после смерти Касым хана 
Казахское ханство. К концу его правления границы ханства на западе 
проходили по Уралу (Жаику), на севере – Есилю и Нуре, на востоке – 
Шынгыстау, Балхашу и реке Шу. На юге казахские владения в плотную 
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подходили к Ташкенту. Кроме казахов ему подчинялась часть башкиров и 
кыргызов. При нем развивались торговые и культурные связи между близкими 
в этническом отношении кочевым и оседлым населением Центральной Азии. 
Власть Хак-Назара наследовали Шигай–хан (1580-1582) – сын Жадик султана, 
внук Жанибек хана, Таукель–хан (1582-1598) сын Шигай хана. Затем на 
престол пришел брат и наследник хан Есим (1598-1628). Время правления 
Есим хана было очень сложным. На юге шла постоянная борьба с бухарским 
ханом за обладание Ташкентом, на востоке усиливались ойратские племена, 
в своем Казахском ханстве происходили сепаратистские выступления 
султанов. Через несколько лет каракалпаки восстали и захватили Ташкент. 
Есим хан начал войну против каракалпаков и в 1613 году вынудил их покинуть 
среднее течение Сырдарьи. В 1613 году правитель Ташкента Турсын султан 
провозгласил себя ханом, заключил союз с Бухарой и захватил города 
Туркестан, Сауран, Андижан и Шахрух. Одновременно начались набеги 
ойратских племен. В конце XVI века западно-могольские племена ойратов 
продвинулись далеко на запад по территории Казахстан. Их улусы появились 
на Есиле, Ертысе, Тарбагатае и Тянь-шане. Уже в начале XVII в. ойраты 
совершали набеги на среднеазиатские государства и кыргызские кочевья. В 
1604 году ойраты потерпели поражение от казахов, но после захвата власти 
Турсыном совершили новый поход и сумели подчинить себе Старший жуз. 
Есим хан вынужден был бежать в Восточный Туркестан. Окрепнув, Турсын хан 
начал войну против Бухары. В 1621 г. казахи дважды одержали победу над 
бухарцами, но закрепить успех не сумели. В это время в Казахстан вернулся 
Есим хан, разгромивший в 1620 г. ойратские войска. В 1624 г. Есим отобрал у 
Турсына Туркестан, но свергнуть узурпатора у него не хватило сил. Временно 
установилось равновесие между противниками. Есим хан заключил мир с 
ойратами и даже организовал совместный с Турсыном поход на Андижан, 
пытавшийся отделиться от Казахского ханства. Однако их отношения все 
более обострялись. В 1627 г. Есим во главе казахских войск отправился в 
поход против ойратов, Турсын решил этим воспользоваться и напал на 
Туркестан, захватив в плен всю семью Есим хана. Когда хан возвращался с 
победой, Турсын устроил ему засаду в окрестностях Сайрама. В 
последовавшей битве ташкентцы были разгромлены. Есим хан взял Ташкент, 
а Турсын был убит своими приближенными. Есим ненадолго пережил своего 
соперника и умер осенью 1628 г. Он похоронен в Туркестане, возле мечети 
Ходжа Ахмета Яссави. Упорная борьба хана с ойратами, бухарцами и 
сепаратистами за сохранение независимости и единства Казахского ханства 
отразилась в народной памяти.  
 
 

6. Казахское ханство в XVII – начале XVIII вв. Культура казахов в (XIV 
– нач.  XVIII вв.) 

После смерти Есим хана в 1628 году Казахское ханство раздирали усобицы. 
Ташкентом и его окрестностями правил Аблай султан, казах, владевший 
Андыжаном. Власть перешла к сыну Есима – Жангиру (1628-1652). Еще при 
жизни Жангира за проявленное мужество народ назвал его «Салкам Жангир» 
(«Внушительный»). Как свидетельствуют историки, для Жангира были 
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характерны такие качества, как решительность, упорство, стойкость и 
готовность к самопожертвованию. Эти качества поставили его имя в ряд с 
именем его отца и спасли казахские племена от междоусобицы и внешней 
угрозы. Точная дата провозглашения Жангира ханом не установлена. Нет и 
достоверных данных о годе его рождения. По некоторым данным, он был 
поднят на белой кошме сразу после смерти отца в 1628 году, однако, как 
утверждают некоторые исследователи, Жангира, в качестве верховного 
правителя казахов очень долгое время не признавали. Одна из героических 
страниц истории Казахстана связана с борьбой Салкам Жангир султана 
против правителя государства Джунгария, Ерден-Батур хунтайши. В этих 
военных действиях Жангиру удается отстоять территорию и интересы 
Казахского ханства, несмотря на большой перевес армии неприятеля. В 1643 
году Бату–хунтайши, собрав огромное войско из 50 тысяч воинов, 
захватывает земли в южных и юго-восточных частях Тань–Шаня. Для битвы с 
джунгарами Жангир выбирает горное место рядом с рекой Ор. Поскольку 
силы были не равными, тактикой ведения боевых действий был выбран 
окопный метод, который очень редко использовался до этого казахами в 
военных сражениях. Применяя новую тактику ведения боя с использованием 
стрелкового оружия, умело используя естественно-географические 
особенности ландшафта прилегающих к ущелью местностей, по данным 
летописи Сибирского губернаторства России, Жангиру в двух сражениях 
удается ликвидировать более 10 тысяч хунтайши. К началу третьего 
сражения, согласно военному союзу между Казахским и Бухарским ханствами 
успевает прибыть правитель Самарканда Жалантос с двацатитысячной 
армией. Батур хунтайши, не сумев противостоять объединенным силам, 
пакидает поле боя. Джунгары были разбиты и в беспорядке отступили. В 1652 
году джунгары, вновь выступили против казахов и кыргызов. Кыргызы были 
вынуждены признать свою зависимость от джунгарского хунтайши. В одной из 
битв в поединке погиб и Жангир хан. Казахи потерпели поражение и были 
вынуждены покинуть пределы Алатау, занятые джунгарскими кочевьями. В 
1652 году тело погибшего на поле брани Салкам Айбынды Жангира было 
доставлено в столицу Казахского ханства город Туркестан и со всеми 
почестями похоронено в мавзолее Азрет Султана. После Жангира правил 
Батыр хан, сведений о котором не сохранилось.  
После Батыр хана на престол взошел сын Жангира - Тауке (1680-1718), 
полное имя которого Таваккул-Мухаммед-Батыр хан. Время правления Тауке 
хана приходится на один из самых трудных периодов истории казахов. Во 
второй половине XVII века на западе ханства казахские ханы вели войну с 
Аштарханидами за господство над Присырдарьинскими городами, а на Юго-
Востоке продолжалась жестокая борьба с джунгарами. Тауке хан – один из 
самых выдающихся государственных деятелей Казахского ханства, внесший 
неоценимый вклад в национальную историю. С его именем связано 
укрепление государственности казахов, утверждение внешне политических 
позиций Казахского ханства в системе международных отношений в 
Центрально–Азиатском регионе. При нем произошло ослабление натиска 
джунгар. Как пишет историк В.А. Моисеев: «Годы правления Тауке хана 
безусловно, занимают особое место в казахской истории. Это был «Золотой 
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век» прекращения губительных феодальных усобиц, и мощного отпора 
неприятелям, век относительного господства законов, развития экономики и 
процветание торговли». Тауке хан заслуженно считается основоположником 
обычного права казахов, поскольку именно при нем произошло окончательное 
оформление юридической системы казахского общества, что дало 
возможность консолидировать общественные ресурсы для достижения общих 
задач, стоящих перед всей страной. Первое серьезное изменение Тауке внес 
в систему властных отношений. Пытаясь установить равновесие между 
различными группировками, Тауке предоставил бийским советам властные 
дополнительные полномочия, в частности:  
1. Принятие важных государственных и политических решений;  
2. Исполнение судебных функций;  
3. Осуществление дипломатических и миротворческих инициатив.  
Таким образом, при Тауке серьезным изменениям подверглись, прежде всего, 
принципы организации власти в казахском обществе. Реформы Тауке хана 
коснулись так же и правовой системы. Именно при нем были внесены 
существенные дополнения вобычное право казахов. Свод законов под 
названием «Жеты Жаргы» («Семь установлений») был разработан при его 
непосредственном участии. Согласно народным приданиям, Тауке собрал на 
Культобе биев трех жузов, которые на основе старых установлений Касым 
хана и Есим хана разработали и приняли новый свод законов, включающий в 
себя семь основных разделов: 1. Земельный закон («Жер дауы»), в котором 
обговаривалось решение споров о пастбищах и водопоях. 2. Семейно–
брачный закон, где устанавливался порядок заключения и расторжения брака, 
права и обязанности супругов, имущественные права членов семьи. 3. 
Военный закон, регламентирующий исполнение воинской повинности, 
формирование подразделений и выборов военачальников. 4. Положение о 
судебном процессе, обговаривающее итоги судебного разбирательства. 5. 
Уголовный закон, устанавливающий наказание за различные виды 
преступлений, кроме убийств. 
6. Закон о куне, устанавливающий наказание за убийства и тяжкие телесные 
повреждения. 7. Закон о вдовах, регламентирующий имущественные и 
личные права вдов и сирот, а так  же обязательства по отношению к ним 
общины и родственников умерших. Кроме «Жеты Жаргы» продолжали 
использовать в качестве источника и «Кодекс Касыма», особенно в области 
международного права. Своеоразными дополнениями к кодексам были 
положения биев «Ереже» и «Білер сөзі» - рассказы, содержащие сведения о 
практике суда биев - судебном прецеденте. В « Жеты Жаргы» закреплены 
основные принцепы и нормы права средневекового казахского общества. В 
годы Тауке хана калмыкско-казахские войны следовали одна за другой; 
наиболее значительные из них имели место в 1711-1712, 1714, 1717 гг. В 1717 
году в верховьях реки Аягуз состаялось трехдневное сражение, 
закончившееся поражением казахов. Вскоре после смерти Тауке хана (1718г.) 
во всех трех жузах появились свои ханы, родословная которых очень 
запутана. С тех пор жузы превратились в самостоятельные ханства, которые, 
однако, не имели особых названий, и хан каждого жуза соответственно 
именовался ханом Ұлы жуза, ханом Орта жуза, ханом Кіші жуза 
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Вторую половину XVII и первую половину XVIII века не зря называют сгустком 
казахской истории. Этот период был едва ли не самым тяжелым временем в 
истории казахской нации и вошел в народное сознание как период великих 
бедствий и страданий, связанных с нашествием джунгар.  
Казахское общество состояло из двух основных социальных групп, 
различавшихся не столько по экономическим, сколько по политическим и 
правовым признакам. Это ак суек - белая кость, к ней относились только 
чингизиды - потомки Чингисхана и ходжи - потомки пророка Мухаммеда. 
Остальные группы принадлежали кара суек - черной кости. Управление 
казахским обществом осуществлялось ханом через султанов и правителей 
родов (биев), которые «собирались осенью, в одно место, в середине степи 
для рассуждения о делах народных», как гласит один из пунктов « Жеты 
Жаргы». Система государственного управления была основана на обычном 
праве (адат). Наряду с нормами адата в системе феодального правопорядка 
действовали нормы мусульманского права (шариат). Составленный при Тауке 
хане в конце XVII века свод законов «Жеты Жаргы» юридически закрепил 
социальные и правовые нормы казахского общества того времени, 
направленные на укрепление государственной власти, а также власти 
феодальной верхушки.  
Существует большое количество различных классификаций кочевничества. 
Наиболее распространённые схемы основаны на выявлении степени 
оседлости и экономической деятельности: кочевое; полукочевое, 
полуоседлое (когда земледелие уже преобладает) хозяйство. Чаще всего скот 
пасут пастухи за пределами поселений, остальные остаются в поселении, где 
занимается земледелием и ремёслами; отгонное; Жайлау, кыстау, коктеу, 
кузеу (тюрк.)— летнее, зимнее, весеннее, осеннее пастбища соответственно. 
Орудия труда: зернотёрка, топоры, мотыги, ступки. Обработка орудий труда: 
шлифование, пиление, полировка. Сырьё: нефрит, гранит. Зачатки горного 
дела: выплавка меди, свинца, золота. IV—III тыс. до н.э.— появление медных 
изделий. Найдено до 100 поселений с литейными мастерскими (районы 
Жезказгана, Зыряновска и др.).ботайская культура— относится к стоянкам: 
Ботай, Красный Яр, Бестамак. Для изготовления воинского оружия казахские 
оружейники использовали продукты, получаемые из собственного 
скотоводческого хозяйства, а также сырье и природные материалы, 
добываемые на территории Казахстана. Это - черные и цветные металлы, 
драгоценные камни и дерево, кость и рог, кожа, сухожилья и конский волос. 
Эти материалы, в соответствии с их физическими свойствами и технологией 
обработки, применялись для изготовления разных функциональных и 
конструктивных частей и элементов воинского оружия. Железо и булат были 
основными материалами, используемыми для производства предметов 
вооружения. Булатная сталь на казахском языке называлась "алмас". Как уже 
говорилось выше, казахи различали два сорта алмаса — красный ("кызыл 
алмас") и белый («ак алмас»). По фольклорным данным, из алмаса ковались 
клинки сабель, мечи, наконечники копий, пики, доспехи, шлемы, щиты. Медь 
и латунь применялись казахскими мастерами для изготовления деталей 
ножен, доспехов, шлемов, которые затем покрывались узорчатой 
гравировкой, резьбой, декорировались серебрением и золочением. Свинец и 
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олово использовались для закрепления рукоятей ножа, сабель к черенку 
клинка, для пайки металлических элементов. Золото, как металл, легкий в 
обработке и не поддающийся коррозии, постоянно сохраняющий свой вид и 
свойства, в казахском вооружении применялся в основном для изготовления 
декоративных элементов вооружения и для декоративного покрытия. Серебро 
- наиболее распространенный материал, широко используемый в казахском 
ювелирном искусстве. Физические свойства серебра представляли большие 
возможности для изготовления различных предметов и использования 
техники литья, штамповки, чеканки. Серебро очень часто использовалось для 
художественного украшения предметов оружия [5, с. 160]. Несмотря на то, что 
серебро стоило сравнительно дорого, изделия из него встречались нередко. 
Иногда их опыляли золотом. Благородство металла подчеркивалось 
драгоценными и полудрагоценными камнями: рубинами, сапфирами, 
изумрудами, бриллиантами, бирзой, агатами, хризопразами, сердоликом, 
жемчугом, кораллами, перламутром. Драгоценными камнями украшалось не 
всё оружие, а только парадное и церемониальное, предназначенное для 
особых случаев. Декор на предметах вооружения был маркером социального 
статуса воина, пользующегося этим оружием, в целом - этномаркирующим 
знаком. Чем выше был статус воина, тем и украшение на его оружии было 
более сложным и пышным. Особо богато украшалось церемониальное, 
парадное и ритуальное оружие, используемое как атрибут обряда. Для 
традиционного казахского вооружения характерно частое использование 
бирюзы, сердолика. Иногда при недоступности этих камней мастера заменяли 
их имитациями из цветных стекол. Красота и сакральные свойства кораллов 
способствовали использованию их казахскими мастерами при декорировании 
оружия. В музейных коллекциях вставками из кораллов украшены некоторые 
декоративные металлические накладки казахских налучей и колчанов. Кожа, 
сыромятная и выделанная, также использовалась для изготовления колчана, 
налуча, доспеха, щита: кожей обтягивались ножны сабли, шашки, ножа, 
кинжала, рукояти топора и булавы. Сухожилие использовалось при 
изготовлении кибити лука и нитей из сухожилья, так как по сравнению с 
нитками из других материалов оно было более прочным. Кость являлась 
сырьем, широко используемым при изготовлении оружия. Казахи в 
ремесленном деле использовали в основном кости лопатки, ребра, 
бедренные кости животных. Из костей казахские мастера изготавливали 
обкладки рукояти сабли, шашки, ножа, кинжала, наконечники стрел, 
срединные накладки лука. Огромная территория до сих пор вспоминает 
неторопливые шаги верблюжьих караванов, веками передвигавшихся по 
этому отрезку. Эта часть пути представлена уникальным комплексом 
исторических памятников архитектуры, градостроительства и искусства. 
Города: Отрар, Тараз, Сайрам (Испиджаб), Туркестан (Яссы), Суяб, Баласагун 
и другие, были не только торговыми центрами, но также и центрами науки и 
культуры. Тараз в древности называли городом купцов. Узкие улочки, точно 
ручьи, стекались к центру – многоголосому базару. 

1. Казахстан в эпоху Нового времени (XVIII – начало XX вв.) 
Вторжение джунгар в Казахстан шло медленно и постепенно, столкновения 
сменялись перемириями, в том числе и подчинением калмыков власти 
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казахских ханов. Например, Тауекель называл себя ханом «казахским и 
калмыкским». При хунтайши Батуре противоречия между джунгарами и 
казахами переросли в непрерывные войны. В 1722 году после смерти 
цинского богдыхана Канси (Юнь-чжена), длительное время воевавшего с 
ойратами, на границе с Китаем установилось некоторое затишье, что дало 
возможность Цеван-Рабтану нанести новый мощный удар по Казахстану, и 
весной 1723 году был осуществлен спланированный завоевательный поход, 
который вошел в историю казахского народа как «Годы Великого бедствия». 
В 1723 году ситуация в казахско-джунгарских отношениях резко изменилась к 
худшему. Джунгары обезопасили себя с востока и, воспользовавшись 
раздробленностью казахов, двинулись всей своей мощью на них. Весной 1723 
году с 70 тыс. войском джунгары через горы Каратау вторглись в долину р. 
Талас. Казахи в это время не ждали нападения, они готовились к откачевке с 
зимних пастбищ. Основательно подготовленное джунгарское войско во главе 
с бахадуром Хуно Дабо и военоначальником Амурсаной, наступая через 
Алатау, наголову истребили мужчин и женщин, а девушек увели в плен. 
Население Старшего и Среднего жузов, оставив скот и имущество, 
отправилось скитаться в Самарканд и Ходжент; Младшего жуза в Хиву и 
Бухару. Джунгары оставили после себя только груды мертвых тел невинных 
людей. В 1724-1725 гг. джунгары захватили Туркестан и Ташкент, разрушая 
эти города, погибло две трети всего народа. Успех этого крупного натиска 
джунгаров объясняется не только внезапностью, но и военной подготовкой. 
Безусловно, джунгары удачно выбрали момент, когда казахи находились еще 
в своих зимних стоянках и не смогли быстро сформировать ополчение. 
Джунгарская армия была хорошо вооруженной и опытной в боевых 
сражениях. Армия была укомплектована не только ружьями, но и пушками, за 
плечами калмыкских войнов был опыт многолетней войны против китайских 
войск. Трагические события, вошедшие в историю как «Годы Великого 
бедствия», принесли страдания, голод, разрушение материальных 
ценностей, нанесли невосполнимый урон развитию производительных сил: 
тысячи мужчин, женщин и детей были угнаны в плен. Многие казахские 
племена под напором джунгаров вынуждены были покинуть веками 
насиженные места. «Годы Великого бедствия» - «Ақтабан шұбырынды, 
Алқакөл сұлама», что означает « Брели, пока не забелели подошвы, упав без 
сил, лежали вокруг озера». Тогда и родилась старинная казахская песня-плач 
(жоқтау) «Елимай» («О, народ мой!»), как символ народной скорби об этой 
трагедии. Основная причина столь тяжелой катастрофы заключалась в 
следующем. Казахское ханство, несмотря на угрозу потери независимости, 
долго оставалось раздробленным государством. Дело спасения страны взял 
на себя сам народ, выдвинув из своей среды выдающихся организаторов и 
предводителей - Богенбая, Кабанбая, Тайлака, Саурыка, Жаныбека, 
Малайсары, Утегена и многих других. В отражении джунгарской агрессии 
первостепенную важность сыграло осознание родоплеменной знатью и 
верхами политического руководства необходимости единения во имя 
свободы нации и независимости государства. Не последнюю роль в этом 
нелегком процессе политической мобилизации сил сыграли такие 
общественные и политические деятели, как Толе би, Казыбек би, Айтеке би. 
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В 1726 году стала активно проводиться политика по объединению усилий всех 
трех жузов для отпора джунгарам. В 1726 году в местности Ордабасы (юго-
западнее Шымкента) состоялась историческое собрание представителей 
всех трех жузов, которые приняли решение о необходимости объединения 
всех казахов и организации народного ополчения. Главой и предводителем 
ополчения был избран правитель Младшего жуза Абулхаир-хан, который 
способствовал консолидации антиджунгарских сил в казахском обществе. 
После этого собрания ополчение трех казахских жузов соединились и в 1726 
году нанесли джунгарским войскам на берегу небольшой речки Буланты, к 
западу от реки Сарысу, первое за всю войну серьезное поражение. Местность, 
где произошло это сражение, получила название «Калмак-кырылган» - 
«Место, где были истреблены калмыки». Одержанная победа подняла дух 
народа, заставила его поверить в свои силы, в возможность победить 
завоевателей. Казахское ополчение перехватило инициативу и перешло в 
контрнаступление.  
Выдающимся событием в освободительной борьбе казахского народа против 
джунгарских агрессоров стала Анракайская битва. Она произошла в 1729 году 
в местности Анракай, около 120 км.  на юго-восток от южной оконечности 
озера Балхаш у озера Алаколь, известного у казахов под названием «ит ишпес 
Алаколь» (озеро Алаколь, воду которого не станет пить собака, т.е. плохая, 
горько-соленая). Сражением руководил хан Абулхаир. Битва началась с 
поединка батыров. Вот как его описывает Шакарим Кудайберды-улы: « Придя 
на поле брани, Сабалак (прозвище Аблая) видит: казахи и калмаки стоят на 
холмах друг против друга, а посередине перед войсками один лишь сын 
джунгарского хунтайши, зять самого Галдана Церена, батыр Чарыш - 
казахских батыров на поединок вызывает. Абильмансур (имя Аблая), спросив 
разрешения у хана выйти на поединок и получив его благословения, разогнал 
коня и, издав клич: «Аблай! Аблай!», налетел и сразил Чарыша. Одним махом 
отрубив ему голову, он с криком «Враг сражен!» увлек за собой казахских 
воинов. Калмаки дрогнули, побежали и были рассеяны казахами. В память о 
поединке с Чарышем народ присвоил ему имя Аблай». В Аныракайской битве, 
театр военных действий которой занимал около 200 километров, казахи 
одержали победу. Это место получило название «Место стонов и рыданий 
врага». Однако закрепить успех победы в Анракайской битве казахам 
помешали разногласия между Абулхаиром, Абулмамбетом и Семеке. 
Причиной разногласия стала внезапная смерть Болат хана. Возник спор, кому 
же быть старшим ханом трех жузов. Обиженный, что ему не достался трон 
ханства, главнокомандующий объединенными силами казахов Абулхаир 
откочевал к западным границам Казахстана. Хан Среднего жуза Семеке тоже 
покинул район сражения. Это свело на нет успех Анракайской победы казахов. 
После ухода ополчения Младшего и Среднего жузов, оставшийся один на 
один с джунгарами Жолбарыс хан был вынужден пойти на позорное 
перемирие. Тем самым, был нанесен непоправимый удар общему делу 
окончательного освобождения казахских земель от джунгарских 
завоевателей. Последствия джунгарского вторжения в Казахстан были 
трагическими. Опустели города, пришли в упадок торговля и ремесла. 
Оказались нарушенными традиционные циклы и маршруты перекочевок, 
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деформирована структура экономических связей между кочевыми 
скотоводческими районами Казахстана и земледельческими, ремесленными 
центрами Средней Азии. На некоторое время часть населения Старшего жуза 
оказалась в зависимости от джунгарских феодалов, что еще больше ослабило 
экономические и политические связи казахских жузов, усилило процесс 
политической раздробленности в Казахстане. Были нарушены этнические 
границы, вызванные перемещениями племен и народов, что резко осложнило 
международные отношения в этом регионе Азии. В то же время, пусть и 
незавершенная победа над столь грозным противником, как джунгары, 
пробудила в казахском народе чувство национальной гордости, значимости, 
единства. Окончательно угроза нападений джунгар на казахские земли была 
снята лишь во второй половине XVIII века, когда в 1757 году джунгары 
потерпели сокрушительное поражение от Китая. В том же, 1757 году, 
казахское войско под предводительством Абылая нанесло джунгарам 
завершающий удар.  
Присоединению Казахстана к России предшествовали значительные 
политические и экономические связи между ними. Русское правительство 
проявляло заинтересованность в расширении своих границ на Востоке. По 
мере централизации и усиления государственной власти значительно 
возросли возможности торгового обмена и других форм взаимоотношений с 
соседними народами. Уже к XV-XVI векам установились торговые и 
дипломатические контакты между Москвой и рядом казахских правителей.  
Корни казахско-русских отношений имеют давнюю историю. Они стали 
углубляться после присоединения к России Казанского (1552 г.), 
Астраханского (1556 г.) ханств и народов Поволжья. Русское государство 
было заинтересовано в отношениях с Казахстаном в целях безопасности 
традиционных путей, идущих через Казахское ханство в Среднюю Азию. В 
свою очередь Казахское ханство искало в лице России союзника в борьбе со 
среднеазиатскими ханствами и джунгарами. Большую роль в налаживании 
контактов играли посольские связи. В казахскую степь прибывали русские 
посольства: в 1569 году прибыло посольство Семена Мальцева; в 1573 году – 
Третьяка Чебукова, а в 1595 году – Вельямин Степанова. Русское посольство 
во главе с Третьяком Чебуковым не дошло до Казахстана. Известна Грамота 
Ивана IV Грозного купцам-братьям Строгановым от 30 мая 1574 года, где им 
разрешалось строить крепости на Тоболе и торговать с народами Казахстана 
и Средней Азии «беспошлинно». В 1594 году в Москву прибыло казахское 
посольство от хана Тауекеля во главе с Кул-Мухаммедом. Образование 
российского централизованного государства в XVI веке значительно 
увеличило возможности покорения Московским государством народов, 
живущих на востоке России. Цель российской колонизации Сибири и 
последующего присоединения Казахстана к России заключалась в получении 
земель, богатых металлом, мехами, другими ресурсами, а также в создании 
надежной защиты восточных окраин государства. Начало прямого 
проникновения русских в Западную Сибирь и включения ее в состав 
Московского государства связано с походом Ермака, который в 1581 году 
занял столицу Сибирского ханства Искер. Разгромом ханства Кучума был 
сделан решающий шаг русского государства по созданию плацдарма для 
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продвижения в Сибирь и сопредельные ей районы. Особая роль в завоевании 
новых земель отводилась созданию на восточных окраинах, в том числе и у 
границ с Казахстаном, крепостей. Вокруг крепостей стали возникать поселки, 
деревни. Первым русским городом на территории Западной Сибири был 
Обский городок, расположенный недалеко от границ Казахстана на правом 
берегу Оби при впадении в нее Иртыша, построенный в 1585 году. Затем 
возникли города Тюмень (1585 г.), Тобольск (1587 г.), Тара (1594 г.). В 1604 
году на реке Томь русские основали город Томск. В начале XVII века в 
Западном Казахстане в пограничных районах появились русские поселения. 
В 1620 году был заложен Яицкий городок, в 1640 году Гурьев.  
При Петре I, который искал путь к Индии и Китаю, предпринимались попытки 
закрепиться в Казахстане. Экспедиция подполковника И. Бухгольца (1715г.) 
заложила Ямышевскую и Омскую (1716г.) крепости, в 1718 году была 
заложена крепость Семипалатинск. Затем состоялась (1718г.) экспедиция 
майора И.Лихарева, в ходе которой была сооружена Усть-Каменогорская 
крепость (1720г.). Эти военно-оборонительные пункты составили Верхне-
Иртышскую линию и сыграли важную роль в защите от набегов джунгар. При 
Петре I были заложены основы линий – Сибирской, Иртышской, Колыванской. 
Крепости, из которых они состояли, представляли собой надежные 
укрепления с хорошо обученными и вооруженными гарнизонами, 
занимавшими стратегически важные места и противостоявшими набегом 
джунгар на казахские земли. Но после устранения джунгарской опасности 
крепости превратились в очаги казачьей колонизации. Присоединение 
Казахстана, начавшееся в 30-х годах XVIII века завершилось лишь в конце XIX 
века и явилось сложным, противоречивым процессом. Присоединение 
Казахских жузов происходило в различных внешнеполитических условиях. 
Значительная часть Младшего жуза, некоторые районы Среднего и часть 
районов Южного Казахстана были присоединены с помощью военной силы 
царизма, стремившегося ускорить присоединение края, не считаясь с 
интересами подавляющей части населения Казахстана, ставя во главу 
стратегические, далеко идущие цели империи в Центральной Азии. 
Присоединение Южного Каазхстана, затем Средней Азии к России позволило 
царизму одержать верх в соперничестве с Британской империей. 
В процессе присоединения Казахстана к России прослеживается три этапа: 
первый – с 90-х годов XV века до конца XVI века, когда в основе политики 
российских царей по отношению к восточным соседям, в частности, к 
казахским ханствам, было стремление установить военно-политические 
связи. Второй – с начала XVII века до 30-х годов XVIII века, когда 
определилась тенденция колониальной политики, упрочения своих 
захватнических позиций, путем строительства укрепленных линий, крепостей, 
форпостов, переселения русского казачества, захвата плодородных земель 
казахов. Третий – с 30-х годов XVIII века до 60-х годов XIX века, когда 
завершился процесс колонизации казахских земель.  
После смерти Кенесары Россия усиливала свое влияние на юге Казахстана, 
для чего здесь были построены военные крепости: Актау, Алатау, Капал, 
Сергиопополь (Аягуз), Лепсинск (Лепсы). Весной 1854 года майор М. 
Перемышевский со своим отрядом заложил укрепление Верное. После 
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разгрома кокандцев при Узунагаче (19-21 октября 1860) русские войска взяли 
Пишпек (1860), затем Созак 1863г., Аулие-Ату, Туркестан, Шымкент 1864 г., в 
1865 г. Ташкент, весной 1866 года. По соглашению 1868 года казахские земли, 
ранее зависимые от Коканда перешли к Российской империи. Так, 
завершилось присоединение Казахстана к России. Непосредственно начало 
процессу принятия казахами Младшего жуза российского подданства было 
положено посольством в качестве семи человек во главе с батыром 
Сейткулом Койдагуловым и бием Котлумбетом Коштаевым, которых Абулхаир 
хан отправил в сентябре 1730 года в Петербург. В октябре посольство 
прибыло в Петербург и доставило письмо императрице Анне Иоанновне, с 
просьбой о принятии их в российское подданство. 19 февраля 1731 года 
российская императрица Анна Иоанновна подписала грамоту хану Абулхаиру 
и всему казахскому народу о принятии их в российское подданство, где 
говорилось, что Абулхаир хан с подвластными ему людьми принимаются в 
российское подданство.   Для принятия присяги в Казахстан к хану Абулхаиру 
было направлено посольство во главе с переводчиком коллегии иностранных 
дел А.И. Тевкелеевым. 5 октября 1731 года А. Тевкелев прибыл вставку 
Абулхаира в урочище Майтобе на реке Иргиз. В этом юридическом документе 
предусматривались верность России, согласие направлять казахские отряды 
на помощь русским войскам по первому требованию местной администрации. 
Казахские султаны обязались не нападать на яицких казаков, башкир, 
волжских калмыков и на «других поданных российских». Предусматривалось 
также обеспечение безопасности торговых караванов. Были взяты 
обязательства о возвращении всех русских пленных при условии 
возвращения казахских, «кроме тех, которые в крестьянском законе 
находятся». 24 ноября 1732 г. посольство А.Тевкелева выехало в обратный 
путь. К середине 30-х годов XVIII века джунгары вновь стали угрожать казахам, 
в особенности Среднему жузу. В этой ситуации принятие русского подданства 
правителями Среднего жуза, согласно указу Анны Иоанновны от 10 июня 1734 
года, было вполне оправдано. В 1740 году на съезде (в Оренбурге) казахской 
феодальной верхушке хан Среднего жуза Абулмамбет и влиятельный султан 
Аблай и другие известные батыры присягнули на верность Российской 
империи, которые рассчитывали ослабить напор джунгарских завоевателей в 
казахской степи при поддержке России. Согласно документам 1740, 1742 
годов, подписанного представителями Среднего жуза, лишь небольшая часть 
вошла в состав России. Значительная часть Среднего постепенно входило в 
состав империи на протяжении длительного времени. Завершился этот 
процесс лишь в начале 20-х годов XIX века, т.е. до «Устава о Сибирских 
киргизах» М. Сперанского 1822 года, до этого Средний жуз оставался 
самостоятельным. 10 июня 1734 года императрица Анна Иоанновна 
подписала Грамоту о присоединении Старшего жуза к России. Однако этот 
процесс был передвинут из-за дальности территории Старшего жуза и смерти 
хана Жолбарыса в 1740 году. Окончательное присоединение Казахстана к 
России завершилось военно-принудительными мерами лишь в 50-60-х годах 
XIX века, что было обусловлено целым рядом факторов, прежде всего 
сложной внутри – и внешнеполитической обстановкой в самой России. 
Поскольку к началу XIX века Казахстан подчинялся России только 
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номинально, да и то не целиком, ибо часть его входила в сферу влияния 
Коканда и Китая, первое, с чего начал царизм, была ликвидация остатков 
политической независимости казахов. С этой целью был предпринят ряд 
мероприятий, в основном шедших по трем линиям: 1) Военное закрепление - 
форсированное строительство укрепленных военных линий и отдельных 
укреплений, с одновременным насыщением их гарнизонами и созданием 
вблизи их постоянных казачьих поселений. 2) Политическое закрепление- 
проведение реформ административного управления, в первую очередь 
образование округов и окружных приказов, и затем введении дистаночной 
системы, в результате чего резко ограничивались политические права 
казахов. Экономическое закрепление - массовый захват казахских земель, 
введение налогового обложения и различных монополий (вроде монополий 
на рыболовство, порубку леса и т.д.). Совокупность всех этих мероприятий и 
составили содержание колонизаторской политики царизма в Казахстане. 
В 1822 году Сибирь была разделена на две части: Восточную с главным 
управлением в Иркутске и Западную с центром в Тобольске, с 1839 года в 
Омске. К Западной Сибири была причислена территория казахской степи, 
занятая кочевьями Среднего жуза. Она получила название «Область 
сибирских киргизов» и для нее в 1822 году под руководством М.М. 
Сперанского генерал-губернатора в Сибири был разработан «Устав о 
сибирских киргизах». Основная задача «Устава» заключалась в том, чтобы 
уничтожить последние остатки независимости Казахстана, включить 
казахские степи в состав империи. С целью изменения административного, 
территориального, судебного управления Казахстана на землях Среднего 
жуза были по «Уставу» образованы округа, во главе которых были поставлены 
«окружные приказы». Во главе этих приказов стояли aғa-султаны к ним 
назначались в качестве заседателей два «почетных киргиза» и два русских. 
Старший султан избирался на собрании одних только султанов сроком на два 
года. На тот же срок избирались заседатели. Старшему султану 
присваивалось военное звание «майора российской службы». После 
трехлетней службы они имели право просить диплом на «достоинство 
русского дворянина». В состав округа входили от 15-20 волостей. Каждый 
округ имел строго ограниченную территорию. Жители одного округа не имели 
право переходить на территории других округов без специального 
разрешения местного начальника. Всякий самовольный переход жестоко 
карался. Во главе волостей стояли султаны (волостные старшины). По своему 
положению они приравнивались к чиновникам 12-го класса, их власть была 
исполнительного характера: выполнение приказов, постановлений «дивана» 
и исполнение судебных приговоров. Каждая волость состояла из 10-12 аулов. 
Аульные старшины избирались каждые 3 года и утверждались окружным 
приказом. Каждый из таких аулов объединял от 50-70 шаныраков. По Уставу, 
судебные дела делились на уголовные и гражданские. Наиболее серьезные 
из них изымались из ведения бийского суда (измена родине, убийство, разбой, 
барымта, захват русских пленных, антиправительственные выступления - 
разбирали царские суды). Также Устав включал в себя "часть медицинскую", 
в которой предписывалось в каждом округе определить по два лекаря, 
неподвижные больницы (стационарные). "Установление духовные и по части 
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народного просвещения" касались образования. Устав ввел налоговую 
систему - каждое хозяйство должно было платить правительству ясак в 
размере одной головы со сто голов скота (к этому числу не входят верблюды, 
так как они нужны были для развития торговли). Первые 5 лет казахи, 
принявшие «Устав» освобождались от налогов. Уставом предусматривались 
и другие виды повинностей - охрана караванов, гужевая повинность, почта, 
наблюдающая путями сообщения. Организация округов привела к 
возникновению новых оседлых поселений в степи - Кокшетау (1824 год), 
Каркаралинск (1824 год), Акмолинск (1832 год), Баян-Аул (1826 год), Атбасар 
(1848 год) и др. Принятие "Устава о сибирских киргизах" означало ликвидацию 
ханской власти в Среднем жузе и фактическое его включение в состав 
Российской Империи. Процесс ликвидации государственной независимости в 
ходе российской колонизации края проявился в целенаправленном 
реформировании системы управления в Казахстане. В 1822 году 
оренбургским генерал-губернатором был разработан проект Устава для 
Младшего жуза и утвержден Азиатским комитетом в 1824 году. По этому 
Уставу была отменена ханская власть в Младшем жузе. 
В 1824 году правительством России был принят «Устав об оренбургских 
киргизах», разработанный оренбургским генерал-губернатором П.К.Эссеном. 
Так же, как и в Среднем жузе, в Младшем жузе отменялась ханская власть. 
Управление Младшим жузом осуществлялась из Пограничной комиссии. По 
Уставу Младший жуз был разделен на три части - Западную, Среднюю и 
Восточную, во главе которых стояли султаны-правители. Султаны-правители, 
поставленные во главе частей, по сути, являлись чиновниками Оренбургской 
пограничной комиссии, куда вошли председатель, по четыре советника и 
заседателя из состоятельных казахов. По своим обязанностям комиссия 
выполняла функции губернского правления. Султаны-правители были 
обязаны следить за сохранением порядка в степи, следить за действиями 
местных чиновников из числа казахов, сбором налогов и вести судебные дела. 
Правители части жуза назначались только Оренбургским губернатором, а 
остальные должностные лица - Пограничной комиссией. Также в Младшем 
жузе была введена должность попечителя прилинейных казахов. Судебная 
система, как и по «Уставу о сибирских киргизах», ведение всех крупных дел 
предусматривала военным судом или Пограничной комиссией, а 
незначительные дела оставались в ведении местных судов на основе 
обычного права. В Младшем жузе новая крупная административная реформа 
была проведена в 1831 году, когда была введена дистанционная система 
управления. Все кочевья, прилегающие к Пограничной Линии, от Гурьева до 
Звериноголовской крепости были разбиты на 32 участка - дистанции. Во главе 
дистанции стояли начальники из старшин и султанов, назначенные 
правительством. Они подчинялись султанам-правителям и управляли 
казахскими общинами через старшин, назначаемых из среды казахской знати. 
Эта реформа в пограничных районах уничтожила последние остатки 
независимости казахов. Одновременно с ликвидацией политической 
самостоятельности казахов Младшего и Среднего жузов происходил 
планомерный захват лучших земель и заселений их русскими казаками. Таким 
образом, земельные захваты, основание приказов, постройка военных линий, 
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крепостей, форпостов и т.д. затронули жизненные интересы казахских масс, 
которые не могли добровольно расстаться со своими кочевьями и лишиться 
былой независимости. Главной задачей реформ 60-90-х годов XIX века - это 
интенсивная колонизация казахских земель, освоение богатых источников 
сырья и рынка сбыта. Для подготовки реформ в 1865 году была образована 
специальная Степная комиссия, в которую вошли представители 
министерства внутренних дел, военного министерства, местные 
представители. В задачи комиссии входила выработка проекта реформ. 
Согласно реформам вся территория Казахстана делилась на 3 генерал-
губернаторства: Туркестанское, Оренбургское и Западно-Сибирское. Вся 
полнота военной и гражданской власти сосредотачивалась в руках генерал-
губернатора, а Туркестанский генерал-губернатор вдобавок имел право вести 
дипломатические переговоры с Китаем и Ираном. Система управления в 
Казахстане носила военный характер. Генерал-губернаторства состояли из 
областей. В Оренбургское генерал-губернаторство входили: области 
Уральская и Тургайская; 3ападно-Сибирское: Акмолинская и 
Семипалатинская; в Туркестанское: Семиреченская и Сырдарьинская. 
Территория бывшего Букеевского ханства в 1872 года была включена в состав 
Астраханской губернии, Мангыстау под управление Кавказского военного 
округа, а позже включен в Закаспийскую область. Областные управления 
подчинялись губернатору, они состояли из отделов: распорядительного, 
хозяйственного и судебного. Пограничные области занимались пограничными 
делами. Области делились на уезды, уезды на волости, волости на 
административные аулы, которые состояли из нескольких аулов. 
Административные аулы состояли из 100-200 кибиток; в волости от 1 тыс. до 
2 тыс. иногда до 3 тыс. кибиток. Волостные и аульные старшины избирались 
каждые 3 года тайным голосованием и утверждались вышестоящим 
начальством. По реформе судебное устройство в Казахстане имели 
несколько уровней. Сохранились суды биев и казиев на основе адата и 
шариата. Они функционировали на уровне аула. Уездный, военный суды 
действовали на основе общеимперских законов и занимались делами, как 
государственная измена, сопротивление властям, порча государственного 
имущества, убийство должностных лиц. Реформы устанавливали ежегодный 
покибиточный сбор на скотоводов, в Туркестанском генерал-губернаторстве – 
2 р.75 к., в Оренбургском и Западносибирском – 3 р. Оседлое 
земледельческое население платило ушур т. е. одна десятая часть урожая 
натурой или деньгами. Положение 1867-1868 годов были «временными», 
поскольку царское правительство рассчитало ввести их в течение двух лет. 
Однако они встретили решительное сопротивление со стороны местного 
населения и поэтому этот процесс растянулся на 20 лет. Самым тяжелым 
последствием реформ было объявление земли Казахстана государственной 
собственностью Российской империи. Территориальный принцип 
административного устройства нарушал традиционное землепользование. 
Тяжелым бременем на народ легли повинности и налоги, ущемлялась в своих 
правах местная знать. В завершении проведения административно-
территориальной реформы царское правительство 2 июня 1886 года приняло 
«Положение об управлении Туркестанским краем», а 25 марта 1891 года 
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«Положение об управлении Акмолинской, Семипалатинской, Семиреченской, 
Уральской и Тургайской областями». На основе реформы было образовано 2 
генерал-губернаторства: Туркестанское, с центром в Ташкенте, в состав 
которого входили Ферганская, Самаркандская и Сырдарьинская области, 
деление областей на уезды в основном сохранилось прежнее (губернии, 
области, волости, уезды, аулы) и Степное генерал-губернаторство с центром 
в Омске, куда вошли Акмолинская, Семипалатинская, Семиреченская 
(которая в 1897 году была передана в состав Туркестанского края), Уральская 
и Тургайская области. В феврале 1890 года было принято «Временное 
положение об управлении Закаспийской областью», согласно которому в нее 
входили 5 уездов, в том числе и Мангышлакский вместе с Красноводским, 
Ашхабадским, Мервским и т. д. Завершение завоевания Казахстана совпало 
с буржуазными реформами в России середины XIX в. Отмена крепостного 
права не разрешила аграрного вопроса. Крестьянские волнения 
продолжались. В этих условиях правительство приняло ряд мер по 
отвлечению крестьян от революционного движения. Одна из них - 
активизация переселенческой политики. Переселение крестьянства на 
восточные окраины не только разрешало земельный голод в центральных 
губерниях России, но и создавало в их лице опору правительства на новом 
месте. Поэтому царское правительство в середине 60-х годов XIX в. перешло 
от военно-казачьей колонизации к массовой. На местах подготавливались 
меры по колонизации казахской степи и заселению ее русскими крестьянами. 
По инициативе военного губернатора Семиреченской области Колпаковского 
в 1868 г. были разработаны "Временные правила о крестьянских 
переселениях в Семиречье", действовавшие до 1883г. По "Временным 
правилам" переселенцам определялся ряд льгот: наделение землей в 
размере 30 десятин на душу (мужскую), освобождение от налогов и всякого 
рода повинностей сроком на 15 лет, выдача ссуды до 100 рублей. 
В 1883 г. в связи с переходом Семиреченской области в состав Степного 
генерал-губернаторства местная администрация разработала "Правила о 
поземельном устройстве оседлого населения области". Новые правила 
несколько урезали привилегии переселенцев. Земельный надел уже 
определялся в 10 десятин на мужскую душу, от налогов освобождались 
только на три года, а в последующее трехлетие вносили их в половинном 
размере. 
В 1886 г. было разработано "Положение об управлении Туркестанским 
генералом-губернаторством". По этому документу устанавливался размер 
надела в 10 десятин на мужскую душу, переселенцы освобождались от 
налогов и повинностей на пять лет, а в течение последующего пятилетия 
выплачивали их в половинном размере.  Одним из проводников аграрной 
политики самодержавия в жизнь был Комитет Сибирской железной дороги. 
Транссибирская железнодорожная магистраль, строительство которой 
началось в 1891 г. должна была проходить по Северному Казахстану. "Особый 
комитет Сибирской железной дороги" в трех уездах Акмолинской области 
отводят 2 241 503 десятин земли для переселения 160 тыс. крестьян.  С 
середины 90-х годов XIX в. началось интенсивное переселение в Сибирь и 
Казахстан. Для выявления излишков земли и зачисления ее в 
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"переселенческий фонд" была организована специальная экспедиция, 
руководимая известным исследователем Казахстана Ф. Щербиной. В 1896-
1902 гг. были изучены 12 уездов Тургайской, Акмолинской, Семипалатинской 
областей. На основе собранных материалов половина всей земли у 
казахского населения изымалась. После отмены крепостного права в 
Казахскую степь и Сибирь началось стихийное переселенческое движение из 
центральных губерний. Крестьянская колонизация охватила почти все 
области Казахстана, образовались тысячи русских селений. В результате 
переселенческой политики царизма основные плодородные земли были 
переданы русским крестьянам, а казахи согнаны в безводные, малопригодные 
земли. Изменялось демографическое лицо Казахстана. Согласно данным 
всеобщей переписи 1897 г. удельный вес казахов сократился в Казахстане до 
87,1% , Из проживавших 4 471,8 тыс. казахи составляли 3 399,5, русские и 
украинцы - 532,7, татары - 55,4, узбеки - 73,5 тысячи, уйгуры - 56 тыс. 
Переселенцы были заселены в основном на стратегических пунктах и 
вооружены огнестрельным оружием. Таким образом, они служили военно-
агрессивной внешней и военно-феодальной внутренней политике России. 
Таким образом, административно-политическими реформами XIX века в 
Казахстане царизм ликвидировал традиционную систему управления. Открыл 
широкие возможности для заселения казахского края российскими 
переселенцами, вытесняя кочевников на малопригодные земли. Получив 
бесконтрольную власть над большей частью населения. Россия расширила 
колонизаторскую политику почти во всех сферах. 

 
 
8.Национально-освободительная борьба казахского народа против 
колониализма. 

Проведение административно-политических реформ и развитие 
процессов рекрутирования новой управленческой элиты сопровождались в 
степи резким усилением внеэкономической зависимости кочевого населения 
от государственных структур, насильственным отчуждением у кочевников 
наиболее плодородных пастбищных угодий под строительство очередных 
русских укреплений и казачьих станиц, ростом налоговых платежей, 
различных незаконных поборов, вымогательств и насилия со стороны 
новоиспеченных должностных лиц. Все эти негативные явления вызывали у 
простых общинников недовольство, которое вылилось в восстание казахов 
Младшего жуза под предводительством Срыма Датова, начавшееся в 1783 
году и продолжалось до 1797 года. Причинами восстания были колониальная 
политика России, изъятие казахских земель, обострение земельного вопроса, 
нарушение исторически сложившихся маршрутов кочевания, грабеж и 
насилие со стороны чиновников колониальной администрации, казачьего 
войска, а также произвол местной знати. 

В такой обстановке старшины требовали от царского правительства 
отстранить хана Нуралы от власти и построить управление Младшим жузом 
по основной системе, разработанной оренбургским губернатором О.А. 
Игельстромом. Суть ее состояла в том, что управление Младшим жузом 



  
 
47 

должно было осуществляться Пограничным судом в Оренбурге. Жуз делился 
на три части: Алимулы, Байулы, Жетыру, где учреждались главные расправы 
с судебными функциями во главе с председателями, двумя заседателями из 
знатных старшин. 

Так окончилось одно из крупных национальных движений в истории 
казахского народа, носившее народно-освободительный характер. Оно имело 
большое историческое значение, так как в ходе этого восстания было 
приостановлено продвижение России на запад казахского ханства. Во-вторых, 
казахи получили возможность вернуться на земли между Уралом и Волгой, 
запрещались также набеги уральских казаков в казахскую степь. 

 Образование Внутренней Орды или Букеевского ханства относится к 
1801 году. Ханство располагалось в низовьях междуречья Урала и Волги. 
Царское правительство пошло на такой шаг с целью разрядить обстановку в 
Младшем жузе, так как борьба против колониальной политики России 
приобретала ярко выраженный характер. 

Летом и осенью 1837 года началось наступление повстанцев на 
проханские аулы. В октябре 1837 года началась осада ханской ставки, число 
повстанцев было более двух тысяч человек. Для подавления восстания были 
направлены крупные карательные силы из Кулагинской, Горской крепостей, 
из Уральска, Астрахани, Оренбурга, всего численностью более тысячи 
человек, которых возглавлял подполковник Геке. 

Последнее сражение произошло 12 июля 1838 года в междуречье Ак-
булак и Кыил. Повстанцев было всего 500 человек, в этом бою они проявили 
настоящий героизм и мужество, но силы были слишком неравными и 
восставшие были разгромлены, а их руководитель Исатай Тайманов убит.  

В первой половине XIX в. борьбу казахского народа против 
колонизаторской политики царских властей, борьбу за сохранение 
национальной независимости Казахстана возглавил внук Абылая-хана 
Кенесары Касымов (1837-1847 гг.). Требования Кенесары, предъявленные им 
царскому правительству, о возвращении отнятых казахских земель, 
уничтожение построенных укреплений, < диванов>, прекращение налогового 
обложения и взимания всевозможных пошлин, а также его борьба с 
Кокандским и Хивинским ханством за возвращение ранее принадлежавших 
казахам земель, отвечали жизненным интересам казахского народа. 

Под давлением превосходящих сил Кенесары вынужден был вступить в 
земли кыргызов, призывая их к совместной борьбе против царизма и 
Кокандского ханства. Но кыргызские манапы не поддержали Кенесары. 
Весной 1847 г . в неравной битва с ними повстанцы потерпел поражение. 
Кенесары-хан вместе с 32 казахскими султанами попал в плен и погиб. Так 
закончилось национально-освободительное восстание казахского народа под 
руководством хана Кенесары. 
Тяжело пострадала за годы первой мировой войны и экономика Казахстана. 
Налоги выросли в 3-4 раза, в отдельных случаях в 15 раз. Был введен 
специальный военный налог. На казахское население были возложены 
"добровольные сборы", принудительная подписка на государственный заем, 
всего около 10 различных видов сборов и пошлин. Продолжалось изъятие 
земель у казахского населения, для нужд войны реквизировали одежду, скот 
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и продукты продовольствия, принудительно мобилизовали транспорт для 
подвозки военных грузов (главным образом, хлеба) к железнодорожным 
станциям. За три года войны только из Туркестанского края было вывезено 70 
тысяч голов лошадей, 12,7 тысяч верблюдов, более 13 тысяч юрт. Под видом 
помощи семьям мобилизованных была введена трудовая повинность, т.е. 
казахи в качестве рабочей силы должны были пахать, сеять и убирать урожай 
в переселенческой деревне. Хозяйству казахов был нанесен огромный ущерб, 
исчисляемый миллионами рублей. Сокращалась площадь обрабатываемых 
земель как казахских, так и переселенческих, в результате чего резко выросли 
цены на хлеб. Царская администрация искусственно разжигала 
межнациональную рознь, выдвигая шовинистические лозунги, вооружала 
верхушки переселенческого населения.Художественная культура 
дореволюционного Казахстана вобрала в себя как новации, рожденные 
колониальной эксплуатацией, так и традиционные черты, свойственные 
патриархально-феодальному строю. Наиболее выразительными 
составляющими ее были литература и музыка. Религиозные догмы и запреты 
сильно задержали развитие изобразительного искусства и театральной 
культуры. Литературные процессы шли по двум направлениям: устное 
творчество и письменная литература. Устное творчество развивалось в виде 
айтыса акынов, дастанов, героических и лиро-эпических поэм, сказок, 
поговорок и пословиц, загадок и т. д. В многочисленных айтысах (состязаниях) 
XIX — начала XX в. отличались острословием, находчивостью, 
импровизацией, глубоким знанием обычаев, традиций, языкаакыны Жанак, 
Шоже, Акан Сере, Суюнбай, Жамбыл, Сара Тастанбекова, Асет Найманбаев, 
Биржан сал.Основоположникам казахской письменной литературы является 
А. Кунанбаев.Он родился (1845—1904) в Чингисских горах Семипалатинской 
области в семье старшины тобыктинского рода. Получил первоначальное 
образование дома, у наемного муллы. Абай затем был направлен в медресе 
Семипалатинского имама Ахмет-Ризы. Однако, не дав Абаю закончить учение 
в городе, отец вернул его в аул и начал постепенно готовить к судебной и 
будущей административной деятельности главы рода. Абай постиг приемы 
ведения словесных турниров, в которых главным оружием служило 
отточенное красноречие, остроумие и находчивость. Судебное 
разбирательство велось на основе веками существовавшего обычного права 
казахов. В течение двадцати лет Абай, уже зрелый человек, изучал народное 
поэтическое творчество, восточных поэтов и русскую классическую 
литературу. В 1886 г. в 40 лет Абай написал свое стихотворение «Лето», 
последующие двадцать лет жизни прошли в поэтической деятельности. В 
начале XX в. опубликовали свои первые произведения С. Сейфуллин, И. 
Жансугуров, Б. Майлин, А. Ауэзов, ставшие впоследствии 
основоположниками казахской литературы советского периода. 
XIX — начало XX в. был периодом небывалого подъема музыкальной 
культуры казахского народа. Композиторы Курмангазы, Даулеткерей, Дина 
Нурпеисова, Таттимбет, Казангап, Сейтек, Ихлас создали бессмертные кюи. 
Вся казахская степь пела песни Биржан сала, Ахан сэре, Абая, Балуан 
шолака, Жаяу Мусы, Мади, Ибрая, Естая и др. Согласно современным 
исследованиям историков, основными и этапными событиями борьбы казахов 



  
 
49 

за независимость и самостоятельное развитие являются: антиколониальное 
движение под руководством Сырыма Датова (1783-1797 гг.), крестьянское 
освободительное восстание Исатая Тайманова и Махамбета Утемисова 
(1836-1838 гг.), народно-освободительное восстание или народная война 
Кенесары Касымова (1837-1847 гг.), восстание Жанхожи Нурмухамедова 
(1856-1857 гг.), восстание Есета Котибарова (1847-1858 гг.), восстание 
крестьян на Мангышлаке (1869-1870 гг.). Традиции борьбы против втягивания 
казахского края в колониальную систему Российской империи были 
продолжены, но уже другими методами и средствами представителями 
реформаторского движения казахской интеллигенции второй половины XIX-
начала XX вв. В связи с этим предлагается следующая периодизация 
основных этапов национально-освободительного движения: 

I этап – 1731-1847 гг.; 
I этап – 1847 г.- конец XIX в.; 
III этап – начало XX в.-1940 гг.; 
IV этап – 1950-1990-е гг. ХХ в. 
Первый этап характеризуется присутствием монархических иллюзий и 
завершается открытой войной с метрополией. Для второго этапа присущи 
«мирные» формы борьбы, просветительство, реформаторство, идея 
национальной автономии. На третьем этапе появляются самостоятельные 
крестьянские выступления, направленные на борьбу с модернизациями 
казарменного строя и тоталитарной системы. На четвертом этапе имеют 
место открытые выступления против административно-командной системы 
управления, политической бюрократии, советской идеологии, что 
завершается достижением Казахстаном политической независимости и 
строительством основ суверенного государства. 
Основной причиной народно-освободительного движения является 
колонизационная политика царизма. Ныне занимаемая Казахстаном 
территория претерпела три эпохи колонизационной политики царизма: первая 
— вольная колонизация в конце XVI века, вторая — военно-административная 
колонизация в начале XVIII века и третья — переселенческая колонизация, с 
конца прошлого столетия и продолжавшаяся до 1917 года. Первая 
колонизация была учинена так называемыми вольными людьми, бежавшими 
от преследования царизма, от гнета помещиков и т.п.. Затем начинается 
военно-административная колонизация. Первые царские войска в 
Семипалатинскую губернию прибыли по реке Иртышу при Петре Великом и 
доходили до нынешнего Черного Иртыша. Семиреченская и Сыр-Дарьинская 
губерния были окончательно заняты в 60-х годах XIX века. Царские войска 
продвигались по рекам: Уралу, Тоболу, Ишиму. Цель этой колонизации — 
занять Среднюю Азию с ее богатыми сырьевыми источниками в интересах 
торгово-промышленного капитала и с обширными плодородными землями — 
в интересах помещиков. После окончательного закрепления по берегам рек, 
правительство с начала XIX века начинает проникать в глубь степей, 
охватывает кольцом казахское население. В целях усмирения возможных 
бунтов и волнений «киргизцев» создает военные укрепления (Акмолинск, 
Атбасар, Каркаралы, Кокпекты, Баян-аул, Актюбинск, Тургай, Перовск, 
Чимкент и проч.). 
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В свою очередь причины, а точнее конфликты могут типологизироваться и по 
такому признаку, как характер противоречий, лежащих в их основе. Последние 
в свою очередь могут быть подразделены на антагонистические и 
неантагонистические, на внутренние и внешние. Противоречия могут 
различаться также по сферам их проявления (экономическая сфера, 
политическая, духовная, межэтнических отношений, внешнеполитическая и т. 
д.). 
В целом, в Казахстане национальные движения выступали за сохранение 
традиционных институтов казахской государственности, стабильности 
казахского общества и целостности территории. В этом сходились интересы 
различных слоев, групп и классов. Исходя из этого, их следует оценивать как 
прогрессивный процесс. На протяжении всей истории освободительного 
движения казахским народом владело стремление идентифицировать свою 
борьбу с национальными интересами. Поэтому можно утверждать, что 
освободительное движение составляет в определенной мере основу и 
содержание национальной идеи в Казахстане в XVIII–XX вв. Народно-
освободительное движение казахского народа за суверенитет и 
независимость есть цельный исторический процесс, за которым стоят судьбы 
и жизни тех, кто верил в светлое будущее своего народа и Отечества. 
Национально-освободительное движение 1916года – одно из важнейших 
событий отечественной истории, в том числе истории национально-
освободительного движения. 
Главной причиной вооруженного выступления явилось негативное 
восприятие колониальной политики царизма в Казахстане, которая находила 
выражение в различных аспектах – продолжавшееся движение 
переселенцев, массовое изъятие земель у местного населения, произвол 
царской администрации, политическое, духовно-культурное бесправие 
казахов. Все эти факторы накапливали критическую массу народного 
недовольства. Кроме того, продолжавшаяся 1-я мировая война, в которой 
Россия принимала участие, до предела обострила ситуацию внутри России, в 
том числе в Казахстане. 
царский Поводом к восстанию послужил указ от 25 июня 1916 года о 
мобилизации на тыловые работы мужского «инородческого» населения в 
возрасте от 19 до 43 лет. Отношение к царскому указу и начавшемуся 
вооруженному сопротивлению в казахском обществе было неоднозначным. 
Небольшая часть аристократической верхушки, преследуя личные цели, 
прежде всего опасаясь за свое имущественное и социальное благополучие, 
выступила в поддержку указа и против восстания. Революционная 
интеллигенция, т.е. будущие большевики, наоборот поддержали и возглавили 
вооруженную борьбу (Турар Рыскулов, Сакен Сейфуллин и др.). Позиция 
представителей движения Алаш вплоть до недавнего времени в исторической 
науке Казахстана оценивалась необъективно. Например, в одном из учебных 
пособий (см. История Казахстана. Очерк. Алматы, 1993) действия лидеров 
Алаша определяются как «нерешительные». На самом деле ни о какой 
нерешительности не шло и речи. Лидеры Алаша преследовали единственную 
цель – уберечь народ от жертв и кровопролития. Будучи дальновидными 
политиками, учитывая предшествующий опыт освободительного движения и 
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современную ситуацию, Алихан Букейханов, Ахмет Байтурсынов, Мыржакып 
Дулатов и их соратники прекрасно понимали, что открытое вооруженное 
столкновение с превосходящей по силам Россией преждевременно и 
гибельно для казахов. Об этом было написано в обращении «К сынам 
Алаша», опубликованном в газете «Казах» в 1916 году. Кроме того, они 
неоднократно обращались лично к соотечественникам с призывами во имя 
будущего подчиниться царскому указу и прекратить вооруженное 
сопротивление. Алихан Букейханов в период восстания был заведующим 
инородческим отделом при штабе Западного фронта. Не ограничиваясь 
призывами проявить благоразумие, он вместе со своими соратниками 
предпринимал практические усилия для облегчения положения 
соотечественников, мобилизованных на тыловые работы и скорейшего 
возвращения их на родину. Тем временем, вооруженное восстание охватило 
практически все районы Казахстана. Наиболее массовым и организованным 
было выступление в Тургайской области под руководством Амангельды 
Иманова. Несмотря на героизм восставших, их сопротивление было 
подавлено. Тем не менее, вооруженная борьба продолжалась вплоть до 
Февральской революции 1917 года. Репрессии коснулись и местного 
населения. Жестокость царизма по подавлению восстания вызвала 
возмущение как в Казахстане, так и в самой России. Представители многих 
буржуазный политических партий, в том числе будущий глава Временного 
правительства Александр Керенский, выразили свой протест. Восстание 1916 
года как важнейший этап истории казахского национально-освободительного 
движения имеет большое историческое значение. Оно в немалой степени 
способствовало дальнейшему нарастанию политического кризиса в России в 
целом и явилось одной из предпосылок Февральской революции 1917 года. 
Современная историческая наука Казахстана характеризует восстание 1916 
года как антиколониальную, национально-освободительную революцию, как 
один из этапов борьбы народов Востока против колониального господства. В 
Казахстане в начале ХХ века наблюдался новый подъем национально-
освободительного движения. Его характерной особенностью было то, что 
национальная интеллигенция, прежде всего будущие лидеры движения 
Алаш, возглавившие это движение, ставили перед собой не только культурно-
просветительские цели (как в предшествующий период), но прежде всего 
политические цели защиты в новых исторических условиях политических, 
социально-экономических, культурных прав своего народа. 
Как известно, в начале ХХ века движение переселенцев из различных 
районов Российской империи в Казахстан усилилось, помимо армии, было 
сосредоточено около 1 млн. казаков, перед которыми, помимо других, стояла 
задача предупредить рост освободительного движения. В ходе 
осуществления переселенческой политики имело место массовое изъятие 
самых лучших, плодородных земель у местного, преимущественно казахского 
населения. Переселенцы, будучи в большинстве своем земледельцами, 
использовали предоставлявшиеся им участки земли по прямому назначению, 
то есть для выращивания, прежде всего зерновых культур. Тонкий верхний 
плодородный слой земли (гумус) быстро истощался, урожайность постепенно 
падала, снижались доходы переселенцев. Во многих случаях они были 
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вынуждены переходить к традиционному для степных районов скотоводству, 
либо, не сумев приспособиться к местным условиям, возвращались обратно. 
К 1917 году у казахов в общей сложности было изъято примерно 45 млн. 
десятин земли (1 дореволюционная земельная российская десятина = 1,45 
га). Казахстан в годы российской революции 1905-1907 гг. 
Первая российская революция 1905-1907 гг. безусловно оказала влияние на 
Казахстан, способствуя росту национально-освободительного движения.   В 
июле 1905 года на ярмарке недалеко от г. Каркаралы было принято 
обращение к царскому правительству, в котором содержалось требование 
прекратить переселенческое движение из России, ввести официальное 
делопроизводство на казахском языке и т.д. Широкий резонанс в казахской 
степи получил царский манифест от 17 октября 1905 года, который даровал 
народам России политические свободы, в том числе впервые в российской 
истории провозгласил всеобщие выборы в Государственную Думу. Благодаря 
усилиям представителей казахской интеллигенции, содержание манифеста 
было своевременно переведено на казахский язык и стало предметом 
активного обсуждения на многочисленных съездах, собраниях 
общественности.   Казахские депутаты приняли активное участие в работе 1-
й и 2-й Государственной Думы. 1-я и 2-я Государственные Думы как высшие 
законодательные органы власти России, работавшие в период 1905-1907 гг., 
пытались проводить политику широких буржуазных реформ. Это приводило к 
постоянному противостоянию с царским правительством, защищавшим 
интересы самодержавной власти. В результате обе Думы были распущены 
царскими указами. Таким образом, казахи были лишены возможности 
легальными политическими методами отстаивать национальные интересы в 
высшем законодательном органе власти России. 
 Национальное движение Казахстана в начале ХХ века разделилось на два 
политических направления – «западников» и «тюркофилов». «Западники» (в 
будущем движение Алаш) выступали за сохранение и развитие национальной 
культуры. Вместе с тем, они считали необходимым и возможным 
сознательное усвоение передового опыта развитых стран мира. По их 
мнению, Казахстан должен был быть светским демократическим 
государством. «Тюркофилы» (позднее партия Шура-и-исламия) стремились к 
полному отделению от России и созданию в Казахстане исламского 
государства на основе шариата. 
 
 
9. Движение «Алаш» и идея национального гсударства  
Восстание 1916 года в Казахстане было составной частью все нарастающего 
революционного движения в России. Поражения России на фронте, гибель 
миллионов людей, ухудшение положения народа – все это породило 
массовое недовольство. В итоге в стране сложилась революционная 
ситуация. В 1917 году, в результате февральской буржуазно-демократической 
революции 23-27 февраля, было свергнуто самодержавие, и закончилось 300-
летнее правление дома Романовых. Царская власть окончательно пала. Это 
был главный итог революции. В Казахстане прошли митинги и собрания в 
поддержку революции. Главным отличием Февральской революции было то, 
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что в стране образовалось двоевластие: буржуазное Временное 
правительство и Советы рабочих, солдатских, крестьянских депутатов. В 
Казахстане, как и во всей стране, в марте и апреле 1917 года, наряду с 
органами Временного правительства возникли Советы рабочих и солдатских 
депутатов в Семипалатинске, Алма-Ате, Петропавловске, Кокчетаве, 
Павлодаре и др. Так, в Оренбурге, Ташкенте и Омске 1 – 3 марта прошли 
выборы в Советы и состоялись первые их заседания. В первое время после 
февральской революции население края еще верило во Временное 
правительство и надеялось, что оно сможет дать народу мир, крестьянам – 
землю, а рабочим – восьмичасовой день. Но буржуазное Временное 
правительство продолжило аграрную и национальную политику 
самодержавия. В Казахстане продолжалось изьятие земель и преследование 
участников восстания 1916 года. Основой для создания органов политической 
власти буржуазии в центре и на местах явилась Государственная дума, 
городские думы и различные комитеты. Временное правительство устранило 
от власти бывших военных губернаторов, генерал-губернаторов и чиновников 
колониальной администрации. В марте 1917 года были арестованы вице-
губернатор Уральской области, генерал-губернатор Западной Сибири, 
губернатор Тургайской области, ряд уездных начальников и чинов 
жандармерии в Уральске, Омске, Петропавловске, Оренбурге. 30 марта был 
отстранен от должности и арестован генерал-губернатор Туркестана. 
Аналогичные действия были применены и по отношению к чинам 
колониальной администрации в ряде уездов Семиреченской и 
Семипалатинской области. Вместо них появились областные комиссары, 
гражданский исполнительный комитет, коалиционный комитет и другие. В 
волостях, аулах и селах оставались те же волостные и аульные управители, 
сельские старосты и станичные атаманы. 
Победа буржуазно-демократической революции в России. Изменения в 
национальной политике. Возвращение рабочих с тыловых работ. Влияние 
революции на политический климат в стране, политические партии. 
А.Бокейханов и другие представители национальной интеллигенции. 
Мусульманское движение. Прогрессивное значение Февральской революции. 
Влияние Февральской революции на Казахстан. В феврале 1917 г. в России 
свершилась буржуазно-демократическая революция, пала монархия. Весть о 
событиях в Петрограде население Казахстана восприняло с ликованием. 
Казахи приветствовали свержение самодержавия, справедливо 
рассматривая этот факт как следствие их многовековой борьбы, как некоторое 
удовлетворение целей национально-освободительного движения 1916 г. 
«Для народов России, — телеграфировал руководитель Киргизского отдела 
при штабе фронта из Минска А.Бокейханов, — взошло солнце Братства, 
Равенства и Свободы. Чтобы поддержать новое правительство, казахам надо 
объединиться. Для укрепления нового порядка необходимо скрепить братские 
узы с другими народами. Надо готовиться к выборам в Учредительное 
собрание. Боритесь за единство и справедливость!..» 
Лидеры национально-освободительного движения считали, что с 
установлением демократии, свободы и равенства настало время для 
создания национальной автономии, для решения общенациональных 
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проблем. Такое видение революции разделяло большинство представителей 
казахской интеллигенции. 
В марте-апреле 1917 г. повсеместно были созданы Советы рабочих и 
солдатских депутатов. В отдельных городах (Уральск, Верный, Акмола, 
Семипалатинск, Аулие-Ата) появились киргизские (казахские) национальные 
комитеты. Одновременно с Советами действовали органы Временного 
правительства. В Казахстане, как и во всей стране, установилось 
двоевластие. 
Временное правительство считало, что к развитому капитализму необходимо 
идти реформистским путем, так как из-за отставания в развитии российского 
капитализма буржуазия не сложилась в мощную экономическую и 
политическую силу. Однако отражавшее во многом политические и 
экономические интересы буржуазии и помещиков Временное правительство 
не смогло подготовить и представить альтернативную программу 
возрождения России. 
Новое правительство предпринимало шаги для пересмотра имперской 
национальной политики. 20 марта 1917 г. были отменены всякие ограничения 
в правах российских граждан, обусловленные принадлежностью к тому или 
иному вероисповеданию или национальности, то решение Временного 
правительства было направлено на установление национального согласия в 
этом огромном регионе. 
Временное правительство во главе областей поставило бывших царских 
чиновников, а также представителей казахской национальной интеллигенции. 
Так, А. Букейханов был назначен комиссаром Временного правительства 
Тургайской области, а М. Тынышпаев – Семиреченской области, М.Шокай в 
Туркестане. Кроме того, в Семипалатинской области комитет Временного 
правительства возглавил комиссар К.Ляшкевич-председатель 
Семипалатинского союза кооператоров. Комиссаром Уральской области 8 
марта 1917 года был назначен военный губернатор области Г.Бизянов, в 
Акмолинской области комиссаром стал Н.Лепко. Комиссаром временного 
правительства по всему Степному генерал-губернаторству был назначен И. 
Законов, а для управления Туркестанским краем 7 апреля 1917 года 
Временным правителством был создан Туркестанский комитет во главе с 
членом Государственной Думы Н. Щепкиным. В Казахстане были образованы 
национальные областные и уездные комитеты во главе с казахской 
интеллигенцией. В областях и уездах были созданы казачьи комитеты, органы 
власти казачьих станиц Оренбургского, Сибирского, Уральского и 
Семиреченского казачьих войск, которые поддерживали Временное 
правительство. Татарские и уйгурские купцы объединились в мусульманские, 
татарские и другие комитеты. Так, 7 марта 1917 г. в Верном был образован 
общемусульманский комитет – курултай во главе с З. Тазетденовым. Эти 
комитеты создавались для поддержки Временного правительства. В марте 
1917 года активную деятельность в крае развернули социал-демократы, 
большевики, чьи организации действовали практически во всех областях и 
уездах. Второй реальной властью в Казахстане стали Советы как органы 
народной власти. В марте-апреле 1917 года в крае было создано более 25 
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советов рабочих, крестьянских и солдатских депутатов. Руководящую роль в 
большинстве Советов играли социал-демократы, меньшевики и эсеры.  
Еще в годы первой мировой войны национально-освободительное движение 
казахов оформляется в три течения, сформировавших политические партии. 
Вокруг газеты «Қазақ» группируется наиболее значительная часть 
патриотически-настроенной интеллигенции, выступающей за автономию 
Казахстана и проведении в крае прогрессивных реформ. Эта группа позже 
оформилась в партию «Алаш». Духовенство и клерикально-настроенная 
интеллигенция Южных областей Казахстана, входившие в состав 
Туркестанского генерал-губернаторства, образовали партии «Шура-ислам» и 
«Шура–улема». Следующее течение было порождено революционными 
группировками. Это течение в 1917 году оформилось в партию «Ұш жүз». 
Весной 1917 года во всех казахских областях стали проходить съезды, на 
которых обсуждалась дальнейшая судьба Казахстана. После длительной 
подготовки в июле на Первом общеказахском съезде (21-28 июля 1917 года) 
в Оренбурге было принято решение об организации партии, выработке 
программы и выдвижении кондидатов в Учредительное собрание. 5 октября 
1917 года партия получила название «Алаш», а 21 ноября того же года в 
газете «Казах» был опубликован проект программы партии, написанный 
А.Букейхановым и другими лидерами национальной демократической 
интеллигенции. Партию «Алаш» возглавили – Алихан Букейханов, 
А.Байтурсынов, М.Дулатов, Халел и Дж. Досмухамедовы, М.Тынышпаев, 
Елдос Омир, Абдулхамит Жуждыбай, Магжан Жумабаев. Программа партии, 
принятая на Втором общеказахском съезде в декабре 1917 года, включала в 
себя требования национально-территориальной автономии Казахстана в 
составе демократической России, всеобщего избирательного права, свободы 
слова, печати, союзов, неприкосновенности личности, изменения аграрной 
политики в пользу казахов. Региональная конференция в Ташкенте, в августе 
1917 года выработала более радикальный проект автономии казахов и 
предложила сделать общенациональным органом газету «Бірлік жуы», 
редактором которой был М.Шокай. В этот период казахская молодежь 
учебных заведений Омска, Оренбурга, Ташкента, Семипалатинска и других 
образовала молодежные организации, которые первое время занимались 
культурно-просветительской деятельностью. В 1917 году были созданы 
молодежные организации «Еркін дала» («Свободная спеть») в Оренбурге, 
«Бірлік» («Единство») в Омске, «Жас қазақ» («Молодой казах») в Уральске, 
«Ұміт» («Надежда») в Троицке и других городах - около 20 кружков и 
организаций, которые распространяли листовки, стихи на злободневные 
темы, устраивали вечера, дискуссии и т.д. Среди этих группировок и кружков 
с революционной программой действий выступил организованным в Аулие-
Атинском уезде Тураром Рыскуловым «Революционный союз казахской 
молодежи». В его состав входила передовая казахская интеллигенция, 
вышедшая из средних и малоимущих слоев казахского населения. Основная 
задача революционного союза была борьба с Временным правительством, 
засилием кулачества на местах, борьба против волостных, старшин и баев, 
сторонников Временного правительства и в усилении агитации и 
просвещения среди масс казахского населения. Март 1917 года был месяцем 
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выхода местных социал-демократов из подполья и развертывания работы 
среди железнодорожников. Городских рабочих и других слоев трудящихся. 
Работой местных социал-демократов руководили большевики Ташкента, 
Оренбурга и Омска. Организации РСДРП в Перовске, Казалинске, 
Актюбинске, Уральске, Петропавловске, Семипалатинске, Чимкенте и других 
городах и железнодорожных станциях Казахстана были объедененными: в 
них состояли как большевики, так и меньшевики. Фактически после 
февральской революции в Казахстане возникли следующие политические 
партии, отражающие интересы коренного населения: «Алаш» -партия 
национальной демократической интеллигенции, «Үш-жүз» - партия 
радикально, пробольшевистски настроенных слоев населения и «Шура-и-
Исламия»- организация исламизма и тюркизма. Причем исламисты стояли на 
позициях «чистого ислама», а сторонники тюркизма отличались модернизмом 
и прагматизмом. Это привело к тому, что «Шура-и-Исламия» первоначально 
объединяла эти два направления. Но через три месяца после своего 
образования в июне 1917 года от нее отделилась организация «чистого 
ислама «Шура-и-Улема». Улемисты во главе со своим лидером адвокатом 
С.Лапиным стояли на позициях «осуществления законных прав мусульман на 
самоопределение, построенных на чисто мусульманских принципах и началах 
шариата». Партия «Үш жұз» сумела распространить свое влияние главным 
образом в северо-восточных областях Казахстана. ЦК находился в Омске. 
Основателем ее был Мукан Айтпенов. Но деятельность «Үш жұз» связана, 
прежде всего, с именем Кольбая Тогусова. Этот политический деятель 
выдвинулся на арену общественной жизни и стал широко известен на исходе 
1917 года, хотя в политику вошел еще в период первой российской революции 
1905-1907 года. В марте 1919 года Кольбай Тогусов был расстрелян как 
советский деятель. Лишившись лидера, партия «Үш жұз» прекратила свое 
существование. 
   Как показала история, Временное правительство так и не решило двух 
главных вопросов -  аграрного (возврат незаконно отнятых в ходе 
переселенческого движения земель) и национального (предоставление 
автономии). Как следствие – дальнейшее обострение политического кризиса 
в России, приведшее к событиям Октября 1917 года. 
 
 
10. Казахстан в советский период 
Победа буржуазно-демократической революции в феврале 1917 года резко 
изменила расстановку политических сил в стране. Все политические силы 
условно можно было разделить на два больших лагеря: умеренный (кадеты, 
правые эсеры, меньшевики), радикальный (большевики, левые эсеры, 
анархисты). Первый лагерь ориентировался на развитие страны по пути 
представительной демократии (диктатура буржуазии). Второй лагерь 
ориентировался на развитие страны по пути социалистической революции т. 
е требовал передачи всей власти в руки Советов, либо мирным путем, либо 
путем вооруженного восстания, при этом большевики стояли на позициях 
установления диктатуры пролетариата. Политическая ситуация в стране: 
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война, разруха, продовольственные трудности, хаос и анархия делали 
неизбежным дальнейшее обострение кризиса.  
25 октября 1917 года открылся II Всероссийский съезд Советов. Съезд 
принял, в ночь с 25 на 26 октября воззвание “Рабочим, солдатам и 
крестьянам!” и провозгласил установление Советской власти. Вечером 26 
октября открылось второе заседание съезда. На этом заседании были 
приняты первые декреты Советской власти – “Декрет о мире”, “Декрет о 
земле”, и “Декрет о власти”. 
2 ноября 1917 года была опубликована “Декларация прав народов России”, 
провозглашавшая равенство и суверенитет народов России, их право на 
самоопределение, вплоть до отделения и образования отдельных 
государств, и также, провозглашалась отмена национальных и национально-
религиозных ограничений и привилегий, свободное развитие национальных 
меньшинств и этнических групп, населявших Россию. 20 ноября 1917 года 
было опубликовано обращение Советского правительства “Ко всем 
трудящимся мусульманам России и Востока”, в котором были опубликованы 
свободными и неприкосновенными национальные и культурные учреждения, 
обычаи и верования мусульман. В промежутке с конца октября 1917 года до 
марта 1918 года Советская власть была установлена главным образом в 
городах и других наиболее населенных пунктах Казахстана. Первыми взяли 
власть в свои руки 30 октября 1917 года рабочие и солдаты Перовска (Кзыл-
Орда), в то время крупной железнодорожной станции, где размещался 
сравнительно большой гарнизон. После победы вооруженного восстания 28 
октября 1917 года в Ташкенте, возглавляемом большевиками 
(административный центр Туркестана) советская власть мирным путем 
утверждается в Аулие-Ате (г. Джанбул), Черняево (г. Чимкент), Казалинске, 22 
ноября 1917 года свершился переход власти к Советам в Петропавловске, 27 
декабря в Акмолинске. В Уральске, Оренбурге, Верном с участием 
меньшевиков и эсеров были созданы “войсковые правительства”, взявшие 
курс на подготовку и развертывание борьбы с Советской властью. В 
Семипалатинске, Павлодаре и Усть-Каменогорске правили ставленники 
мелкобуржуазного “делегатского собрания”. Лидеры казахской интеллигенции 
5–13 декабря 1917 года созвали в Оренбурге съезд партии “Алаш”, который 
выработал программные установки; объявил об установлении автономии 
Алаш-Орды и создании правительства во главе с А.Букейхановым. Этот съезд 
наметил создание национальной вооруженной силы в форме милиции 
численностью 25 тысяч человек. Лидеры партии “Алаш” и правительства 
Алаш-Орды установили тесную связь с войсковыми правительствами 
Уральска, Верного и вошли в состав “делегатского собрания” в 
Семипалатинске. На борьбу с силами Дутова, которые отрезали Туркестан и 
Южные районы Казахстана от центра, были направлены крупные соединения 
войск во главе с П.А Кобозевым, С.Д Павловым, В.А Блюхером, А.Т 
Джангильдиным. Вместе с красногвардейцами Ташкента, Казалинска, 
Перовска, Актюбинска они разгромили дутовцев, ликвидировали 
“оренбургскую пробку”. 25 декабря 1917 года была установлена Советская 
власть в Кустанае. Разгром атамана Дутова, победа Советов в Западной 
Сибири и на севере Казахстана оказали большое влияние на положение дел 



  
 
58 

в Семипалатинске, Усть-Каменогорске, Павлодаре. Эсеры и меньшевики 
быстро теряли там влияние на массы, особенно после того как население 
узнавало о декретах Советской власти. 19 января Павлодарский Совет взял 
власть в свои руки. В Семипалатинске 1 января 1918 года была создана 
самостоятельная большевистская организация и в результате 14 февраля (1 
января) в 1918 году Семипалатинский Совет принял решение о переходе 
власти к Советам и 15 февраля 1918 года избрал “Временный комиссариат”, 
возложив на него руководство делами города и области. В Семиречье, где 
контрреволюция долго сохраняла военное превосходство, борьба затянулась 
до весны 1918 года, Советская власть была установлена 3 марта 1918 года в 
Верном.   Установление Советской власти в Казахстане, начавшееся сразу 
после событий Октября 1917 года, формально завершилось в марте 1918 
года. 
В годы гражданской войны территория Казахстана стала театром военных 
действий крупных общероссийских фронтов – Восточного, Южного 
(Туркестанского, Уральского, а также местных – Актюбинского и 
Семиреченского). Летом 1918 года сложная обстановка сложилась в районе 
Оренбурга. 3 июля 1918 года он был занят атаманом А. Дутовым, который 
перерезал Оренбургско-Ташкентскую железную дорогу. Чтобы преградить 
продвижение белогвардейцев на юг к Ташкенту в июле 1918 года, был 
образован Актюбинский фронт, командующим его стал Г.В. Зиновьев. 
Актюбинский фронт сыграл важную роль в гражданской войне и, когда в 
октябре 1918 года белогвардейцы начали наступление на Актюбинск с целью 
прорваться в Среднюю Азию и южные районы Казахстана, они были 
остановлены и отброшены. После того, как в 1919 году были освобождены 
Оренбург, Уральск, Орск, и осенью войска Актюбинского фронта соединились 
с войсками Восточного фронта и он был ликвидирован. Летом и осенью 1918 
года активные боевые действия развернулись в Семереченкой области. 
Белогвардейцы захватили Сергиополь, Урджар, Сарканд и другие 
населенные пункты. С тем, чтобы не допустить продвижения белогвардейцев 
на этом направлении, летом 1918 года был образован Северный 
Семиреченский фронт, командующим фронтом был Л.П. Емелев. Осенью 
1918 года Северное Семиречье было захвачено белогвардейцами, но в 
обширном районе Лепсинского уезда сохранилась еще власть Советов, 
центром ее стало село Черкасское. Оборона этого района вошла в историю 
как Черкасская оборона, длившаяся с июня 1918 по октябрь 1919 года (50 тыс. 
чел.). Специально, чтобы сломить ее, из Семипалатинска была переброшена 
дивизия атамана Анненкова. Летом 1919 года, главные силы армии адмирала 
Колчака на восточном фронте потерпели поражение. Это создало условия 
для освобождения Западного, Северного, Восточного Казахстана и 
Семиречья. К концу года основная территория была освобождена от 
белогвардейцев. В марте 1920 года был ликвидирован Северно -
Семиреченский фронт, последний на территории Казахстана. Гражданская 
война являлась страшным бедствием для народа. Она привела к 
дальнейшему ухудшению экономической ситуации в стране, к полной 
хозяйственной разрухе. Материальный ущерб составил более 50 млрд. руб. 
золотом. Промышленное производство сократилось в 7 раз. Была полностью 
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парализована транспортная система. В боях, от голода, болезней и террора 
погибло 8 млн. человек, 2 млн. человек были вынуждены эмигрировать. 
Социально-экономическая политика Советской власти в годы гражданской 
войны получила название «военного коммунизма». Политика «военного 
коммунизма» включала в себя комплекс мероприятий, затронувших 
экономическую и социально-политическую сферу. Главным при этом было: 
национализация промышленности (больших, средних, малых) и создание 
мощного централизованного аппарата (управления). Декретом СНК от 11 
января 1919 года была введена продразвертка на хлеб. Принудительная 
мобилизация трудовых ресурсов осуществлялась с помощью трудовых 
армий, направленных на восстановление транспорта строительные работы и 
др. Чтобы обеспечить жизнь людей, государство зарплату выдавало 
«натурой», т.ч. вместо денег выдавало продуктовый паек, талоны на питание 
в столовой, предметы первой необходимости. При политике «военного 
коммунизма» была отменена плата за жилье, транспорт, коммунальные и 
прочие услуги. Государство, мобилизовав рабочего, почти полностью брало 
на себя его содержание. Продолжением экономической политики 
большевиков стало упразднение товарно-денежных отношений. Сначала 
была запрещена свободная продажа продовольствия, затем других товаров 
широкого потребления, которые распределялись государством в качестве 
зарплаты. 
На X съезде РКП (б) в марте 1921 года Ленин предложил новую 
экономическую политику. Эта была антикризисная программа, сущность 
которой состояла в воссоздании многоукладной экономики при сохранении 
руководства в руках большевистского правительства. Основные 
политические и экономические рычаги общества находились в руках 
государства. В промышленности государственный сектор, централизованная 
финансовая система и монополия внешней торговли. Введение (реализация) 
новой экономической политики началось с сельского хозяйства путем замены 
продразверстки на продовольственный налог (продналог). Он устанавливался 
до посевной компании, и не мог изменяться в течение года, и был в два раза 
меньше разверстки. После выполнения государственных поставок 
разрешалась свободная торговля продуктами своего хозяйства. Это создало 
материальный стимул для увеличения производства сельскохозяйственной 
продукции. Другие мероприятия НЭПа сводились к следующему: была 
отменена трудовая повинность, разрешались свобода торговли, аренда 
земли, применение наемного труда, поощрялось развитие кооперации; стал 
широко использоваться хозрасчет. Коренные изменения произошли и в 
области промышленного производства. Прежде всего, был отменен декрет о 
поголовной национализации промышленности. Теперь мелкие и даже часть 
средних предприятий вновь передавались в частные руки. А некоторые 
крупные промышленные предприятия разрешалось брать в аренду частным 
лицам. Допускалось также создание концессий с привлечением иностранного 
капитала, смешанных акционерных обществ и совместных предприятий. Было 
проведено реформирование системы заработной платы, т.е. была введена 
тарифная система оплаты труда. В 1922 году была проведена денежная 
реформа, итогом которой стало введение в стране твердой денежной 
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единицы, и в оборот вводился советский червонец (10 р.), который высоко 
ценился на мировом валютном рынке. В период НЭПа взималась плата за 
пользование транспортом, системами связи и коммунальными услугами. 
Летом 1921 года Казахстан постигла сильная засуха. Погиб почти весь урожай 
на территории Уральской, Оренбургской, Актюбинской, Кустанайской 
областей. Число голодающих в республике достигло более 2,3 млн. человек. 
Катастрофа в сельском хозяйстве продолжалась до урожая 1923 года. 
Численность населения Казахстана в 1922 году сократилась более чем на 1 
млн. человек по сравнению с 1914 годом. Новая экономическая политика дала 
результаты к середине 20-х годов. К 1925 году народное хозяйство было в 
основном восстановлено. Общий уровень производства промышленной 
продукции составил примерно 2/3 довоенного уровня. В действие было 
введено более 60% предприятий, был восстановлен транспорт. Посевная 
площадь приблизилась к 3 млн. га, был почти восстановлен довоенный 
уровень валового сбора зерна. А валовый сбор хлопка превысил довоенный. 
Поголовье скота удвоилось по сравнению с 1922 годом и превысило 26 млн. 
голов. Были восстановлены ярмарки, такие как Уильская, Темирская, 
Куяндинская и другие, а всего их действовало 128 с общим объемом торговли 
20-23 млн. рублей. 
Важную роль в жизни трудящихся Казахстана сыграли мероприятия 
советского правительства по ликвидации тяжелых последствий политики 
царизма в земельном вопросе. В связи с этим в 1921-1922 годах в Казахстане 
была проведена земельно-водная реформа, суть которой заключалась в 
возврате казахских земель, изъятых для Сибирского и Уральского казачьего 
войска, в Прииртышье и по левому берегу Урала, а также земель в Семиречье 
и Южном Казахстане. Всего крестьяне получили в пользование более 1 млн. 
385 тыс. десятин земли. В апреле 1921 года был издан декрет о возврате 
трудящимся казахам земель, переданных царизмом Сибирскому и 
Уральскому казачьим войскам. По этому декрету казахские крестьяне 
получили в Прииртышской полосе более 177 тыс. десятин земли и по левому 
берегу Урала свыше 208 тыс. десятин. В 1921 году была проведена земельная 
реформа в Семиречье, которая возвратила казахским, киргизским и уйгурским 
трудящимся более 460 тыс. десятин земли, отобранной у них при подавлении 
восстания 1916 года. Однако во время осуществления реформы на местах 
были допущены ошибки и перегибы. Так, иногда земли лишались бедняцкие 
переселенческие хозяйства. К кулакам-колонизаторам нередко относили всех 
переселенцев, что порождало национальную вражду между переселенцами и 
коренным населением. В 1921 году был создан союз бедняков “Косшы”, члены 
которого активно участвовали в проведении земельной реформы, суть 
которой заключалась в возврате казахских земель. Образование Казахской 
АССР со всей остротой поставило задачу объединения казахских земель. Это 
касалось Акмолинской, Семипалатинской, Уральской, Семиреченской и 
Сырдарьинской областей. В связи с этим 27 октября 1924 года на сессии ЦИК 
СССР было принято решение об упразднении Туркестанской АССР и были 
образованы Узбекская и Туркменская республики, а чуть позже возникли 
Киргизская и Таджикская республики. Южные области были присоединены к 
Казахстану. Часть Оренбургской губернии вместе с городом Оренбургом была 
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передана России, в связи с чем возник вопрос о новой столице. И в 1925 году 
столица республики была перенесена в Ак-Мечеть, переименованную в 
Кызыл-Орду и в 1925 году после ходатайства V съезда Советов КАССР ВЦИК 
СССР принял постановление о восстановлении правильного названия 
республики – Казахской. В 1928 году было упразднено деление Казахстана на 
губернии, уезды, волости и введено деление на округа и районы. Итак, 
объединение всех казахских земель в составе одной республики стало 
важной вехой в истории казахского народа и, несмотря на трудности того 
периода, сыграло очень важную роль в создании казахской 
государственности. 
После установления Советской власти на национальных окраинах бывшей 
российской империи, в том числе и Казахстане, встал вопрос об образовании 
советской национальной государственности. 17 августа 1920 года проект 
Декрета об образовании Киргизкой (Казахской) Советской автономной 
социалистической республики был рассмотрен и одобрен СНК РСФСР, а 26 
августа 1920 года этот декрет был утвержден и вступил в действие. 4-12 
октября 1920 года в Оренбурге прошел учредительный съезд Советов 
Казахстана, избравший Центральный Исполнительный Комитет во главе с С. 
Мендешевым и Совет Народных комиссаров во главе с В. Радус-Зеньковичем. 
Казахстан стал автономией в составе России и столицей был провозглашен 
город Оренбург. 19 апреля 1925 года Киргизская АССР была переименована 
в Казахскую АССР. В результате национально-государственного 
размежевания 1924-1925 гг. произошло объединение всех казахских земель. 
С 5 декабря 1936 года Казахская АССР приобрела статус союзной республики 
и стала именоваться Казахской советской социалистической республикой 
(КазССР).  
 
 
11.Реализация советской модели государственного строительства  
В советское время под коллективизацией сельского хозяйства понимался 
процесс добровольного объединения мелких единоличных крестьянских 
хозяйств в крупные кооперативные социалистические хозяйства (колхозы). 
Осуществление индустриализации требовало коренной перестройки 
аграрного сектора. В западных странах аграрная революция, т.е. система 
совершенствования сельскохозяйственного производства, предшествовало 
революции промышленного, а потому в целом было легче снабжать 
продуктами городское население. В декабре 1927 года состоялся XV съезд 
ВКП(б), известный как съезд коллективизации. Согласно его решениям, за 
короткие сроки, к весне 1932 года сельское хозяйство страны должно было 
превратиться из единоличного в коллективно-колхозное. Коллективизация 
проводилась насильственными методами, форсированными темпами без 
учета особенностей жизни коренного населения. Пленум ЦК Компартии 
Казахстана в декабре 1929 года обсудил пути выполнения решений Пленума 
ЦК ВКП (б) и постановил, что необходимым условием проведения 
генеральной линии на коллективизацию является переход кочевников к 
оседлому образу жизни. Непосредственно в Казахстане коллективизация 
началась в 1929 году. Если в 1928 году в Казахстане было 
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коллективизировано 2% всех хозяйств, то уже на 1 апреля 1930 года – 50,5%, 
а к октябрю 1931 года – около 65%. К началу осени 1931 года в республике 
насчитывалось 78 районов (из 122), где коллективизацией было охвачено 70-
100% дворов. В конце декабря 1929 года Сталин объявил о конце НЭПа и 
переходе к политике “ликвидацию кулачества как класса”. Нарушение 
принципа добровольности и элементарной законности с самого начала 
приняло повсеместный характер. В директивах, доведенных до местных 
органов, указывалось, что удельный вес ликвидируемых кулацких дворов по 
отношению к общей массе хозяйств не должен превышать 3-5%. По 
состоянию на 15 марта 1930 года, т.е. всего через месяц после принятия 
постановления ЦИК и СНК КазССР “О мероприятиях по укреплению 
социалистического переустройства сельского хозяйства в районах сплошной 
коллективизации и по борьбе с кулачеством и байством”, было арестовано и 
передано суду 3113 человек, а 2450 хозяйств подлежало выселению за 
пределы округа проживания. В ходе проведения политики “раскулачивания” 
более 60 тысяч хозяйств были объявлены байскими, и их имущество 
принадлежало конфискации; более 40 тысяч было раскулачено, а остальные 
скрылись, бросив своё имущество. По данным отдела по спецпереселенцам 
ГУЛАГа ОГПУ, в 1930-1931 годы численность крестьян, отправленных в 
“кулацкую ссылку”, достигла по Казахстану 6765 человек. По данным того же 
отдела, в республику была выселена 46091 семья или 180015 человек. Это 
были крестьяне с нижнего и среднего течения Волги, Нижегородского края, 
Московской области, Средней Азии и Закавказья. Трагедия этих людей 
безмерна – их грузили в эшелоны, дав на сборы подчас лишь сутки. 
Трагическим стало для казахов насильственное оседание скотоводов – 
кочевников и полукочевников, осуществляемое в годы коллективизации. В 
1930 году было переведено на оседлость 87136 хозяйств, в 1933 году – 
242208. Накануне коллективизации в Казахстане было 40,5 млн. голов скота, 
а на 1 января 1933 года осталось всего около 4,5 млн. голов. В результате, 
все эти мероприятия привели к трагедии голода 1930-1933 годов, потери от 
него составили около 2,1 млн. жителей республики. Представители казахской 
интеллигенции били по этому поводу тревогу. Например, известны письма 
Т.Рыскулова И.Сталину от 29 сентября 1932 года и 9 марта 1933 года, где он 
подробно описывал сложившуюся ситуацию. Спасаясь от голода и репрессий, 
свыше 1 млн. человек мигрировало за пределы Казахстана, из них 616 тыс. 
безвозвратно. Трагедия коллективизации раскидала казахов по ряду стран 
мира, например, в Китае ныне их проживает 1.070 тыс., в Монголии – 137 тыс., 
в Турции – 120 тыс. Также казахские диаспоры имеются в Афганистане, 
Иране, в стране Западной Европы и в Северной Америке. Всего за пределами 
Казахстана в данное время проживает около 4,5 млн. казахов, в том числе в 
14 государствах бывшего СССР и 25 странах дальнего зарубежья. 
Недовольство населения Казахстана жестокой политикой коллективизации 
вылилось в вооруженное сопротивление. Во время коллективизации в 
республике произошло 372 массовых выступления и восстания. Против 
насильственной коллективизации и оседания казахов выступили 
представители казахской интеллигенции – А. Букейханов, М. Дулатов, С. 
Садвакасов, Т. Рыскулов и др. Даже сам И. Сталин вынужден был признать, 
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что в коллективизации были “допущены большие перегибы”. Коллективизация 
в Казахстане проводилась под лозунгом политики «Малой Октябрьской 
революции». Главным идеологом этой политики был Федор Голощекин, 
занимавший с 1925 по 1933 годы пост первого секретаря Казахского краевого 
комитета партии большевиков. Он считал, что Октябрьская революция 1917 
года якобы совершенно не затронула казахский аул, в котором нужно было 
провести еще одну «Малую Октябрьскую революцию», чтобы вывести 
сельское хозяйство Казахстана на путь социализма.  
Индустриализация - процесс создания крупного машинного производства во 
всех отраслях экономики, прежде всего в промышленности. Курс на 
индустриализацию провозгласил в декабре 1925 году XIV съезд Всесоюзной 
Коммунистической партии (большевиков) - ВКП(б). На съезде шла речь о 
необходимости превращения СССР из страны, ввозящей машины и 
оборудование, в страну, производящую их. Политика индустриализации 
включала в себя решение трех главных задач: 1) собственно 
индустриализация, т.е. форсированное превращение страны из аграрной в 
промышленно развитую, индустриальную; 2) коллективизация - создание 
социалистического коллективного сельского хозяйства; 3) культурная 
революция - борьба с безграмотностью, создание системы образования, 
науки, культуры, воспитание новой социалистической интеллигенции и 
утверждение нового образа жизни. Индустриализация в Казахстане началась 
с разработки недр полезных ископаемых, развития добывающих отраслей 
промышленности: цветной металлургии, угольной и нефтяной 
промышленности. В годы индустриализации происходило строительство 
железных дорог. Сооружение дороги, соединяющей Сибирь и Среднюю Азию 
(Турксиб), протяженностью 1445 километров началось в апреле 1927 года. 25 
апреля 1930 года, на 17 месяцев раньше срока, она была завершена. В 1927 
году была построена дорога Петропавловск-Кокчетав, продолженная в 1931 
году до Акмолинска. В 1939 году для вывоза сырья из Казахстана были 
построены дороги Акмолинск-Караганда, Илецк-Уральск, Рубцовск-Риддер, а 
в 1940 году – Караганда-Джезказган. Крупными стройками того периода были: 
Чимкентский свинцовый завод, Балхашский медеплавильный и Ачисайский 
полиметаллический комбинаты. Началось строительство Текелийского 
полиметаллического и Джезказганского медеплавильного комбинатов, Усть-
Каменогорского свинцово-цинкового завода. Это были крупнейшие 
предприятия цветной металлургии не только в Казахстане, но и в СССР. 
Началось строительство предприятий химической промышленности в 
Чимкенте, Актюбинске и других регионах. Увеличилось производство 
электроэнергии: Карагандинская ЦЭС, Ульбинская ГЭС, ТЭЦ Балхашского 
медеплавильного комбината были ударными стройками того времени. 
Развивался Эмбинский нефтяной район. Были расширены старые промыслы: 
Косшатыл, Макат; разработаны новые месторождения: Кульсары, Сагыз. 
Казахстан вышел на второе место в Союзе по производству цветных 
металлов, на третье место по добыче нефти, Караганда стала третьей 
угольной базой. В годы индустриализации были построены и крупные 
предприятия пищевой промышленности: Семипалатинские мясокомбинат, 
Гурьевский рыбоконсервный завод, Алма-Атинский плодоконсервный завод, 
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сахарные заводы в Джамбуле, Мерке, Талды-Кургане. Индустриализация 
дала свои результаты. В хозяйстве Казахстана промышленность стала 
преобладающей отраслью. В 1939 году ее доля составляла 58,9%. Ряд 
поселков превратился в города, такие как Караганда, Риддер, Балхаш и др. 
Вместе с тем индустриализация имела и негативные последствия. Она 
потребовала огромных средств, и эти средства добывались за счет их 
перекачки из сельского хозяйства и внутреннего займа. Промышленность 
Казахстана имела сырьевую направленность. Отсутствовали предприятия по 
переработке нефти, газа, металлов; предприятия машиностроения, 
станкостроения, приборостроения, автомобилестроения.  
Во второй половине 1920-х годов общественно-политическая ситуация в 
Казахстане претерпела серьезные изменения. Решение V краевой 
партконференции, проходившей в декабре 1925 года о ”советизации аула” 
дало импульс резкому обострению классовой борьбы. Последняя треть 30-х 
годов ознаменовалась новой волной политических репрессий, принявших 
массовый характер. Укрепление культа личности Сталина и нетерпение 
всяческого инакомыслия, попытки все трудности развития страны объявить 
результатом деятельности “врагов народа” привели к физическому 
устранению почти всех сколько–нибудь влиятельных лидеров, т.е. всех 
руководящих партийных и советских работников. В 1937-1938 г.г. в “национал 
- фашизме ” и шпионаже были обвинены Т. Рыскулов, Н.Нурмаков, С. 
Ходжанов, У. Кулумбетов, О. Исаев, У Джандосов, Ж. Садвакасов, 
С.Сафарбеков, Т. Жургенов и мн. др. Репрессированы были и виднейшие 
деятели культуры и науки – А.Букейханов, А.Байтурсынов, М.Дулатов, Дж. и 
Х. Досмухамедовы, М.Тынышпаев, М. Жумабаев, С.Сейфулин, 
И.Джансугуров, Б. Майлин, С. Асфендияров, Ж.Шанин, К.Кеменгеров, и мн. др. 
Их объявляли виновными в кризисе сельского хозяйства, восстаниях 20-30-х 
годов, связях с японской разведкой, политике отделения Казахстана и т.п. В 
Караганде и ряде районов прошли показательные открытые процессы над 
«врагами», однако большая часть их была осуждена внесудебными органами. 
Число арестованных в 1937 году по Казахстану достигло 105 тысяч человек, 
из них 22 тысячи были расстреляны. Суровым наказаниям подвергались не 
только сами репрессированные, но и их семьи, дети. Таким образом, к 
трагедии крестьянства прибавилась трагедия интеллигенции, став тем самым 
трагедией и несчастьем всего казахского народа. В настоящее время в 
республике реабилитировано около 40 тысяч жертв сталинского террора. 
Возвращены народу добрые имена А.Байтурсынова, М.Жумабаева, 
Ж.Аймауытова, А.Букейханова, М. Дулатова, М.Тынышпаева, 
С.Асфендиярова и многих других деятелей Казахстана. В 30-е годы 
тоталитарный режим утвердился во всех сферах общественно-политической 
жизни. Его сущность в Казахстане проявилась в особо уродливой форме.  
Территория Казахстана превратилась в огромный лагерь, в республике были 
созданы лагеря: Дальний, Степной, Песчаный, Камышлаг, Актюбинский, 
Жезказганлаг, Петропавловский, спец. лагерь Кингир, Усть–Каменогорский. 
Крупнейшим из них был Карлаг - Карагандинский лагерь особого режима. Он 
был создан 13 мая 1930 года постановлением СНК СССР. В 1937-1938 годах 
здесь содержалось 43 тысяч заключенных. В системе Карлага были 292 
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производительные лагерные точки, 26 самостоятельных отделений. С 1931 
года по 1960 год в Карлаге побывало около 1 млн. человек. Специально для 
жен “изменников родины” образовали Акмолинский лагерь “АЛЖИР”. В 1929 
году было образовано Главное управление трудовых лагерей и трудовых 
поселений – ГУЛАГ. В 1940 году системе ГУЛАГа имелось 53 лагеря, а в 1954 
году – 64. В 1930 году в лагерях содержалось заключенных 179 тыс., в 1940 
году уже 1344408, а в 1953 году 1727970 человек. В конце 30-х годов 
начинается процесс переселения в республику целых народов. Начался он с 
репрессий против корейцев, населявших районы Дальнего Востока. В августе 
1937 года “в целях пресечения проникновения японского шпионажа”180 тыс. 
526 семей (102 тыс.) корейцев были депортированы из родных мест и 
расселены в Казахстане и Узбекистане. В ходе этой акции народ был лишен 
родины и обречен на трудности и лишения. Опыт, отработанный органами 
НКВД в 1937 году, был использован и позже. Так, накануне войны в Казахстан 
было депортировано 102 тыс. поляков из западных районов Украины и 
Белоруссии. Особенно большой размах процесс насильственного 
переселения принял уже позже, в годы войны. Народы Казахстана, как и 
страны в целом, серьезно пострадали от политических репрессий. По далеко 
не полным данным, в 1930-1953 годы по обвинению в контрреволюционных и 
государственных преступлениях судебными и разного вида несудебными 
органами вынесены приговоры, постановления и решения в отношении 35 
тысяч человек, из них 5430 были расстреляны. В их числе государственные и 
партийные руководители республики, видные ученые, деятели литературы и 
искусства, хозяйственные руководители, военные. Пострадали все слои 
общества – рабочие, крестьяне, интеллигенция. Таким образом, в Казахстане 
накануне Великой Отечественной войны демографическая ситуация была 
крайне неблагоприятной. За десятилетие (1928-1938 г.г.) произошло 
снижение численности населения, вызванное коллективизацией, голодом и 
политическими репрессиями. 
С первых же дней Великой Отечественной войны воинские соединения 
Красной Армии, в рядах которых сражались тысячи казахстанцев, вели 
ожесточенные бои с фашистскими захватчиками. Быстрое пополнение 
Вооруженных Сил страны, формирование новых соединений стало одной из 
главных задач, особенно в начале войны. 
Одной из первых в Казахстане сформировалась 316-я стрелковая дивизия. 
Командиром был назначен генерал-майор И.В. Панфилов, участник 
гражданской войны, сражавшийся в рядах 25-й чапаевской дивизии. 
Одновременно с 316-й дивизией в течение первых трех месяцев войны на 
территории республики были сформированы 238-я, 310-я, 312-я, 314-я, 387-я 
и 391-я стрелковые дивизии. До конца 1941 года были образованы еще одна 
дивизия и три бригады. Всего в Казахстане было создано более 20 стрелковых 
и кавалерийских дивизий и бригад, несколько артиллерийских и авиационных 
полков, десятки батальонов разных родов войск. Трудящиеся республики 
призывались в части и соединения, сформированные как в Казахстане, так и 
за его пределами. Бойцы и командиры казахстанских соединений, 
мужественно сражались на всех участках советско-германского фронта.  
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Беспримерный героизм в первых боях показали защитники крепости-героя 
Бреста, среди которых были представители более 30 наций и народностей 
СССР. Мужество и отвагу проявили защитники крепости – казахстанцы – 
рядовой А.Мусурупов, политрук В.Лобанов и младший сержант 
Г.Абдрахманов. Среди стрелков и пулеметчиков гарнизона крепости отлично 
зарекомендовали себя сержант К.Иманкулов, курсант полковой школы В.И. 
Горяков, лейтенант А.Ф. Наганов, артиллеристы и минометчики Г.Жуматов, 
В.Фурсов, Ш.М.Баталов и многие другие. В битве за Москву исключительную 
стойкость и героизм проявили бойцы-панфиловцы стрелкового полка под 
командованием И.В.Карпова и батальона под командованием старшего 
лейтенанта Бауыржана Момышулы (В 1990 году Бауыржану Момышулы 
посмертно присвоено звание Героя Советского Союза). В течение месяца, 
ведя беспрерывные бои на подступах к Москве, панфиловцы разгромили 2-ю 
танковую, 29-ю моторизованную, 11-ю и 110-ю пехотные дивизии 
гитлеровской армии. Легендарные подвиги в битве под Москвой Родина 
отметила преобразованием 316-й стрелковой дивизии в 8-ю гвардейскую и 
награждением Орденом Красного Знамени. По просьбе личного состава она 
получила имя своего славного командира И. Панфилова. За смелые действия 
в «снежном походе» от Старой Руссы до Холма (январь-февраль 1942 года) 
дивизия была удостоена ордена Ленина. За активное участие в изгнании 
врага из восточной и центральной Латвии награждена почетным званием 
«Рижская». За героизм в освобождении Риги награждена Орденом Суворова 
2-й степени. Навсегда останется в памяти подвиг Тулегена Тохтарова, 
который ворвался в штаб немецкой части в с. Бородино и уничтожил 5 
немецких офицеров. Ему посмертно присвоено звание Героя Советского 
Союза. Группа автоматчиков под командованием политрука роты Малика 
Габдулина, подбив вражеские танки, вывела свои подразделения из 
окружения. За боевые подвиги в боях с немецкими фашистами Габдуллину 
было присвоено звание Героя Совесткого Союза. На берегах Оки, у деревни 
Воронино под Серпуховым погиб автоматчик 238-ой стрелковой дивизии, сын 
казахского национального героя А. Иманова Рамазан Амангельдиев. В своей 
последней и неравной схватке с врагами он уничтожил 13 фашистов. За 
стойкость в обороне и решительность в наступлении 3 мая 1942 года 238-я 
стрелковая дивизия была награждена Орденом Красного Знамени, а 24 мая 
1942 года Преобразована в 30-ую гвардейскую. В контрнаступлении под 
Москвой принимала участие и 387-я стрелковая дивизия. Героическая эпопея 
Ленинграда занимает особое место в истории Великой Отечественной войны. 
В наступление на город Ленинград враг бросил более миллиона солдат и 
офицеров, свыше 17 тыс. орудий и минометов, около 1500 танков и 2 тыс. 
самолетов. 900 дней Ленинград находился в блокаде. Погибли сотни тысяч 
жителей и защитников города, абсолютное большинство которых стало 
жертвами первой, самой тяжелой, голодной и холодной блокадной зимы. 
Воины-казахстанцы мужественно сражались у стен Ленинграда. С 9 сентября 
1941 года активно участвовали в обороне и прорыве блокады Ленинграда 310-
я стрелковая, позднее и 314-я дивизии, сформированные в Казахстане. 
Многие казахстанцы приняли участие в обеспечении связей блокированного 
города с «Большой землей», со всей страной. Среди 340 воинов «дороги 
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жизни», проложенной по льду Ладожского озера, награжденных орденами и 
медалями, были и казахстанцы: шофера С.Кабиев, К.Оспанов и С.Ичевский, 
совершавшие по три-четыре рейса в день, регулировщик движения, а затем 
начальник одного из участков дороги младший лейтенант К. Ахмедгиев и 
другие. В тяжелые дни боев за Ленинград парторг Султан Баймаганбетов 
повторил бессмертный подвиг Александра Матросова, за что посмертно был 
удостоен звания Героя Советского Союза. В Западный Казахстан были 
направлены для размещения личный состав и материальные ценности более 
120 частей Сталинградского фронта, в том числе 8-я воздушная армия. На 
станциях Сайхан, Джанибек и Шунгай, кроме авиционных частей 
разместились склады 1-й танковой и 57-й армии. В Уральске был развернут 
крупный военно-оперативный узел связи. Вдоль реки Урал от Гурьева были 
размещены суда «Волготанкер», прибывшие из-под Сталинграда, военные 
катера Каспийской и Волжской флотилий. Число эвакуированных госпиталей 
в Западном Казахстане увеличилось до 20. Фашистская авиация, совершая 
групповые налеты на ст. Сайхан, Шунгай, Джанибек, причинила большой 
ущерб народному хозяйству на сумму свыше 7 млн. руб. Значительными были 
людские потери. Однако это не смогло парализовать единственную 
железнодорожную коммуникацию войск Сталинградского фронта Уральск-
Урбах-Астрахань. Казахстан оказал огромную помощь Сталинградскому 
фронту. На полную мощность трудились оборонные заводы, предприятия 
цветной металлургии, угольной и нефтяной промышленности. Осенью 1942 
года бронетанковые базы дали «вторую жизнь» 300 боевым машинам и 500 
моторам. Актюбинские авиамастерские ежемесячно выпускали 30 самолетов 
и 160 авиамоторов. Предприятия легкой промышленности Западного 
Казахстана по заказу Сталинградского фронта наладили производство 
теплого обмундирования, саней, конского снаряжения. С помощью ГКО была 
решена задача строительства нефтепровода Пешной-Гурьев-Орск и морского 
порта. Работники морского флота в шесть раз увеличили перевозки 
нефтепродуктов. Нефть транспортировалась по морю: Баку-Гурьев, Гурьев- 
Кандагач и по нефтепроводу на Орск-Гурьев стал тыловой коммуникацией 
южной группы войск фронта. Он связывал фронт с Кавказом и Средней Азией. 
Тысячи казахстанцев были активными участниками партизанского движения 
и движения сопротивления. В партизанских соединениях и отрядах на 
Украине воевало более 1500 казахстанцев, в Ленинградской области – 220, 
на Смоленщине -270. Более 1500 казахстанцев находилось в составе 65 
партизанских бригад и отрядов в Белоруссии. Широко известны имена героев-
партизан Г. Ахмедьярова, С. Тулешова, В. Уразбаева и других. Герои 
Советского Союза А. С. Егоров и З. У. Хусаинов прославили себя участием в 
движении сопротивления зарубежных стран. Боевые подвиги советских 
партизан были отмечены высокими правительственными наградами, 
медалями «Партизану Отечественной войны». В 1964 году в Чехословакии в 
память партизан-казахстанцев учрежден памятный нагрудный знак «Звезда 
Егорова». За подвиги в Великой Отечественной войне около 500 казахстанцев 
были удостоены звания Героя Советского Союза. Дважды такое звание 
получили летчики-штурмовики Т. М. Бегельдинов, Л. И. Беда, И. Ф. Павлов и 
летчик-истребитель С. Д. Луганский. Высокого звания Героя Советского 
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Союза удостоены и девушки-казашки М.Маметова и А.Молдагулова. 110 
казахстанцев награждены орденом Славы трех степеней. Примерно 410 
тысяч сыновей и дочерей Казахстана не вернулись с войны. 
 
 
12. Противоречия и последствия советских реформ в Казахстане во 
второй половине XX в. Политика "перестройки" в Казахстане. 
В послевоенный период экономика Казахстана испытывала большие 
трудности. Крупной проблемой стало обеспечение промышленных 
предприятий рабочей силой после возвращения эвакуированного населения 
в западные регионы СССР. Заметно выросла текучесть кадров, снизилась 
трудовая дисциплина, резко упала производительность труда. В 1946 г. 
наблюдался даже некоторый спад производства, что вынудило власти 
вернуться к командно-административным методам управления экономикой, 
что дало свои результаты, в основном в промышленности. В 1946 г. был 
пущен в действие Усть-Каменогорский свинцово-цинковый комбинат, 
завершилось строительство угольного разреза в Экибастузе, вводились 
новые мощности на Актюбинском и Балхашском комбинатах, начали добычу 
нефти новые промыслы. Развивалась транспортная сеть, в 1950 г. 
завершилось строительство железной дороги Моинты - Чу. Весной 1949 г. 
начала действовать автоматическая телефонная станция в Алма-Аты, были 
телефонизированы все районные центры. Положение в сельском хозяйстве 
было более тяжелым, чем в промышленности. Казахстан в порядке оказания 
помощи республикам, пострадавшим от оккупации, отправил безвозмездно 
17,5 тыс. голов крупного рогатого скота, 22 тыс. лошадей, 350 тыс. овец, по 
льготным ценам было продано около 500 тыс. голов скота. В то же время на 
селе проводились меры по ужесточению колхозного режима. В 1950 г. была 
предпринята новая сельскохозяйственная реформа, заключавшаяся в 
укрупнении колхозов. В результате число колхозов в Казахстане сократилось 
с 6 773 в 1945 г. до 2 047 в 1952 г.. Это привело к исчезновению ряда 
населенных пунктов, уменьшению личных наделов крестьян, урезанию 
натуроплаты и не привело к радикальному улучшению положения в сельском 
хозяйстве. В то время, когда в Ленинграде и Москве фабриковалось 
«Ленинградское дело», «дело врачей», в Казахстане было организовано 
«дело Бекмаханова». Научные взгляды Е. Бекмаханова, высказанные им в 
монографии «Казахстан в 20-40-е гг. XIX в.» (1947 г.), были объявлены 
буржуазно-националистическими и политически вредными. В этой работе 
Бекмаханов определил восстание К. Касымова как национально-
освободительное, направленное против колониальной политики царизма. В 
1950 г. в газете «Правда» в статье «За марксистско-ленинское освещение 
вопросов истории Казахстана» книга Е. Бекмаханова была осуждена.Только 
после смерти Сталина, в 1953 году, дело Бекмаханова было пересмотрено и 
прекращено за отсутствием состава преступления. Весной 1954 г. он вернулся 
в Казахстан. Жертвами подобных несправедливых политических обвинений 
стали видные ученые-обществоведы республики А. Жубанов, Х.Жумалиев, Б. 
Сулейменов, Е. Исмаилов. Необоснованно были обвинены в допущении 
политических и буржуазно-националистических ошибок  А. Абишев, К. 
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Аманжолов, К. Бекхожин, С. Бергалин и другие известные ученые и писатели. 
Президент АН Казахской ССР К. Сатпаев и выдающийся писатель и ученый 
М. Ауэзов, подвергшиеся гонениям, вынуждены были выехать из Казахстана 
в Москву. В 1960-е гг. в Казахстане было осуществлено невиданное ранее 
промышленное строительство, при этом в республике, вследствие ярко 
выраженного сырьевого характера ее экономики, преимущественное 
развитие получили отрасли добывающей промышленности. И хотя 
существование и развитие основных отраслей промышленности 
поддерживались не интенсификацией производства, а главным образом за 
счет увеличения капиталовложений, ввода новых мощностей, тем не менее в 
базовых, особенно в сырьевых отраслях республики застоя не наблюдалось. 
Только за 1961-65гг. в народном хозяйстве республики было освоено 
капитальных вложений больше, чем за все предыдущие годы советской 
власти, благодаря чему промышленный потенциал республики удвоился. 
Вступило в строй 729 крупных промышленных предприятий и 535 цехов. Во 2-
ой половине 1960-х гг. были введены в действие еще 445 крупных 
предприятий и цехов, реконструированы и технически перевооружены сотни 
заводов и фабрик.  
Наличие богатейших природных богатств выдвинуло Казахстан на одно из 
ведущих мест в стране по развитию химической промышленности, особенно 
минеральных удобрений. В 1970г. Казахстан производил в стране большую 
часть желтого фосфора, 40‰ хромитовых солей, 20‰ полиэтилена низкого 
давления, свыше 10‰ серной кислоты. К началу 9-ой 5-летки 
промышленность занимала ведущее место в экономике республики. В 1970г. 
ее удельный вес в народном хозяйстве составлял 48‰.  К началу 60-х гг. стало 
очевидно, что административно- командная система полностью исчерпала 
себя. Жизнь все больше требовала расширения инициативы и 
самостоятельности предприятий, укрепления хозрасчета, а следовательно, и 
радикальных изменений в планировании и организационной структуре, а 
бесконечная цепочка непродуманных реорганизаций, осуществляемых 
Хрущевым, не давала эффекта. 
В 1954 г. ЦК КПСС принял решение о расширении посевных площадей в 
стране за счет освоения целинных земель в северных районах Казахстана, в 
Сибири, на Урале и Северном Кавказе. Это были зоны рискованного 
земледелия с очень уязвимыми к эрозии почвами и недостаточной 
увлажненностью. Их распашка означала отказ от интенсивных методов 
агротехники, консервирование отсталых способов хозяйствования. Уже к 
августу 1954 г. в Казахстане было распахано 6,5 млн. га. К началу 1955 г. 
площадь обрабатываемых земель выросла на 8,5 млн. га, было создано 90 
новых совхозов. С осени 1954 г. началось создание еще 250 совхозов. Всего 
в годы освоения целины (1954-1960гг.) было распахано 25,5 млн. га. Распашка 
гигантских площадей целинных земель привела к резкому сокращению в 
Казахстане сенокосных и пастбищных угодий и началу длительного кризиса 
традиционной отрасли сельского хозяйства республики - животноводства. В 
1955 г. пришлось принять специальное постановление ЦК КПСС и обязать 47 
степных районов и 225 совхозов разводить мясной скот. Начались  работы по 
орошению земель и расширению кормовой базы. В результате с большим 
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трудом удалось поднять общую численность скота в республике к 1960 г. до 
37,4 млн. голов (в 1928 г. - 29,7 млн. голов). Тем не менее, рост численности 
населения привел к определенным затруднениям в обеспечении 
продовольствием, что заставило власти в 1962 г. впервые пойти на 
повышение цен на мясо на 30% и на масло - на 25%. Пожалуй, самым 
большим негативным моментом, который жирным крестом перечеркивает все 
преимущества новой политики и все гениальные заслуги ученых-экономистов 
того периода, это эрозия. Огромные посевные площади были буквально 
сметены ветрами, довольно характерными для Северного Казахстана. В 
короткий срок большая часть плодородный слой унесло ветром. Весь труд по 
освоению целины был потерян. Также было нарушено сложившееся веками 
самобытное кочевое хозяйство казахов - пропали большие территории, 
пригодные для пастбищ. Природе был нанесен непоправимый урон. Приход к 
власти Л.И. Брежнева вызвал отход от политики десталинизации и 
проведению консервативной политики и идеологической нетерпимости. В 
общественно-политическом развитии СССР, в том числе Казахстана, 
проявились кризисные явления. В СССР подавлялись любые признаки 
инакомыслия. а события крыты от общественности. Одной из 
распространенных форм протеста режиму стали диссидентство и бегство 
людей за рубеж. Во второй половине 60-х годов, когда стала ясной 
невыполнимость задачи построения коммунизма в СССР, власть 
переключилась на пропаганду достигнутого. В 1960-х годах казахская 
молодежь, обучавшаяся в Москве, создала неофициальную организацию 
«Жас тулпар». Идейным вдохновителем и главным организатором был Мурат 
Ауэзов, ему помогали А.Кадыржанов, Б.Тайжанов и др.  
Последователи этого общества, возникшего вокруг ансамбля «Жас тулпар» и 
объединявшего около 800 студентов, появились в Ленинграде, Киеве, Алма-
Ате, Одессе, Риге, Павлодаре, Целинограде (Акмоле), Чимкенте. В Караганде 
это общество называлось «Жас казак», в Семипалатинске - «Тайшубар». 
Популярные в 70-е годы ансамбли «Гулдер», «Дос-Мукасан», «Айгуль» 
возникли под влиянием «Жас тулпар». Организация «Жас тулпар» 
способствовала росту национального самосознания казахской молодежи.  
После расформирования Волжской автономии сотни тысяч немцев были 
переселены на территорию Казахстана Весной 1979 г. ЦК КПСС принял 
решение о создании в Казахстане немецкой автономной области. В состав 
новой автономии намечалось ввести ряд районов Акмолинской, 
Павлодарской, Карагандинской, Кокчетавской областей. 16 июня 1979 г. в 
центре Целинограда (ныне Астана) собралась большая группа казахской 
молодежи с транспарантами: «Казахстан неделим!», «Нет - немецкой 
автономии!», 19 июня, во время второго митинга, руководители области 
заверили народ, что никакой автономии в Целинограде не будет.  
В основе экономики лежал принцип директивного управления и диктат центра. 
Около 50 % промышленности Казахстана находились в ведении союзных 
министерств, выкачивая из республики громадные прибыли, ресурсы, они не 
вкладывали средства в ее инфраструктуру. При общей прибыли в 15 млрд. 
рублей в год они отчисляли в бюджет Казахстана 30 млн. рублей или менее 1 
%. Союзные министерства игнорировали интересы республики, развитие ее 



  
 
71 

социальной сферы, подготовки национальных кадров, охраны окружающей 
среды (примерами экологических катастроф могут служить Семипалатинский 
полигон, Арал). К середине 80-х годов 20 века Казахстан как составная часть 
СССР оказался в глубоком экономическом, политическом и социальном 
кризисе. На апрельском 1985 года Пленуме ЦК КПСС был провозглашен курс 
на «ускорение социально – экономического развития» СССР на базе 
опережающего развития машиностроения. В 1986 году в экономической жизни 
появилось новшество – государственная приемка (госприемка). 
Предполагалось, что прием готовой продукции предприятий будет 
осуществлять независимая от предприятий государственная комиссия. 
Результаты были весьма плачевны (в конце 1987 г. не прошло госприемку 15 
–18 % промышленной продукции). Развитие экономических реформ 
определяли две тенденции: расширение самостоятельности государственных 
предприятий и сферы действия частного сектора экономики. В 1986 году был 
принят Закон об индивидуальной трудовой деятельности в 30 видах 
производства товаров и услуг, преимущественно в сфере кустарно – 
ремесленных промыслов и бытового обслуживания. В СССР появились, 
впервые за многие десятилетия, официально разрешенные “частники”. В 1987 
году был принят Закон о государственном предприятии, согласно которому 
госпредприятия переводились на хозрасчет, самоокупаемость и 
самофинансирование, могли самостоятельно заключать договоры на 
поставки с партнерами, некоторым крупным предприятиям был разрешен 
выход на внешний рынок. 
Второй год перестройки в Казахстане ознаменовался драматическими 
событиями. 16 декабря 1986 года состоялся Пленум ЦК КПК. На повестке дня 
стоял организационный вопрос – выборы первого секретаря  ЦК КПК. Первым 
секретарем ЦК КПК, вместо отправленного на пенсию Д.Кунаева, был 
единогласно избран Г.Колбин, работавший до того первым секретарем 
Ульяновского обкома КПСС. 
Утром 17 декабря 1986 года в Алма – Ате начались демонстрация молодежи 
с протестом против принятого решения, длившаяся 2 дня, которая вошла в 
историю как Декабрьские события 1986 года в Алма – Ате. К полудню 17 
декабря на площади им.Л.Брежнева демонстрантов было около 5 тыс. С утра 
площадь была оцеплена силами МВД, после обеда к милиции добавили 
курсантов школы милиции и пожарно – технического училища. Перед 
собравшимися выступали призывами разойтись секретарь ЦК 
З.Камалиденов, председатель Президиума Верховного Совета С.Мукашев, 
председатель Совета министров Н.Назарбаев, 1-ый секретарь Алма-
Атинского обкома КПК М.Мендыбаев, прокурор республики Г.Елемисов и др. 
Успеха эти речи не имели. Вечером 17 декабря была предпринята первая 
попытка разгона демонстрации, применены пожарные машины, саперные 
лопаты, дубинки, служебные собаки. Начались массовые беспорядки. Утром 
18 декабря в Алма-Ату прибыли части специального назначения из других 
городов страны. Вечером началось “вытеснение” демонстрантов с площади. 
Демонстрация была разогнана. 
По официальным данным, в ходе массовых беспорядков в Алма-Ате погибло 
2 человека, сожжено 11, повреждено 24 транспортных средства, выведено из 
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строя 39 автобусов, 33 такси, нанесен материальный ущерб 13 общежитиям, 
5 учебным заведениям, 6 предприятиям торговли, 4 административным 
зданиям. Митинги и демонстрации протеста прошли также в Джезказгане, 
Павлодаре, Караганде, Талды-Кургане, Аркалыке, Кокчетаве, Чимкенте и 
других городах. 
После разгона демонстрации власти приступили к репрессиям. Около 900 
человек были наказаны в административном порядке, более 300 человек 
отчислено из вузов, уволены с работы 319 участников событий, исключены из 
рядов КПСС – 52, из ВЛКСМ – 758. Общее количество задержанных 
составляло 8500 человек, 99 человек были осуждены к различным срокам 
лишения свободы. Один – Кайрат Рыскулбеков – по обвинению  в убийстве 
С.Савицкого был приговорен к смертной казни, которую позже заменили на 20 
лет лишения свободы. 
19 декабря 1986 года газеты опубликовали краткое сообщение ТАСС от 18 
декабря, с первой официальной оценкой произошедшего: “Вчера вечером и 
сегодня днем в Алма – Ате группа учащейся молодежи, подстрекаемая 
националистическими элементами, вышла на улицы, высказывая 
неодобрение решения состоявшегося на днях пленума ЦК компартии 
Казахстана. Сложившейся ситуацией воспользовались хулиганствующие, 
паразитические и другие антиобщественные лица, допустив противоправное 
действие в отношении представителей правопорядка, а также учинив поджоги 
продовольственного магазина, личных автомобилей, оскорбительные 
действия против граждан города…”. 
25 декабря 1986 года на заседании Политбюро ЦК КПСС произошедшее было 
оценено как “факты проявления национализма”, а в июле 1987 года ЦК КПСС 
принял постановление “О работе Казахстанской республиканской партийной 
организации по интарнациональному и патриотическому воспитанию 
трудящихся”, в котором декабрьские события были названы “проявлением 
казахского национализма”. 
В республике был установлен своеобразный заговор молчания о декабре 
1986 года, активно шел поиск “националистов”. Первую попытку прервать 
завесу молчания предпринял М.Шаханов весной 1989 года, выступив с 
требованием объективного рассмотрения декабрьских событий на 1 Съезде 
народных депутатов СССР. Только через три года, в 1989 году, Верховный 
Совет Казахской ССР единогласно осудил постановление ЦК КПСС. 
В июле 1989 года была создана Комиссия Президиума Верховного Совета 
Казахской ССР, по рассмотрению обстоятельств, связанных с декабрьскими 
событиями. Однако в ноябре 1989 года, Верховный совет, заслушав отчет 
сопредседателя комиссии М.Шаханова, постановил преобразовать ее в 
“рабочую группу по рассмотрению жалоб “декабристов”. 
Под угрозой волнений и голодовки, которую были готовы объявить члены 
Комиссии, Указом Президиума Верховного Совета республики в январе 1990 
года была создана “Комиссия Президиума Верховного совета КазССР по 
окончательной оценке обстоятельств, связанных с событиями в Алма-ате 17-
18 декабря 1986 года”. Параллельно шел процесс пересмотра дел 
осужденных “декабристов” – 32 из них освободили за отсутствием состава 
преступления. 
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В мае 1990 года Политбюро ЦК КПСС приняло постановление, в котором было 
признано, что содержащаяся в постановлении ЦК КПСС 1987 года “оценка 
массовых нарушений общественного порядка в г.Алма-Ате в декабре 1986 
года как проявления национализма является ошибочной…”. В сентябре 1990 
года выводы Комиссии президиума Верховного Совета КазССР были 
опубликованы. 
Истинные причины недовольства молодежи уходили своими корнями в низкий 
жизненный уровень, социальную несправедливость и издержки командно – 
административной системы. Непосредственным толчком к выступлению 
молодежи послужило оскорбительное по форме назначение Г.Колбина 
первым секретарем ЦК КПК, которое было воспринято как грубый диктат 
центра при решении вопросов, затрагивающие жизненные интересы 
населения республики. Особое возмущение вызвало явное противоречие 
между традиционно – командными действиями центра и провозглашаемыми 
демократическими принципами перестройки.  
С протестом против решения пленума ЦК выступила вначале небольшая 
группа рабочей и учащейся молодежи г.Алма-Аты. Демонстрация была 
мирной и носила политический характер, не содержала призывов к свержению 
государственного строя и выпадов против других народов. Молодые люди, 
собравшиеся перед зданием ЦК Компартии республики, не нарушали законов 
и общественного порядка, они требовали лишь разъяснений по поводу 
решений пленума и выражали свое несогласие с этим решением. 
Руководство республики в самом начале не пожелало вступить в 
равноправный диалог с молодежью и выслушать ее мнение. Расценив 
политический протест как угрозу устоям власти, оно отреагировало на него 
приведением в готовность Алма – Атинского гарнизона и оцеплением 
площади силами, во много раз превосходившими количество демонстрантов. 
Решение о переброске из разных регионов страны в Алма-Ату специальных 
частей внутренних войск МВД, принятое министром внутренних дел СССР 
А.Власовым по настойчивым просьбам республиканского руководства, не 
вызывалось никакой необходимостью и было незаконным. Это решение было 
принято за спиной высшего органа власти и правительства республики узким 
кругом лиц. 
Перерастание мирной и немногочисленной демонстрации протеста в 
массовые беспорядки было вызвано политическим бессилием руководителей 
республики, их неумением и нежеланием найти мирный выход из острой 
ситуации, их опорой на силу, а не на разум и добрую волю. 
При подавлении беспорядков силы охраны порядка совершили 
неоднократные и вопиющие нарушения законности – избиение задержанных, 
вывоз их зимой полуодетыми за город, помещение без санкции прокурора в 
следственные изоляторы и изоляторы временного содержания на несколько 
суток, нередко без пищи и медицинской помощи. При разгоне использовались 
дубинки, малые саперные лопатки, службные собаки. По оценке комиссии, 
телесные повреждения получили 1,7 тыс. человек. 
Грубые нарушения законности были допущены также в процессе судебно- 
следственного разбирательства по возбужденным делам против участников 
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событий. Следствие по ним велось в сжатые сроки, поверхностно и с явным 
обвинительным уклоном. 
По результатам работы Комиссии, в сентябре 1990 года было принято 
постановление Президиума Верховного Совета Казахской ССР “О выводах и 
предложениях Комиссии по окончательной оценке обстоятельств, связанных 
с событиями в городе Алма-Ате 17-18 декабря 1986 года”. В нем отмечалось, 
что “выступление казахской молодежи в декабре 1986 года в Алма-Ате не 
было националистическим и в начальной стадии не носило противоправный 
характер. Непосредственной причиной протеста молодежи послужили 
откровенное пренебрежение мнением населения и партийных масс 
республики со стороны центра, направившего первым секретарем ЦК 
Компартии Казахстана по стереотипу до перестроечных времен 
малоизвестного в республике партийного работника, недооценка возросшего 
самосознания народа”. 
Одной из важных проблем общественно-политического развития Казахстана 
в этот период являлась проблема государственного языка. 22 сентября 1989 
года Закон “О языках в Казахской ССР” был принят Верховным Советом. 
Согласно этому закону, государственным языком Казахской ССР объявлялся 
казахский язык, русский язык получил статус языка межнационального 
общения. Перевод делопроизводства на государственный язык должен был 
быть завершен к 1995 году. Закон обязывал органы государственной власти и 
управления определить перечень должностей в государственном секторе, 
для занятия которых необходимо владеть государственным языком и языком 
межнационального общения. В апреле 1990 года Верховный Совет утвердил 
пост президента и избрал (безальтернативно и единогласно), первого 
секретаря ЦК компартии Казахстана Н.Назарбаева первым Президентом 
республики. 
 
 
 
 
 
 
13. Независимый Казахстан. Провозглашение независимости Казахстана 
и государственный строй Республики Казахстан 
На 1 декабря 1991 года были назначены всенародные выборы президента. 
Депутатами Верховного Совета были предложены две кандидатуры: 
Н.Назарбаева и О.Сулейменова, последний снял свою кандидатуру. По 
стране десятки трудовых коллективов выдвинули кандидатом в Президенты 
Н.Назарбаева. Попытка председателя партии “Желтоксан” Х.Кожахметова 
собрать подписи в поддержку своей кандидатуры была решительно 
пресечена властями. В результате, 1 декабря 1991 года в республике был 
избран первый Президент Казахстана. Им стал Н.Назарбаев, за которого 
проголосовало 98,8% избирателей. 
Процесс дезинтеграции привел к тому, что Казахская ССР в октябре 1990 
года, последней в СССР, приняла Декларацию о государственном 
суверенитете. 
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Весь 1990-й и, особенно 1991 год, в числе главных проблем, стоявших перед 
СССР, являлось подписание нового Союзного договора. Работа по его 
подготовке привела к появлению нескольких проектов, которые были 
опубликованы в 1991 году. В марте 1991 года, по инициативе М.Горбачева, 
был проведен общесоюзный референдум по вопросу о том, быть или не быть 
СССР и каким ему быть. Большинство населения СССР проголосовало за 
сохранение СССР. 
Политические процессы в СССР сопровождались обострением 
межнациональных противоречий, приведших к открытым конфликтам 
(погромы армянского населения в Сумгаите в 1989 году, в Баку в 1990 году, 
Нагорный Карабах, столкновения между узбеками и киргизами в Ошской 
области в 1990 году, вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией 
в 1991 году). Разжиганию межнациональных конфликтов способствовали  
действия Союзного центра и армейского командования. В результате 
межнациональных конфликтов к 1991 году в СССР появилось около 1 млн. 
беженцев. 
В настоящее время нет единой точки зрения на то, что явилось основной 
причиной распада СССР, а также на то, возможно ли было предотвратить или 
хотя бы остановить процесс распада СССР. Среди возможных причин 
называют следующие: Центробежные националистические тенденции, 
присущие, по мнению некоторых, каждой многонациональной стране и 
проявляющиеся в виде межнациональных противоречий и желания 
отдельных народов самостоятельно развивать свою культуру и экономику. 
Авторитарный характер советского общества (гонения на церковь, действия 
КГБ в отношении диссидентов, принудительный коллективизм). Господство 
одной идеологии, идеологическая зашоренность, запрет на общение с 
заграницей, цензура, отсутствие свободного обсуждения альтернатив 
(особенно важно для интеллигенции). Растущее недовольство населения из-
за перебоев с продовольствием и самыми необходимыми товарами 
(холодильники, телевизоры, туалетная бумага и т. д.) Нелепые запреты и 
ограничения (на размер садового участка и т. д.). Постоянное отставание в 
уровне жизни от развитых стран Запада. Диспропорции экстенсивной 
экономики (характерные для всего времени существования СССР), 
следствием которых становилась постоянная нехватка товаров народного 
потребления, растущее техническое отставание во всех сферах 
обрабатывающей промышленности (компенсировать которое в условиях 
экстенсивной экономики можно только высокозатратными 
мобилизационными мерами, комплекс таких мер под общим названием 
«Ускорение» был принят в 1987 году, но экономических возможностей 
выполнить его уже не было). Кризис доверия к экономической системе — в 60-
е-70-е гг. ХХ века главным способом борьбы с неизбежным при плановой 
экономике дефицитом товаров народного потребления была выбрана ставка 
на массовость, простоту и дешевизну материалов, большинство предприятий 
работали в три смены, производили сходную продукцию из материалов 
невысокого качества. Количественный план был единственным способом 
оценки эффективности предприятий, контроль качества был минимизирован. 
Результатом этого стало резкое падение качества производимых в СССР 
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товаров народного потребления, как следствие, уже в начале 80-х г.г. термин 
«советское» в отношении товаров был синонимом термина 
«низкокачественное». Кризис доверия к качеству товаров становился 
кризисом доверия ко всей экономической системе в целом. Ряд техногенных 
катастроф (авиакатастрофы, Чернобыльская авария, взрывы газа и др.) и 
сокрытие информации о них. Неудачные попытки реформирования советской 
системы, приведшие к стагнации, а затем развалу экономики, что повлекло за 
собой развал политической системы (экономическая реформа 1965 года). 
Снижение мировых цен на нефть пошатнувшее экономику СССР. 
Моноцентризм принятия решений — только в Москве, что приводило к 
неэффективности и потере времени. Поражение в гонке вооружений, победа 
«рейганомики» в этой гонке. Афганская война и непрекращающаяся 
финансовая помощь странам соцлагеря, разорявшая бюджет.  
Распад СССР происходил на фоне начала общего экономического, 
внешнеполитического и демографического кризиса. В 1989 году впервые 
официально объявлено о начале экономического кризиса в СССР (рост 
экономики сменяется падением). 
В период 1989—1991гг. доходит до максимума главная проблема советской 
экономики — хронический товарный дефицит; из свободной продажи 
исчезают практически все основные товары, кроме хлеба. По всей стране 
вводится нормированное снабжение в форме талонов. 
С 1991 года впервые зафиксирован демографический кризис (превышение 
смертности над рождаемостью). 
Отказ от вмешательства во внутренние дела других стран влечёт за собой 
массовое падение просоветских коммунистических режимов в Восточной 
Европе в 1989 году. В Польше приходит к власти бывший лидер профсоюза 
«Солидарность» Лех Валенса (9 декабря 1990), в Чехословакии — бывший 
диссидент Вацлав Гавел (29 декабря 1989). В Румынии, в отличие от других 
стран Восточной Европы, коммунисты были смещены силой, а президент-
диктатор Чаушеску вместе с женой расстрелян по приговору трибунала. Таким 
образом, происходит фактический коллапс советской сферы влияния. На 
территории СССР разгорается ряд межнациональных конфликтов. Первым 
проявлением напряжённости в период перестройки стали события в 
Казахстане. 16 декабря 1986 г. в Алма-Ате состоялась демонстрация протеста 
после того, как Москва пыталась навязать на пост первого секретаря ЦК КП 
КазССР своего ставленника Колбина В. Г., работавшего до этого первым 
секретарем Ульяновского обкома КПСС и не имевшего к Казахстану никакого 
отношения. Эта демонстрация была подавлена внутренними войсками. 
Некоторые её участники пропали без вести, либо попали в тюремное 
заключение.  
Наибольшей остротой отличался начавшийся в 1988 году Карабахский 
конфликт. Происходят взаимные этнические чистки. В 1989 году Верховный 
Совет Армянской ССР объявляет о присоединении Нагорного Карабаха, 
Азербайджанская ССР начинает блокаду. В апреле 1991 между двумя 
советскими республиками фактически начинается война. 
В 1990 году происходят беспорядки в Ферганской долине. Решение о 
реабилитации депортированных Сталиным народов приводит к нарастанию 
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напряжённости в ряде регионов, в частности, в Крыму — между вернувшимися 
крымскими татарами и русскими, в Пригородном районе Северной Осетии — 
между осетинами и вернувшимися ингушами. 
На фоне общего кризиса растёт популярность радикальных демократов во 
главе с Борисом Ельциным; она доходит до максимума в двух крупнейших 
городах — Москве и Ленинграде. 
Ряд государственных и партийных деятелей, под лозунгами сохранения 
единства страны и для восстановления жёсткого партийно-государственного 
контроля над всеми сферами жизни, предприняли попытку государственного 
переворота (ГКЧП, известную также как «августовский путч» 19 августа 
1991года). 
Поражение путча фактически привело к краху центральной власти СССР, 
переподчинению властных структур республиканским лидерам и массовому 
обвалу Союза. В течение месяца после путча объявили о независимости одна 
за другой власти почти всех союзных республик. Некоторые из них для 
придания легитимности этим решениям провели референдумы о 
независимости. С выхода в сентябре 1991 года из состава СССР 
прибалтийских республик, он состоял из 12 республик. 28 октября 1991 года 
на пост Председателя Верховного Совета РСФСР избран Р. И. Хасбулатов. 
6 ноября 1991 года указом Президента РСФСР Б. Ельцина деятельность 
КПСС и Коммунистической партии РСФСР на территории РСФСР была 
прекращена. Референдум в Украине, проведённый 1 декабря 1991 года, на 
котором сторонники независимости победили даже в таком традиционно 
пророссийски настроенном регионе как Крым, сделал (по мнению некоторых 
политиков, в частности, Б. Н. Ельцина) сохранение СССР в каком бы то ни 
было виде окончательно невозможным. 14 ноября 1991 семью республиками 
из двенадцати (Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан, 
Туркмения, Узбекистан) было принято решение по заключению договора о 
создании Союза Суверенных Государств (ССГ) как конфедерации со столицей 
в Минске. Подписание было намечено на 9 декабря 1991. Органы власти 
СССР как субъект международного права прекратили существование 25—26 
декабря 1991. Россия объявила себя продолжателем членства СССР (а не 
правопреемником, как это часто ошибочно указывается) в международных 
институтах, взяла на себя долги и активы СССР и объявила себя 
собственником всего имущества СССР за границей. По предоставленным РФ 
данным, на конец 1991 года пассивы бывшего Союза оценивались в 93,7 
миллиарда долларов, а активы — в 110,1 миллиарда. Депозиты 
Внешэкономбанка составляли около 700 миллионов долларов. Так 
называемый «нулевой вариант», по которому Российская Федерация стала 
правопреемницей бывшего Советского Союза по внешнему долгу и активам, 
включая и зарубежную собственность, не был ратифицирован Верховной 
Радой Украины, которая претендовала на право распоряжаться имуществом 
СССР. 25 декабря Президент СССР М. С. Горбачев объявил о прекращении 
своей деятельности на посту Президента СССР «по принципиальным 
соображениям», подписал указ о сложении с себя полномочий Верховного 
главнокомандующего Советских Вооружённых Сил и передал управление 
стратегическим ядерным оружием Президенту России Б.Ельцину. 26 декабря 
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сессия верхней палаты Верховного Совета СССР, сохранившей кворум — 
Совета Республик (образованной Законом СССР от 05.09.1991 N 2392-1), — 
из которой на тот момент не были отозваны только представители 
Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана, приняла 
под председательством А. Алимжанова декларацию № 142-Н о прекращении 
существования СССР 
Одним из важных исторических событий того периода в Казахстане стало 
принятие 22 сентября 1989 года "Закона о языках", где государственным 
языком был объявлен казахский, а русский язык - языком межнационального 
общения. В 1988 году постановлением ЦК Компартии Казахстана были 
возвращены народу имена его славных представителей, репрессированных в 
20-е, 30-е, 40-е, 50-е годы: Ш. Кудайбердыева, А. Букейханова, А. 
Байтурсынова, М. Жумабаева, Ж. Аймаутова, М. Дулатова и других. 
25 октября 1990 года Верховный Совет Казахстана принял "Декларацию о 
государственном суверенитете Казахской ССР". До этого, 24 апреля 1990 года 
в республике был учрежден пост Президента Казахской ССР, на сессии 
Верховного Совета им был избран Н. А. Назарбаев. 
Как уже было отмечено выше, 19 августа 1991 года в СССР было объявлено 
об образовании Государственного комитета по чрезвычайному положению 
(ГКЧП), а Президент СССР, находившийся в Форосе, был изолирован, по сути 
дела это была попытка государственного переворота. Но путч провалился, 
лидеры ГКЧП были арестованы и переданы суду. Эти события ускорили 
распад СССР, сорвав намеченное на 20 августа подписание Новоогаревского 
соглашения о его реформировании. Провал путча привел к роспуску 
компартии. 7 сентября состоялся внеочередной съезд компартии Казахстана, 
принявший решение о самороспуске, преемницей ее стала Социалистическая 
партия. 28 августа 1991 года Президент Казахстана подписал Указ о закрытии 
Семипалатинского полигона. 1 декабря 1991 года состоялись всенародные 
выборы Президента Казахстана, им стал Н. А. Назарбаев, который 10 декабря 
вступил в должность. 10 декабря было принято решении о переименовании 
Казахской ССР в Республику Казахстан. 16 декабря 1991 года был принят 
Конституционный Закон "О государственной независимости Республики 
Казахстан", этот день был объявлен днем независимости. 2 октября 1991 года 
впервые за 40 лет существования на казахской земле космодрома Байконур, 
с него стартовал первый космонавт - казах Т. Аубакиров. 
В декабре 1991 года шел сложный процесс создания Союза Независимых 
Государств (СНГ). Сначала 8 декабря в Минске, в Беловежской пуще 
состоялась встреча лидеров России, Белоруссии и Украины, которые 
подписали соглашение об аннулировании Договора 1922 года об образовании 
СССР и создании СНГ. Затем в Ашхабаде, 13 декабря состоялась встреча 
лидеров республик Средней Азии и Казахстана, которые поддержали 
"Беловежское соглашение". И, наконец, 20 декабря главы Азербайджана, 
Армении. Белоруссии, Грузии, Казахстана. Кыргызстана, Молдовы, России, 
Таджикистана. Туркменистана, Узбекистана собрались в Алматы и 21 декабря 
подписали Протокол о создании СНГ. 2 марта 1992 года Казахстан стал 
полноправным членом ООН и был фактически признан мировым 
сообществом. 
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16 декабря 1991 года Казахстан приобрел свою истинную независимость в 
своей новой и новейшей истории, возникла возможность для возрождения 
казахской и других наций, населяющих республику, для их разностороннего 
развития. И перед Казахстаном первоочередными задачами стали 
строительство суверенного государства, сформирование института 
гражданского общества. Предстояло осмыслить первые шаги независимости, 
пройденный путь, анализировать настоящее с тем, чтобы наметить курс на 
будущее. 
Республика Казахстан - унитарное государство с президентской формой 
правления. Единственным источником власти является народ. Народ 
осуществляет свою власть непосредственно через республиканский 
референдум и свободные выборы, а также делегирует осуществление своей 
власти государственным органом. Право выступить от имени народа и 
государства принадлежит Президенту, а также парламенту республики в 
пределах, его конституционных полномочий. Президент Республики 
Казахстан является главой государства, определяющим основные 
направления внутренней и внешней политики государства и представляющим 
Казахстан внутри страны и в международных отношениях. 
По Конституции 1995 года президент республики избирался на основе 
всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании 
сроком на 5 лет. В связи с изменениями, внесенными в Конституцию в 1998 
году, президент избирается сроком на 7 лет. В 2007 году в ныне действующую 
Конституцию РК были внесены новые изменения, ознаменовавшие собой 
новый этап политической модернизации страны. Высшим представительным 
органом Казахстана является двухпалатный Парламент с верхней палатой - 
Сенатом и нижней -Мажилисом. Исполнительную власть в стране 
осуществляет Кабинет Министров, возглавляемый Премьер - Министром. Во 
всей своей деятельности оно ответственно перед Президентом, который 
утверждает его структуру и назначает Премьер - Министра. Контроль за 
соблюдением норм Конституции в стране возложен на Конституционный 
Совет Республики Казахстан. Он состоит из 7 членов, которые избираются на 
шестилетний срок. Высшим судебным органом по гражданским, уголовным и 
иным делам является Верховный суд республики Казахстан. Действует также 
Высший судебный совет, возглавляемый Президентом РК. Функции 
государственного управления на местах осуществляют местные 
представительные (маслихаты) и исполнительные органы. Маслихаты 
выражают волю населения соответствующих административно-
территориальных образований. Местная исполнительная власть 
представлена областными администрациями, которые возглавляют Акимы 
(главы) областей. Акимы областей назначаются Президентом по 
представлению Премьер - Министра. Государственные символы Республики 
Казахстан. Становление Республики Казахстан как независимого государства 
потребовало в качестве неотложной задачи принятия государственных 
символов. После всенародного обсуждения сессия Верховного Совета 
республики в мае 1992 года утвердила новый Государственный флаг и Герб. 
В декабре того же года был утвержден новый текст Государственного гимна 
Республики Казахстан. 7 января 2006 года глава государства подписал Указ 
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«О внесений дополнений и изменений в конституционный закон», «О 
государственных символах Республики Казахстан». В соответствии с ним был 
утвержден новый Государственный Гимн (музыка Ш. Калдаякова, слова Ж. 
Нажмиденова, Н. Назарбаева). В Республике Казахстан государственным 
является казахский язык. В государственных организациях и органах местного 
самоуправления наравне с казахским используется русский язык. 
В связи с провозглашением Казахстана субъектом международного права 
возникла необходимость принятия новой Конституции. 28 января 1993 года 
был принят Основной Закон - Конституция независимого Казахстана. 
Конституция Республики Казахстан 1993 года осталась в истории народа, 
выполнив свою миссию Основного Закона переходного периода. 
В то же время, Конституция, принятая в 1993 году имела свои недостатки. Вот 
главные недостатки той Конституции: 
1) при определении прав и обязанностей граждан во многом превалируют 
социалистические принципы; 
2) не рассмотрены проблемы землепользования и собственности, а эти 
вопросы являются одним из главенствующих аргументов развития рыночных 
отношений; 
3) не расчерчен круг взаимоотношений между тремя ветвями власти; 
4) в ней больше внимания уделено принципу разделения ветвей власти, а не 
единству их целей, что привело к усилению противоречий и противоборства 
между ними; 
5) не проработаны порядок импичмента (оказания недоверия) Президенту и 
право Президента на роспуск Парламента, система полномочий Парламента 
и их досрочное прекращение; 
6) система судов и прокурорский надзор остались на старом уровне. В конце 
концов, сама Конституция была принята на Верховном Совете, который 
являлся также одной из ветвей власти, что позволило внести много 
ограничений в Основной Закон и привело к ухудшению ее содержания. С 
принятием первой Конституции независимого Казахстана в январе 1993 года 
начался очередной этап, который завершился в марте 1995 года. Среди 
значительных событий в жизни суверенного государства того времени 
следует назвать Указ от 12 ноября 1993 года «О введении национальной 
валюты», в соответствии с которым на территории страны «единственным 
законным платежным средством» становится тенге. Важным событием в это 
время стало создание Ассамблеи народов Казахстана. Она была образована 
в 1995 году в Положении о ней записано, что целью Ассамблеи является 
выработка на основе оценки событий и прогнозов политической ситуации в 
республике практических рекомендаций, обеспечивающих консолидацию 
общества. Значительно обострившиеся в конце 80-х годов противоречия в 
национальных отношениях стали итогом многолетнего роста самосознания 
народов. Именно эта сфера оказалась наиболее чутким барометром, 
отразившим всю глубину наболевших в обществе проблем, что и обусловило 
открытое противостояние ряда республик тоталитарной системе. На этом 
этапе национально-государственное неравноправие народов стало основным 
источником политического раскола державы. Она не смогла выдержать 
естественного стремления народа к достижению реального государственного 
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суверенитета. Мы должны извлекать уроки из случившегося. Проводя 
национальную политику, нам нужно учитывать этнический состав населения 
Казахстана и процесс его сформирования, проходивший далеко не просто. 
Среди основных задач Ассамблеи были выделены следующие: - духовное 
возрождение и развитие всех этносов Казахстана; - сформирование культуры 
межнациональных отношений, основанных на цивилизованных, 
демократических принципах, на уважении интересов разных народов и 
этносов в государственной национальной политике. При этом приоритетными 
должны были стать поиск политических компромиссов при разрешении 
возникающих противоречий и проблем, экспертиза законодательных актов, 
затрагивающих национальные интересы. 30 августа 1995 года на втором 
референдуме была принята новая Конституция Республики Казахстан. В ее 
основу заложено верховенство прав и свобод человека и гражданина, идея 
строительства в Казахстане сильного государства. Конституция учитывает 
исторические условия, современные тенденции - Казахстанского общества, 
опыт конституционного строительства наиболее передовых стран мира. В 
новом Основном Законе четко разделены функции исполнительной, 
законодательной и судебной властей, детально регламентированы 
взаимоотношения между ними. Конституция 1995 года по-новому, с учетом 
требований времени, определила вопросы организации управления 
государством собственности, прав и свобод граждан. Действующая 
Конституция - одна из основных достижений нашего общества, и именно она 
служит одним из главных стабилизирующих факторов в период реформ. На 
основе новой Конституции 9 декабря 1995 года состоялись выборы в первый 
двухпалатный Парламент в истории Республики Казахстан. Верхняя палата - 
Сенат, нижняя палата – Мажилис. В октябре 1996 года было опубликовано 
первое официальное послание Президента Народу Казахстана. И с этого 
времени закрепились традиции, характерные для многих президентских 
республик. 10 декабря 1997 года Президент, Премьер - Министр, 
Председатель Сената Парламента и Председатель Мажилиса Парламента 
обратились с Воззванием к народу. В нем говорилось, что с 10 декабря 1997 
года Акмола является столицей нашего государства. Здесь теперь бьется 
сердце нашей Родины. В документе подчеркивалось: «Казахстан - 
евразийская страна, Акмола - один из географических центров Евразийского 
материка» Кроме того, указывалось, что она наиболее полно соответствует 
всем параметрам требований, предъявляемым к городам при выборе 
столицы государства. А заканчивалось Воззвание словами: «В драматической 
истории XX века мы впервые приняли самостоятельное решение о столице 
своего государства. И на пороге XXI века заявляем о своем собственном 
выборе - новой столице под светлым небом древней Сары-Арки». 6 мая 1998 
года город Акмола был переименован в Астану.  
 
 
14. Казахстанская модель экономического развития. Внешняя политика 
и международные отношения Республики Казахстан 
Казахстан получил независимость в условиях экономического кризиса начала 
1990-х гг. кризиса. Именно поэтому главной задачей в новых условиях стало 
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постепенное построение эффективных рыночных механизмов, позволяющих 
стабилизировать финансовые и кредитные системы, снизить темпы падения 
уровня производства. Главным направлением экономической реформы стали 
либерализация экономических отношений, изменение форм собственности на 
основе приватизации, развитие предпринимательства, широкое привлечение 
иностранных инвестиций. Стабилизация финансовой системы стала 
возможной в результате введения в ноябре 1993 г. национальной валюты - 
тенге и ужесточения денежно-кредитной политики. В результате удалось 
снизить уровень инфляции уже в 1995 г. до 4% в месяц. К концу 1996-началу 
1997 года началась стабилизация экономической системы, существенно 
снизились темпы падения промышленного производства. Начавшаяся 
стабилизация экономической ситуации, к сожалению, не стала определяющей 
тенденцией развития. Виной этому стал мировой экономический кризис, 
охвативший в середине 1998 г. и ближайших соседей Казахстана, в первую 
очередь, Россию. Многократное падение курса рубля по отношению к доллару 
при сохранении действующих рублевых цен привели к резкому удешевлению 
российских товаров на казахстанском рынке. Пытаясь поддержать местных 
товаропроизводителей, правительство пыталось ограничить импорт, а затем 
вынуждено было пойти на девальвацию тенге. В нарастании кризисных 
явлений сыграли свою роль и снижение мировых цен на нефть - основную 
статью экспорта Казахстана. Кроме того, резко сократились поступления в 
бюджет от приватизации, так как основные интересующие инвесторов 
объекты были распроданы в 1993-1997 гг. В связи с этим основной задачей 
правительства на данном этапе стала помощь отечественным 
товаропроизводителям, пополнение бюджета, сокращение расходов 
государства. В целом, говорить о стабилизации современной международной 
экономической ситуации, в том числе в Казахстане, пока рано. Тем не менее, 
можно констатировать, что за годы независимости в Республике Казахстан 
обеспечен устойчивый экономический рост, в основе которого – 
раскрепощение частной инициативы и предпринимательство, активная 
внешняя торговля, привлечение инвестиций. Казахстанская экономика растет 
ежегодно темпами в 9-10%. За прошедшее десятилетие ВВП  страны 
увеличился почти в 5 раз (с 22 млрд. долларов США до 100 млрд. долларов). 
Казахстан, по классификации Всемирного банка, входит в группу стран со 
средним уровнем дохода. ВВП на душу населения приблизится в 2007 году к 
7 тысячам долларов США. По оценке Всемирного банка Казахстан входит в 
двадцатку стран мира, наиболее привлекательных для инвестиций. Объем 
прямых иностранных инвестиций, привлеченных в казахстанскую экономику, 
достиг более 70 миллиардов долларов США. В свою очередь казахстанский 
бизнес активно инвестирует за рубежом (26 млрд. долларов США). 
Международные активы страны с учетом средств Национального фонда 
превышают 40 миллиардов долларов США. Внешнеторговый оборот 
увеличился за десятилетие более чем в 6 раз, и может достичь в 2007 году 80 
миллиардов долларов США. Ведущие казахстанские компании вышли на 
уровень международных стандартов ведения бизнеса и приобретают 
известность в мире глобальной экономики («КазМунайГаз», «Казахмыс», 
«Казатомпром» и другие). Казахстан – это страна с успешной финансовой и 
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банковской системой, признанной международными экспертами одной из 
самых лучших. В стране действуют такие крупные банки с высокими 
международными рейтингами как Казкоммерцбанк, банк «ТуранАлем», 
Народный банк. В республике созданы все благоприятные возможности для 
развития бизнеса, которые с каждым годом улучшаются. Казахстан – это 
страна, которая вносит свой вклад в обеспечение глобальной энергетической 
безопасности. Казахстан занимает 7-е место в мире по запасам нефти, 6-е 
место – по запасам газа, 2-е место – урана. К 2017 году Казахстан войдет в 
десятку крупнейших производителей и экспортеров нефти и газа в мире. 
Кроме того, в Казахстане динамично развиваются горнодобывающая отрасль, 
цветная и черная металлургия, машиностроение, строительная индустрия, 
малый и средний бизнес и многие другие отрасли. Казахстан готовится 
вступить во Всемирную Торговую Организацию и практически привел 
законодательную базу в соответствие с требованиями ВТО. Казахстан, 
успешно завершив переходный этап своего экономического развития, 
намерен совершить новый качественный рост – войти в число 50-ти наиболее 
конкурентоспособных стран мира.  
Вместе с тем, на современное экономическое развитие Казахстана 
безусловно оказывает влияние мировой экономический кризис. Глава нашего 
государства в своих Посланиях народу Казахстана предельно четко и 
конкретно позиционирует основные направления дальнейшего развития 
отечественной экономики и выражает уверенность, что совместными 
усилиями мы «преодолеем все трудности и сделаем наш Казахстан сильным, 
процветающим и уважаемым в мире государством!»  
Переход к демократии, реформированию политической системы начался в 
сложных условиях: - страна переживала системный социально-экономический 
кризис, следствием которого стали спад в промышленности, гиперинфляция, 
резкое снижение уровня жизни населения; - в стране отсутствовало 
политическое многообразие, не было многопартийности, независимых СМИ, 
неправительственных организаций;-не было исторически сложившихся   
демократических   традиций   и   опыта   функционирования демократических 
институтов. 
В силу этого процесс политических изменений принял характер поэтапного 
реформирования политической системы страны. 
На первом этапе (1990 – 1993 гг.) основные изменения были направлены не 
столько на создание новой системы, сколько на разрушение существовавшей. 
На данном этапе в стране произошло становление парламентско-
президентской формы правления. 
На втором этапе (1993 - 1995) происходил процесс поиска модели 
политической системы Казахстана, учитывающей политические, 
экономические, социокультурные, психологические, геополитические и 
национальные особенности страны. 
На третьем этапе (1995 - 1998) наблюдался процесс создания архитектуры 
политической системы страны. Развитие политической системы Казахстана 
стало определяться положениями принятой на референдуме Конституции 
1995 г., которая юридически закрепила переход к президентской форме 
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правления. В стране был создан профессиональный двухпалатный 
Парламент. 
На сегодняшний момент политическая система вышла из противоречий 
между либерализацией экономики и консервацией «старых» политических 
отношений. Политическая элита проявила свою приверженность к 
последовательному курсу поддержки и укрепления легитимности 
политической власти и неприемлемости антидемократических мер. Об этом 
свидетельствует тот факт, что в Казахстане созданы основные условия для 
развития неправительственных организации: действует более 2,5 тыс. 
общественных объединений, которые выражают и защищают интересы самых 
различных групп и слоев населения. 
В республике стали реальностью независимые средства массовой 
информации. В настоящее время из более 1300 действующих в республике 
СМИ негосударственные масс-медиа составляют более 70%. В 
законодательстве Казахстана было закреплено равенство прав и свобод всех 
граждан, независимо от их национальной, языковой и религиозной 
принадлежности. Закон о языках дает прочные гарантии дальнейшего 
развития языков всех народов Казахстана. 
В социально-политической сфере претворяются в жизнь перспективные, 
нацеленные в будущее общенациональные программы: «Здоровье народа», 
полная компьютеризация системы образования, поддержка культуры. За 
последние 2 года введена конкурсная система отбора государственных 
служащих. Принятый в декабре 2000 г. Закон "О социальном партнерстве в 
Республике Казахстан" отражает объективные процессы, происходящие в 
социальной сфере, в частности, в нем определяются правовые основы, 
задачи и порядок заключения, изменения и расторжения соглашений для 
достижения общих социально значимых задач. 
Лейтмотивом социального партнерства является классический треугольник 
классового консенсуса (трипартизм). Он состоит из государства 
(правительства), профсоюзов, представляющих интересы наемных 
работников, и организаций, защищающих права работодателей. Это 
обеспечивает дальнейший поступательный ход демократизации в стране без 
раскола и потрясений общества. За последние годы в Казахстане проведены 
важные институциональные и структурные преобразования, которые 
закрепили базовые основы демократического общественного устройства и 
либеральной политической системы. При этом большинство возникающих в 
обществе проблем были решены без опасных внутренних конфликтов. 
На нынешнем этапе развития общества присутствует ряд объективных 
факторов, обуславливающих дальнейшую демократизацию общества. В 
результате последовательных политических реформ в Казахстане на 
нынешнем этапе сложился тип политической системы, для которого 
характерны следующие черты: - в государственном устройстве реально 
утвердился принцип разделения единой государственной власти на 
законодательную, исполнительную и судебную ветви; - завершен переход к 
проведению всеобщих выборов Главы государства и представительных 
органов; законодательно закреплено политическое  многообразие, положено 
начало становлению многопартийности; - активно функционируют 
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негосударственные СМИ; -идет процесс создания неправительственных 
организаций; - законодательно закреплено и осуществляется на практике 
равноправие всех этнических групп населения; сформирована база рыночной 
экономики. 
Обозначенные в «Декларации о государственном суверенитете» и 
Конституционном Законе «О государственной независимости» принципы 
демократического государственного устройства Республики Казахстан 
обрели реальные очертания. В 2007 г. в общественно-политическом развитии 
Республики Казахстан произошли существенные изменения, знаменующие 
новый этап политической модернизации страны. 6 мая 2007 г. президент на 
совместном заседании Палат Парламента внес на рассмотрение 
парламентариев проект конституционных поправок к действующей 
Конституции РК. 18 мая Парламентом был принят и 21 мая вступил в силу 
Закон «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики 
Казахстан». Дух и вектор конституционной реформы лежит в контексте 
рекомендаций Государственной комиссии по разработке и конкретизации 
программы демократических реформ, аккумулированных впоследствии 
рабочей группой из числа авторитетных казахстанских юристов по разработке 
изменений и дополнений в Основной закон государства. В целом, 
конституционные поправки на 80% состоят из предложений, высказанных в 
ходе двухлетней работы упомянутой Государственной комиссии, 
представлявшей весь спектр политических сил республики. После принятия 
поправок в Конституцию Парламентом был принят пакет конституционных 
законов - «О Президенте Республики Казахстан», «О Парламенте Республики 
Казахстан и статусе его депутатов», «О Правительстве Республики 
Казахстан», «О выборах в Республике Казахстан», являющихся 
законодательным фундаментом общественно-политической системы страны. 
Конституционная реформа затронула множество правовых норм 
законодательных и нормативных правовых актов, касающихся 
конституционной законности, в том числе вопросы функционирования 
политических партий и неправительственных организаций, защиты прав и 
свобод человека.  
Основные положения конституционной реформы сводятся к следующему. Во-
первых, формируется более эффективная и сбалансированная система 
сдержек и противовесов в виде властных полномочий и ответственности 
между ветвями власти при повышении роли Парламента. Часть полномочий 
Президента перераспределяется в пользу Парламента, который получает 
возможность формировать Правительство, две трети Конституционного 
совета, Центральной избирательной комиссии, Счетного комитета и 
контролировать их работу. Усиливается роль и статус Сената, который 
наделен полномочиями всего Парламента в период отсутствия Мажилиса. 
Для дальнейшего развития общественного консенсуса и обеспечения 
представленности этнических групп в высшем законодательном органе 
страны, дальнейшей консолидации полиэтнического общества Ассамблея 
народа Казахстана получила статус конституционного органа и 
фиксированную квоту мест – 9 мандатов в нижней Палате Парламента. 
Осуществлен переход к процедуре формирования Правительства партией 
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парламентского большинства, которая будет нести ответственность за 
действия Кабинета. В зависимости от итогов выборов вводится частичное 
бюджетное финансирование политических партий. Создаются новые 
возможности для формирования демократических институтов и новой 
демократической культуры. Отныне маслихаты становятся основой местного 
самоуправления, которым, в соответствии со специальным законом, может 
быть делегировано осуществление государственных функций. В числе их 
новых полномочий  - сопричастность при назначении акимов, право 
выражения им вотума недоверия простым большинством голосов. Для 
обеспечения стабильности власти на местах срок, на который избираются 
маслихаты, увеличен с 4 до 5 лет. Усиливается независимость и 
эффективность судебной системы, расширяется объем гарантий защиты 
конституционных прав и свобод человека. Усиливается роль Высшего 
судебного совета, к которому переходят функции упраздняемой 
квалификационной коллегии юстиции. Этот же независимый орган будет на 
конкурсной основе осуществлять отбор на должности судей, выполнять иные 
полномочия по совершенствованию судебной системы. Вводится судебное 
санкционирование ареста. Из текста Конституции исключена статья, согласно 
которой дознание и предварительное следствие были отделены от суда и 
прокуратуры. Поправка, внесенная в статью 15 Конституции и гарантирующая 
право человека на жизнь, фактически отменяет данный вид наказания в 
Казахстане. Согласно данной поправке, смертная казнь может 
предусматриваться законом, как исключительная мера наказания, лишь за 
особо тяжкие преступления, совершаемые в военное время и 
террористические преступления, сопряженные с гибелью людей, с 
предоставлением приговоренному права ходатайствовать о помиловании. 
Таким образом, конституционная реформа стала конкретным шагом в сторону 
реальной демократизации Казахстана. Укрепление и дальнейшее позитивное 
развитие отношений с мировым сообществом – одно из главных направлений 
политики нашего государства с момента обретения независимости. Сегодня 
Казахстан установил дипломатические отношения со 120 странами мира. В 
стране аккредитовано 68 посольств и представительств международных 
организаций. Дипломатические миссии Казахстана открыты в 38 странах. 
Казахстан вступил в такие международные организаций, как ООН, ОБСЕ, 
ОИК, Совет Сотрудничества НАТО, Всемирный банк, МВФ, ЕБРР, ОЭС и др. 
Республика отказалась от ядерного оружия, доставшегося в наследство от 
СССР, и подписала Договор СНВ, Лиссабонский протокол, присоединилась к 
Договору о нераспространении ядерного оружия. Многовекторность внешней 
политики Казахстана направлена на развитие равноправных отношений с 
внешним миром и служит достижению национальных приоритетов страны в 
условиях глобализации современного мирового сообщества. Приоритетными 
направлениями казахстанской внешней политики являются поддержание 
сотрудничества в рамках СНГ и ЦАЭС, развитие отношений со странами 
Европы в рамках EC, обеспечение необходимой динамики сотрудничества с 
США и другими странами Запада, углубление связей с КНР, Индией, 
Пакистаном, странами АТР, сотрудничество со странами Ближнего и 
Среднего Востока. Азиатское направление обусловлено непосредственной 
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принадлежностью РК к этому динамично развивающемуся региону мира. Это 
активное участие Казахстана в региональной безопасности в рамках СВМДА 
и Шанхайского форума. Это интегрирование Казахстана в мирохозяйственные 
связи за счет поступательного развития сотрудничества с КНР, Японией, 
Индией, Южной Кореей, Турцией, Ираном и другими государствами. 
Взаимодействие с европейскими странами, особенно с государствами-
членами EC, представляет собой большие возможности для реализации 
национальных интересов Казахстана в европейских и мировых делах, для 
стабилизации и роста экономики страны. Как известно, в 2010 году Казахстан 
занял пост председателя ОБСЕ. Углубление эффективного партнерства с 
США в сфере политического и экономического взаимодействия обеспечит 
сбалансированное сотрудничество с международными организациями, 
поддержание стабильности и безопасности в Центрально-Азиатском регионе. 
Кроме того, перед внешнеполитическим ведомством Казахстана поставлен 
блок практических задач.  
Это всестороннее содействие: - развитию национальной экономики; - притоку 
инвестиций в страну, особенно в отрасли с высоким уровнем добавленной 
стоимости на продукцию;- продвижению казахстанского экспорта;- развитию 
торгово-экономических отношений;- защите интересов казахстанского 
бизнеса за рубежом;- активизации развития отраслей, связанных с 
организацией конечной переработки углеводородного сырья, третьих и 
четвертых переделов в металлургическом комплексе;- стимулированию 
импортозамещения.  
В целом, политике Казахстана на международной арене присущи 
взвешенность и выверенность, которые позволяют адекватно реагировать на 
новые вызовы времени. Экономика Казахстана может вырасти на 2,5% в 2021 
году и показать более поступательные темпы роста в последующие годы. 
Вместе с тем сохраняются значительные риски ухудшения ситуации ввиду 
неравномерного восстановления мировой экономики и более высоких 
долговых рисков на мировом финансовом рынке. Эксперты Всемирного банка 
называют 2020 год самым сложным для экономики Казахстана за последние 
два десятилетия. Последствия пандемии COVID-19 оказались более 
разрушительными для экономики, чем кризисы 2008 и 2015 годов. 
Распространение пандемии остановило глобальную активность во втором 
квартале 2020 года и привело к коллапсу мирового спроса и цен на нефть, 
которая является основным экспортным товаром Казахстана. Пандемия также 
значительно снизила внутреннюю экономическую активность: согласно 
прогнозам, в 2020 году экономика сократится на 2,5%. В 2021 году ожидается 
умеренное восстановление экономики с учетом обновленного прогноза 
развития мировой экономики, увеличения спроса на экспорт, возобновления 
внутренней экономической активности и более высокого располагаемого 
дохода»,- отметил Самсу Рахарджа, Старший экономист представительства 
Всемирного банка в Казахстане. «Риски для экономики снижаются. Однако, 
для поддержания динамики роста важны успешное проведение вакцинации от 
COVID-19 и продолжение экономических реформ». Эксперты подчеркивают, 
что спад экономики нанесет сильный удар по наиболее уязвимым слоям 
населения. Пандемия серьезно затронула секторы розничной торговли, 
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гостиничного бизнеса, оптовой торговли и транспорта, на которые приходится 
около 30% занятости в городах. Однако самое сильное потрясение испытает 
сельское население. По оценкам, уровень бедности в Казахстане может 
вырасти до 12-14% в 2020 году от прекризисного уровня в 6% в 2016 году.  
С обретением суверенитета, вступлением в целый ряд международных 
организаций Казахстан столкнулся с новыми для него проблемами 
собственной внешней политики, обороны, национальной безопасности, с 
проблемами самостоятельного вхождения в мировую экономику и мировое 
сообщество. Суверенный Казахстан предстоит на деле превратить в 
самостоятельный субъект международных отношений, активное 
действующее лицо мирового экономического и политического пространства. 
Для достижения нового положения во всемирном масштабе необходима 
новая идеология. И ее первоосновы уже заложены. Разумный и 
доброжелательный подход Казахстана во внешней политике уже дал свои 
первые плоды. Сегодня Казахстан является полноправным членом ООН. Он 
признан более 115 странами мира. В настоящее время дипломатические 
отношения Республики Казахстан установлены со следующими странами: 
Австралия, Афганистан, Армения, Австрия, Канада, Китай, Куба, Египет, 
Франция, Грузия, Германия, Великобритания, Венгрия, Индия, Индонезия, 
Иран, Италия, Испания, Япония, Израиль, Кыргызстан, Кувейт, Ливия, 
Мексика, Монголия, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Пакистан, 
Палестина, Румыния, Святой престол (Ватикан), Северная Корея, Швейцария, 
Швеция, Таджикистан, Турция, Россия, США, Узбекистан, Украина, 
Финляндия, ЮАР, со многими другими государствами. 
Казахстан является членом многих международных организаций, включая 
Организацию Объединенных Наций (ООН), Организацию по безопасности и 
сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Международный Валютный Фонд (МВФ), 
Всемирный банк (МБРР), Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), 
Азиатский банк развития (АБР), Организация Исламская Конференция (ОИК), 
Организация экономического сотрудничества (ОЭС), которая объединяет 
Афганистан, Азербайджан, страны Центральной Азии, Иран, Пакистан и 
Турцию. 

15. Общественно-политическое и духовное развитие 
Переход казахстанского общества от тоталитарной, однопартийной, 
административно - командной системы к демократической перспективе 
начался с конца 1986 года, когда вопросы подлинного народовластия, 
политического плюрализма, суверенитета были поставлены на повестку дня. 
Основными законодательными актами, регулирующими деятельность 
общественных объединений, являются Конституция РК, закон РК 
"Общественных объединениях", Гражданский кодекс РК. Отдельные стороны 
их деятельности регулируются также 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 - возникновение 
политизированных общественных формирований. Национально-
политические движения появились в 1989 году: в мае - студенческое общество 

https://melimde.com/analiz-razvitiya-vnutrennej-torgovli-roznichnoj-optovoj-i-obsh.html


  
 
89 

"Форум"; в июле - неформальное движение "Желтоксан" (объединение 
участников декабрьских событий 1986 г. в Алма-Ате). Второй этап связан с 
формированием общенациональных объединений. движение "Невада - 
Семипалатинск", возникло в феврале 1989 года по инициативе О. 
Сулейменова. национальные партии и движения: "Алаш", "Желтоксан", "Азат", 
"Казачье движение". Третий этап начинается в 1991 году.  Союза народного 
единства Казахстана (СНЕК), Народного конгресса Казахстана (НКК), 
Социалистической партии Казахстана (СПК). Политические партии и 
движения получили доступ к реальной политической власти. Четвертый 
этап начался с осени 1999 года. Он связан с введением смешанной системы 
выборов в парламент страны, включающей голосование по партийным 
спискам. На сегодняшний день, по данным Комитета регистрационной службы 
Министерства юстиции РК, официально зарегистрировано 9 политических 
партий и 87 движений. Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил с 
посланием народу Казахстана "Новый Казахстан: Путь обновления и 
модернизации".  В котором обнародовал масштабную программу 
политических реформ и ряд социально-экономических мер, которые 
предстоит реализовать в ближайшем будущем. Глава государства указал на 
важность пересмотра полномочий президента с переходом от 
суперпрезидентской в президентскую республику с сильным Парламентом. 
Кроме того, политические реформы затронут 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, акцентировал 
внимание на усилении роли правозащитных институтов, повышении 
конкурентоспособности средств массовой информации и укреплении роли 
институтов гражданского общества 
Укрепление и дальнейшее позитивное развитие отношений с мировым 
сообществом – одно из главных направлений политики нашего государства с 
момента обретения независимости. Сегодня Казахстан установил 
дипломатические отношения со 120 странами мира. В стране аккредитовано 
68 посольств и представительств международных организаций. 
Дипломатические миссии Казахстана открыты в 38 странах. Казахстан 
вступил в такие международные организаций как: ООН, ОБСЕ, ОИК, Совет 
Сотрудничества НАТО, Всемирный банк, МВФ, ЕБРР, ОЭС и др. Республика 
отказалась от ядерного оружия, доставшегося в наследство от СССР, и 
подписала Договор СНВ, Лиссабонский протокол, присоединилась к Договору 
о нераспространении ядерного оружия. Новый этап казахстанского 
парламентаризма начался с формирования двухпалатного Парламента в 
1995 году. Выборы в Сенат и Мажилис Парламента первого созыва 
состоялись 9 декабря 1995 года. В Сенат было избрано 40 депутатов – по два 
человека от 19 областей и столицы Республики Казахстан. Семь депутатов 
Сената были назначены Президентом Республики Казахстан. Все депутаты 
являлись дипломированными специалистами с высшим образованием, из 
них: 10 – юристы, 10 – экономисты, 9 – инженеры, 8 – специалисты сельского 
хозяйства. В составе депутатского корпуса работали 4 доктора, 11 кандидатов 
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наук. Многие депутаты ранее избирались в законодательные органы, среди 
них – народные депутаты Казахской ССР, СССР, депутаты Верховного Совета 
Республики Казахстан двенадцатого и тринадцатого созывов, обладающие 
опытом профессиональный законотворческой деятельности. 30 января 1996 
года на первом заседании Сената Парламента Республики Казахстан первого 
созыва по представлению Президента страны Председателем Сената был 
избран Омирбек Байгелди. В Мажилис Парламента Республики Казахстан 
было избрано 67 депутатов. По результатам выборов в Мажилисе 
преобладали мужчины – 58 депутатов, женщин – 9. Все депутаты палаты 
имели высшее образование, из них: 7 докторов наук, 10 кандидатов наук. 30 
января 1996 года на первом заседании Мажилиса Парламента Республики 
Казахстан первого созыва Председателем Мажилиса был избран Марат 
Оспанов. За годы независимости избирательное право в Республике 
Казахстан прошло определенные этапы становления и развития, глядя сквозь 
призму всех изменений и дополнений, вносимых в действующее 
законодательство, необходимо отметить, что на сегодняшний день 
совершенствование законодательства продолжается. В политической науке 
существует 3 вида избирательных систем: мажоритарная, пропорциональная, 
смешанная, но до сих пор даже в самых развитых странах мира не 
выработано единого мнения по поводу того, какая избирательная система 
является наиболее справедливой, максимально полно учитывающей 
интересы и настроения электората. У каждой из них есть свои достоинства и 
недостатки. Поэтому в разных странах с учетом местных условий используют 
либо мажоритарную, либо пропорциональную, либо смешанную форму 
избрания депутатов законодательных и местных представительных органов. 
В 90-х годах в Казахстане действовала мажоритарная избирательная 
система. В 1990 году в Верховном совете Казахстана было 360 депутатов, в 
1994 году их число сократилось до 177. Из них 64 независимые, а 42 
назначались президентом. Остальные входили в различные партии и 
объединения. В 1995 году число депутатов сократилось до 67. В 1999-2007 
годах в Казахстане функционировала смешанная избирательная система. В 
1999 году согласно смешанной избирательной системе 67 депутатов 
избирались по одномандатным округам, а 10 человек по партийным спискам. 
После конституционной реформы 2007 года до начала 2023 года в Казахстане 
фактически функционировала избирательная система по партийным спискам. 
Конституционным законом Республики Казахстан от 29 июня 2018 года № 162-
VI ЗРК «О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные 
законы Республики Казахстан» были внесены изменения в Конституционный 
закон «О выборах в Республике Казахстан», а именно были упразднены 
окружные избирательные комиссии, председатели, заместители либо 
секретари территориальных комиссий стали работать на постоянной основе, 
что существенно облегчило подготовку к выборным кампаниям участковых 
избирательных комиссий. Изменения также затронули и участковые комиссии. 
Количество их членов теперь варьируется в зависимости от количества 
избирателей на округе - от 5 до 11 человек в комиссии. Но при этом количество 
должно быть нечетным. Касательно составов избирательных комиссий теперь 
супруг (супруга) и близкие родственники кандидатов, а также лица, 
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находящиеся у кандидатов в непосредственном подчинении, не могут 
состоять в избирательных комиссиях, обеспечивающих непосредственную 
организацию и проведение в избирательном округе выборов, в которых 
участвует данный кандидат, а также в состав избирательных комиссий не 
могут входить близкие родственники (родители, дети, усыновители 
(удочерители), усыновленные (удочеренные), полнородные и неполнородные 
братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) или супруг (супруга). Все эти 
нововведения были утверждены в целях исключения коррупционной 
составляющей. Но главным изменением было, что в целях устранения 
правовых пробелов в выборном законодательстве, Парламент внес 
следующее изменение - мажоритарная система выборов депутатов Мажилиса 
Парламента и депутатов маслихатов сменилась пропорциональной, то есть 
депутаты стали избираться только по партийным спискам. Также были 
упразднены окружные избирательные комиссии. Но с проведением очередной 
конституционной реформы в 2022 году были внесены существенные 
изменения в действующую избирательную систему, включая порядок 
проведения выборов как Президента, так и депутатов Парламента и 
маслихатов всех уровней. Теперь начатое в Казахстане реформирование 
избирательного процесса повлечет за собой глубокие изменения во всей 
системе конституционно-правового законодательства. Важным блоком 
конституционной реформы прошлого года стали изменения, касающиеся 
основ казахстанской избирательной системы, порядка формирования 
высшего представительного органа и укрепления конституционно-правового 
статуса депутата Парламента. По инициативе Главы государства К.К. Токаева 
еще в 2020 году до начала избирательной кампании 2021 года были 
предприняты меры по политической модернизации, развитию 
многопартийности и расширению гражданского участия в общественно-
политической жизни нашей страны. Поправками в Конституционный закон «О 
Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов» и в Закон «О 
комитетах и комиссиях Парламента Республики Казахстан» внесены 
изменения и дополнения, предусматривающие введение института 
парламентской оппозиции и регламентацию ее деятельности. Теперь 
избрание одного председателя и двух секретарей постоянных комитетов 
Мажилиса Парламента будет осуществляться из числа депутатов 
парламентской оппозиции. Кроме того, парламентская оппозиция наделяется 
правом инициировать проведение парламентских слушаний не менее одного 
раза в течение одной сессии, а также определять повестку дня 
правительственного часа не менее двух раз в течение одной сессии. При этом 
руководителям фракций политических партий предоставляется 
гарантированное право выступления на совместных заседаниях Палат 
Парламента, пленарных заседаниях Мажилиса Парламента, заседаниях 
постоянных комитетов, рабочих групп, парламентских слушаниях и иных 
мероприятиях. В Конституционном законе «О выборах в Республике 
Казахстан» и Законе «О политических партиях» предусмотрены положения, 
которыми впервые в нашей парламентской практике введена 30-процентная 
квота в партийных списках для женщин и молодежи. Эта норма станет 
эффективным механизмом вовлечения женщин и молодежи в Парламент и 
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местные представительные органы, что будет содействовать их более 
активному участию в общественно-политических процессах страны. 
В соответствии с Конституцией, после консультаций с председателями палат 
Парламента и Премьер-министром в январе 2023 года Президентом РК К.К. 
Токаевым были подписаны указы о роспуске Мажилиса и досрочном 
прекращении полномочий маслихатов. Как известно, внеочередные выборы 
депутатов Мажилиса и маслихатов всех уровней состоятся 19 марта 2023 
года. По мнению Главы государства, проведение внеочередных выборов 
продиктовано логикой конституционной реформы, поддержанной гражданами 
на общенациональном референдуме. По ее итогам наша страна перешла на 
новые, более справедливые и конкурентные правила формирования 
представительной ветви власти. Теперь 70% депутатов Мажилиса будут 
избираться по партийным спискам, а 30% – по одномандатным округам. По 
смешанной избирательной системе, в соотношении 50 на 50, пройдут и 
выборы в маслихаты областей и городов республиканского значения. А на 
выборах в маслихаты районов и городов областного значения граждане будут 
голосовать только за кандидатов по одномандатным округам. Новая модель 
формирования Мажилиса и маслихатов позволит в полной мере защитить 
интересы избирателей как на общенациональном, так и на региональном 
уровнях, обеспечит широкую палитру взглядов в представительных органах 
власти. Это создаст благоприятные условия для дальнейшего развития 
гражданского общества. По инициативе Президента в рамках реализации 
конституционной реформы также была значительно упрощена процедура 
регистрации политических партий. В частности, регистрационный порог 
снижен в четыре раза, с 20 до 5 тысяч членов. С 600 до 200 человек 
сократилась минимальная численность региональных представительств 
партий. В результате этих и других системных мер в нашей стране впервые 
за долгое время зарегистрировано несколько новых политических партий. 
Кроме того, принципиальное значение имело принятое ранее решение о 
введении в избирательные бюллетени графы «против всех». Серьезным 
шагом в демократизации страны было снижение планки с 7 до 5% для 
прохождения партий в Мажилис. Еще одной важной новацией для 
обеспечения инклюзивности выборного процесса стало законодательное 
закрепление 30-процентной квоты для женщин, молодежи и лиц с особыми 
потребностями при распределении депутатских мандатов. Все эти 
институциональные изменения усилят политическую конкуренцию, обеспечат 
открытость политической системы, будут способствовать появлению новой 
когорты политиков. В организации и проведении выборов большую роль 
играют территориальные избирательные комиссии. Поэтому для повышения 
качества всех выборных процедур областные избирательные комиссии 
переведены на профессиональную основу. Январские события привели к 

необходимости перемен в стране. В Послании народу Казахстана 16 марта 2022 года 

Токаев объявил о политической реформе, которая усилит роль Парламента и позволит 

Казахстану перейти от суперпрезидентской к президентской форме правления. К. 
Токаев предложил ввести норму, предполагающую право Сената только одобрять или 

не одобрять законы, уже принятые нижней палатой. Следовательно, именно Мажилис  

наделен правом принимать законы. Учитывая мировые угрозы с использованием 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/majilis-nadelyaetsya-pravom-prinimat-zakonyi-tokaev-464330/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/majilis-nadelyaetsya-pravom-prinimat-zakonyi-tokaev-464330/
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избирательных технологий, необходимо принять меры для недопущения 

иностранного вмешательства в выборы. Пакет реформ потребовал внесения более 30 

поправок в Конституцию. Прежде чем начать реформы, Токаев решил узнать мнение 

населения и поручил провести в стране общенациональный референдум. Он прошел 
5 июня 2022 году, помимо объявленных в мартовском Послании решений, в 

Конституцию были внесены следующие поправки: если ранее в Конституции было 

записано, что "земля и ее недра, воды, растительный и животный мир, другие 
природные ресурсы находятся в госсобственности", то в поправках указали, что они 

принадлежат народу и только от имени народа право собственности осуществляет 

государство; исключен пункт о статусе и полномочиях Первого президента;число 

депутатов Мажилиса сократили со 107 до 98; в областях, городах республиканского 
значения и столице Глава государства предлагает на выбор депутатов маслихатов две 

кандидатуры на пост акима. 
Вторая республика, по словам государственного секретаря Ерлана Карина, – это 

новая модель функционирования государственно-политической системы, 
основанной на новых принципах, которые провозглашены в рамках нынешней 

конституционной реформы. В случае, если граждане примут эти поправки, то мы уже 

можем говорить, что Вторая республика де-юре состоялась, поскольку наша 
политическая система перейдет на новые принципы взаимодействия. Вторая 

республика – это институциональная модель перемен, это перезагрузка политической 

системы, которая состоится в результате референдума. А Жана Казахстан – это 

долгосрочный процесс, модернизация в первую очередь самого общества, а не только 
государства или власти. 

1 сентября 2023 года на совместном заседании палат Парламента Президент озвучил 

еще одно Послание народу Казахстана. На этот раз оно несло больше социальных 
реформ. В первую очередь Токаев объявил об амнистии для участников январских 

событий. Она не будет распространяться на террористов, экстремистов и тех, кто 

пытал людей. Токаев поручил рассмотреть возможность введения так называемого 

налога на роскошь. 
"Он будет взиматься при приобретении дорогостоящих объектов недвижимости, 

транспортных средств и не затронет средний класс", - уточнил Президент. Большие 

обсуждения вызвало поручение отчислять 50 процентов от ежегодного 
инвестиционного дохода Национального фонда на социальные накопительные счета 

детей до достижения ими 18 лет. Накопленные суммы будут направлены на 

приобретение жилья и получение образования.Так как Токаев вышел из партии 

Amanat (прежнее название Nur Otan), казахстанцы задались вопросом, от какого 
общественного объединения он выйдет на выборы Президента, назначенные на 20 

ноября. В итоге в президенты Токаева выдвинула народная коалиция, объединившая 

парламентские партии и крупные общественные организации, в том числе Amanat, 
"Ак жол" и НПК. 

Послание президента народу Казахстана 2 сентебря 2024 году получило название 

«Справедливый Казахстан: закон и порядок, экономический рост, общественный 

оптимизм». Президент назвал обеспечение газом населения и экономики одной из 
первостепенных задач правительства. В рамках задачи будут: расширяться 

газотранспортные маршруты; осваиваться новые залежи газа с общим объемом 

добычи в один миллиард кубометров в год; рационально распределяться имеющиеся 

объемы газа на внутреннем рынке; привлечены новые инвестиции в геологоразведку 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/tokaev-poruchil-perevodit-chast-dohodov-natsfonda-scheta-476691/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/tokaev-poruchil-perevodit-chast-dohodov-natsfonda-scheta-476691/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/tokaev-vyidvinut-kandidatom-prezidentyi-narodnoy-koalitsii-479699/
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газовых месторождений; предоставляться адекватные тарифы и оптовые цены. Также 

будет ускорено строительство газоперерабатывающих предприятий в Жанаозене, на 

Кашагане и Карачаганаке. Со следующего года планируется внедрить четкие нормы 

потребления по принципу «больше потребляешь – больше платишь». В 
законодательство будет введено понятие социально значимых услуг, которые будут 

регламентированы по аналогии с процессами оказания госуслуг. Референдум по 

строительству в Казахстане АЭС состоится 6 октября текущего года. Поэтапно будет 

расти число грантов в вузы, особенно в медицинские. При этом президент сказал, что 

нельзя распылять государственные средства по всем университетам, так что политика 

распределения грантов по учебным заведениям может измениться. Высшее 

образование будет сильнее привязано к производству. «Правительству следует 
рассмотреть возможность принятия в отраслевые госорганы выпускников колледжей, 

показавших высокие результаты», — добавил глава государства. Изменится система 

распределения зарубежных стажировок для ученых во избежание «академического 

туризма».  Система технического и профессионального образования будет 
реформирована. До конца 2025 года планируется ввести в эксплуатацию 217 новых 

школ. Для комфортных школ будет предусмотрена отдельная система управления. В 

течение трех лет планируется отремонтировать еще 1300 школ. В школах и вузах 
появятся образовательные программы по основам финансовой грамотности и 

цифровой гигиены. Подушевое финансирование в детсадах будет привязано к 

реальным доходам каждой семьи.  

Будет сформирован единый пакет базовой государственной медицинской помощи, 
сбалансированный с точки зрения возможностей и обязательств бюджета. Все сверх 

него должно будет оплачиваться через систему страхования. Государство 

распространит опыт выдачи кредитов фермерам по сниженным ставкам на банки. 

Также будут выдаваться товарные кредиты в рамках проекта «Ауыл аманаты». 

Продолжится озеленение страны. Опыт «Семей Орманы» по выращиванию 

высококачественного посадочного материала планируется масштабировать в других 

лесных регионах республики. Экологическая акция «Таза Қазақстан» станет 
постоянной. Акимы районов и городов областного значения будут избираться только 

через прямые выборы, которые будут проводиться по мере истечения полномочий (то 

есть сроков ротации) действующих акимов. При назначениях будут учитываться 
профессиональные и моральные качества кандидатов, а также их результативность на 

предыдущих должностях. Экологическая акция «Таза Қазақстан» станет постоянной. 

Акимы районов и городов областного значения будут избираться только через 

прямые выборы, которые будут проводиться по мере истечения полномочий (то есть 
сроков ротации) действующих акимов. При назначениях будут учитываться 

профессиональные и моральные качества кандидатов, а также их результативность на 

предыдущих должностях. 
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Заключение 
Таким образом успешное развитие общества невозможно без активной 

помощи его граждан, без глубокого осознания уроков истории, которые дают 
силы для динамического движения вперед, ведь настоящее и будущее 
совершаются на основе прошлого. Неслучайно известная максима гласит: без 
истории нет народа. Изучение исторического опыта формирует историческое 
сознание, культуру, традиции, преемственность поколении. Мы проследили 
развитие исторического процесса на обширной территории Казахстана, 
регионов, ставших колыбелью казахского народа. Узнали, что степные 
государства жили бурной политической жизнью и участвовали наравне с 
крупнейшими странами того времени в событиях, имевших мировое значение.  

Период IX-XIII вв. имеет огромное значение для истории казахского 
народа. Протоказахские и другие тюркские племена впервые выходят на 
историческую арену под собственными именами, идет активный процесс 
образования современных языков и этносов. Часть населения Казахстана 
принимает мировые религиозные системы: христианство, буддизм и в первую 
очередь ислам. Впервые тюркский язык перелагается на арабскую графику, и 
появляются крупные литературные произведения на языках народов 
Казахстана. В этот период были заложены те основы, которые определяли 
всю последующую историю нашей республики. Этот период стал временем 
формирования на территории Казахстана основных государственных 
институтов, складываются феодальные производственные отношения. 

Этап с XIII по XV вв. - время становления, расцвета и упадка Улуг Улуса, 
известного в литературе как Золотая Орда. Улуг Улус был империей, 
державшейся на угнетении национальных окраин - Булгара, Крыма, Руси, 
Хорезма. Поэтому его распад в XV в. был закономерен. На его развалинах 
образовалось три государства, этническое ядро которых составляли казахи: 
Ногайское, Сибирское и собственно Казахское. 

Период казахских ханств делится на два этапа: Первый - этап борьбы за 
объединение казахских земель, продолжавшийся до конца XVI в. Это время 
борьбы между государствами за политическую гегемонию в степи. 
Постепенно Казахское ханство объединило казахские племена, и с упадком 
Ногайского и Сибирского государств этот этап завершается. • Следующий 
этап - этап единого Казахского государства - охватывает промежуток времени 
с начала XVII до начала XIX в., когда под воздействием внешнеполитических 
и внутренних причин появляется три практически самостоятельных ханства 
на базе казахских жузов. 

Период борьбы за национальную независимость также делится на два 
этапа: Первый этап характеризуется российским протектором над казахскими 
ханствами. Он начинается с обострения казахско-джунгарских конфликтов и 
колониальной экспансии России и Китая и завершается упадком государства 
Аблая после его смерти в конце XVIII в. ^Второй этап (1822-1868 гг.) 
называется «этапом колониального завоевания Казахстана Россией». В этот 
промежуток времени Казахстан окончательно превращается в колонию 
России вследствие целого ряда завоевательных походов и экспедиций. 

Особое место здесь занимает национально-освободительная война под 
руководством К. Касымулы в 1837-1847 гг. • Колониальный период истории 
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Казахстана состоит из двух этапов: Этап российского царского колониализма, 
заканчивающийся Февральской революцией 1917 года, изменившей форму, 
но не содержание колониальной политики. 

Советский этап, характеризующийся конституционным закреплением 
суверенитета Казахстана, причем, если де-юре этот суверенитет постоянно 
расширялся, то де-факто республика продолжала оставаться колонией. 
Данный этап достаточно короткий по времени (1917 - 1991гг.), но очень 
насыщен событиями, поэтому в его рамках можно выделить ряд подэтапов: 
Казахстан в годы гражданского противостояния (1917-1921 гг.), Казахстан в 
годы укрепления тоталитарной системы (1921 - 1939 гг.), Казахстан в годы 
второй мировой войны и послевоенное время (1939 - начало 50-х гг.), 
Казахстан в 50-х - первой половине 80-х гг.,Казахстан в годы кризиса и 
распада СССР (1985 - 1991 гг.)  

Сегодняшний период истории Казахстана, начавшийся с 
провозглашения государственной независимости, можно назвать периодом 
независимого Казахстана. Данный период характеризуется со всеми 
присущими ему достоинствами и недостатками, идет динамичное изменение 
социально-экономической, политической систем. Казахстан является 
политически независимым, светским, демократическим, унитарным 
государством с либеральной экономикой, обладающим огромным 
потенциалом для динамичного развития 
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