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Введение 

В процессе изучения истории Казахстана студенты 

сталкиваются с некоторыми трудностями. С одной стороны, 

имеются учебные пособия, с другой, их не так уж и много и чаще 

всего они полностью повторяют друг друга. В то же время на 

лекциях некоторые разделы истории освещаются более углублѐнно.  

В идеале лекции должны быть авторскими. Каждый 

преподаватель уделяет больше или меньше внимания различным 

проблемам. Это связано и с научной деятельностью преподавателя, 

и с его личностными предпочтениями. Всвязи с этим и время, 

отводимое на различные темы, также варьируется.  

Следует отметить и тот факт, что студенты первого курса ещѐ 

не умеют корректно составлять конспекты. Поэтому предложенное 

учебно-методическое пособие будет хорошим подспорьем для 

подготовки к сдаче различных заданий, рубежных контролей и 

итоговой аттестации. 

Представленный курс состоит из девятнадцати лекций. 

Некоторые лекции рассчитаны на один час, некоторые на два часа. 

Данная разбивка сложилась у автора в результате многолетнего 

чтения лекций.  

Студенты изучали курс истории Казахстана в школе в течение 

6-ти лет, в связи с этим задачи лекционного курса представляют 

собой:  

во-первых, помочь студентам вспомнить материал, изучаемый 

в школе; 

во-вторых, пополнить багаж знаний некоторыми фактами, 

которые не освещались, или освещались поверхностно в школе, для 

этого будут приводиться документальные источники;  

в-третьих, взглянуть на исторические события с других точек 

зрения с использованием методов: анализа и синтеза, 

исторического, системного, сравнительно-исторического, 

статистического и т.п.  

Лекции составлены в хронологическом порядке, но вопросы, 

выносимые на рассмотрение, носят, как правило, проблемный 

характер. Можно легко заметить, что лекции неоднотипны. В 

некоторых лекциях материал изложен довольно подробно, в других 

менее подробно, а некоторые составлены в тезисах. Это сделано 

намерено. Автор надеется в процессе апробации выяснить, какой 

тип изложения материала более подходит для студентов.  
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Лекция №   1 

Вводная 

 

1. Что такое «История» 

2. Взгляды на исторический процесс 

3. Этапы исторического процесса 

4. Особенности исторических этапов на территории 

Казахстана   

 

1. Что такое «история» 

Для чего нам нужно изучать историю? И вообще, что это 

такое – «история»? У этого слова множество понятий. Если мы 

будем рассказывать, как провели лето, то это тоже будет историей. 

Но нас интересует только три понятия этого слова: история как 

процесс, история как наука и история как учебная дисциплина.  

История есть процесс взаимодействия человека (общества) с 

окружающей средой (природной и социальной).  

История – наука, изучающая исторический процесс. Таким 

образом, наука история изучает только те события, которые тем 

или иным образом влияют на человека (общество).  

Учебная дисциплина «история» изучает один из аспектов 

исторического процесса, опираясь на научные достижения. Есть 

дисциплины, рассматривающие историю стран или регионов 

(История Казахстана, История Америки, История Европы, История 

России и т.п.). Есть дисциплины, изучающие отдельные аспекты 

истории (Экономическая история Казахстана, История Второй 

Мировой войны, История купечества города Тулы и т.п.).  

История – это то, что отличает человека от остального 

окружающего мира. Ведь именно в этой дисциплине 

сосредоточены все знания человечества. Начиная заниматься 

каким-то делом, например, строительством дома, мы не проводим 

тысячи опытов. За нас эти опыты сделали люди в прошлом. Мы же 

только используем этот опыт. Таким образом, чем бы человек ни 

занимался, он находится в историческом процессе.     

Второе, что отличает людей от животных – это то, что человек 

преобразует окружающую природу, приспосабливая еѐ для себя. 

Причѐм, делает это он с помощью орудий труда.  

Орудие труда – это не просто подобранные палка или камень. 

Орудиями труда они станут только после того, как к ним самим 
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применят труд – внесут в них изменения, приспособят для каких-

либо потребностей.      

С помощью орудий труда человек создаѐт для себя условия, 

пригодные для жизни. Он изменяет природу, приспосабливая еѐ для 

своих нужд.  

Сам человек – продукт труда. Наша рука не приспособлена 

копать землю, плавать, расчленять животное на части. Но с 

помощью этой руки человек может изготовить лопату, плот или 

лодку. А сколько придумано и сделано приспособлений для 

расчленения тел, можно и не перечислять.   

 

2. Взгляды на исторический процесс 

В мифологии любого народа существует сказание о 

возникновении мира и человека. Народы, проживавшие у моря, 

верили, что их предок возник из морских рыб или морских 

животных, а народы, проживавшие в лесах, говорили о том, что 

люди произошли от животных. У каждого племени был свой 

предок-покровитель. Но везде присутствуют боги или бог, 

создавший весь мир.  

В наше время сосуществуют три наиболее распространенных 

гипотезы о происхождении человека.  

Первая гипотеза – самая древняя, содержится в 

древнееврейском Талмуде, который у христиан называется 

Библией, утверждает, что человек создан Богом на шестой день 

сотворения мира. Произошло это за 3760 лет до рождения Христа. 

Согласно этой гипотезе, первый мужчина – Адам создан из глины, 

а первая женщина – Ева – из ребра Адама. Затем, за непослушание, 

они были изгнаны из Рая и все люди на Земле произошли от них. 

Данная гипотеза больше основывается на вере, чем на научных 

доказательствах.    

Вторая теория – уфологическая. Уфологи занимаются 

изучением неопознанных летающих объектов (НЛО) и среди них 

есть группа, которая утверждает, правда без достаточных 

доказательств, что все НЛО – это инопланетные космические 

корабли. Здесь нет единого мнения о роли инопланетян в 

появлении человека на Земле. Одни утверждают, что человека 

инопланетяне привезли на Землю и теперь проводят над ним всякие 

эксперименты; другие утверждают, что человек – это результат 

экспериментов инопланетян над человекообразными обезьянами; 
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третьи, что человек – это остатки какой-то внеземной цивилизации. 

Данная теория практически не имеет научных доказательств.       

Третья гипотеза – эволюционная. С научной точки зрения, она 

наиболее обоснована. Поэтому на неѐ мы и будем опираться.  

В основе эволюционной теории лежит теория Чарльза 

Дарвина об изменении видов, которую он опубликовал в своей 

книге «Происхождение видов» в 1859 г.  Хотя,  про эволюцию 

говорили и до Дарвина. В частности, Жан Батист Ламарк (1744-

1829), французский естествоиспытатель, гораздо раньше Ч. 

Дарвина создал учение об эволюции. Однако он совершил 

несколько ошибок, на которые позднее указал Ч. Дарвин. Согласно 

этой теории, все живые существа приспосабливаются к 

окружающей природной среде. Попадая в другие условия, живой 

организм (растение или животное) будет приспосабливаться к 

изменившейся обстановке или вымрет. Этот процесс называется 

изменчивостью и наследственностью. Таким образом, выживают 

только самые сильные и приспособленные. Это называется 

естественным отбором.   

То, что все живое на Земле подвергается изменчивости и 

имеет способности передавать эту изменчивость по наследству, не 

подлежит никакому сомнению. Агрономы и простые садоводы, 

животноводы и разводчики животных занимаются селекцией - 

создают и выращивают те растения и животных, которые лучше 

приспособлены к конкретным условиям и приносят больше пользы. 

Чаще всего виды, выведенные таким образом, не могут 

существовать самостоятельно без постоянной поддержки со 

стороны человека. В противном случае они либо вырождаются – 

теряют привитые им способности и приспосабливаются к 

окружающей среде, либо вымирают. В дикой природе выживает 

тот, кто лучше приспособится к окружающей среде.  

 

3. Этапы исторического процесса 

Для удобства, исторический процесс разделили на этапы. В 

разделении исторического процесса применяют два основных 

принципа – временной (хронологический) и социальных 

отношений.   

Подразделяют:  

История первобытного общества. Охватывает период от 

выделения человека из живой природы (примерно 7 млн. лет назад) 
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до появления первых государственных объединений (IV-III тыс. до 

н.э.). Как видим, это самый длительный период в истории 

человечества. Его мы рассмотрим в отдельной лекции.  

История Древнего мира (от IV-III тыс. до н.э. до 476  н.э.). 

Этот период связан с господством рабовладельческих отношений. 

История средних веков (от 476 г. н.э. до 1640 года). Хотя, в 

настоящее время в исторической науке складывается тенденция 

заканчивать средние века началом Великих географических 

открытий (1492 г. – год открытия Америки). Это период господства 

феодальных отношений.  

История Нового времени (от 1640 до 1914 (иногда 1918) года). 

Это период формирования и развития капиталистических 

отношений.  

История Новейшего времени (от 1914 (1918) до 

современности).  

Исторический процесс развивается неравномерно. В первую 

очередь, это связано с природно-климатическими условиями. 

Особенно сильно природно-климатические условия влияли на 

социум на ранних этапах развития.     

Так же не совпадают и некоторые понятия. Так, феодальные 

отношения имеют в Азии свою специфику и поэтому чаще 

пользуются терминами: «азиатская форма рабства», «азиатский 

феодализм». 

 

 4. Особенности исторических этапов на территории 

Казахстана   

Территория Казахстана в основном представляет собой 

степную зону. Это способствовало развитию скотоводства 

(номадизма). Кочевое хозяйство характеризуется отсутствием 

такого типа отношений как рабовладельческие. В классическом 

понимании рабства содержание рабов в номадном хозяйстве 

невыгодно.  

Кочевники постоянно вели войны. В результате этих войн они 

захватывали пленных. Чаще всего пленных либо приносили в 

жертву, либо продавали в рабство соседним осѐдлым народам. 

Только некоторых оставляли. Чаще всего оставляли женщин в 

качестве наложниц или умелых ремесленников для изготовления и 

ремонта вооружения или домашней утвари. Очень редко рабы 

являлись домашней прислугой. 
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Ещѐ Геродот, описывая быт саков, указывал, что своих рабов 

они ослепляют. Много ли толку от слепого раба?  Таким образом, 

хотя рабы и имели место в социальной структуре кочевого 

общества, но они не играли никакой существенной роли в 

хозяйственной жизни. В то же время следует отметить, что рабы, 

как социальное явление, очень долго существовали в кочевом 

обществе. Положение рабов оговаривается, например, в Уставе о 

сибирских киргизах 1822 года.  

Ещѐ одной особенностью являются земельные отношения. 

Очень сложно разделить в номадном обществе личную и 

общественную собственность на землю. Связано это с тем, что 

кочевник практически не может существовать в одиночку. Он 

постоянно нуждается в поддержке общины или рода. Так же 

невозможно чѐтко определить границы земельных наделов при 

постоянной перекочѐвке.  

Как видим,  в социальной и хозяйственной сферах у кочевых 

народов, и, в частности,  у народов,  населявших территорию 

Казахстана в различные исторические периоды, имеются серьѐзные 

отличия от народов,  ведущих осѐдлый образ жизни. 

Всѐ это, естественно, отразилось и на исторических этапах. 

Так же как и во всемирной истории существует несколько 

вариантов разделения историю на этапы, так и в истории 

Казахстана нет окончательно сложившейся периодизации 

исторического процесса. Мы будем придерживаться политико-

культурного метода при периодизации истории Казахстана.  

Таким образом, мы будем подразделять историю Казахстана 

на следующие этапы: 

История первобытного общества (1 млн. лет назад – начало I тыс. 

до н.э.) 

Скифо-сакский период (VIII -IV века до н.э.) 

Усуни и канглы (III-II века до н.э. – IV в. н.э.) 

Тюркский период (VI в. н.э. – XIII в.) 

Монгольский период (XIII в. – XV в.) 

Казахское ханство (XV в. – XVIII в.) 

Вхождение в состав Российской империи (XVIII в. – нач. XX в.) 

Советский период (1917 год – 1991 год) 

Независимый Казахстан (1991 год – 2010 год)            
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Лекция №   2    

Первобытно-общинный строй 

 на территории Казахстана 

 

1. Общие представления о появлении человечества на 

Земле 

2. Появление человека на территории Казахстана 

3. Каменный век, его эволюция: палеолит, мезолит, 

неолит, энеолит 

4. Бронзовый век: андроновская культура 

 

1. Общие представления о появлении человечества на 

Земле 

Человек выделился из животного мира умением изготавливать 

орудия труда. Некоторые животные умеют использовать 

подручные средства для добычи пропитания (палки, камни и пр.), 

но только одно из них сообразило заострить камень путем 

отбивания другим камнем. Так началась история человечества. 

Конечно, помимо камня в качестве орудий труда 

использовались и дерево, и кости, и рога животных. Но все же 

камень служил основным материалом. Многочисленные находки 

каменных изделий (орудий труда, украшений), сохранившиеся до 

наших дней, дают главную информацию о жизнедеятельности 

древнейших людей.  В связи с этим большую часть периода 

первобытного общества назвали «каменный век».  «Век»,  в данном 

случае обозначение условное понятие, на самом деле в этом 

словосочетании он включает в себя тысячи и даже миллионы лет. 

Останки самого древнейшего человека (Homo habilis – человек 

умелый) были обнаружены в Кении (Африка) в Олдувайском 

ущелье. Это открытие увеличило возраст человека до двух с 

половиной миллионов лет. Другие находки на юге Африки также 

подтверждают столь длительный срок эволюции человечества: в 

известняковом карьере, где был найден череп с зубами, схожими с 

человеческими. Этого представителя древности назвали «южная 

обезьяна» (австралопитек) − связующее звено между высшей 

обезьяной и низшим человеком. 

Формирование современного человека происходило в Северо-

Восточной Африке и Юго-Восточной Азии.  
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Дальнейший шаг развития человека связан с существом, 

названным учеными «человек выпрямленный». Типичными его 

представителями были питекантроп (с греч. «обезьяна»+«человек»)  

и синантроп (от позднелат. Sina – «Китай» и греч. «человек»).  

Останки питекантропа впервые были обнаружены на острове Ява 

(Индонезия). Период его жизни датирован около 1 млн. лет назад. 

Он имел большой объем мозга, череп и челюсти его менее 

массивны, ноги стали длиннее, а руки короче. 

Синантроп был найден в 1927 году в пещере недалеко от 

Пекина. Рядом обнаружены прокаленные камни, что говорит об 

освоении им огня. 

Следующий этап в эволюции человека – неандерталец. Первая 

находка такого типа человека была сделана в местечке Неандерталь 

в Германии. У него уменьшаются и начинают исчезать надбровные 

дуги, выпрямляется лоб, появляется подбородок, увеличивается 

объем мозга. Останки неандертальцев найдены в разных местах 

Евразии и Африки. 

Хотя мнения ученых расходятся относительно роли 

неандертальцев в появлении человека современного типа, все же 

большинство высказывает точку зрения, что неандертальцы 

являлись связующим звеном в этом процессе. Вопрос этот пока еще 

окончательно не решен. 

В последнее время археологические находки значительно 

«состарили» человека. Так в 2000 и 2001 годах в Кении и Чаде 

были обнаружены останки гоминид, возрастом 6-7 млн. лет.  

 

2. Появление человека на территории Казахстана 

Первой социальной общностью, для которой были характерны 

формирование современного облика человека, создание 

материальной и духовной культуры, переход от животного стада к 

общественной организации, основанной на биологическо-

социальной базе, является первобытнообщинный строй. 

Распространение древнейших людей на север привело к 

появлению их и на территории Казахстана, естественно, гораздо 

позже, чем на африканском континенте. На таблице ниже указаны 

примерные хронологические рамки этапов первобытнообщинного 

строя. 
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ПЕРВОБЫТНООБЩИННЫЙ СТРОЙ 

на территории Казахстана 

 
 

 

 

 

 

 

Название каждого из этих периодов  связано с материалом, из 

которого изготовлялись основные орудия труда.  

 

3. Каменный век, его эволюция: палеолит, мезолит, 

неолит, энеолит 

На территории Казахстана останки древнейших людей пока не 

обнаружены, но найдены многочисленные следы их обитания  

каменные орудия, кости животных, стоянки. В Южном Казахстане 

(хребет Каратау близ города Тараз)  под руководством известного 

археолога Х.А. Алпысбаева в 1958 г. была обнаружена целая серия 

стоянок древнейших людей древнекаменного века  (датировка 

каменных орудий  около 1 млн. лет). Также были обнаружены 

более поздние стоянки в Центральном и Восточном Казахстане, на 

полуострове Мангышлак. 

Каменный век подразделяется на целый ряд этапов, 

характеризующихся изменениями в материальной и духовной 

жизни человечества. Взяв за основу слово «камень» (на 

древнегреческом языке «литос»), название этапов каменного века 

имеет окончание «лит». Весь долгий этап каменного века делится 

на следующие периоды: 

Палеолит  (древнекаменный) − 1 млн. -  800 тыс. лет назад  

до 12 тыс. до н.э. 

Мезолит (среднекаменный)    − с 12  до 5 тыс. до н.э. 

Неолит (новокаменный)         −   с 5 до 3 тыс. до н.э.  

Энеолит (меднокаменный)   −  3 тыс. до н.э. 

Каменный век 

1 млн. - 800 тыс. лет назад  

− конец III-го тыс. до н.э. 

Бронзовый век 

Конец III-го − начало I-го 

тыс. до н.э. 
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«ПАЛЕОЛИТ»  древнекаменный век - подразделяется на 

три эпохи: ранний палеолит, средний палеолит и поздний палеолит. 

 РАННИЙ (НИЖНИЙ)  ПАЛЕОЛИТ (около 1 млн. – 140 тыс. 

лет назад).  

Шелль-ашельский период. Люди  современники 

питекантропа и синантропа. Распространение  в Южном 

Казахстане (хребет Каратау). Люди в это время жили стадами. 

Главные занятия − охота и собирательство.  

В отличие от животных, люди умели использовать огонь. 

Орудия: топоры, ножи, скребки. Самое древнее и примитивное 

орудие − каменное рубило. Камень оббивали с таким расчетом, 

чтобы превратить его гладкие края в острые, режущие. Острые 

края, для увеличения прочности, подправляли рядом мелких ударов 

(такая обработка называется ретушью). 

Орудие труда – это видоизменѐнная природная форма. 

Человек с помощью труда видоизменял камень, дерево, рога 

животных, приспосабливая их к своим потребностям.  

Стоянки древнего человека в Казахстане впервые обнаружены 

в Каратау. Стоянки: Шабакты, Барыказган и пр. (Жамбылская обл.), 

Казангап (р. Чу) и другие. 

СРЕДНИЙ ПАЛЕОЛИТ 140-40 тыс. лет назад.  

Поздний ашель и мустьерский период. Изменение внешней 

среды (поднятие гор, охлаждение воздуха, Ледниковый период). 

Основное занятие – охота и собирательство. Чтобы выжить в 

тяжелых условиях Ледникового периода, люди объединялись в 

большие общины. Огонь научились добывать трением. Основное 

жилье  пещеры. Для этого людям приходилось вступать в схватки 

с более сильными, в физическом отношении, хищниками: 

саблезубыми тиграми и пещерными медведями. Постепенно люди 

одержали верх и вытеснили хищников из пещер, что привело к их 

вымиранию. 

Трудно было выжить человеку в Ледниковый период. 

Тяжѐлые погодные условия, постоянная борьба с хищниками и 

нехватка продуктов питания поставила человека на грань 

вымирания. Только с помощью коллективного труда и более 

развитого, чем у животных, мышления, человек смог справиться с 

трудностями и даже подняться на другой, более высокий этап 

развития.  
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Революцией в образе мышления, которая, в конечном счете, 

привела и к совершенствованию орудий труда, и к изменению 

облика человека, является изобретение одежды. Неизвестно, как 

люди додумались сдирать шкуру с убитого животного и надевать ее 

на себя. Но с еѐ помощью человек смог защититься от 

неблагоприятных условий – дождя, снега, холода и палящего 

солнца. Одетые в шкуры люди, могли продираться сквозь 

кустарники; обутые в шкуры ноги, не замерзали и не получали ран 

при ходьбе по острым камням. Человеку не у кого было научиться 

этому. Ни одно животное не использует чужую шкуру в качестве 

одежды. Человек додумался до этого сам.  

Но использование шкур повлекло за собой еще большее 

развитие. Шкуры необходимо было обработать. Массивные 

рубящие орудия труда для этого не годились. Так появились более 

совершенные орудия труда – скребла. Люди научились завязывать 

шкуры, затем появились костяные заколки, а позже и костяные 

иглы, с помощью которых древние «модельеры» сшивали шкуры. 

Для всего этого необходимы были подвижные и ловкие пальцы. 

Таким образом, человек за Ледниковый период постоянно 

изменялся, но изменения эти были связаны уже не столько с 

приспособлением его к окружающей среде, сколько с все более 

усовершенствующимися орудиями труда.        

Стоянки в Юж. Казахстане: Токалы, Кзылрысбек, Арыстанды 

(им. Валиханова), в Прииртышье и Центральном Казахстане и 

другие.  

ВЕРХНИЙ (ПОЗДНИЙ) ПАЛЕОЛИТ 40-12 тыс. лет назад.  

Продолжаются изменения в природе  поднятие гор Тянь-

Шаня, Каратау. Влажный климат. Животный мир представляли: 

сайга, верблюды, мамонты, шерстистый носорог и др. Тип людей − 

кроманьонцы, который уже относится к виду «человека 

разумного» - «homo sapiens» (современного физического типа).  

Появились первые постройки жилищ из костей животных. 

Орудия: наиболее распространенное орудие − каменный 

резец; использовались также  легкое копье, дротик, гарпун. 

Формирование родовой общины. В это время женщины 

играли главенствующую роль в жизни общины. В связи с этим 

первая, начальная форма родовой общины, получила название 

матриархата. Женщины отвечали за всю внутреннюю жизнь в 

жилище (пещере). В отличие от мужчин, которые постоянно 
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удалялись на большие расстояния от пещер в поисках добычи, 

женщины оставались на месте и могли более детально осваивать 

окружающий мир. Занимаясь собирательством, женщины добывали 

продукты питания (корни растений, зѐрна, семена), которые могли 

храниться гораздо дольше, чем добытое мужчинами на охоте мясо. 

По всей видимости, именно женщины явились изобретательницами 

первых обрядов. В это время происходит и зарождение 

религиозных верований. Судя по археологическим находкам, 

первым культом был культ умерших.  

У людей верхнего палеолита получило развитие искусство. Об 

этом говорят находки древней живописи, выполненные на стенах и 

потолках пещер. 

Стоянки: Ачисайская (Южный Казахстан), Центральный 

Казахстан  Батпак 8, Карабас 3, Агренсор 2 и многие другие. 

МЕЗОЛИТ 12-5 тыс. лет до н.э. 

В начале мезолита заканчивается Ледниковый период. 

Происходит потепление климата, начинается таяние ледников. 

Изменение природных условий приводит и к изменению в 

окружающем человека мире. Ряд животных вымирает. Это касается 

мамонтов, шерстистых носорогов, гигантских оленей. Многие 

учѐные небезосновательно считают, что вымирание этих животных 

произошло так же и при активной деятельности человека. 

Изменения, произошедшие в животном мире (животных стало 

меньше, и они стали меньше по размерам), привело и к изменению 

в орудиях труда – были изобретены лук со стрелами, бумеранг. В 

связи с этим охота стала под силу небольшим группам людей и 

даже отдельным охотникам. Человек стал осваивать и водные 

пространства – были изобретены рыболовная сеть и лодки. Раньше 

люди добывали рыбу с помощью гарпунов и только вблизи берега.  

В этот период человек начинает «отрываться» от пещер. 

Появились сезонные стоянки. Летом человек жил в рукотворных 

жилищах (землянках), построенных из костей и бивней мамонтов и 

других крупных животных, в местах с более хорошими условиями 

жизни  - например, вблизи водоѐмов или леса, а зимой возвращался 

в пещеры.  

Эпоха мезолита отличается также изделиями из камня мелких 

размеров − микролитами. Это миниатюрные каменные пластины, 

которые служили вкладышами составных орудий − ножей, серпов и 

пр. 
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Всѐ более совершенствуются орудия труда – начинается 

шлифовка, сверление, пиление камня и других материалов. 

Появляются вкладышевые орудия (заостренные каменные 

наконечники для стрел, копий и др.). Стрелы с наконечником в 

виде шарика в период мезолита использовали для охоты на 

пушного зверя.  

НЕОЛИТ  5-3 тыс. до н.э. 

Новокаменный век – неолит − внес в жизнь человечества 

грандиозные изменения.  Приручение и разведение животных 

положило началу скотоводства. Выращивание съедобных 

растений − земледелию. Осваивание этих занятий считается 

«неолитической революцией». Если до этого труд являлся 

присваивающим (охота, собирательство, рыболовство), то именно в 

эпоху неолита появился производящий труд, хотя прежние способы 

добычи пропитания также сохранялись в жизни людей.  

Выращивание злаков, огородных культур способствовало 

появлению новых орудий труда:  зернотерок, ступок, топоров, 

мотыг.  

Еще одно новшество − умение изготовлять прочную глиняную 

посуду, обожженную на огне. Так появилась керамика, которой 

придавалась эстетическая форма с геометрическим рисунком. 

Другое новоявление неолита − ткачество. Из шерсти и 

растительных волокон люди стали создавать ткань и шить одежду с 

помощью костяных шильев и игл. 

В общественной структуре, где большая роль оставалась у 

женщин, сохранялся матриархат. Люди окончательно покинули 

пещеры и распространились по всей территории Казахстана. 

Теперь главная роль в местопребывании человека определялось не 

наличием природного укрытия (пещеры), а наличием необходимых 

для человека факторов (воды, леса, животных и т.п.). 

Археологи выделяют еще одну стадию развития каменного 

века − ЭНЕОЛИТ,  что в переводе означает «медно-каменный». В 

этот период появляются зачатки горного дела, освоение металла  

меди, золота, свинца. Однако медь, по причине своей гибкости и 

непрочности, не могла уступить место каменным орудиям труда, 

которые продолжали доминировать в хозяйстве людей «каменного 

века». Из освоенных металлов в то время изготавливались, в 

основном, украшения. А эпоха энеолита представляет собой 

переходный период от каменного века к бронзовому. 
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Археологические памятники эпохи неолита-энеолита: в 

Северном Казахстане  неолитическое погребение у села 

Железинки, где была обнаружена кремация трупа. Стоянки 

распространились по всему Казахстану: Саксаульская (Кзыл-

Ординская обл.)  кварцитовые наконечники стрел; Центральный 

Казахстан  река Каратургай  стоянки охотников. Раскопки 

пещеры Караунгур (Каратау)  множество орудий, украшений. В 

Северо-Восточном Прибалхашье  изделия из яшмы и кварцитов.  

 

4. Бронзовый век 

Самая крупная культура бронзового века  Андроновская 

(впервые обнаружена возле города Ачинска в Южной Сибири). 

Ещѐ эту культуру называют культурой окрашенных и сорченных 

костяков. Это связано с тем, что в могилы умерших укладывали в 

позу эмбриона и посыпали охрой (красной или оранжевой 

неорганической краской). Этапы культур на территории 

Казахстана:  

ранний −  Нуринский, 

средний −  Атасуский,  

поздний − Бегазы-Дандыбаевский (Центральный Казахстан).  

Европеоидная раса. Индоиранский язык. 

Изобретена технология получения бронзы (сплав меди и 

олова). Найдены многочисленные древние выработки (горное 

дело). Добыча руды в Центральном Казахстане.  

Прогрессирующая аридность зоны (увеличение засухи, 

повышение температуры). Рытье колодцев. Складывание 

комплексного скотоводческо-земледельческого хозяйства. Новые 

формы пастушеского хозяйства  отгон скота на летние пастбища  

создание условий для перехода к полукочевому (яйлажному), а в 

дальнейшем  к кочевому  скотоводству. Зарождение первого 

общественного разделения труда: отделение скотоводства в особую 

отрасль. Развитие мотыжного земледелия. 

На смену матриархату пришел патриархат (отцовский род). 

На смену родовой собственности возникла собственность 

отдельной семьи. 

Появления собственности приводит к имущественному 

расслоению в обществе. Начинаются захватнические войны. 

Изготовление и широкое использование керамики с 

геометрическим рисунком. Добывание руды методом огневой 
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проходки, кайлования и др. Жилища андроновцев  в основном 

землянки, переносное жилище   прототип юрты. 

 Поклонение небу, солнцу, священному огню. Вера в 

загробную жизнь. Культ предков. Обычай поминок, обряды 

жертвоприношений. Ритуальные обряды справляли жрецы. 

Археологические памятники. В эпоху ранней бронзы в 

северо-западном Казахстане появляются крупные укрепленные 

поселения городского типа. Наиболее исследованным из них 

является Аркаим, на территории Южного Урала. Это был 

своеобразный город с четкой планировкой, двумя линиями 

укреплений, многочисленными ремесленными мастерскими. Всего 

в Приуралье и Северо-Западном Казахстане выявлено около двух 

десятков подобных ранних городов, датированных ХVШ-ХVI 

веками до н.э.  

В Центральном Казахстане изучено свыше 30 поселений и 

более 150 могильников. Интересен и погребальный обряд 

андроновцев. Хоронили умерших в каменных ящиках, 

образованных из вертикально поставленных плит. Могила 

накрывалась сверху каменной плитой, над которой насыпался 

невысокий курган. Умершего сопровождали богато 

орнаментированные сосуды, украшения из бронзы и золота. Иногда 

встречаются случаи трупосожжения, когда хоронили пепел 

умершего. 

В Северном и Западном Казахстане  андроновские 

памятники (поселение Алексеевское и Садчиковское). 

Предшественник древнего города  поселение Аркаим 

(Кустанайская обл.)  система фортификаций, наличие  строгого 

плана. В Южном Казахстане  скопления рисунков в Тамгалы, в 

горах Каратау. Найден мавзолей Тегискен (Приаралье)  из 

сырцового кирпича: покойника клали в центральное помещение и 

сжигали. Высокая строительная техника. Культовая постройка  

мавзолей Тегискен в Приаралье. 

В позднем периоде (Бегазы-Дандыбайском) − захоронения в 

скорченном положении.  Множество наскальных рисунков  

петроглифов (урочище Тамгалы и др.), их частыми сюжетами были 

верблюды-бактрианы и колесницы. Символом андроновской 

культуры являются серьги и подвески. 
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Андроновская и Бегазы-Дандыбаевская культуры послужили 

основой для следующего этапа развития общества, связанного со 

скотоводством. 

 
Литература для дополнительного ознакомления и повторения 

1. Осколков В.С., Осколкова И.Л. История Казахстана: 

справочник. – Астана: Фолиант, 2008. (Таблица № 1). 

2. Осколков В.С. Осколкова И.Л. Проверь себя: знаешь ли ты 

историю Казахстана? Сборник тестов со справочной информацией. 

– Алматы: Sansam, 2008. (тесты № 1-8).   

 

Лекция №  3  Скифо-сакские племена на территории 

Казахстана  

1. Скифо-сакские племена 

2. Хозяйство саков 

3. Общественный строй саков 

4. Войны и военное искусство саков 

5. Скифо-сакская культура 

 

1. Скифо-сакские племена 

Как только люди научились плавить железо и изготовлять 

железные орудия труда (начало I тыс. до н.э.), появилась 

возможность и в более полной мере использовать лошадей. 

Железные подковы и железные удила позволили оседлать лошадь. 

Возможности передвижения значительно возросли. Получил 

мощный толчок к развитию тип хозяйствования – кочевое 

скотоводство. Появление данного типа хозяйствования на 

просторах Евразии связывают со скифскими племенами.  

Скифами греки называли народы, проживающие на 

территории степей Восточной Европы. Сами эти народы называли 

себя сколотами. Расцвет скифской культуры приходится на  VIII по 

IV века до н. э. Племена, заселявшие обширную территорию от 

Семиречья и Восточного Туркестана, от Алтайских гор до Средней 

Азии, «отец истории» Геродот (V в. до н.э.) называл «азиатскими 

скифами». Согласно Авесте (священной книги зороастрийцев), на 

степных просторах Казахстана обитали «туры с быстрыми 

конями»; персы их называли «сак» – могучие мужи. В 

исторической литературе по отношению к этой эпохе применяются 
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термины «раннежелезный век», «эпоха ранних кочевников», 

«скифо-сакская эпоха». 

О появлении скифских племен в Европе и в Средней Азии 

точных свидетельств нет. Многие историки предполагают, что это 

потомки андроновцев.  

Письменные источники и археологические данные говорят о 

том, что уже в VIII-VII вв. до н.э. племена саков были связаны с 

цивилизациями древнего мира – Ассирией и Мидией, а с середины 

VI в. до н.э. – персидским государством Ахеменидов (совр. Иран).  

В основе физического типа саков лежит европеоидный облик, 

унаследованный от населения эпохи бронзы. Язык принадлежал к 

иранской группе. 

Наиболее ранние сведения о саках мы встречаем в персидских 

источниках. В Бехистунской надписи царь Персии Дарий I 

упоминает страну «Сак» как одну из своих сатрапий. Наиболее 

полные сведения о саках содержатся в античных материалах. Из 

источников (персидских и греческих) мы узнаѐм названия сакских 

племѐн: 

 тиграхауда – носящие остроконечные шапки (район среднего 

течения рек Сырдарьи и Амударьи, в Семиречье); 

 хаомаварга – изготовляющие хаому (долина река Мургаб);  

 парадарайа – заморские (Приаралье),  

В греческих источниках упоминается также этноним 

«массагеты», о которых Геродот пишет, что они «лошадям 

одевают на грудь медные панцири». Он же отмечал, что 

«некоторые называют их саками». Этноним «массагеты» 

употребляется в отношении вообще кочевых племен степной части 

Казахстана.  

Геродот указывает нам, что восточнее Урала проживали 

исседоны, за исседонами обитают аримаспы – одноглазые люди; за 

аримаспами – стерегущие золото гирфы, а ещѐ выше за ними, на 

границе с морем - гипербореи.  

В районах Центрального Казахстана, по предположительным 

данным, проживали аргиппеи и исседоны. В III веке до н.э. 

господствующим племенем в Скифии стали даи. Они 

распространили своѐ влияние далеко за пределы своей территории. 

Одна из их ветвей в 238 г. до н.э. создала в Иране новую империю 

(Аршакиды), сменившую наследников Александра.  
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По всей видимости, это были различные племена. Различались 

и языки. Так согласно всѐ тому же Геродоту, скифы при 

переговорах с аримаспами используют семь толмачей на семи 

языках.  

В III веке до н.э. на скифов и саков обрушились племена 

сарматов (савроматов). По легенде, рассказанной Геродотом, 

сарматы произошли от браков саков и амазонок. Действительно, в 

сарматском обществе женщины были воинами и занимали высокое 

положение в обществе.  

 Эти племена, с ящеревидными глазами, как их называли 

соседи, разгромили основные центры скифо-саков. После этого 

нашествия скифо-сакские племена больше не восстановились в 

прежнем виде, но они дали начало новым племенам и народам.  

 

2. Хозяйство саков.  

Как уже отмечалось, VIII-VII века до н.э. для племен, 

населявших территорию Казахстана, было временем, когда 

началась эпоха открытия и широкого использования железа.  

Начался «железный век». 

Еще с начала I тысячелетия до н.э.  в степных и горных 

районах Казахстана полукочевое и кочевое скотоводство 

становится основной, а затем и господствующей формой хозяйства. 

Этому способствовали и благоприятные природно-климатические 

условия. Быстрый рост коневодства позволил в I тысячелетии до 

н.э. резко удлинить маршруты перекочевок (до 1000-2000 км). 

Вырабатываются правила посезонного использования пастбищных 

угодий.  

По всей видимости, саки занимались и земледелием. По 

крайней мере, у проживающих на европейской части скифов было 

племя, которое носило название «скифов-пахарей». Существовать 

же без продуктов земледелия кочевые народы не могут. У саков 

было три пути получения продуктов земледелия: первый, когда 

некоторые племена начинали заниматься земледелием, второй, 

когда отдельные члены племени занимались земледелием и третий 

– активная торговля с соседями-земледельцами.  

Античные историки пишут, что скифы-пахари сеют хлеб не 

только для употребления в пищу, но и на продажу. Скорее всего, 

саки, проживавшие на побережье рек Чу, Или, Таласа, занимались 
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земледелием и бахчеводством. Они сеяли пшеницу и обменивали ее 

у кочевников на продукты скотоводства. 

Ремесло у скифов-саков еще не было дифференцировано. 

Каждый мастер обслуживал свою общину. Тем не менее, различные 

вещи, которые обнаружены в поселениях и могильниках скифов, 

свидетельствуют о высокотехнологическом уровне ремесла.  

По крайней мере, это касается ювелирного производства. Так, 

в кургане Иссык, где наиболее полно представлено сакское 

ремесло, было обнаружено более 4 тыс. золотых предметов, 

большинство из которых представляют высокохудожественные 

стили искусства. В каждом селении, роду были ремесленники, 

ювелиры, мастерство которых до сих пор удивляет весь мир. 

Современные ювелиры не отваживаются сдублировать найденные в 

курганах археологические изделия. 

Вряд ли в массовом порядке приобретались у соседей 

предметы вооружения и конской упряжи. Всѐ вооружение, как 

правило, создавалось в общине.       

Саки использовали колесный транспорт. На повозках они 

кочевали по степям, а на колесницах совершали боевые рейды 

против своих врагов.  

Помимо скотоводства и земледелия ряд скифо-сакских племен 

занимался охотой и рыболовством. Они играли роль подсобных 

промыслов.  

 

3. Общественный строй саков 

Общественный строй сакского общества раскрывается на 

основе археологических материалов. Социальные различия в 

обществе саков особенно хорошо видны на местах захоронений. 

Там, наряду с большими «царскими» курганами (высотой 15-20 м. 

при диаметре до 100 м.), расположены и захоронения простых 

общинников, которые значительно уступают «царским» курганам 

как по величине, так и по богатству погребений. Существенные 

различия между громадными захоронениями-курганами сакской 

знати и малыми по размеру курганами наглядно убеждают в  

имущественной дифференциации общества.   

Сакское время – это время высшего развития военной 

демократии как типа общественного устройства. Все население 

делилось на 3 группы: воины, жрецы, рядовые общинники (пастухи 

и земледельцы). Каждому сословию соответствовали свои 



 22 

традиционные цвета: воинам — красный, жрецам — белый, 

общинникам — жѐлтый и синий.  

Из сословия воинов происходили вожди и цари. Вожди 

сакских племен обладали немалой властью, они решали вопросы 

войны и мира, посылали послов и заключали союзы, возглавляли 

войско. Однако царь должен был постоянно доказывать своѐ 

превосходство. Он должен был быть лучшим среди воинов. Царь 

проводил первую борозду на весенней пахоте, вставал впереди 

войска во время сражения. 

Высока была роль народного собрания. В нем равноправное 

участие принимало все взрослое мужское население страны.  

 

4.  Войны и военное искусство саков 

Хозяйство кочевых скотоводов постоянно требовало  богатых 

обширных пастбищ, их сезонную смену. Естественно, что племена 

нередко боролись за их использование, так как от этого зависело их 

благосостояние. Кочевники являлись не только пастухами, 

охотниками, но и воинами. Из поколения в поколение в сакском 

обществе совершенствовалось военное искусство. Освоение железа 

дало возможность изготовления прочных не только орудий труда, 

но и оружия: для ближнего боя использовались мечи, палаши, 

копья и др. В дистанционном бою применялись луки с 

металлическими накладками для  укрепления. 

Сакские воины использовали свои военные навыки не только 

для завоевания пастбищ. Война, как «доходный промысел»,  

использовалась в целях грабежа, захвата богатств соседей. Часто 

приходилось переходить от набегов к обороне.  

В бою наравне с мужчинами часто принимали участие и 

женщины. Историки сохранили нам имена массагетской царицы-

полководце Томирис и воинственной Зарины. 

Ближайшим соседом с юга являлось древнеперсидское 

государство Ахеменидов, с которым сакам приходилось вести 

отражательные войны. Основатель этого государства царь Кир 

предпринял очередной военный поход против саков в 530 году до 

н.э. В то время  племенем массагетов, принявшим на себя основной 

удар, правила царица Томирис. Массагетам удалось одержать 

победу над войском Кира, а самого царя захватить в плен и 

отрубить ему голову. 
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Персидский правитель Дарий I  оставил после себя победную 

надпись на Бехистунской скале о походе против «саков в 

остроконечных колпаках» − саков-тиграхаудов. Вот выдержки из 

этого текста: «Говорит Дарий царь: затем я с войском отправился  

против Страны саков. Затем саки, которые носят остроконечную 

шапку, выступили, чтобы дать битву … Затем я на голову разбил 

часть саков, а другую захватил в плен … Затем страна стала моей.»  

Эти события происходили в 519-518 годах до н.э. В результате 

длительной войны с персами часть саков была покорена ими. Они 

платили Дарию дань, а также обязаны были посылать своих воинов 

для участия в персидских войнах. 

В V-ом веке до н.э. Персия вела затяжную войну против 

Греции. Среди воинов персидской армии было немало сакских 

наемников. Одно из главных сражений (Марафонская битва 490 г. 

до н.э.), закончилась полным разгромом персов и их союзников – 

саков. Но это не помешало греческим историкам отметить боевую 

отвагу, смелость и военное мастерство сакских конников.  

В IV-ом веке до н.э. новая грозная сила обрушилась на землю 

саков. Александр Македонский, разгромив и подчинив державу 

Ахеменидов, начал завоевание Средней Азии. Подступив со своим 

войском к Сырдарье, которая служила границей между оседлыми 

жителями и кочевниками, Александр расставил на ее берегах свои 

гарнизоны. По его приказу на Сырдарье был построен город, 

названный Александрия Эсхата (Александрия Крайняя). 

После нескольких неудач Александр Македонский оставил 

попытки подчинить себе сакские племена, живущие за Сырдарьей. 

Хотя номинально они и признавали его власть. Когда к ним бежал 

поднявший восстание против Македонского Спитамен, саки убили 

его, а голову преподнесли Александру.  

В целом сакская стратегия ведения военных действий 

являлась предшественницей тюркской: отступление конных армий 

с заманиванием противника вглубь территории и совершенно 

тюркская манера стрельбы из лука – на полном скаку, убегая от 

противника, стрелять, обернувшись назад. В персидской или греко-

македонской истории мы не найдем таких приемов конной 

стрельбы из лука. 

После смерти Александра Македонского в 323 г. до н.э. его 

держава распалась, а города, созданные им как опорные пункты, 

были разрушены. 
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Самые значительные военные события саков можно 

представить так: 

VI век до н.э. − войны с персами; 

V век до н.э.  − войны на стороне персов против Египта, 

Греции; 

IV век до н.э. − оборонительная борьба против 

завоевательного похода Александра Македонского.  

 

5. Скифо-сакская культура 

Скифы-саки в свое время создали высокую культуру, влияние 

которой было очевидным на огромных просторах Восточной 

Европы, Западной и Центральной Азии. Гунны многое переняли у 

скифо-сакской культуры.  

Об одежде саков можно судить как по античным источникам, 

по изображениям (Персеполь, Амударьинский клад) и по 

археологическим находкам. На них саки изображены в высоких 

головных уборах, облегающих кафтанах до колен, опоясанных 

ремнем, в бескаблучной обуви. К ремню справа подвешен кинжал, 

слева – лук.  

Одними из изветных являются Бесшатырские курганы, 

расположенные на берегу реки Или. К сожалению, все они были 

разграблены ещѐ в древности. Также ряд саксикх курганов 

находится в Восточном Казахстане (долина Чиликты). 

В 1969 году близ города Иссык был раскопан курган, в 

котором было найдено неразграбленное богатейшее погребение, 

которое ученые датировали V-ым веком до н.э.  В кургане высотой 

более 7 метров, в деревянном срубе обнаружены останки молодого 

человека, облаченного в великолепный наряд и при полном 

вооружении. Четыре тысячи золотых бляшек и пластинок в виде 

фигурок лошади, барса, архара, птиц и др. покрывали одежду 

знатного сака. Так был обнаружен и раскопан знаменитый 

«Золотой человек». 

Эта находка дала еще одно подтверждение «звериному» 

стилю в искусстве скифо-сакской культуры. Саки изображали 

животных в движении, в состоянии борьбы и делали это из разного 

материала: дерева, кости, бронзы, золота. Особенно часто 

встречается образ золотого коня, символизирующий солнце.  

Немало интересного было обнаружено при раскопках 

Берельских курганов в Восточном Казахстане. Там было 
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раскопано парное захоронение. Причѐм, наряду с людьми, в 

погребении были обнаружены и принесѐнные в жертву лошади. 

Благодаря линзовой вечной мерзлоте, образовавшейся на месте 

погребальных курганов, удалось даже выяснить цвет шкур этих 

лошадей.   

О религиозных верованиях саков говорят найденные 

археологами жертвенные столики, светильники и другие предметы 

ритуального назначения. Из бытовавших верований в эпоху ранних 

кочевников следует отметить культ предков, огня, коня и солнца. У 

большинства племен главным божеством было Солнце – Митра. 

 
Литература для дополнительного ознакомления и повторения 

1. Осколков В.С., Осколкова И.Л. История Казахстана: 

справочник. – Астана: Фолиант, 2008. (Таблица № 2). 

2. Осколков В.С. Осколкова И.Л. Проверь себя: знаешь ли ты 

историю Казахстана? Сборник тестов со справочной информацией. 

– Алматы: Sansam, 2008. (тесты № 8-10, 14-16, 24).   

 

Лекция №    4  Социально-экономическая история  

усуней, канглы и гуннов 

 

1. Социально-экономическая история усуней 

2. Социально-экономическая история канглы 

3. Социально-экономическая история гуннов (хунну) 

 

1. Социально-экономическая история усуней  

В конце I-го тысячелетия до н.э. (с III-II вв. до н.э.) возникли 

новые племена, пришедшие на смену сакским − усуни и канглы. 

Племена усуней, которые наследовали земли саков-тиграхауда 

в Семиречье, занимали территорию от реки Чу на западе до Тянь-

Шаня на востоке, от озера Балхаш на севере до побережья  озера 

Иссык-Куль на юге. 

Союз племен усуней состоял из множества родов во главе с 

предводителем, носившим титул «гуньмо» («кунь баг» − князь над 

князьями). 

 Столица усуней Чигучен (Город Красной долины) находилась 

на южном берегу Иссык-Куля. Это был укрепленный город с 

предместьями. Китайский посол, посетивший земли усуней,  
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констатировал о том, что «…численность населения 120 тыс. 

дворов, 630 тыс. человек, количество воинов 180 тыс.».  

Политическая история усуней, которая в источниках 

прослеживается до III в. н. э., повествует об их связях с Китаем, 

заключении дипломатических отношений, женитьбе усуньских 

гуньмо на китайских принцессах. 

На территории Семиречья раскопаны десятки курганов 

усуней, исследованы их поселения. Могильники усуней 

располагались в предгорьях, горных долинах, на берегах рек. Как 

правило, они представляют собой цепочки курганов, вытянутых по 

течению рек. 

Большинство курганов имеют диаметр 6—20 м и высоту 0,5—

1,5 м, состоят из земляных, каменных либо каменно-земляных 

насыпей. В усуньских могильниках встречаются и громадные по 

сравнению с общей массой курганы диаметром 50—80 м и высотой 

8—12 м. В могилах таких курганов, даже ограбленных, археологи 

находят большое число украшений из золота — бляшек от одежды, 

золотые серьги, бронзовые зеркала, деревянные шкатулки. 

Китайские источники характеризуют усуней как кочевников. 

В них пишется, что усуни «не занимаются ни земледелием, ни 

садоводством, а со скотом перекочевывают с места на место, судя 

по приволью в еде и воде». Действительно, скотоводство сыграло в 

жизни усуней определяющую роль. Природные условия в 

Семиречье позволяли кочевать в меридиональном направлении от 

зимовок, расположенных в Моюнкумах и Прибалхашье, к 

альпийским лугам, расположенным высоко в горах, где летом на 

горных травах скот жирел и набирал сил на зиму.  

Расстояние между зимовками и летовками было небольшое — 

от 30 до 100 км. Поэтому усуни могли долгое время оставаться на 

местах зимовок и летовок, а также в предгорьях на весенне-осенних 

пастбищах. Там они строили стационарные жилища, заводили 

рядом поля и огороды. 

 Доказательством оседлости и занятия земледелием служат 

усуньские поселения с их стационарными жилищами, большим 

количеством тяжелой глиняной посуды, зернотерками, каменными 

мотыгами, остатками злаков. По археологическому материалу 

прослежено, что роль земледелия увеличивалась от раннего 

периода истории усуней к позднему. 
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Таким образом, хозяйство усуней было комплексным — 

скотоводческо-земледельческим. Усуни разводили лошадей, овец, 

коз, коров, двугорбых верблюдов, ослов. В стаде преобладали овцы 

и лошади. Из источников известно, что богатые усуни содержали 

до 500 голов лошадей.  

Питались усуни мясной и молочной пищей, из зерна выпекали 

хлеб, на огородах и в садах выращивали овощи и фрукты. Одежда 

знатных была из шелка и тонких шерстяных тканей, рядовые люди 

одевались в одежду из грубошерстяной ткани, кожи, овчин. Шѐлк 

завозили из Китая, меняя его на коней, или получая в качестве 

подарков и дани. Посуду изготавливали в большом количестве, ее 

лепили из глины, видимо, женщины, а мужчины вырезали из 

березы столики-блюда, кубки, черпаки для кумыса. 

Усуни разрабатывали месторождения меди, свинца, олова, 

золота. Они умели плавить железо, из которого изготавливали 

ножи, мечи, кинжалы, наконечники стрел. Из цветного камня и 

благородных металлов делали бусы, серьги, украшения для 

одежды.  

Усуньское общество не было однородным, в нем были 

богатые — племенная и родовая знать, дружинники, жрецы — и 

рядовая масса скотоводов и земледельцев. О развитии частной 

собственности у усуней свидетельствуют находки печатей из 

глины, камня, найденные при раскопках усуньских курганов. О 

том, что некоторые усуньские военачальники и крупные чиновники 

имели золотые и медные печати, говорят письменные источники. 

Частная собственность распространялась не только на скот, но и на 

землю. Источники свидетельствуют о развитой системе должностей 

у верхушки общества. Наряду со свободными общинниками в 

обществе усуней были рабы, в основном из военнопленных.  

О религиозных верованиях усуней говорят многочисленные 

находки из обнаруженных курганов. Большую ценность 

представляет собой диадема, найденная в Каргалинском ущелье 

недалеко от Алматы − золотая пластинка 35 см длиной и около 5 см 

шириной, украшенная изображениями зверей, птиц и людей. 

Присутствует на ней и растительный орнамент, преобладают 

изображения фантастических животных. Ученые предполагают, что 

данная диадема символизирует модель Вселенной: животные − 

жизнь Земли, птицы − небо, крылатые кони − Солнце. 
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2. Социально-экономическая история канглы 

Впервые канглы (Кангюй) упоминаются в китайских 

письменных источниках II в. до н. э. В 138 г. китайский император 

Уди отправил торговое посольство во главе с князем Чжань Цянем 

в страны Запада. Через 13 лет, претерпев много трудностей, Чжань 

Цянь вернулся. В составленной им записке впервые были 

охарактеризованы неведомые ранее в Китае государства. Среди них 

был назван Кангюй, в ставке правителя которого Чжань Цяну 

удалось побывать лично. Столица правителей Кангюй называлась 

Битянь. 

Общей тенденцией политики Кангюя на протяжении всего 

периода его существования было стремление сохранить под своим 

контролем участок Великого Шѐлкового пути от Ферганы до 

Приаралья, шедшего по Сырдарье. И это им удавалось.  

С I-го века до н.э. начались серьезные разногласия между 

усунями и канглы. Временами эти разногласия перерастали в 

вооруженные конфликты из-за территорий и контролем над ними. 

Одним из крупных центров концентрации памятников 

культуры Кангюй являлся Отрарский оазис. На левом берегу реки 

Арысь на сравнительно небольшой территории (около 100 кв. м.) 

находятся остатки двух десятков бугров (тобе) различной 

величины: Мардан-куик (закоронения), Костобе, Чаштобе, 

Сейтман-Тобе, Ахайтобе, Чольтобе и др. Самый крупный носит 

название Кокмардан, по названию урочища, где сосредоточено 

основное число памятников.  

Важной отраслью хозяйства племен канглы являлось 

скотоводство. Большое количество костных останков домашних 

животных: лошадей, овец, коз, крупного рогатого скота на 

древнеземледельческих поселениях достаточно наглядно 

свидетельствует о значимости скотоводства. Определенное 

значение в хозяйстве играл сбор плодов дикорастущих яблонь, 

груш, урюка, боярышника, фисташки. 

Таким образом, на рубеже нашей эры и в первой половине I 

тыс. н. э. на юге Казахстана существовало и развивалось крупное 

могущественное государственное объединение — Кангюй, которое 

играло важную роль в истории Востока. Население его занималось 

земледелием и скотоводством, ремеслами, торговлей. Кангюй был 

связан политическими, экономическими и культурными связями с 

Китаем, Парфией, Римом и Кушанской империей. 
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3. Социально-экономическая история гуннов (хунну) 

Населявшие степи северного Китая кочевники в IV-м веке до 

н.э. образовали мощную державу. Китайцы называли этот народ 

хунну. В державу входило 24 рода, которые делились на две части 

– северных (правых) и южных (левых). Возглавлял это объединение 

избранный вождь – шаньюй.  

В начале III-го века до н.э. во главе хуннов встал молодой 

вождь Модэ. Китай, правители которого зорко следили за тем, 

чтобы хунны не укрепились, в это время переживал тяжелые 

времена – падение власти Цинь и начало династии Хань. Это 

сопровождалось восстаниями и междоусобицами в Китае.  

Воспользовавшись этим, Модэ объединил под своей властью 

всех хуннов. После этого он пошел походом на соседние племена. 

Вся степная часть Маньчжурии оказалась в руках Модэ. Он мог это 

сделать довольно легко – в это время в войске Модэ было свыше 

300 тысяч воинов. Каждый взрослый хунн был воином.   

Как только позволили условия, китайцы послали против Модэ 

войска. Но тот уже успел укрепиться на престоле. Объединенные 

войска хуннов разгромили китайскую армию. Китайский 

император был вынужден подписать договор с Модэ о мире. По 

договору император отдавал в жѐны Модэ свою дочь и обязывался 

каждый год посылать ему «подарки» - так китайские летописцы 

называли дань, которую они ежегодно платили хуннам. 

 Модэ был талантливый, но жестокий правитель. О нѐм 

сложено множество сказаний и легенд. Одна из них рассказывает, 

как нужно относиться к родной земле. Вот она. Соседние племена 

дунху, узнав о междоусобице, решили воспользоваться ею и 

потребовали у хуннов лучшего коня шаньюя, а затем и любимую 

жену Модэ. Старейшины в негодовании хотели отказать, и даже 

начать войну. Но Модэ сказал: «К чему, живя в соседстве с 

людьми, жалеть для них одну лошадь и одну женщину?», и отдал и 

то и другое.  

Но он повел себя совсем по-другому, когда дунху потребовали 

полосу пустыни, неудобную для скотоводства и необитаемую. 

Дунху могли использовать еѐ для перекочевки, а для хуннов она 

была совсем бесполезной. В общем, это была ничейная земля. 

Вдоль неѐ располагались пограничные караулы хуннов и дунху. 

Старейшины хуннов сочли, что из-за столь неудобной земли 
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незачем затевать спор: «Можно отдавать эту землю, мы ею все 

равно не пользуемся и она нам не нужна».   

Но Модэ заявил: «Земля есть основание государства, как 

можно отдавать ее?!», и всем, советовавшим отдать землю, отрубил 

головы. А против дунху начал войну. 

В 57 году до н.э. китайцы, с помощью соседних племен, 

разгромили войска хуннов. После поражения хунны разделились на 

несколько частей. Некоторые подчинились Китаю, другие, не желая 

этого делать, покинули родные степи и отправились на запад.  

Ушедшие племена скоро снова разделились. Одни остались в 

горах Тарбагатая (Восточный Казахстан) и в Семиречье. Другие 

отправились дальше и добрались до Волги, Дона  и южного Урала. 

За короткий срок им пришлось пройти почти 2600 километров.  Об 

ушедших дальше на запад почти ничего не было слышно почти 

двести лет.  

Оставшиеся на своих территориях хунны попали в тяжѐлое 

положение. Начавшаяся в III-ем веке нашей эры засуха заставила 

их покинуть свою территорию и прейти на юг. Здесь они мирно 

уживались с местным населением. Правители Китая приглашали 

хуннских князей ко двору. Они обучали их китайскому языку и 

культуре. Через окитаевшуюся знать они хотели влиять на всех 

хунну. Кроме того, князья являлись заложниками. Тем самым они 

лишали хуннов вождей, которые могли объединить народ. Вскоре в 

среде хунских вождей начались раздор.  

В 350 году усыновлѐнный шаньюем китаец произвел 

переворот. Он приказал убить всех хуннов. Отличали хуннов от 

остального народа по внешним признакам – это высокорослые, 

бородатые люди с высокими носами. После этого ослабевшие 

хунны были разбиты другими соседними народами.  

В конце V-го века с восточными хуннами было покончено.   

Хунны, остановившиеся  на Волге и Южном Урале, 

смешались с местным  населением. Даже внешне это были уже не 

те хунны, что пришли с востока. Европейцы вспоминают их как 

людей небольшого роста, коренастых, с коротким носами. Их они и 

назвали гуннами.  

 На культуру гуннов большое влияние оказала культура 

скифов. Ещѐ в конце IV-го века гунны перешли Дон. Затем они 

разгромили готов в Северном Причерноморье и аланов на 

Северном Кавказе. Перейдя через Кавказские горы, они 
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опустошили Сирию. Затем гунны обосновались в области 

современной Венгрии. 

В 445 году вся полная власть над западными гуннами перешла 

к Атилле. Вначале он покорил соседние племена. Затем он 

направил свои войска  в Восточную Римскую империю. Он дошѐл 

до самого Константинополя и вынудил его императора к уплате 

громадной дани. Дальше Аттила начинает военные действия 

против Западно-Римской империи. Решающее сражение между 

гуннами и римскими войсками произошло в июне 451 года на 

Каталаунских полях в Галлии. Это была битва Азии и Европы.  

На следующий год Аттила замышляет новый поход уже 

против Византии. В то же время он сыграл свадьбу с молодой 

германской красавицей. Утром после свадебной ночи Аттила был 

найден мертвым. Неизвестно, умер ли он от инсульта или был 

отравлен своей невестой, как шла молва.  

Тело Аттилы было зарыто в устье Тиссы, для чего вода была 

отведена из русла, а затем вновь пущена в него. Слуги, 

участвующие в его погребении, были убиты, а место могилы 

великого завоевателя и по сей день остается не найденным.  

После смерти Атиллы начались усобицы и постепенно гунны 

исчезают как народ, хотя их имя ещѐ долго встречается в качестве 

общего наименования кочевников Причерноморья.  

Обратите внимание, что государства восточных хуннов и 

западных гуннов погибли почти одновременно. И точно так же как 

и на востоке, на западе народ-завоеватель исчез.  

Хозяйство хунну. Главную роль в жизни хунну играло 

скотоводство, особенно коневодство. Без лошадей кочевое 

скотоводство было невозможным, в военных походах кони не 

только несли на себе всадников, но и снабжали их пищей. Лошади 

в массе своей были небольшого роста, коренастые, грубого 

мускулистого сложения, с короткой широкой мордой. Они были 

выносливы, легко взбирались на горные кручи и преодолевали 

водные преграды.  

Овца была также универсальным животным. Система 

хозяйства хунну может быть названа экстенсивным скотоводством. 

У них существовала оседлость и земледелие. В источниках 

сообщается, что «в северных землях стужа рано наступает, и хотя 

неудобно сеять просо, но в земле гуннов сеяли». Охота также 

играла в жизни гуннов большую роль.  
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Ремесла и торговля. О развитии ремесел у хунну известно по 

находкам изделий из металла, кости и рога, камня, глины и дерева. 

Наличие в погребениях керамики, кувшинов, горшков, кружек, 

изготовленных вручную и на гончарном круге, свидетельствует о 

довольно высоком уровне развития гончарного искусства. Наряду с 

предметами местного производства при раскопках погребений 

хунну встречаются вещи иноземного происхождения. Часть их 

попадала сюда в результате торговли: шелковые ткани, китайские 

предметы роскоши из дерева, лака, зеркала, поделки из нефрита. 

Археологи обнаруживают в гуннских погребениях 

изумительные золотые и серебряные украшения. Гунны умели 

напаивать на изделия золотые шарики или витые проволочки. Такая 

техника называется «полихромный стиль», что свидетельстует о 

высоком уровне искусства среди гуннского народа. 

 
Литература для дополнительного ознакомления и повторения 

1. Осколков В.С., Осколкова И.Л. История Казахстана: 

справочник. – Астана: Фолиант, 2008. (Таблица № 2). 

2. Осколков В.С. Осколкова И.Л. Проверь себя: знаешь ли ты 

историю Казахстана? Сборник тестов со справочной информацией. 

– Алматы: Sansam, 2008. (тесты № 11-12, 25-28).   

 

Лекция №  5  Тюркский период  (VI – начало XIII в.)  

Политическая история. Экономика. Культура 

 

1. Государства тюркского периода 

2. Развитие экономики тюркских государств 

3. Культурное наследие тюрков 

 

Эпоха Великого переселения народов (II-V вв.) привела к 

изменению состава населения степной зоны Евразии, Центральной 

Азии, Казахстана. К V-му веку  расселение тюркоязычных племен 

− от Северной Монголии до Восточной Европы (на юге до 

верховьев Амударьи). 

Первое упоминание этнонима «тюрк»  в китайских 

летописях 542 г., где говорится о тюрках как о потомках гуннов. 

 

1. Государства тюркского периода 

Тюркский каганат (552-603 гг.) 
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Разгром тюрками в 552 году аваров (жуань-жуаней) послужил 

основой для образования раннефеодального государства Тюркского 

каганата. Основателем являлся Бумын-каган. В годы правления 

его преемника Мукан-кагана (553-572) каганат достиг 

политического господства в Центральной Азии (включая 

территорию Казахстана). 

В своѐм движении дальше на запад тюрки столкнулись с 

племенами эфталитов (потомки гуннов), которые занимали 

территорию между Амударьѐй и Сырдарьѐй. В 587 году в сражении 

под Бухарой эфталиты были разбиты. В этой борьбе союзниками 

тюрок являлась Персия. Но в последствии тюрки стали вести 

борьбу за господство на Великом Шѐлковом пути и с персами.  

Для поиска союзников ими в 568 году было направлено 

посольство в Константинополь. В результате был заключѐн 

торговый и военный договора с Византией против Персии. В 

результате совместных действий Персия была разгромлена и 

обязалась выплачивать дань тюркам и не препятствовать их 

международной торговле. 

Но вскоре в среде тюрков началась междоусобная борьба. Это 

привело к ослаблению каганата. В 603 г. он распался на Восточный 

и Западный каганаты. 

 

Западно-Тюркский каганат (603-704 гг.) 

Ядром Западно-Тюркского каганата служил союз «десяти 

племен» - «десятистрельный союз». В основном он занимал земли  

древних усуней −  территорию Семиречья (от гор Каратау до 

Восточного Туркестана). Племена разделялись на две части − к 

востоку от реки Чу проживали 5 племен «дулу», к западу  5 

племен «нушиби». Столицей являлся  город Суяб (возле 

современного города Токмак в Кыргызстане), летней резиденцией 

был Минг-Булак (близ города Туркестан).  

Верховный правитель  каган (он же владетель подвластных 

земель и военачальник). Высшие титулы  ябгу, шад и эльтебер (из 

каганского рода). Судебные функции исполняли буюруки и 

тарханы. Сбор податей  исполняли тудуны. Основное население  

свободные общинники-скотоводы (карабудуны).  

Вершина могущества каганата  во время правления Джегуй-

хана (610-618) и его брата Тон-джабгу-хана (618-630). Походы 
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тюрков в Тохаристан и Афганистан. Расширение границ до северо-

запада Индии.  

Начался процесс образования классов и формирование 

раннефеодальных отношений. 

Непрерывные междоусобицы привели к 16-летней 

межплеменной войне (640-657), что вызвало ослабление каганата. 

Этим воспользовалась китайская Танская империя и предприняла 

вторжение в Семиречье. В начале VIII в. началось возвышение 

племени тюргешей, которые и положили начало новой династии. 

 

Тюргешский каганат (704-756 гг.) 

Тюргеши пришли к власти в Семиречье в 704 году. 

Родоначальник  Уч-элик-каган (699-706). Территория: от Шаша 

(Ташкент) до Турфана и Бешбалыка. Главная ставка находилась в 

городе Суяб, другая ставка – город Кунгут (река Или). Страна была 

разделена  на 30 уделов (по 7 тыс. воинов в каждом). 

С 705 года арабы начали захват междуречья Амударьи и 

Сырдарьи, которое они называли Мавераннахром (буквально, «то, 

что за рекой»). Тюргеши совместно с согдийцам нанесли 

поражение арабским войскам. Но в 709 году состоялся арабский 

поход в район Бухары, захват ее арабами. При правлении сына Уч-

элика Сакал-кагана (706-711) в стране не было единства, началась 

политическая дестабилизация в каганате. К этому добавились: 

борьба с арабами на западе, с китайцами  на юго-востоке, с 

центрально-азиатскими тюрками на северо-востоке.  

Дальнейшая борьба против арабов объединенными силами 

тюрков, согдийцев, шашцев и ферганцев. 714 г.  поход арабов 

против союза тюргешей в Испиджаб (современный Сайрам). 

При Сулук-кагане (715-738) каганат несколько окреп. Ставка 

перенесена в город Тараз. Продолжается борьба с арабами и 

китайцами. Активизация действий на западе. В 723 году совместно 

с карлуками и шашцами тюргеши нанесли поражение арабам и 

освободили Бухару. За решительность Сулук-каган получил у 

арабов прозвище «Бодливый». Лишь в 732 г. арабы сумели вновь 

занять Бухару. 

После смерти Сулук-кагана усилилась междоусобная борьба в 

каганате. Постепенно тюргеши теряли могущество. В это время (в 

746 году) племена карлуков переселились в Семиречье с Алтая и 

тюргеши не могли этому противостоять. 
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В 748 году началось движение китайских войск на город Суяб, 

который в результате был захвачен и разрушен. После казни 

китайцами правителя Шаша, его сын обратился за помощью к 

арабам. В 751 году между арабами и китайцами произошла  битва у 

города Атлаха (близ Тараза) на берегу реки Талас, которая 

продолжалась 5 дней. Исход битвы решили карлуки, которые в 

решающий момент перешли на сторону арабов. В результате 

китайские войска были разгромлены. Китайцы покинули пределы 

Семиречья и Восточного Туркестана. Но и арабы также не смогли 

удержаться в Таласской долине, так как их военные силы нужны 

были для подавления многочисленных восстаний в Арабском 

халифате. 

В результате Тюргешское государство пало в 756 г. под 

натиском усилившихся карлуков. 

 

Карлукское государство (756-940 гг.). 

Карлуки  кочевые племена, их прежняя территория: между 

Алтаем и озером Балхаш. В середине VII века в их составе были 3 

крупных племени: булак, чигиль и ташлык. Вожди носили титул 

«эльтебер». 

742 г.  объединенные силы карлуков, уйгуров и басмылов 

были обращены против восточных тюрков. Тюрки были 

разгромлены, и на их территории возникло новое государство  

Уйгурский каганат (744-840). 

В 746 году началась борьба между карлуками и Уйгурским 

каганатом. Карлуки потерпели поражение и были вынуждены 

переселиться в Семиречье. После Таласской битвы и упадка 

Тюргешского каганата карлуки начали борьбу с Огузами за 

тюргешское наследство. Карлуки одержали победу и огузы ушли к 

Сырдарье.  

В 756 году в Семиречье образовалось раннефеодальное 

государство − Карлукский каганат. Столица  город Суяб. 

Постепенно происходит расширение границ и распространение 

влияния на Фергану. 

Вождь карлуков  «джабгу», а после разгрома Уйгурского 

каганата енисейскими киргизами (840 г.) он стал носить титул 

«каган». 
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Арабский географ ал-Марвази (XII век) говорит о карлукской 

конфедерации из 9-ти племен. Население Карлукского каганата 

включало в себя множество различных этносов. 

В VIII-X веках территория Карлукского государства 

значительно расширилась  от Джунгарского Алатау до среднего 

течения Сырдарьи, между озѐрами Балхаш и Иссык-Куль, долины 

рек Или, Чу, Талас, отроги Тянь-Шаня до города Отрара. Арабский 

географ Ибн Хаукаль (X в.) рассказывал об этой стране: 

«Требовалось 30 дней пути, чтобы пройти земли карлуков с запада 

на восток». 

Арабы постоянно совершали походы против карлуков. В 

конце IX века арабы захватили Тараз. Ставка кагана временно 

перенесена была в Кашгар. Арабы установили господство над 

частью территории Южного Казахстана. 

Общественное устройство Карлукского государства: военно-

административная система управления. В X веке в Карлукском 

каганате начались междоусобицы. Этим воспользовались племена 

Кашгарии (из карлукского же объединения). В 940 году ими был  

взят город Баласагун.  Государство карлуков пало. 

 

Государство Караханидов (942 – 1212 гг.). 

Главная роль в образовании государства Караханидов 

принадлежит племенам карлукской конфедерации.  

Родоначальником династии Караханидов был Сатук Богра-хан 

(915-955).  

Ислам в 960 году был объявлен официальной религией 

государства Караханидов. В конце X века Караханиды завладели 

Бухарой. Территория была разделена на многочисленные уделы. В 

1030-е годы происходит фактический распад государства на две 

части: западную и восточную.  

Западное государство включало Мавераннахр. Столицей его 

был Самарканд. Постоянные усобицы привели к тому, что в 

сельджукский султан Малик-шах в 1089 году захватил Самарканд. 

Но он не ликвидировал государство, а лишь назначал удобных ему 

ханов. Усилившееся государство Хорезм (Хорезмшахов) нанесло 

поражение каркитаям, а в 1212 году хорезмшах Мухаммед казнил в 

Самарканде последнего правителя Караханидов.  
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 Восточное государство граничило по реке Сырдарье. В его 

состав входили Тараз, Испиджаб, Фергана, Семиречье и Кашгар. 

Столицей его был г. Баласагун.    

В X веке монголоязычные племена каракитаев (киданей) в 

Маньчжурии (современный северо-восточный Китай) основали 

государство Ляо, но вскоре были разбиты китайцами и в первой 

половине XII века они были вынуждены перекочевать. Они 

захватили власть в Семиречье, Восточном Туркестане, Южном 

Казахстане и Хорезме. Все эти районы вошли в состав государства 

Карахытаев (1125-1213). Основателем государства является Елюй 

Даши. Каракитаи не уничтожили династии Караханидов и 

Хорезмшахов, но принудили их быть своими подданными 

(выплачивающими дань). Во второй половине XII в. каракитаи 

перешли к открытому грабежу мирного населения и постепенно 

теряли власть над местными племенами. Под ударами 

Хорезмшахов и вторгшихся с востока найманов, государство 

Каракитаев пало. 

 

Огузское государство (IX – середина XI вв.) 

В середине VIII века в результате борьбы с карлуками за 

тюргешское наследство огузы покинули Семиречье и ушли в 

предгорья Каратау (Южный Казахстан). При этом они захватили 

низовья реки Сырдарьи и степи Приаралья. В конце IX века в союзе 

с хазарами нанесли поражение печенегам и овладели Нижним 

Поволжьем. 

Это привело к политической консолидации огузского союза 

племен. Первоначально было 24 племени, которые делились на две 

равные части: «бузуков» и «учуков». Но более привилегированное 

положение было у «бузуков». 

Первые упоминания о государстве у огузов содержатся в 

арабском труде Аль-Якуби (IX в.), который рассказывает о войнах 

огузов с карлуками, кимаками и др. 

Столица Огузского государства  Янгикент (в низовьях реки 

Сырдарьи, на стыке караванных путей). Верховный глава носил 

титул «джабгу». Главный предводитель огузского войска  

«сюбаши». 

В 965 году в союзе с Киевской Русью огузы разгромили 

Хазарский каганат, а через 20 лет нанесли крупное поражение 
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Волжской Булгарии. Нарастала политическая мощь огузов в 

западных частях Казахстана.  

О значительном влиянии огузов говорит хотя бы то, что 

степная территория называлась арабами «Мафазат аль-Гуз» - земля 

Огузов. 

 Последний правитель огузов  Шахмалик. Государство 

несколько усилилось и в 1041 году покорило Хорезм. Здесь они 

столкнулись с сельджуками. Шахмалик погиб. Начавшиеся 

междоусобицы, тяжелая налоговая подать и внешние войны 

расшатали государство, которое пало под ударами степных 

кыпчаков. 

Общественное устройство. Процесс разложения 

родоплеменных отношений и развитие патриархально-феодальных 

отношений. Наличие системы регулярных налоговых сборов.  

В IX-XI вв. огузы являлись язычниками и поклонялись своему 

пантеону богов.  

 

Кимакский каганат (IX – начало XI вв.) 

История Кимакского каганата связана с распадом Западно-

Тюркского каганата. В то же время Уйгурский каганат подчинил  

карлукские племена в Семиречье и тюркские племена Восточного 

Туркестана. После разгрома в 840 году Уйгурского каганата 

енисейскими кыргызами, уйгуры были вынуждены переселиться на 

север Китая. Именно в это время складывается кимакская 

федерация племен.  Во второй половине VIII – начале IX веков 

прослеживается движение кимакских племен в трѐх направлениях: 

на северо-запад к Южному Уралу, на юго-запад к бассейну 

Сырдарьи и Южному Казахстану и на юг в Семиречье. 

Территория каганата в 766-840 гг.: Западный Алтай, 

Тарбагатай и Алакольская котловина до Весточного Туркестана. 

Столица − город Имакия на реке Иртыш. 

В IX веке складывание кимакской конфедерации в составе 

семи племен: эймур, имак, кыпчак, татар, байандур, ланиказ и 

алджар. Глава племен носил титул «ябгу». 

В начале XI века происходит усиление кыпчакских племен. 

Начавшиеся междоусобицы привели к падению Кимакского 

каганата. Власть кимаков перешла в руки кыпчакских ханов. 

 

Кыпчакское ханство (начало XI в.  1219 г.) 
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После падения Кимакского ханства началась гегемония 

кыпчаков. Они окончательно вытесненили огузов из бассейна 

Сырдарьи и прикаспийских степей. Теперь степные просторы 

назывались «Дешт-и-Кыпчак» (Степь кыпчаков). Столицей 

кыпчакского ханства был город Сыгнак. 

Кыпчакское ханство состояло из многочисленных племен и 

родов, которые подразделялись на два крыла – восточное и 

западное. Однако общность в ведении хозяйства, языка 

способствовали стиранию границ между этими этническими 

группами, которые, сознавая свою принадлежность к единому 

этносу, принимали этноним «кыпчак». В русских летописях 

кыпчаки известны под названием «половцы». 

Государство Караханидов граничило с Кыпчакским ханством 

по озеру Балхаш. Сложные политические взаимоотношения с 

правителями династии Караханидов, которые предпринимали 

военные походы в восточные пределы Кыпчакского ханства. На 

юге кыпчаки вели ожесточенную борьбу с Хорезмом за  города в 

районе Сырдарьи. В 1133 году кыпчаки потерпели поражение от 

государства Хорезм, а в 1195 году хорезмийский правитель 

Мухаммед II захватил Сыгнак.  

Кыпчакское ханство просуществовало до завоевания его 

монгольскими правителями в начале XIII века. 

 

2.  Развитие экономики тюркских государств 

Во всех тюркских государствах господствовали 

разнохозяйственные традиции:  развивались оседлая, городская и 

кочевническая культуры, на базе которых развивалась и взаимная 

торговля. 

Типы скотоводства – кочевой, полукочевой, оседлый. Занятие 

охотой, торговлей, ремеслами. Пастбища находились в руках 

аристократической верхушки. Каган  верховный собственник и 

распорядитель всех земель государства. На завоеванных 

территориях наместники кагана  тудуны − контролировали сбор 

податей.  В государстве Караханидов появилось пожалование в 

виде права сбора налогов (икта), их обладатель становился 

иктадаром. 

Основной капитал знати, ее собственность  скот. У рядовых 

общинников хозяйство являлось общинным. Разводились в 

основном лошади и овцы. Важное место в хозяйстве занимало 
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коневодство. Овцы  в связи с тебеневкой. Кони – как средство 

транспорта. Тюрки умели производить мускус − дорогостоящее 

ароматическое средство, применяемое в парфюмерии.  

Главное занятие карлуков, огузов, кимаков, кыпчаков  

кочевое скотоводство. Существовали устойчивые маршруты 

круглогодичного кочевания. Пастбища: жайляу (летние), кыстау 

(зимние), коктеу (весенние), кузеу (осенние). В кыпчакском 

обществе распоряжение пастбищами находилось в руках каганов. 

Оседлые группы этих племен занимались земледелием. Сеяли, 

главным образом, просо. На юге и в Семиречье существовали 

оазисы с осѐдлым населением. Возделывались пшеница, просо, 

виноград и др. 

Степные скотоводы и оседлые земледельцы находились в 

постоянном контакте, обменивая между собой продукты своего 

производства. Скотоводы везли на городские базары мясо, шерсть, 

войлок, молоко кобылье (кумыс) и верблюжье (шубат) и прочее, 

меняя это на зерно, муку, ремесленные изделия. Обменная торговля 

с кочевниками осуществлялась на ярмарках в больших и 

пограничных городах  Испиджабе, Отраре и  др. 

В этот период происходит отделение ремесленного 

производства от сельскохозяйственного. Ремесла разделялись по 

специализации, ремесленники объединялись в цеха. 

Городская культура получила развитие в Южном Казахстане и 

в Семиречье в связи с функционированием Великого Шелкового 

пути. Структура городов была типична для восточных 

средневековых укрепленных центров – цитадель (хисар), 

шахристан (медина), рабад. Планировка городов Южного 

Казахстана – округлая. Каждая часть города была обнесена 

широкими каменными стенами с воротами. Жилища оседлых 

поселян  кыстак.  Главная функция средневековых городов – 

административная, они были самостоятельные, управлялись 

независимыми друг от друга владетелями, которые, в свою очередь 

подчинялись верховному правителю.  Известен округ Фараб (город 

Отрар), где уже с начала VIII века правил свой «царь». Отрар 

относился к крупным городам IX-XII веков. Его население 

составляло 16 тысяч человек.  

В разных городах правители носили свои титулы.  

Независимость подчеркивалась выпуском своих монет. 
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В Юго-Западном Казахстане – более поздняя городская 

культура. Здесь в развитии городов играла важную роль транзитная 

торговля. Основное население составляли тюрки, о чем 

свидетельствуют тюркские названия многих городов. Рост городов 

обеспечивали внешние торговые отношения. Важнейший фактор 

развития городов  торговля. Три основных направления 

товарообмена: между странами, между городами и округами, 

между городами и кочевой степью. 

Великий Шелковый путь (функционировал регулярно со II 

в. до н.э. до XV в. н.э.). Общая протяжѐнность – около 7 тыс. км. 

Один из его участков шел через города Суяб, Тараз и Испиджаб, 

далее  в Фараб и в низовья Сырдарьи. В VI веке был подписан 

договор между Тюркским каганатом и Византией о торговле. Из 

Китая вывозили шелк, бумагу, зеркала и прочее, т.е. то, в чем 

нуждалась Европа, которая, в свою очередь, снабжала страны 

Востока своей продукцией. Но в основном из Европы вывозили 

серебро. Города, лежащие на пути Великого Шелкового пути, 

значительно богатели за счет этой транзитной торговли, которая 

предусматривала выплату пошлин за право торговли. Для купцов 

строились многочисленные гостиничные дворы (караван-сараи), 

дастарханы, бани. 

Была развита меновая торговля, но товары оценивались в 

денежном эквиваленте.  

Важный торговый центр  Тараз («город купцов») в 

Тюргешском каганате. Крупный торговый город Чуйской долины  

Суяб («в нем смешанно живут торговцы из разных стран, а 

половину жителей составляют купцы»). 

В IX-XII веках наметился общий подъем городской культуры. 

Рост количества городов, развитие ремесел и торговли. 

Расширяются рабады. В этот период самым многолюдным городом 

в южном регионе являлся Испиджаб (40 тыс. чел.). Продолжает 

активно функционировать Великий Шелковый путь. Рост товарно-

денежных отношений, которые вытесняли товарный обмен. В 

крупных городах функционировали монетные дворы. Чеканили 

монеты Испиджаб, Отрар, Будухкет, Тараз. На монетах ставился 

знак владельца  тамга (знаменитые отрарские монеты, 

тюргешские, монеты Сасанидов и Караханидов). 

 

3. Культурное наследие тюрков 
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Архитектура. В раннем средневековье на территории 

Казахстана шло быстрыми темпами развитие строительства. 

Археологические памятники выявили монументальные постройки в 

цитаделях Кедера, Джамуката (VII-IX вв.), жилые застройки в 

Кулане, Кок-Мардане, буддийские храмы и монастыри Суяба и 

Навакета, монастыри Испиджаба. Сооружались они из сырцового 

кирпича и глиняных блоков. Парадный зал Кедера  свыше 150 кв. 

м., стены украшены росписями, сохранились резные доски с 

изображением светских и культовых композиций. Буддийские 

храмы в Суябе и Навакете – стенные украшения, скульптуры 

Будды. 

В X − начале XIII вв. в связи с распространением ислама 

начинают возводиться мечети, строятся мавзолеи. Скромное 

убранство. В окрестностях города Тараз  памятники культового 

характера. Наиболее ранним является мавзолей Бабаджа-хатун (X-

XI вв.) из жженого кирпича, шатровый купол.  Также выдающийся 

памятник зодчества  мавзолей Айша-Биби (XI-XII вв.)  

квадратное, однокамерное сооружение; массивные колонны. 

Украшен мавзолей терракотовыми плитками с орнаментом 

геометрического и растительного характера. Сохранился памятник 

также Караханидского зодчества  мавзолей Кара-хана (Тараз). 

Большой популярностью пользовались бани. Их остатки 

обнаружены в Таразе, Отраре и др. Таразские бани богаты 

украшениями, росписями. Отапливались жаропроводящими 

каналами (под полами), использовался водопровод. 

В XI-XII веках получает распространение посуда, украшенная 

глазурью. Различные орнаменты. Цвета  в основном зеленые и 

коричневые.  

Скульптура степных тюрков. Монументальная каменная 

скульптура (традиции саков и сарматов). Контурный резной 

рисунок на плоскости камня. Реже  объемные скульптуры. 

Называют их «каменные бабы» или «балбалы»: чаще изображен 

мужчина с усами и бородой, встречаются и женские фигурки. 

Олицетворяли представителей знати, устанавливались у могил 

лицом к востоку. С распространением ислама традиция 

изображения человека постепенно исчезает. 

Устное народное творчество. Возникло еще в древности, 

продолжало свое развитие в средневековье и позже. Представлено 

мифами, сказками, сказаниями, песнями, пословицами, 
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поговорками, эпосом, поэтическими состязаниями. Борьба добра и 

зла. 

Один из широко распространенных мифов  сказание о 

Коркуте − музыканте, композиторе, легендарном создателе кобыза, 

вступившем в борьбу со смертью. Он исходил все 4 стороны света, 

вернулся домой и попытался укрыться от смерти посреди озера. Он 

сидел на широком плоту и играл на кобызе чудную музыку, 

отпугивая смерть. Но Коркут устал и заснул. Смерть обернулась 

змеей и ужалила спящего поэта, от чего он и погиб. До сих пор 

люди указывают место, где захоронен легендарный жырау. Его 

могила, по преданию, находится 20 км. от Кармахчи по течению 

Сырдарьи. Там возведен памятник Коркуту в виде кобыза, так как 

умер он с инструментом в руках. 

Письменность. С развитием государства  большое значение 

приобретает письменность. Использование тюрками официальных 

грамот в дипломатических связях с другими государствами на 

тюркском языке.  

Первыми о наличии письменности у тюрков упоминают 

китайские источники, указывая на похожесть ее с письменами 

согдийцев. 

Сообщение о наличии письменности у тюрков также 

принадлежит византийскому историку Менандру Протектору 

(описывая  прием тюркского посла византийским императором, 

Менандру упоминает послание кагана, написанное «скифскими 

письменами»). 

Наиболее древние памятники древнетюркской письменности  

стелы (каменные плиты), найденные в севере Монголии на реке 

Орхон. Сохранились крупнейшие из известных рунических текстов 

 памятники в честь Бильге-кагана и Кюль-тегина. 

Казахстанскую группу памятников составляют надписи на 

надмогильных камнях из долины Таласа, надписи на монетах, 

бытовых предметах, керамике и металле. 

Идея буквенного письма на основе алфавита был заимствован 

тюрками у ираноязычных племен Центральной Азии (арамейского 

происхождения). Наиболее вероятный источник  согдийский 

алфавит, который был сильно изменен, приспособившись к 

тюркскому языку. 

Наряду с древнетюркским письмом в VI-X вв. широкое 

распространение получило согдийское письмо. Согдийцы занимали 
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важное место при каганах. Начиная с IX века, распространение 

получает арабский алфавит и письменность.  

Литература и наука. Вместе с появлением письменности 

развиваются литературные жанры (VII-X вв.). Рунические тексты 

Монголии и Енисея  не только исторические документы, но и 

выдающиеся литературные произведения. Надписи в честь Бильге-

кагана и Кюль-тегина  блестящие образцы политической прозы, 

сохранившей традиции ораторского искусства и устного 

повествования о богатырских деяниях. 

В IX-XII веках, в связи с распространением ислама, широко 

употребляется арабский язык. На нем создаются литературные и 

научные произведения.  

Яркие представители научного и литературного мира 

Тюркской эпохи: 

Абу Наср аль-Фараби (870-950). На арабском языке писал 

выдающийся ученый Востока Абу Наср аль-Фараби. Родился в 

округе Фараб (Отрар), учился в Бухаре и Багдаде. Аль-Фараби 

являлся энциклопедистом. Он подразделял науки на теоретические 

(логика, естествознание, математика) и практические (этика, 

политика). Абу Наср доказывал возможность познания мира 

посредством чувств и разума. Разносторонний вклад в науку: 

логика и медицина, космология и анатомия, философия и 

юриспруденция, математика и акустика. 

Среди множества произведений аль-Фараби содаржатся 

трактаты о естественных науках, математических, о музыке и 

других темах. Он первый ввел квалификацию наук, описав их 

возникновение.  

Среди его произведений − «Трактат о взглядах жителей  

добродетельного города» (социально-утопическая концепция).  

Цитаты: «Город, в котором объединение людей имеет своей целью 

взаимопомощь в делах, коими обретается истинное счастье, 

является добродетельным городом, и общество, где люди помогают 

друг другу в целях достижения счастья, есть добродетельный 

народ. Таким же образом вся земля станет добродетельной, если 

народы будут помогать друг другу для достижения счастья»; 

«Добродетельный город подобен совершенному, здоровому телу, 

все органы которого помогают друг другу с тем, чтобы сохранить 

жизнь живого существа и сделать ее наиболее полной». 

Иерархизация по принципу главенства и правления. Все жители 
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добродетельного города разделены на «мудрецов», 

«последователей мудрецов», «прочих», а в соответствии с родом  

занятий  на «достойнейших»  (мудрецов), «ораторов» 

(проповедников, поэтов и т.д.), «измерителей» (геометров, врачей, 

астрологов и т.д.), «воинов», «богачей».  

Юсуф Баласагунский (Баласагуни) (XI в.)  Им написано 

одно из важнейших исторических и литературных произведений  

поэма «Кудатгу билиг» («Знание, приносящее счастье» или 

«Благодатное знание»)  первый дошедший до нас памятник 

светской литературы тюркоязычных народов Казахстана и Средней 

Азии. В нем отражалась современная поэту действительность, 

общественное сознание и политические концепции определенных 

социальных кругов, а так же специфика и традиция письменного 

языка тюркозячной литературы XI-го столетия. Поэма написана в 

виде свода наставлений и поучений, в ней высоко оценивается  

роль ремесленников и купцов в государстве. Имеются 

высказывания о значении медицины, астрономии, языка.  

Биография: родился в городе Баласагун (другое название  

Куз-Орда), местонахождение которого до сих пор не установлено. 

Дата рождения, по разным источникам, приблизительно 1015-1018 

годы. Относился к тюркскому племени чигилей. Образование 

получил в Фарабе, Кашгаре, Бухаре. Владел арабским и персидским 

языками. По прибытии в Кашгар, где провел 18 месяцев, он 

написал большое поэтическое произведение «Кутадгу Билик». Свое 

сочинение он посвятил Табгач – Богра – Каракахану из династии 

Караханидов, за что поэту было пожаловано звание Хасс-Хаджиб  

«министр двора» или «главный камергер». Рукопись поэмы 

«Кутадгу Билик» попала к австрийскому востоковеду Хаммер-

Пургиталю в 1796 г. в Стамбуле. В научный оборот текст поэмы 

был введен в полном объеме В.В. Радловым в 1891-1900 гг. (наряду 

с оригиналом  перевод на немецкий язык). Скудные сведения не 

дают полного представления о жизненном пути поэта. 

Махмуд Кашгарский (Кашгари) (XI в.) – родом из Барсхана 

(города на берегу Иссык-Куля). В 1074 г. после многолетних 

путешествий составил «Диван лугат ат-тюрк» («Словарь тюркских 

наречий»). Внес большой вклад в историю языкознания. Бесценный 

памятник истории быта, нравов и языка тюркоязычных народов, а 

также естественно-научных представлений того времени. 
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Биография: Махмуд ибн Хусейн ибн Мухаммед Кашгари. Сын 

эмира Караханидского государства. Точные даты жизни не 

известны. Первоначальное образование получил в городе Кашгаре, 

впоследствии совершил путешествие по Средней Азии и в Иран. 

Некоторое время прожил в Багдаде. В совершенстве знал арабскую 

филологию, занимался исследованием языка, истории и этнографии 

родного народа. 

Ходжа Ахмед Яссави (XII в.)  выдающийся мыслитель и 

поэт. Жил в городе Яссы (Туркестан). Был проводником 

мусульманской религии в Казахстане, являлся учеником 

Арыстанбаба (в иерархии мусульманских святых Средней Азии и 

Казахстана он занимает верхнюю ступеньку: при паломничестве 

сначала необходимо посетить мазар Арыстанбаба, а потом могилу 

Яссави). Яссави принадлежит сборник «Диван-и Хикмет» («Книга 

о премудрости») на тюркском языке. В стихах проповедуется 

любовь к Всевышнему, смирение и аскетизм, содержится много 

сведений культурного и этнологического порядков. Имел 

многочисленных учеников (самый известный из них Бекыргани  

также поэт). Впоследствии, в XIV в., над могилой Яссави по 

приказу Тимура был возведен грандиозный мавзолей.  

Религия. В период раннего средневековья тюркоязычные 

жители являлись язычниками. Поклонялись Небу (Тенгри) и Земле-

Воде (Йер-Су). Следующим по значению было женское божество 

Умай (покровительница очага и детей). 

Почитание огня (обычай очищения огнем). 

Наряду с собственными верованиями, среди населения в IX-XI 

веках получили распространение зороастризм, буддизм, 

манихейство, христианство. 

Манихейские и христианские общины существовали в ряде 

городов. Христианство проникло из Средней Азии (центром был 

Мерв). В VIII-X вв. христиане обратили в христианство джабгу 

карлуков, была образована карлукская митрополия, в Таразе и 

Мерке действовали церкви. 

Конец IX-X вв.  начало исламизации населения Казахстана. 

XI-XII вв. – ислам проник в широкие слои оседлого и кочевого 

населения. Однако продолжали бытовать и оказывать сильное 

влияние старые культы и языческие верования. 

 
Литература для дополнительного ознакомления и повторения 
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1. Осколков В.С., Осколкова И.Л. История Казахстана: 

справочник. – Астана: Фолиант, 2008. (Таблица № 3). 

2. Осколков В.С. Осколкова И.Л. Проверь себя: знаешь ли ты 

историю Казахстана? Сборник тестов со справочной информацией. 

– Алматы: Sansam, 2008. (тесты № 33-80).   

 

Лекция №  6   Монгольский период 

1. Образование Монгольской империи 

2. Завоевание монголами территории Казахстана и 

Средней Азии 

3. Создание системы улусов на территории Казахстана 

4. Золотая Орда 

 

1. Образование Монгольской империи 

В начале XIII века в Центральной Азии сложилась 

своеобразная геополитическая обстановка. Величие древних 

тюрков, могущественный дух, поднявший их на вершину славы, 

ушел в прошлое. Вместе с ним тюрки утратили имперскую 

идеологию и мощный центр власти. К концу ХII столетия среди 

племен Центральной Азии  происходит распад родоплеменного 

строя и становление раннефеодальных отношений. С развитием 

частной собственности на скот и землю шло имущественное и 

социальное расслоение будущего монгольского общества. 

Появялются феодалы – нойоны и зависимые от них араты. Вожди 

родов и племен, опираясь на дружины из преданных воинов-

нукеров, захватывали общинные земли, развязывали 

междоусобицы, организовывали набеги на земли своих соседей с 

целью захвата новых пастбищ, военной добычи и пленников-рабов. 

В начале ХIII века произошло объединение монгольских 

племен под властью Темучина и образование монгольского 

государства.  

Темучин, сын богатого нойона Есугай багатура, предводителя 

племен кият-борджигинов, родился (по некоторым сведениям) в 

1155 году. В течение тридцати лет в жесткой борьбе он шел к 

единоличной власти над всеми монгольскими племенами и сумел 

не только возродить кочевую цивилизацию, но и начать новую 

эпоху в истории Евразии.  

Созданные им военные отряды хорошо обученных конников-

лучников перемещались на большие расстояния и наносили 
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сокрушительное поражение врагу. Жѐсткая дисциплина, 

взаимовыручка, строгая иерархия и чѐткое выполнение приказов 

отличали монгольское войско. Была введена десятичная система – 

всѐ войско подразделялось на десятки (где каждый знал своѐ 

место), сотни, тысячи и «тьмы» (десять тысяч). Крупные 

подразделения – «тьмы» и отчасти тысячи, так же являлись 

обозначением территории, глава которой должен был поставлять 

соответствующее количество воинов. Источники сообщают имена 

95 тысячников, назначенных Чингисханом.      

В 1203 г. им были разгромлены Кереитские, затем и соседние 

Найманские племена, которых он считал своими кровными 

врагами. Они были вынуждены оставить свои родные земли и 

откочевать в пределы Семиречья. 

В 1206 г. Темучин был провозглашен всемонгольским 

правителем и получил титул Чингисхана. Образование 

монгольского государства содействовало консолидации ранее 

малосвязанных племен в единый этнос и к прекращению 

междоусобных войн внутри государства. Впервые все 

многочисленные племена и народы получили общее название – 

монголы.   

Одновременно на Великом курултае в том же году был 

принята Великая Яса Чингисхана – «Свод постановлений», 

обнародованный Чингисханом при избрании его великим ханом. 

Так, с утверждением феодальных отношений в монгольском 

обществе и образованием государства в начале XIII в. начало 

действовать монгольское феодальное право на уровне обычно-

правовых норм. 

Великая Яса, появившаяся непосредственно в недрах кочевой 

жизни и  представлявшая собой сборник обычного права, должна 

была регулировать отношения между различными племенами, 

содействовать их объединению под единой властью. Яса имела 

огромное значение среди монголов, ей подчинялись 

беспрекословно. 

Первоначально монгольское государство было основано в 

долинах рек Керулена и Орхона, затем, вследствие объединения 

родственных племен и завоевания соседних стран, Монгольское 

государство превратилось в могучую империю не только в 

Центральной Азии, но и во всем мире. В 1207-1211 гг. были 

покорены народы Сибири и Восточного Туркестана. В 1215 году 
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был взят Пекин, а к 1217 году монголы завоевали большие 

территории Северного Китая. 

После вторжения в Китай в монгольской армии появилась 

китайская военная техника − стенобитные, камнеметные и 

огнеметные оружия.  

Чингисхан умело пользовался сведениями о положении 

страны, в которую предстояло направить войска. Сведения он 

получал от перебежчиков и от мусульманских купцов. 

Боевым победам монголов способствовало и то, что 

Чингисхан выдвигал на видные командные должности смелых и 

решительных людей, независимо от их этнического и социального 

происхождения.  

 

2. Завоевание монголами территории Казахстана и 

Средней Азии 

Завоевав  огромные территории северного Китая, земли 

енисейских кыргызов, бурят и других народов Сибири, Чингисхан 

ставил своей следующей задачей покорение Центральной Азии и 

Персии, Ближнего Востока и Закавказья, Восточной Европы. 

Путь лежал через кыпчакские земли и Семиречье. В это время 

в Семиречье правил найманский хан Кучлук. Ранее рода найманов, 

кереитов, меркитов вынуждены были покинуть монгольские земли 

в целях скрыться от Чингисхана.  

 В 1218 году монгольские войска под предводительством 

полководца Джэбэ вторглись в пределы владений найманского 

правителя Семиречья Кучлука (1211-1218 гг.). Без сопротивления 

была взята столица город Баласагун. Кучлук со своим родом бежал, 

но, по преданию, был застигнут и убит. 

Почему это стало возможным? Население Семиречья в итоге 

восьмилетнего владычества найманского предводителя Кучлука, 

его войн с Хорезмшахом Мухаммадом и карлукскими владетелями 

было разорено. Вызывали возмущение и гонения Кучлука на 

мусульман, в частности, запрет публичных богослужений 

(найманы, кереиты, меркиты являлись христианинами). Желая 

привлечь народ Семиречья на свою сторону, Чингисхан запретил 

грабежи и резню в крае, приказал проявить лояльность в 

отношении к населению любого вероисповедания. Поэтому 

монголы были встречены местным населением как освободители.  
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В Центральной Азии существовало сильное государство 

Хорезм. Весть о победах, одержанных Чингисханом в Китае, 

Южной Сибири и Семиречье, породила массу толков и тревогу у 

его правителей. Хорезмшах, желая проверить слухи и получить 

достоверные сведения об этом завоевателе, отправил в Монголию 

посольство. Чингисхан со своей стороны также направил в Хорезм 

ответное посольство. В итоге был подписан договор о мире и 

торговле (1218 г.). Эта была дипломатическая подготовка будущего 

военного похода. 

Поводом для вторжения во владения Хорезмшаха послужила 

так называемая «Отрарская катастрофа». В Центральную Азию был 

направлен торговый караван из Монголии. Всего в караване, 

состоявшем из 500 верблюдов, нагруженных золотом, серебром, 

шелком, мехами и другими ценностями, было 450 человек, включая 

и монголов-лазутчиков, по приказу Чингисхана присоединенных к 

купцам. Многолюдный караван в своем необычном составе прибыл 

в середине 1218 года в Отрар.  

Правитель Отрара, наместник Хорезмшаха Мухаммеда II − 

Гайир-хан отдал приказ истребить их, а товар разграбить. Удалось 

бежать только одному человеку из состава каравана, который и 

доставил весть об Отрарской резне Чингисхану. Точная причина 

этого поступка неизвестна. По одной версии, он заподозрил 

монгольских купцов в шпионаже, по другой – позарился на дорогие 

товары. Есть и другие версии. Например, что данная резня была 

спровоцирована самими монголами для того, чтобы иметь повод 

для нападения.  

Естественно, Чингисхан  возжелал отомстить за этот поступок 

и начал готовиться к войне. Был разработан конкретный план 

боевых действий, который основывался на чѐтких 

разведывательных сведениях. К началу войны Чингисхан собрал 

большое войско. Точная численность его неизвестна, в научной и 

учебной литературе встречается цифра 150 тысяч воинов.  

Выгодна была война и Хорезмшаху Мухаммеду II. Дело в том, 

что его положение в государстве было не очень прочным. Большим 

влиянием пользовались при дворе его мать (кипчачка) и еѐ 

родственники. Мухеммед II хотел небольшой победоносной войной 

против «диких степных варваров» укрепить свое положение. Но его  

государство оказалось «колоссом на глиняных ногах» и при первых 

ударах врага фактически рассыпалось.   
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В воспоминаниях нашествие монголов ассоциируется с 

приходом огромного количества воинов. По всей видимости, это 

связано с обычаем собирать кошар. Кошар – это десять пленных, 

которых должен был содержать каждый монгольский воин. 

Пленные были доведены до ужасного состояния и беспрекословно 

подчинялись своему хозяину. Таким образом, монгольское войско в 

количественном отношении возрастало в десять раз, что очень 

действовало на психологическое состояние осаждѐнных в городе 

людей.     

Поход начался в сентябре 1219 года. Судя по данным 

источников, Чингисхан вел свои войска через Семиречье. Целью 

главного удара был город Отрар. При подходе к Отрару 

предводитель монголов разделил свои силы: несколько туменов во 

главе с сыновьями Чагатаем и Угэдеем остались для осады Отрара. 

Другая часть во главе с Джучи отправилась вниз по Сыр-Дарье на 

города Дженд и Янгикент; третий отряд был назначен для 

покорения городов по верхнему течению Сыр-Дарьи. Сам 

Чингисхан и его младший сын Тулуй с главным силами пошли на 

Бухару. 

Монголы, бессильные перед высокими каменными стенами  и 

крепкими воротами города Отрар, окружили его, уничтожив 

системы подачи воды. Правитель Отрара Гайир-хан,  знавший,  что 

ему не ждать пощады от монголов, защищался отчаянно, до 

последней возможности. Под его началом было 80 тысяч воинов 

(по другим данным 20 тысяч). Героическая оборона Отрара длилась 

пять месяцев (с сентября 1219 по февраль 1220 годов). В конце 

концов, использовав предательство некоторых военачальников, 

монголам удалось ворваться в город и разграбить его. 

 Гайир-хан по приказу Чингисхана, был захвачен живым и ему 

залили глаза и рот расплавленным серебром в наказание за его 

«безобразное деяние и мерзкий поступок».  

Важным письменным источником политической и социально-

экономической истории стран Востока в XIII – начале XIV вв.  

является «Сборник летописей» («Тарих-и Рашиди») иранского 

ученого-энциклопедиста, историка и государственного деятеля 

Рашид-ад-Дина (1247-1318 гг.), описавшего по воспоминаниям 

очевидцев захват города Отрар. 
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Старший сын Чингисхана, Джучи, выделенный для покорения 

городов по нижнему течению Сыр-Дарьи, прежде всего, подошел к 

Сыгнаку. Монголы семь дней  непрерывно осаждали город, 

наконец, взяли его приступом, и, «закрыв врата пощады и 

милосердия», перебили все население. На дальнейшем пути 

монголы взяли Узгенд и Барчылыгкент, население которых не 

оказало сильного сопротивления, и потому всеобщей резни не 

было.  

Завоевывая город за городом, монголы в 1221 году захватили 

Хорезм. В это тяжѐлое время Хорезмшах Мухаммед II фактически 

бросил своѐ государство. С немногочисленной свитой он 

отправился за подкреплением в Афганистан. Чингисхан послал за 

ним в погоню два тумена, но они так и не разыскали следов 

Хорезмшаха. По одной из версий, он умер на острове в Каспийском 

море.  

Наиболее подходящей фигурой для того, чтобы возглавить 

государство, был один из сыновей Мухеммеда II - Джелал-ад-Дин, 

но ему не хотели подчиняться кипчаки, предлагая на престол его 

малолетнего брата Озлака. Джелал-ад-Дин покинул столицу, но 

вскоре еѐ покинул и Озлак. Государство осталось без руководителя. 

Джелал-ад-Дину удалось собрать войско и в ноябре 1221 года 

дать сражение Чингисхану, но он потерпел поражение и с 

остатками войска ушѐл в Закавказье, где организовал своѐ 

государство. На этом организованное сопротивление монгольскому 

нашествию  фактически закончилось.  

  Часть монгольских войск, посланная на поиски Хорезмшаха 

Мухаммеда II, отправилась дальше на запад и прошлась огнѐм и 

мечѐм по Закавказью. Здесь к монголам примкнули тюркские 

племена, проживавшие на территории Закавказья. Следует 

отметить, что монголы очень удачно разыгрывали карту единства 

тюркского и монгольского народов – народов, «проживающих в 

войлочных юртах». Особенно когда это было им выгодно, но в 

действительности тюрков использовали в самых трудных и 

опасных делах в качестве «пушечного мяса».  

После этого с помощью хитрости они перевалили Кавказский 

хребет, где встретились с племенами половцев и аланов. Монголам 

удалось стравить эти племена между собой. Половцы одержали 

победу, но когда после тяжѐлых боѐв они возвращались домой, 

монголы напали на них и разгромили. Остатки половцев 



 53 

обратились за помощью к русским князьям. Произошедшая 31 мая 

1223 года битва русско-половецких войск с монголами показала 

полное отсутствие единства среди русских князей. Русско-

половецкие войска были разгромлены. Но потом монголы в свою 

очередь потерпели поражение от войск Волжской Булгарии и ушли 

в степи Казахстана. 

Монгольские войска под предводительством Чингисхана 

завершили свой 5-летний поход (1219-1224 гг.), присоединив к 

своему государству огромные территории.  

В целом, как и любая война, монгольское нашествие было 

величайшим бедствием для Казахстана, равно как и для других 

завоеванных стран. Покорение монголами отрицательно сказалось 

на состоянии осѐдлого и кочевого хозяйства. Монгольские  

завоевания сопровождались массовым истреблением людей, 

разрушением производительных сил. Были разрушены города и 

селения, дворцы и мечети, уничтожены оросительные системы, 

заброшены обработанные поля. Тысячи мастеров-ремесленников 

были угнаны в рабство. 

 

3. Создание системы улусов на территории Казахстана 

Территория Казахстана вошла в состав трех монгольских 

улусов. В монгольских диалектах это слово имеет несколько 

значений, из которых наиболее распространенные: 1) улус − 

племенная группа, принадлежащая к одному родовому корню; 2) 

наследственное владение одного из членов господствующей 

династии, территория и ее население. Иногда улус разрастался в 

крупное кочевое государство, обычно путем насильственного 

присоединения соседних народов.  

Каждым улусом управлял старший сын Чингисхана, который 

непосредственно подчинялся Великому монгольскому хану. 

Улус Джучи включал в себя : бо́льшую (степную) часть 

Казахстана, (к западу от Иртыша, северную часть Семиречья, весь 

Восточный Дешт-и Кыпчак до Нижнего Поволжья включительно).  

Улус Чагатая - Южный и Юго-Восточный Казахстан, 

Восточный Туркестан и Мавераннахр.  

Улус Угэдея - северо-восточную часть Казахстана 

(Тарбагатайские горы) и Западную Монголию. 

Младший сын Тулуй по монгольским обычаям должен был 

остаться дома и не претендовал на политическую власть.  
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Монголов было мало, по сравнению с захваченными 

народами. Это видно хотя бы по тому, сколько монгольского 

населения выделил Чингисхан своим сыновьям. Так, Джучи он 

выделил 9000 юрт, Чагатаю – 8000 юрт, а Угэдею и Тулую по 5000.  

С этого времени и до конца ханской власти (20-е гг. XIX века) 

на территории Казахстана ханы могли избираться только из числа 

потомков Чингисхана (Чингизиды), которые обеспечивались 

султанским титулом. Сословие, к которому относились Чинигизды,  

называлось «Ак суек» (Белая кость).  Все остальное население 

являлось «Кара суек» (Черной костью). Система занятия ханской 

должности, созданная Чингисханом, заключалась в том, что ханом 

становился не старший или младший, а достойнейший.   

Семиречье стало центром, где сходились границы трех 

наиболее крупных монгольских улусов. Оно оказалось политически 

разорванным между ними: к Улусу Джучи отошла северная часть, 

южная часть вошла в состав Улуса Чагатая, а северо-восточная 

окраина составила часть Улуса Угэдэя. Здесь же находились 

главные ставки улусных ханов. 

В 1227 году Чингисхан умер. В этом же году умер и его сын 

Джучи. Ханом Монгольской империи стал Угэдей. После смерти 

последнего (1242 год) в 1251 году его улус был ликвидирован, 

земли были розданы потомкам Тулуя. 

В Чагатайском улусе шли бесконечные войны за власть из 

числа Чингизидов, сопровождавшиеся экономической разрухой в 

Семиречье. Многие города домонгольского времени  практически 

исчезли с карты. Уже в 50-е годы XIII века наследники разделили 

улус Чагатая на два улуса - восточный – Могулистан (территория 

Семиречья) и западный (юг Казахстана и Мавераннахр). 

Централизованная власть монголов объединила прежде 

неорганизованные племена. Нормы кочевой жизни стал 

регулировать «Яса» Чингисхана  свод обычного права, 

приспособленный к новым условиям. 

 

4. Золотая Орда 

Сын Джучи Батый унаследовал улус отца. В это же время, по-

видимому, произошло разделение улуса на три части – кроме 

самого Батыя, часть земель получили его братья: Орда Еджен и 

Шейбан.  
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В 30-е годы XIII века монголами был задуман большой поход 

на запад. Решение это было принято на Великом курултае в 1235 

году. Возглавляли этот поход внуки Чингисхана.  

Поход начался в 1236 году и закончился разгромом Волжской 

Булгарии. На следующий год монгольские войска обрушились на 

русские земли. На Руси не было единства. Каждый князь стремился 

нажиться на горе другого. Так, пока князь Владимиро-Суздальский 

Юрий Всеволодович боролся с захватчиками (он погиб на реке 

Сить) его сосед – Юрий Галицкий напал на его земли и захватил 

Киев.  

Пройдя по северо-восточной Руси, монголы вернулись в степь 

и в 1240 году предприняли новые походы – на запад. Во время этих 

походов на первое место среди руководителей поднялся Бату. 

Фактически он возглавил поход. Пройдя юго-западную Русь, 

монголы устремились в Европу. Они прошли Польшу и Венгрию, 

дошли до Адриатического моря. Но затем резко повернули назад, и 

ушли в приволжские степи.  

Существует несколько версий, объясняющих причину этого 

действия. По одной версии, монголы просто устали, по другой 

опасались поднимающегося в это время Александра Невского, по-

третьей – причиной послужила смерть Угэдея.      

Как бы то ни было, в 1242 году Батый (1208-1255), 

обосновался в низовьях Волги (Итиля) и образовал там 

самостоятельный улус. Он не стал претендовать на роль Великого 

хана, а помог своему брату Мункэ занять этот пост. Сам Батый 

основал новое монгольское государство, которое получило позднее 

название «Золотая Орда». В его состав, помимо обширных земель 

на западе,  вошел и улус Джучи. В состав Золотой Орды входили: 

Западная Сибирь, Северный Хорезм, Волжская Булгария, Северный 

Кавказ, Крым, Дешт-и-Кипчак (Кипчакская степь от Иртыша до 

Дуная). 

Столицей его стал город Сарай-Бату (близ Астрахани), 

позднее выше по течению (близ Волгограда) была основана новая 

столица  город Сарай-Берке. Это были не города в понятии 

европейцев, а скорее оборудованные зимовки. Хотя в позднее 

время в столицах оставались жители и на лето.   

Золотая Орда  полиэтническое государство. Оно включало в 

себя множество различных племен и народностей. Основную массу 

составляли тюркские племена, главным образом кыпчаки. Монголы 
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составляли в Орде меньшинство. Население занималось и 

земледелием и кочевым скотоводством.   

Государственное устройство Золотой Орды соответствовало 

традициям империи Чингисхана. Государство считалось 

собственностью ханского рода Джучидов. Для решения важных дел 

созывался курултай  общее собрание знати. Наиболее важные 

должности занимали члены правящей династии, царевичи (огланы), 

владевшие уделами в Золотой Орде и стоявшие во главе войска. 

Армией и дипломатией ведал беклербек. Во главе дивана 

(центрального органа исполнительной власти) стоял везир. Для 

сбора налогов назначались даруги и баскаки. Военачальники  

нойоны, беки, бахадуры  являлись темниками, тысячниками, 

сотниками. 

После смерти Батыя ханом стал Берке (1255-1266). После него 

правил Менгу-Тимур (1266-1280). Наиболее известные ханы 

Золотой орды – Узбек хан (1312-1342) и Джанибек (1342-1357). На 

период правления этих ханов приходится наивысший расцвет 

Золотой орды. Власть централизовалась. Узбек-хан объявил ислам 

государственной религией Золотой Орды (1312). Степная тюрко-

монгольская культура начала исламизироваться.  

Но затем постоянные внутренние усобицы, войны с соседними 

государствами привели к кризису. Золотую Орду начали ослаблять 

центробежные силы. С 1357 по 1380 годы на троне сменилось два с 

половиной десятка ханов. В Золотой Орде наступило так 

называемое «Смутное время».  

Фактическим правителями в Золотой Орде стали сильные 

военачальники, которые садили на престол угодных им ханов. 

Такой правитель − темник Мамай для усиления своего авторитета 

предпринял поход против Руси, но был разбит 8 сентября 1380 года 

на Куликовом поле. 

Поражением воспользовался джучид Тохтамыш-хан, 

захвативший власть в Золотой Орде. Он совершил более удачный, 

чем Мамай, поход на Русь. Ему удалось сжечь Москву и принудить 

московских князей к покорности. Однако он начал вести войну со 

среднеазиатским правителем эмиром Тимуром (Тамерланом). 

Произошло несколько кровопролитных сражений, в которых 

Тохтамыш потерпел поражение. В 1395 году Тимур в результате 

очередного похода против Золотой Орды разорил столицу Сарай-

Берке. Началась и внутренняя борьба. Против Тохтамыша 
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выступил авторитетный военачальник Едиге. Не помогла 

Тохтамышу и помощь литовского князя. В конечном итоге 

Тохтамыш был разгромлен и убит.   

От этих ударов Золотая орда уже не смогла оправиться и 

распалась на несколько ханств: Ногайскую орду (начало XV века), 

Казанское (1438 год), Крымское (1443 год), Астраханское (1459 

год), Сибирское (конец XV века) и другие.  
 

Литература для дополнительного ознакомления и повторения 

1. Осколков В.С., Осколкова И.Л. История Казахстана: 

справочник. – Астана: Фолиант, 2008. (Таблица № 4). 

2. Осколков В.С. Осколкова И.Л. Проверь себя: знаешь ли ты 

историю Казахстана? Сборник тестов со справочной информацией. 

– Алматы: Sansam, 2008. (тесты № 81-82, 90-91, 95 -98).   

 

Лекция №   7  Образование на территории Казахстана 

независимых государственных объединений в XIII-XV веках 

1. Ак-Орда 

2. Тимур и его завоевания 

3. Моголистан 

4. Ханство Абу-л-хаира 

5. Ногайская Орда 

 

1. Ак-Орда 

Послемонгольский период (XIV-XV вв.) характеризуются 

объединением кочевого и оседлого населения огромной территории 

Восточного Дешт-и Кыпчака, Семиречья и Южного Казахстана 

(Туркестан).  

На территории Восточного Дешт-и Кыпчака в XIII - начале 

XV веков существовало государство Ак-Орда (Белая Орда), 

первоначально в составе Золотой Орды. Восточную ее часть 

получил сын Джучи − Орда Еджен. Территория Ак-Орды во 2-й 

половине XIV в. формировалась постепенно, по мере ослабления 

зависимости от Золотой Орды. В Улус Орда Еджена первоначально 

входили земли северо-восточной части Семиречья, Прииртышья, 

степи до южных гор. В междуречье Урала (Яика), Тобола, в 

приаральских степях и низовьях Сырдарьи находился Улус еще 

одного сына Джучи  Шайбана.  
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В XIV в. власть правителей из рода Орда Еджена 

распространилась и на улус Шайбана, т.е. фактически на всю 

территорию современного Казахстана (кроме территории южного 

Семиречья,  входившего в государство Чагатаидов). Политический 

центр Ак-Орды переместился на юг и столицей ее стал город 

Сыгнак. 

В послемонгольский период Ак-Орда становится 

самостоятельным государством. Во главе стоял хан из рода Орда 

Еджена.  

Историю  Ак-Орды можно разделить на три этапа: 

1) длительная борьба за освобождение территорий Восточного 

Дешт-и Кыпчака из под власти Золотой Орды; 

2) вмешательство акордынских ханов в дела Золотой Орды; 

3) борьба против агрессии правителя Мавераннахра эмира 

Тимура и его потомков. 

Окончательную независимость Ак-Орда достигла к середине 

XIV века в годы правления ханов Ерзена и Мубарак-ходжи. 

Значительно Ак-Орда укрепилась при хане Урусе в 1360-1370-х гг. 

Он не только укрепил свою власть в степной зоне, но и значительно 

расширил свои владения. Не подчинявшихся ему степных 

правителей он казнил. Став ханом Ак Орды (точная дата 

неизвестна, указывают 1361 год, чаще упоминают - 1368 год – 

когда Урус выпустил в Сыгнаке свою монету), Урус проводил 

жѐсткую централизованную политику. Так он казнил не 

подчинившегося ему владетеля Мангышлака  Туй-ходжа-оглана.  

Урус предъявил свои претензии и на трон Золотой Орды и 

начал успешные военные действия. Но в это время против него 

выступил владетель Средней Азии Тимур. Причѐм он действовал 

не сам, а использовал авторитет сына Туй-ходжа-оглана чингизида 

Тохтамыша. Он несколько раз предоставлял Тохтамышу войска, но 

тот не добился успеха, хотя и вынудил Урус хана своими 

действиями отказаться от похода на Сарай. По различным 

причинам решающего сражения так и не произошло.  

После смерти Урус хана (точной даты нет – указывают от 

1377 до 1379 годов), на престоле Ак Орды не осталось достойных 

наследников и власть захватил Тохтамыш.    

В результате захвата власти Тохтамышем и ослабления рода 

Орда Еджена происходит усиление рода Шейбанидов. После 

поражения Тохтамыша и фактическом распаде Золотой Орды, 
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власть в Ак Орде захватил шейбанид Абулхаир и образовал  

государственное объединение.   

 

2. Тимур и его завоевания  

Тимур - сын барласского бека, эмира Тарагая родился в 1336 г. 

С детства занимался военным делом. Еще юношей собрал отряд 

сверстников и совершал набеги на соседние земли и грабил 

караваны.  

Выдвинулся при правлении могольского хана Тоглук-Тимура, 

который в 1360-1361 гг. совершил поход в Мавераннахр. Тимур 

перешел на его сторону и в 25 лет был назначен владетелем тумена 

своего дяди, бежавшего от Тоглук-Тимура. Однако после смерти 

Тоглука отказался подчиняться его сыну и стал править 

самостоятельно.  

В это же время происходит его сближение с внуком Казан-

хана Хусейном. Они не только стали побратимами, но и Тимур 

женился на сестре Хусейна. Данный союз они использовали для 

грабительских набегов. В одном из них Тимур получил тяжелое 

ранение, в результате которого правая рука у него почти высохла, а 

на правую ногу он хромал всю оставшуюся жизнь, за что его и 

прозвали Тимурленг - Тимур-хромец (по европейски звучит как 

Тамерлан). 

Сын Тоглук-Тимура − Ильяс-ходжа решил наказать 

непокорных и в 1365 г. с большим войском двинулся в 

Мавераннахр. Хусейн и Тимур дали бой, но в результате 

несогласованности действий потерпели поражение и ушли, оставив 

дорогу на Самарканд открытой. В Самарканде в это время не было 

крупных войск. Отсутствовали стены, а укрепления цитадели еще 

не были полностью восстановлены. Однако в Самарканде 

находилась большая группа сарбадаров.  

Движение сарбадаров («висельников») возникло в первой 

половине XIV в. как протест против притеснения монголами и 

местными чиновниками. Основную массу сарбадаров составляли 

простые люди. Сарбадары имели много сторонников среди 

городского населения. 

В Самарканде сарбадары объединили население. Руководил 

обороной Мавлоно-Зода и два его помощника. Он установил 

жесткую дисциплину, собрал все оружие и разработал план 

военных действий. Забаррикадировали все улицы, кроме 
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центральной,  и посадили на крыши домов лучников. Ильяс-ходжа 

ввел свои войска, но потерял от 1 до 2 тыс. человек и отступил. 

Начавшуюся осаду сорвала эпидемия в стане монголов, в 

результате которой пало большинство лошадей. 

В следующем 1366 году Хусейн и Тимур вернулись в 

Самарканд. Хитростью захватив руководителей, Хусейн казнил 

двоих, но Тимур выпросил пощаду для Мавлоно-Зода. А когда 

Хусейн наложил контрибуцию на город, то Тимур внес в счет 

контрибуции имевшиеся у него деньги и драгоценности. Вскоре 

отношения между Хусейном и Тимуром начали портиться. Хусейн 

был убит союзником Тимура эмиром Кай-Хосрофом.  

После смерти Хусейна Тимур поставил подставного хана - 

чингизида Суюргатмыша. Но правил фактически сам. В 1370 году 

он переехал в Самарканд и стал укреплять гор. Он искал союзников 

в среде городского населения, привлекал на свою сторону мелких 

феодалов. Простые люди устали от междоусобиц и мечтали о 

твердой власти.  

Тимур легко подчинил себе земли между Амударьей и 

Сырдарьей. Затем он начал наступления на земли династии Суфи, 

которая стремилась объединить Северный и Южный Хорезм.  

Тимур решил оказать помощь сыну правителя Мангышлака 

Туй-ходжи-оглана Тохтамышу. Однако он не оправдал надежд 

Тимура и пошел по стопам Урус-хана. Тохтамыш  искал случая для 

столкновения с Тимуром. Случай представился в 1387-1388 гг. - 

воспользовавшись отсутствием Тимура, он напал на Мавераннахр. 

Его поддержал поднявший восстание Сулейман Суфи. В ответ 

Тимур предпринял в 1388 г. поход на Ургенч, полностью 

уничтожил династию Суфи, а город разграбил и разрушил. Всех 

жителей переселил в Самарканд. Только в 1391 г. на месте Ургенча 

был восстановлен один квартал.  

Затем он предпринял три больших походов против 

Тохтамыша (1389, 1391, 1394-95). Тохтамыш потерпел поражение. 

Пострадали так же и города Ходжи Тархан (Астрахань), Азак 

(Азов) и Кофа (Крым). В результате они потеряли значение как 

торговые пункты между Европой и Азией, что привело к 

повышению значения Сирии. 

Если походы против Золотой Орды можно оправдать 

интересами объединения Средней Азии в одно сильное 
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государство, то походы Тимура в Индию, Закавказье и Иран носили 

явно грабительский характер.  

Тимур в 1381 г. совершил поход на Герат и, хотя жители не 

оказали сопротивления, на город была наложена огромная 

контрибуция, а знатные жители были переселены в гор. Кеш. 

Укрепления города были срыты, а знаменитые железные ворота 

города были увезены.  

После этого Тимур совершил еще три похода: «трехлетний» 

(1385-1387 гг.) по территории Ирана, Азербайджана, Армении, 

Грузии и Хорезма; «пятилетний» (1392-1396 гг.) против 

Тохтамыша и в Индию, и «семилетний»  (1399-1404 гг.) против 

Ирана, Грузии, Турции и Сирии. Население Закавказья вспоминает 

Тимура как самого жестокого завоевателя. 

В 1387 г. был захвачен город Исфахан и на жителей была 

наложена огромная контрибуция. В ответ было поднято восстание. 

Тогда был отдан приказ каждому воину принести определенное 

количество голов или по 20 кебекских динаров за каждую голову. 

Резня была такой ужасной, что даже тимуровские воины за свои 

деньги выкупали жизнь некоторых мусульман. Всего было собрано 

70 тыс. голов и из них, в назидание другим, были выложены 

огромные башни. Кроме того, из 2 тыс. живых людей, 

переложенных битым кирпичом и глиной, была построена башня. 

После взятия города Сивоса, 4 тыс. человек были закопаны заживо.  

Во время индийского похода (1398-1399) Тамерлан разбил 

султана Насреддина Дехлийского и захватил Дехли (Дели). Там он 

приказал перебить 100 тыс. пленных, так как заподозрил их в 

организации восстания. 

В 1400 году Тимур вступил в борьбу с турецким султаном 

Баязетом. В решающем сражении при Анкаре (1402 г.) Баязет был 

разбит и захвачен в плен. После этого Тимур с особой 

тщательностью стал готовиться к походу на Китай. Он собрал 200 

тыс. войско. Поход начался в конце 1404 г. На зимовку он 

остановился в городе Отрар. Зима выдалась очень суровой, Тимур 

простудился и 18 февраля 1405 г. умер.  

У всех походов Тимура, как уже отмечалось выше, были 

разные цели. Одни предпринимались для объединения 

Центральной Азии в одно государство, другие для разрушения 

южных и северных путей торговли между Европой и Азией и 
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повышения значения торговли через Центральную Азию, третьи 

для разграбления соседей и увеличения богатства.       

Огромным государством Тимур управлял через своих сыновей 

и внуков, а так же через вассалов. Многие земли он возвращал 

бывшим владельцам в качестве платы за службу. Тех, кто не 

выполнял его приказов, жестоко наказывал. Так в 1375 г. он казнил 

главу племени жалаиров, а само племя расселили по разным 

округам. За то, что его сын Омар-Шейх Пирмухаммед не выступил 

в поход по его приказу, он (правда, на время) отобрал у него его 

владения - город Фарс. 

При нем сложилась налоговая система, которая 

просуществовала затем значительное время. Это: поземельный 

налог (мал или харадж). 

Кроме того, им использовались элементы монгольской Ясы о 

запрещении перехода воинов и крестьян с одного места на другое. 

В ремесленном труде он применял «карханы» - большие 

мастерские (до 1 тыс. человек) с работниками-рабами. Фактически 

это были прообразы мануфактур. 

В военном деле Тимур сохранил систему Чингизсхана, 

основанную на ополчении, строившемся по десятичной системе. 

Однако в туменах теперь было меньше 10 тыс., а вместо сотен 

появились подразделения, в которых было больше 100 человек. 

Большую роль в ополчении играло оседлое население, которое 

составляло пехоту и обслугу камнеметных, стенобитных и других 

машин. Тимур широко, на сколько позволяла техника того времени, 

применял огнестрельное оружие. 

Готовясь к походу, каждый воин должен был взять с собой 

провианта на 1 год, лук с 30 стрелами, колчан, получье и щит. У 

каждых двух всадников должна была быть третья запасная лошадь. 

На 10 человек должно быть: 1 палатка, 2 заступа, 1 мотыга и т.п. 

Определялось даже количество иголок и веревок. 

Тимур не был чингизидом и носил титул «курагана» - зятя 

чингизида, что не давало ему право занимать ханский престол. По 

этой причине он держал при себе двух подставных ханов - сначала 

это был Суюргатмыш (1370-1388), а затем Султан-Махмуд-хан 

(1388-1402). После смерти последнего он больше не предпринимал 

попыток посадить хана, а правил непосредственно сам.  

Огромное значение он придавал строительству Самарканда. 

Примечательно, что вокруг Самарканда были построены 
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небольшие селения с названиями - Каир, Дамаск, Багдад и т.д. До 

нас дошли постройки - мечеть Биби-ханум, усыпальница Гур-Эмир, 

в которой был похоронен сам Тимур и его родственники. 

Тимур был очень противоречивой фигурой. С одной стороны, 

он строил прекрасные города, издавал мудрые законы, 

способствовал развитию науки и искусства, а с другой мы видим 

неоправданные зверства.    

После смерти Тимура начался период смут, связанный с 

борьбой наследников − Тимуридов − за власть. 

 

3. Моголистан (1348-1514) 

Юго-Восточный Казахстан в середине XIV – начале XVI вв. 

входил в состав государства Моголистан, которое образовалось в 

результате распада государства Чагатаидов. Территория его  

северо-восток Средней Азии, Иссык-Кульская котловина, 

Семиречье и Восточный Туркестан. В него вошли многочисленные 

рода, среди которых дулат, канглы, усуни. 

Мухаммед Хайдар Дуглат в своем произведении «Тарих-и 

Рашиди» (XVI в.) писал, что на огромных просторах Моголистана 

после монгольского нашествия не осталось ни одного сколько-

нибудь значительного города или селения. Все сведения о ранее 

существовавших городах в его время можно было получить только 

из книг или преданий. 

Первый хан нового государства  Чагатаид  Тоглук-Тимур 

(1347-1362), основатель династии правителей Моголистана. На 

перстол он вошѐл при помощи эмира Палачи. Он провѐл ряд 

реформ по укреплению центральной власти. При хане действоал 

совет знати.  

Но уже при правлении его сына Ильяс-Ходже (1362-1380) 

начался период раздробленности. Кроме того, Ильяс-Ходже 

пришлось вести борьбу  против агрессии Тимура (совместно с Ак-

Ордой). Тимур совершил более десяти походов в Моголистан. В 

результате изнурительной борьбы с агрессией Тимура Моголистан 

распался на уделы. Хан Моголистана Кызыр-кожа (1380-1399) был 

вынужден признать себя вассалом Тимура. 

После смерти Тимура в его государстве начались усобицы. 

Этим воспользовались правители Моголистана. Во время 

правления Мухаммед-хана (1408-1416) Моголистан стал 

независимым от Тимуридов, на время утихли усобицы и распри. 
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Удалсоь вернуть ранее утраченные земли в районах Чу и Таласа. В 

целях укрепления центральной власти Мухаммед-хан упорно 

насаждал ислам. 

Восточные части Моголистана стали чаще подвергаться 

нападениям ойратов (так назывались племена Западной Монголии, 

в поздних источниках они получили названия калмыков или 

калмаков). Правитель Моголистана Вайс-хан (1418-1428) вынужден 

был неоднократно сражаться с ними. После его правления стали 

заметны признаки упадка Моголистана. В междоусобной борьбе 

верх одержала группировка знати, поддержавшая сына Вайс-хана  

Есен-Бугой (1433-1462). В конце 1450-х гг. в Семиречье откочевала 

из Восточного Дешт-и Кыпчака часть казахов во главе с султанами 

Джанибеком и Гиреем, и Есен-буга предоставил им земли. 

В результате междоусобиц и постоянных войн за владения, 

ханы раздробили Моголистан на множество уделов. В конечном 

итоге Моголистан как единое государственное объединение в 

первой половине XVI века прекратил своѐ существование, а 

отдельные уделы постепенно перешли в состав Казахского ханства.  

 

4. Ханство Абу-л-хаира (1428-1468)  
В 1420-х гг. на степных просторах Казахстана в результате 

распада Ак-Орды и усобиц потомков Джучи образовалось ханство 

Шейбанида Абу-л-хаир-хана. Абу-л-хаиру удалось создать 

самостоятельное государство и удерживать власть в течение 40 лет 

на обширной территории от Урала до Балхаша, от низовьев 

Сырдарьи и Арала до Тобола и Иртыша.  

Сложный этнический состав населения (в основном тюркские 

племена: кыпчаки, найманы, карлуки, конграты, канглы, уйсуни и 

др.). Позднее многие их этих групп стали называться как племена 

казахского Среднего жуза. В конце XIV – 1-й половине XV вв. они 

были известны также под общим названием «узбеки», а ханство 

Абу-л-хаира имело и другие названия  Государство кочевых 

узбеков или Узбекское ханство. 

Государство не было централизованным и подразделялось на 

несколько улусов, во главе которых стояли Чингизиды разных 

линий. Весь период правления Абу-л-хаира заполнен усобицами и 

войнами. Власть в своих руках он мог удержать только сильной 

рукой, подавляя любое неповиновение.  
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Абу-л-хаир вѐл довольно удачные внешние войны. Так, он на 

короткое время захватил территорию бывшего Хорезма, отобрал у 

Тимуридов города Сыгнак, Сузак, Узгенд. Сыгнак стал столицей 

ханства. Позднее он продолжал грабительские набеги на Самарканд 

и Бухару.  

В конце 1450-х годов от Абу-л-хаира откочевала часть племен 

во главе с султанами Джанибеком и Гиреем в западный 

Моголистан, против которых Абу-л-хаир предпринял поход в 1468 

г. В пути Абулхаир умер. 

После смерти Абу-л-хаира ханство распалось вследствие 

постоянных династийных распрей, недовольства рядовых 

кочевником гнетом. Кроме того, усилевшееся Казахское ханство 

начало движение на территорию государства Кочевых Узбеков. В 

результате часть кочевых узбеков, во главе с внуком Абу-л-хаира 

Мухеммед Шейбаном в 1499 году ушла Мавераннахр. Захватив в 

1500 году Бухару, они основали там новое государство и династию, 

которая правила до 1599 года. Захваченные народы приняли имя 

победителей и стали впредь называться «узбеками».  

Интересно, что шейбаниды изгнали из Ферганы в 1504 году 

правителя Бабура (1483-1530), который вынужден был уйти в 

Афганистан, а затем захватил Индию и основал там династию 

Великих Моголов (1526), которая просуществовала до 1858 года.  

Оставшиеся на территории Казахстана племена постепенно 

отошли под власть казахских ханов. 

 

5. Ногайская орда (конец XIV в. – XVI в.)  

 Возникла в ходе распада Золотой Орды, была одним из 

крупных государственных объединений. Первоначально это 

объединение племен между Уралом (Яиком)  и Волгой (Итилем) 

называлось «Мангытским юртом», по названию одного из наиболее 

крупных его племен − мангытов.  

Основателем считается видный военачальник Едиге. В 

результате войны с Тохтамышем он создал независимое 

государственное объединение, и оно получило название по имени 

его отца, крупного деятеля Золотой Орды. Окончательную 

независимость Ногайская орда получила в середине XV века при 

правлении сына Едиге - Нур ад-дина.  

Следует отметить, что Едиге (и его потомки) не были 

чингизидами и не могли занимать хансткий трон, но без его 
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согласия (как и позже без согласия его потомков) не назначался ни 

один хан.  

На территории Ногайской орды был только один город – 

Сарайчик (на реке Яик), который к этому времени потерял занчение 

торгового и административного цетра. Население в основном 

занималось кочевым скотоводством.  

Границы государства менялись. После присоединения 

Казанского и Астраханского ханств к России, а также в результате 

междоусобиц среди ногайской знати, Ногайская Орда распалась на 

несколько самостоятельных орд. В XVI веке в результате миграции 

на правый (западный) берег Волги образовалась Орда Малых 

Ногаев. Управлял ими султан. На оставшихся Старших ногаев в 

середине XVI века обрушились невзгоды – междоусобные войны, 

засухи, чума, нашествие калмыков, которые в начале XVII века и 

заняли территрию Ногайской орды. Остатки ногаев откачевали на 

Северный Кавказ.    

  
Литература для дополнительного ознакомления и повторения 

1. Осколков В.С., Осколкова И.Л. История Казахстана: 

справочник. – Астана: Фолиант, 2008. (Таблица №  5). 

2. Осколков В.С. Осколкова И.Л. Проверь себя: знаешь ли ты 

историю Казахстана? Сборник тестов со справочной информацией. 

– Алматы: Sansam, 2008. (тесты № 103 – 105, 108-114).   

 

Лекция №  8 Казахское ханство 

1. Возникновение Казахского ханства 

2. Политическое развитие Казахского ханства в XV – 

начале XVIII вв. 

3. Социально-экономическое развитие Казахского ханства 

4. Этногенез казахского народа 

5. Законы хана Тауке − «Жеты-Жаргы» 

6. Культура Казахского ханства 

 

1. Возникновение Казахского ханства 

Образование государств Ак-Орды, Ханства Абулхаира, 

Моголистана, Ногайской Орды явилось значительным этапом в 

развитии государственности казахской народности и других 

народностей, формировавшихся на территории этих государств. 

Происходило активное общение этнических групп, близких по 
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языку, материальной и духовной культуре. Эти государства имели 

много общего в государственной системе: улусная организация 

кочевого населения, структуры правящей (ханской) власти, 

комплектование вооруженных сил, налоговая система. Эти формы 

достались в наследство от монгольского времени. 

Однако то, что отдельные части формировавшейся казахской 

народности входили в несколько государств, а также беспрерывные 

войны и междоусобицы Джучидов и феодальной верхушки родов и 

племен, тормозили процесс консолидации народности. Необходимо 

было преодолеть политическую разобщенность этнически близких 

групп, объединив в единое государство казахские племена и роды. 

Конкретный ход образования Казахского ханства связан с 

внутриполитическим состоянием двух государств  Ханства Абу-л-

хаира и Моголистана, в которых усиливалось экономическое 

могущество кочевой знати. Значительная часть населения 

сплотилась вокруг султанов Гирея и Джанибека еще в 1440-1450-х 

годов.  В  руках султанов находились городские центры и крепости 

в предгорьях Каратау и на Сырдарье: Сузак, Сыгнак, Сауран и др.  

Поддерживавшие Джанибека и Гирея кочевые роды не имели 

возможности совершать традиционные перекочевки в степные 

районы Казахстана, занятые поддаными кочевниками Абу-л-хаира, 

которые, в свою очередь, были лишены возможности кочевать в 

район Сырдарьи. Враждебные отношения кочевой знати 

обострились после занятия Абу-л-хаиром в 1440-х гг. Сузака, 

Сыгнака и других городов, что привело к нарушению 

традиционных связей. 

Действия Абу-л-хаира имели агрессивно вооруженный 

характер, что требовало неисчислимых людских и материальных 

затрат и потерь. Незатухавшие усобицы и войны тяжело 

отражались на положении народа. Возмущение народных масс 

вылилось в характерное для средневекового общества форму 

сопротивления  откочевку из-под власти своего правителя. 

Начиная с конца 50-х гг. XV века в течение десяти лет произошла 

одна из таких откочевок  массовая передвижка казахского 

населения из Восточного Дешт-и Кыпчака, оазисов Туркестана и 

предгорий Каратау в западную часть Семиречья, на территорию 

Моголистана. Джанибек и Гирей возглавили роды и племена, 

уходившие за пределы Ханства Абу-л-хаира. 
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Правитель Моголистана Есен-Буга вступил в союз с 

казахскими предводителями, предоставив им территории Западного 

Семиречья. Этим он надеялся с их помощью обеспечить 

безопасность границ Моголистана от территориальных претензий 

Абу-л-хаира, Тимуридов.  

Так было положено начало возникновения Казахского ханства 

(«казак» означает «вольный», «свободный», «отделившийся от 

чего-то»). Казахское ханство в первое время занимало территорию 

Западного Семиречья, долины рек Чу и Талас. 

После смерти Есен-Буги в 1462 г. в Моголистане наступило 

фактически полное безвластие. В этих условиях возникновение и 

упрочение Казахского ханства в Семиречье было вполне 

закономерным актом. 

Мухаммад Хайдар относит время образования Казахского 

ханства к 1465-1466 гг. 

 

2. Развитие Казахского ханства в XV – начале XVIII вв. 

В конце XV века Казахское ханство значительно укрепилось 

экономически и расширилось территориально. Сошло с 

исторической сцены в Восточном Дешт-и Кыпчаке Ханство Абу-л-

хаира (умер в 1468 г.), ушла в прошлое мощь Тимуридов. 

Моголистан фактически распался на несколько частей. 

Казахские ханы сразу же после смерти Абу-л-хаира вступили 

в борьбу за власть в степи и в южных районах.  Главными их 

противниками являлись Шейбаниды (потомки Абу-л-хаира). 

Основная борьба развернулась в Туркестане (экономическое и 

стратегическое значение этого региона было велико). Борьба 

растянулась на 3 десятилетия. В 1470-х годах произошло несколько 

крупных сражений (в основном за южные города). Одним из 

видных предводителей казахских войск в этот период был сын 

Гирея Бурундык (хан с 1480 года). Присоединение к Казахскому 

ханству части присырдарьинских оазисов способствовало успеху в 

дальнейшем объединении.  

Наибольшего могущества Казахское ханство достигло в 

первой четверти XVI века, особенно в годы правления сына 

Джанибека хана Касыма (1512-1521). Удачливый полководец, 

Касым-хан участвовал во многих сражениях. В 1513 году он 

захватил город Сайрам. Касым утвердил свое господство над 
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обширными степными просторами, упрочил власть в Семиречье. 

Границы Казахского ханства расширились до реки Урал (Яик). 

С именем Касым хана связывают образование жузовой 

системы и появление первых общеказахских законов («Светлый 

(или прямой) путь хана Касыма»). 

В 1520-х гг. после смерти Касыма междоусобицы Джучидов 

на время ослабили Казахское ханство. Были потеряны 

присырдарьинские города. Туркестан находился под властью 

Шейбанидов. 

Хан Хакк-Назар (1538-1580) боролся против ойратов и отстоял 

на время земли на востоке и юге Семиречья. Но к концу его  

правления сложились тяжелые внешнеполитические условия: 

борьба с сибирским ханом Кучумом, к границам казахских степей 

приблизилось Русское государство, в степи хлынули ногайцы, 

башкиры, сибирские татары, каракалпаки. Граница ханства 

постоянно менялась. 

В 1586 г. казахский хан Тевеккель (1584-1598) совершил 

захват ряда городов в Туркестане, пытался взять Ташкент. С 1586 

до 1594 гг. он пытался утвердить свое право на ханство в 

длительной борьбе с другими казахскими султанами. Наладив 

связи с Москвой через посла Российского государства Степанова, 

Тевеккель в 1598 г. предпринял новый поход в Центральную Азию, 

успешно завершил борьбу за присырдарьинские города. При осаде 

Бухары он был тяжело ранен, умер в Ташкенте. Тевеккель сам себя 

называл «Ханом казахов и калмыков». 

При хане Есиме  (1598 – 1628) было заключен мирный 

договор с Бухарой (1598 г.), по которому сырдарьинские города и 

город Ташкент были закреплены за Казахским ханством. 

Одним из выдающихся правителей Казахского ханства 

является хан Тауке (1680-1718). По его инициативе был создан свод 

обычного права казахов. Он старался сплотить расколотое 

казахское общество в единую централизованную систему. Однако 

этому помешала реальная угроза, пришедшая  с восточной стороны. 

 

3. Социально-экономическое развитие Казахского ханства 

В XV-XVII вв. общественные отношения у казахов были 

патриархально-феодальными. Более развитыми феодальные 

отношения были в экономически развитых земледельческих 

районах Южного Казахстана. В степных районах (кочевое и 
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полукочевое скотоводство) сохранялись патриархально-родовые и 

даже патриархально-общинные элементы. 

В позднее средневековье на формирование социально-

экономического устройства казахского общества ощутимо 

сказывались последствия упадка в Юго-Восточном Казахстане 

городской культуры и земледелия (в период монгольского 

господства). Усиление удельного веса кочевого скотоводческого 

хозяйства изменило общественные отношения в сторону 

патриархальности. Господствовала общинная форма 

землепользования. 

Скот находился в частной и семейной собственности. Скот – 

главное мерило богатства кочевников. Правящая аристократия, 

обладая огромными стадами (в несколько десятков, или даже сотен 

тысяч голов), присваивала себе право распоряжения пастбищами. 

Среди племен и родов различались более многочисленные, 

привилегированные, были и мелкие и бедные. 

Вся территория ханства принадлежала правящему роду 

Чингизидов. Верховным распорядителем земель был хан, 

разделявший их между султанами. 

В южных районах Казахстана сложились устойчивые формы 

феодального землевладения и земельной собственности: сойургал, 

икта, мильк, вакф и др.  

Сойургал (земельный надел)  распространенная форма 

господства кочевой знати над оседло-земледельческим населением. 

Город и его земледельческая округа были подчинены власти 

удельного правителя  владельца сойургала, которому эти владения 

были пожалованы на условиях военной или гражданской службы. 

Владелец этой земли собирал налоги в свою пользу с земледельцев, 

ремесленников и торговцев. 

Большую роль в сырдарьинских городах и оазисах играло 

мусульманское духовенство: шайх уль-ислам, садры, казии, шайхи, 

муллы и др. За поддержку правителям они получали земли, водные 

источники в вакф вместе с правом на налоги. Они также владели 

значительными участками обрабатываемых и пастбищных земель 

на правах частной собственности (мильк). 

В основе сословно-классового деления казахского общества  

лежало не столько имущественное положение, сколько социальное 

происхождение.  
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К высшему аристократическому сословию  ак суйек (белая 

кость)  относились Чингизиды: ханы, султаны, огланы и торе. 

Чингизиды не принадлежали ни к каким казахским родам и 

племенами. Каждый султан мог претендовать на ханский титул, на 

улус с определенным числом родов и племен. В улусах султанам 

принадлежала вся полнота административной и судебной власти, 

они освобождались от несения повинностей в пользу хана. 

Все остальное население ханства относилось к низшему 

сословию  кара суйек (черная кость), независимо от 

имущественного положения. В него входили: 

бии – первоначально так называли предводителей родов и 

племен, позднее биями назывались также лица, выполнявшие 

судебные функции, обладавшие юридическими знаниями; 

баи −  первоначально бай применялся ко всякому лицу, 

обладавшему богатством, затем он стал применяться и к главе рода 

или племени; 

батыры – руководители воинских подразделений, они играли 

огромную роль в казахском войске, являясь профессиональными 

воинами. С полным основанием можно считать, что батырство 

было особым военно-политическим институтом в кочевом 

обществе казахов, игравшим ведущую роль в военной организации; 

шаруа – рядовые кочевники-скотоводы; часть шаруа вела 

самостоятельное хозяйство, а часть была вынуждена находиться в 

услужении у знати и богатых; 

жатак – обедневший кочевник, вынужденный заниматься 

земледелием; как правило, такое своѐ положение жатак расценивал 

как временное, и при первой возможности снова возвращался к 

кочевому образу жизни;  

райт – ремесленник; 

кулы – раб. 

Рядовые кочевники-скотоводы и простые горожане, мелкие 

торговцы и ремесленники, сельские жители оазисов обязаны были 

платить многочисленные налоги и поборы. 

Со скотоводов: 

зякет – налог скотом; 

согум – налог мясом; 

сыбага, бийлык.  

Они также исполняли повинности и отработки: саун  отдача 

скота на выпас рядовым кочевникам, асар – помощь во время 
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сезонных работ (например, стрижка овец), также конагла, джамага, 

мардикар и др. 

с земледельцев и ремесленников: 

ушур – подушная подать; 

тагар – налог для обеспечения войска продовольствием; 

бадж − налог на обрабатываемую землю; 

харадж  государственный поземельный налог. 

Налоги не были фиксированными и собирались в зависимости 

от урожая или полученного поголовья скота.  

Исключительно тяжелой была воинская повинность. Каждый 

рядовой кочевник считался воином в любое время и был обязан 

явиться «конно и оружно» к султану иди хану для выступления в 

поход или отражения набега неприятеля. Прославленные воины 

занимали место в сословии батыров. 

Рядовые кочевники, хотя и выполняли все эти обязанности и 

повинности, тем не менее, формально были свободными, 

независимыми, хотя и небогатыми членами своего рода и племени. 

 

4. Законы хана Тауке − «Жеты Жаргы»  

Жеты Жаргы - это свод законов Казахского ханства при хане 

Тауке (1680-1718). Изменения политической структуры вызвали 

настоятельную необходимость переработки и правовой базы 

организации казахского общества. Эта работа проводилась весь 

XVII век и при хане Тауке нашла свое закрепление в своде законов 

«Жеты Жаргы» (Семь Установлений). Разработан был этот свод 

при участии известнейших биев: Толе би (Старший жуз), Казыбек 

би (Средний жуз) и Айтеке би (Младший жуз) в начале XVIII в. и 

включал в себя следующие основные разделы:  

- земельный закон (Жер дауы), в котором рассматривались 

спорные вопросы о пастбищах и водопоях; 

- семейно-брачный закон, в котором устанавливались порядки 

заключения и расторжения брака,  права и обязанности супругов; 

 - закон, регламинтирующий воинскую повинность и выборы 

военачальников (военный закон); 

- положение о судебном процессе; 

- уголовный закон, устанавливающий различные наказания, 

кроме убийства; 

- закон о куне – закон об убийстве и тяжких телесных 

повреждениях; 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B5_%D1%85%D0%B0%D0%BD&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D0%B5_%D0%B1%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D0%B1%D0%B5%D0%BA_%D0%B1%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D0%B1%D0%B5%D0%BA_%D0%B1%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D0%B1%D0%B5%D0%BA_%D0%B1%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B5_%D0%B1%D0%B8
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- закон о вдовах (Жесир дауы). 

Вот как описывает закон известный тюрколог и 

путешественник В.В. Радлов, который неоднократно в 60-е годы 

XIX века посещал территорию Казахстана и опубликовал свои 

наблюдения в десятитомном издании:  

«Единицей куна явялется штраф за убийство свободного 

человека … Он равен 100 лошадям (=1000 овец). За убийство 

султана его родственникам выплачивают кун в семикратном 

размере. В случае убийства женщин, девушек и рабов 

выплачивается половина куна, т.е. 50 лошадей (500 овец)…За 

убийство ребѐнка моложе десяти лет выплачивается треть куна, т.е. 

30 лошадей (300 овец). … Если мужчина убъѐт свою жену, 

застигнув еѐ в момент нарушения супружеской верности, он 

наказанию не подлежит. Точно так же не подлежат наказанию 

родители, убившие своих детей, или хозяева, лишившие жизни 

своих рабов. Напротив, женщина, убившая мужа, или слуга, 

лишивший жизни своего хозяина, безоговорочно караются 

смертью. … Судебное разбирательство всегда ведѐт третейский суд 

(один или несколько биев), причѐм участники процесса должны 

заранее признать обязательным для себя решение судьи. Судья 

всегда требует наличия двух или трѐх свидетелей. Если истец не 

может представить свидетелей, то должна быть принесена присяга. 

При этом присягает не преступник, а какое-нибудь лицо, 

пользующееся репутацией честного человека. Ложной присягой 

этот человек принял бы на себя грех преступника. Присягают 

обычно над стволом заряженного ружья. Если никто не приносит за 

преступника присягу, то выносится обвинительный приговор. 

Женщины и слуги не могут выступать в качестве свидетелей. Если 

осуждѐнный не в состоянии уплатить штраф, его могут взыскать с 

родственников виновного или с жителей того же аула. Если же 

виновный отказывается платить, то пострадавший обращается к 

старшему в юрте или к главе родового подразделения. Затем с 

согласия его собственного племени объявляется война, и у 

соплеменников виннового насильно отбирают скот. Десятую часть 

взысканной суммы получают судьи в оплату за труд».  

Как видим законы хана Тауке были в ходу и во второй 

половине XIX века.       

 

5. Этногенез казахского народа 
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В Казахстане происходила крайне сложная этническая 

история. На протяжении веков здесь перекрещивались судьбы 

множества племен и народов. В XV-XVI вв. в основном завершился 

многовековой процесс формирования казахской народности и ее 

этнической территории в тех пределах, в которых казахи 

размещались в последующие века. 

В силу естественно-географических и хозяйственных условий 

обитания, вхождения различных племен в разные племенные союзы 

и раннефеодальные государства формируются  три этнокультурные 

группы  жузы. 

Старший жуз: Семиречье, Туркестан; 

Средний жуз: Центральный, Северный и Восточный 

Казахстан; 

Младший жуз: Западный Казахстан, междуречье Урала и 

Волги. 

Родоплеменной состав жузов: 

Старший жуз: дулаты (4 родовые группы: боптай, шымыр, 

сейкым, жаныс), уйсунь, жалаир, канглы, суаны, албаны, 

шапырашты, сиргели, жалаиры, ошакты и др. 

Средний жуз: аргыны, найманы, кыпчаки, кереи, уаки, 

конраты, таракты.  

Младший жуз: 3 родовых объединения − алимулы (шекты, 

торткара, каракесек, карасакал, кете, шомекей), байулы (адай, 

жаппас, алаш, байбакты, маскар, берш, тазлар, есентемир, серкеш, 

тана, кызылкурт, шихлар, алтын, исык), жетыру (табын, тама, 

кердери, кереит, толеу, рамадан, жагалбайлы).   

 

6. Культура Казахского ханства 

Городская культура. Ибн Рузбихан упоминает о «тридцати 

крепостях Туркестана». На правобережье Сырдарьи: Яссы, Отрар, 

Сайрам, Сауран, Сыгнак, Икан, на левом берегу  Аркук, Узгенд, 

на северных склонах Каратау  Сузак, Кумкент и др. Культурными 

и экономическими центрами были лишь 5-6 наиболее крупных из 

них. 

Многоплановая роль городов. Сыгнак был «торговой 

гаванью» для Восточного Дешт-и-Кыпчака, столицей первых 

казахских ханов. Яссы (Туркестан) продолжал оставаться 

известным торговым пунктом, центром крупного земледельческого 

округа. С начала XVII в. Туркестан становится столицей 
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Казахского ханства. Он был и религиозным центром для всего 

Туркестана и прилегающей казахской степи. Отрар сложился в 

крупный торгово-ремесленный центр южно-казахстанских земель. 

Сауран был известен в XVI в. целой системой оборонительных 

сооружений (высокие крепостные стены с башнями, крепостной 

вал, глубокий ров). Сайрам был хорошо укрепленной крепостью, 

крупным торгово-ремесленным центром на юге Казахстана, на 

стыке торговых и военных путей  из Мавераннахра в Туркестан и 

Семиречье. Сузак (северные склоны Каратау) постоянно был 

главной опорой, стратегическим пунктом правителей Казахского 

ханства, хорошей крепостью, торговым и ремесленным центром, 

выдвинутым в степь.  

В городах развивалось ремесло, существовал стабильный 

рынок. Строились архитектурные комплексы. 

Устное поэтическое творчество казахов в XV-XVII веках 

широко развивалось. Произведения героического эпоса: 

«Кобланды-батыр», «Ер-Таргын», «Камбар-батыр», социально-

бытовые поэмы «Козы-Корпеш и Баян-Сулу», «Кыз-Жибек», 

слагались обрядовые песни и сказки. 

Предания сохранили имена представителей казахской устной 

поэзии: Шалкииз-жырау (XV в.), Доспамбет-жырау (XVI в.), 

Жиембет (XVII в.). Прославлялись подвиги батыров,  создавались 

исторические сочинения и генеалогии (шежире). Наиболее важным 

памятником казахской исторической литературы XVII в. является 

сочинение Кадыргали Жалаири «Джами ат-таварих». 

Религия. Развитие своеобразной формы ислама (с 

сохранением многих доисламских − языческих  традиций). 

 
Литература для дополнительного ознакомления и повторения 

1. Осколков В.С., Осколкова И.Л. История Казахстана: 

справочник. – Астана: Фолиант, 2008. (Таблица №  6, 7). 

2. Осколков В.С. Осколкова И.Л. Проверь себя: знаешь ли ты 

историю Казахстана? Сборник тестов со справочной информацией. 

– Алматы: Sansam, 2008. (тесты №  116-120, 122-123, 126-128).   

 

 

Лекция №  9  Начало и ход присоединения казахских 

земель к Российской империи  

1. Джунгарское ханство 
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2. Борьба казахов против джунгарского нашествия 

3. Начало  присоединения к Российской империи 

4. Крестьянская война 1773-1775 гг. под 

предводительством Е. Пугачева  

5. Восстание казахов Младшего жуза под 

предводительством Сырыма Датова (1783-1797) 

6. Ханство Аблая 

 

В конце XVII – начале XVIII в. хан Тауке пытался объединить 

три жуза в единое Казахское ханство. 

Сложное международное положение (агрессивные соседи), 

родоплеменные распри, внутрифеодальные раздоры казахского 

общества (деление народа на жузы) мешало сплочению для отпора 

врагам. Политическая нестабильность казахского общества не 

давала возможности создать единое крепкое войско, что 

превратило территорию Казахстана в беззащитный полигон для 

захватнических устремлений врагов. 

 

1. Джунгарское ханство 

Джунгары (ойраты) − отколовшаяся ветвь монгольских 

племен, их также иногда называли калмыками. В 1630-х гг. (1635 

год) сложилось феодальное государство джунгаров. Джунгары 

являлись буддистами. Верховный правитель  хунтайджи (власть 

передавалась по наследству). Хунтайшийство (ханство) 

просуществовало более ста лет, и было завоевано в 1758 г. 

китайской династией Цин. Располагалось на территории 

современного Северо-Западного Китая.  

Нужно отметить мощное (по сравнению с казахским) военное 

оснащение джунгар − они имели на вооружении огнестрельное 

фитильное оружие. Наличие хорошо обученного войска.  

Война у джунгар являлась важнейшей частью их жизни, 

пронизывавшей и даже подчинявшей себе весь уклад их быта, 

организации, материальной и духовной культуры. Действительно, 

вся внутренняя социальная организация и внешнеполитическая 

деятельность ханства были направлены на защиту границ, походы и 

войны против соседних кочевых и оседло-земледельческих стран. 

Джунгария находилась в состоянии военно-политической 

конфронтации на западных, восточных и отчасти на северных и 
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южных границах ханства. Временные затишья сменялись 

продолжительными войнами, нападениями и набегами. 

В джунгарском войске существовала жесткая военная 

дисциплина. При известии о приближении противника все 

военнообязанные должны были собраться в ставке князя. Того, кто 

уклонялся от военной повинности, ждало позорное наказание (его 

одевали в женскую безрукавку). Ойратские воины по степени 

вооруженности и защиты делились на отряды латников, 

панцирников, кольчужников и простых воинов. 

Самая распространенная тактика военных действий джунгар − 

стремительный набег вооруженной конницы на поселения, 

скотоводческие пастбища; разграбление, угон скота, массовое 

убийство мирного населения, захват в плен молодых женщин, 

ремесленников. 

Реальная угроза для казахов особенно возросла со 2-ой 

половины XVII столетия с воцарением на джунгарском престоле 

хунтайджи Цеван-Рабдана.  

Начало XVIII в.  систематические вторжения джунгар на 

земли казахов. Оккупация части Семиречья  джунгарами. 

Вторжения в Центральный,  Северо-Западный Казахстан. 

С востока Джунгария вынуждена была обороняться от 

захватнических устремлений Цинской империи (Китая). Когда 

наступали периоды ослабления китайской агрессии, джунгары с 

новой силой всю свою военную мощь направляли на казахские 

земли. Казахский народ оказался на грани полного уничтожения. 

В середине XVIII века в Джунгарии началась междоусобная 

борьба, что занчительно ослабило центральную власть. 

Представители знати в борьбе за власть обращались за помощью к 

казахским ханам и Цинской империи. В конечном итоге Цинская 

империя, собрав занчительные силы (до 60 тыс. воинов), соврешила 

поход против джунгар. Задачей похода было не только разгром 

ханства, но и полное уничтожение народа. В результате от почти 

миллионного населения Джунгарии спаслось только 40 тысяч 

человек, которые откочевали к своим соплеменникам на 

территорию нижней Волги. 2 мая 1756 года императрица Елизавета 

Петровна подписала Указ о приеме в российское подданство 

бежавших под защиту русских крепостей ойратов и алтайцев. 

Многие из них были переселены в кочевья волжских калмыков.  
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2. Борьба казахов против джунгарского нашествия 

Казахская военная организация в XVII-XVIII веках не имела 

единого военно-политического центра. Сбор вооруженных 

ополчений в большинстве случаев проходил стихийно и на 

относительно короткий срок. Предводители родовых отрядов часто 

действовали самостоятельно на свой страх и риск, не подчиняясь 

приказам хана.  

Самостоятельные ханы в жузах не могли  решить вопрос об 

обеспечении защиты своего народа. Здесь возрастает роль 

представителей кара-суек - старшин, биев, батыров в объединении 

сил казахов. Первый курултай, в котором участвовали 

представители трех жузов, состоялся летом 1710 года в районе 

Каракума. Было вынесено решение о создании общеказахского 

ополчения во главе с батыром Богенбаем  (из рода канжыгалы).  

Первая серьѐзная битва произошла в 1711 году. Военные силы 

казахов дали отпор врагу. Джунгары отступили к востоку. На 

следующий год казахи вторглись в пределы Джунгарии. Но первые 

плоды побед не были закреплены (помешало разногласие среди 

жузов и внутри них). 

В 1717 г. началась вторая цинско-джунгарская война (1717-

1722 гг.). Основные силы джунгар были сосредоточены на оборону 

против наступления китайцев. Этим решили воспользоваться 

казахские ханы, и, собрав заничительные силы (до 30 тыс.), 

направились к границам Джунгарии. Сражение между казахским 

ополчением под руководством Абулхаира и Каипа произошло под 

Аягузом в 1718 году. Джунгарские войска были гораздо 

малочисленнее, но одержали победу. Причинами поражения 

являются: несогласованность действий и разногласия между 

Абулхаиром и Каипом, чѐткие и решительные действия 

джунгарских войск.   

1720-е годы  угрожающие масштабы агрессии со стороны 

Джунгарии. В эти годы наступило временное затишье со стороны 

восточного врага (в Цинской империи после смерти императора 

вспыхнула борьба за престол), и Джунгария всю свою военную 

мощь направила против казахов.  

1723-1727 годы названы в истории «Годами великого 

бедствия» (Актабан шубырынды)  страдания, голод, массовая 

гибель людей, разрушения, урон производительным силам. 
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Откочевка казахов (особенно Старшего жуза). Эти годы сравнимы 

лишь с годами монгольского нашествия начала XIII века. 

Проблема усугублялась отсутствие в казахском обществе 

политического единства, связанного с постоянными 

междоусобицами среди султанов (чингизидов). Дело спасения на 

себя взяли предводители ополчений, представители «чѐрной 

кости»: Кабанбай, Богенбай, Райымбек, Наурызбай, Букенбай, 

Малайсары, Есет, Тайымбек и многие другие батыры.  

Вдохновителями освободительной борьбы явились старейшие 

представители трех жузов: Толе би,  Казыбек би и Айтеке би. 

В 1725 году джунгары продвинулись по Старшему жузу и 

захватили города Туркестан и Ташкент. Они нанесли значительный 

ущерб караванной торговле. 

Действия сопротивления казахов под предводительством 

Кабанбая и Богенбая (силы трех жузов)  в 1726 г. битва на реке 

Буланты (при впадении ее в среднее течение реки Сарысу) 

окончилась победой казахского ополчения. Место сражения 

сохранилось в названии «место гибели калмыков» («калман 

кырылган»). Продолжались военные столкновения с волжскими 

калмыками. 

С согласия видных султанов общее командование 

объединенными силами было возложено на хана Младшего жуза  

Абулхаира. 

Самое кровопролитное сражение с джунгарами  весной 1729 

(по другим данным 1730 г.) в местности Анракай, на юге от озера 

Балхаш (по другим данным у озера Алаколь)  разгром 

джунгарского войска. По преданию битва продолжалась 40 дней. В 

народных преданиях это место носит название «место стонов и 

рыданий врага». В сражении участвовали и политический 

противник Абулхаира  Барак султан, и хан Среднего жуза 

Абулмамбет и Болат хан (Старший жуз). Смерть последнего 

вызвала раздоры между ханами и султанами. Абулхаир  и Семеке 

покинули место сражения, внеся тем самым смуту в ряды 

казахского ополчения. 

Угроза джунгарских нападений продолжалась. 

 

3. Начало присоединения к Российской империи 

Еще в 1716 году (момент обострения казахско-джунгарских 

отношений) представители Абулхаира обратились к сибирскому 
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губернатору М.П. Гагарину с просьбой оказать казахам содействие 

в борьбе против джунгар, однако Россия, занятая тяжелой Северной 

войной, не могла оказать помощь. Хотя Петр I  хорошо осознавал 

большую роль казахских земель, называя их «ключами и вратами в 

Азию». Посол Абулхаира  Кобяков не имел успеха.  

В 1727 году снова в Россию бала направлениа миссия во главе 

с Койбагаром Кобеновым. В России после смерти Петра I начался 

период, известный как «период дворцовых переворотов». До 1730 

года фактическая власть оказалась в руках Верховного Тайного 

Совета, куда входили предстваители старой и новой знати. 

Деятельность Верховного Тайного Совета отмечается 

бесконечными интригами и борьбой за власть. Кроме того, в 1727 

году умерает императрица Екатерина I,, и после долгих споров на 

престол был возведѐн малолетний Пѐтр II. В этих условиях ни о 

каких серьѐзных внешнеполитических шагах с призрачным 

успехом и без большой надежды на получение сиеминутных выгод 

не могло быть и речи.  

В 1730 году посланник хана Абулхаира Бояш Тулеев также не 

смог договориться. Дело в том, что в январе этого года на престол 

вступила Анна Иоанновна. Еѐ пригласил Верховный Тайный Совет, 

предложив ей подписать «кондиции» - условия еѐ правления. По 

«кондициям»,  она не имела право принимать серьѐзных решений 

ни во внешней, ни во внутренней политике, т.е. ей предлагалось 

царствовать, но не править. Но дворяне, недовольные правлением 

«верховников», обещали Анне Иоанновне поддержку, и она 4 марта 

распустила Верховный Тайный совет и отказалась от «кондиций». 

Теперь императрица не только царствовала, но и правила. И 

прибывшее уже второе в этом году посольство от Абулхаира было 

как нельзя кстати. Не успела новая императрица сесть на престол, а 

под еѐ руку уже собираются различные народы!  Прекрасный пиар!   

8 февраля 1731 года Анна Ионанновна подписала Указ о 

принятии Младшего жуза в состав Российской империи. Для 

подписания грамоты в казахскую землю было отправлено 

посольство во главе с переводчиком Коллегии иностранных дел А. 

Тевкелевым. 

В ставке Абулхаира 10 октября 1731 года произошло 

подписание указа ханом и султанами. На этом процесс не 

остановился. В 1732 году хан Среднего жуза Семеке принял 

русское подданство. В 1738 году хан Старшего жуза Жолбарыс 
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обратился к императрице с просьбой о принятии в состав России. В 

1740 г. новые ханы Среднего жуза Абулмамбет и султан Аблай 

поступили также.  

Процесс вхождения Казахстана в состав Российской империи 

− очень сложный, длительный и носит противоречивый характер.   

Россия уже давно проникла на территорию Казахстана. Так, 

ещѐ в 1581 году Ермак со своей экспедицией против сибирского 

хана Кучума прошѐл по Иртышу. Уже в начале XVIII века был 

построен ряд крепостей и городов. На Иртыше были построены 

крепости: Омская (1716), Семипалатинская (1718), Усть-

Каменогорская (1720),   

1734 год – создание специальной комиссии (первоначально 

названной Киргиз-Кайсацкой, позднее переименованной в 

Оренбургскую) под руководством секретаря Сената И.К. 

Кириллова. Основная ее цель  строительство крепости на реке Орь 

 ее основание произошло в 1735 году (Орская крепость). Позднее 

(1743) по указанию начальника Оренбургской экспедиции В.Н. 

Татищева крепость была перенесена на другое место, что 

послужило началом строительства города Оренбурга.  

В это время умирает джунгарский хунтайджи Галдан-Церен, 

что привело к ослаблению угрозы со стороны Джунгарии. 

В 1748 году хана Абулхаир был убит. Это убийство связывают 

с его противником султаном Бараком. 

После смерти Абулхаира ханом Младшего и части Среднего 

жузов был избран его старший сын Нуралы, а частью Младшего 

жуза управлял султан Батыр. Поездка зятя Нуралы  Жанибека в 

Петербург, чтобы заручиться поддержкой царской администрации. 

Нуралы был приведен к присяге царизму оренбургским 

губернатором И. Неплюевым в июле 1749 году. Таким образом, 

было утверждено в Младшем жузе два правителя-хана. Россия 

поддерживала связь только с Нуралы. 

В 1735 году  восстание башкир, часть их перекочевала в 

Младший жуз. Стремления российской администрации столкнуть 

казахский и башкирский народы не нашли результата. Многие 

восставшие башкиры встретили  убежище в казахских семьях. 

В Среднем жузе находилось несколько правителей, среди них 

−  Абулмамбет (1734-1771). При нем возрастает роль султана 

Аблая.  
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Старший жуз находился под властью Джунгарии (до 1758 г.). 

В 1760-х гг. – восточная часть жуза попала под власть Цинской 

империи. 

В 1756-1758 гг. цинские войска обрушились на ослабевшую 

Джунгарию. В результате Джунгария была ликвидирована как 

самостоятельное государство. Не щадили китайцы и самих 

джунгар.  

В самый разгар цинского похода против джунгар в 1756 (по 

др. 1758) году Аблай вступлил в подданство китайскому 

императору (политика «двойного лавирования»). 

Продолжение возведения военно-казачьих крепостей в 1750-х 

гг.  Ишимская линия, Ново-Ишимская линия: самое крупная 

крепость на ней  Петропавловская (с 1752). Занятие плодородных 

пастбищ казахов. 

Реальная угроза для России исходила от приближения 

маньчжуро-китайских сил к границам Казахстана (алтайским 

горнодобывающим предприятиям), но вскоре эту угрозу удалось 

предотвратить. 

Торговля развивались быстрыми темпами с Россией и 

Цинской империей. Основным товаром казахов являлся скот. 

Осуществлялась меновая торговля. Плата торговых пошлин. 

Одним из крупных центров торговли России с Зауральской 

окраиной в это время становится Оренбург. Проводилась 

посредническая торговля со среднеазиатскими государствами. В 

1760 году  обращения султанов Аблая и Абулфаиза о разрешении 

торговли в Ямышевской крепости. В 1760-1770-х гг. в числе 

крупных торговых центров выдвинулся Петропавловск. 

Проводилась последовательная политика царизма в усилении 

зависимости Казахстана. Образование Уральского, Сибирского и 

Оренбургского казачьих войск, изъятие кочевий на Урале, Ишиме, 

Иртыше и др. районах. Стремление колониальной администрации к 

ослаблению влияния местной аристократии. 

Октябрь 1756 г.  Оренбургская администрация официально 

запретила кочевание и пастьбу казахам на правом берегу Яика 

(Урала).  Это постановление усугубляло тяжелое положение 

казахских скотоводов. 

Постепенный рост населения крепостей. С 1762 г. военно-

опорные пункты стали заселяться «колодниками» (арестантами), 
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переведенными для «починки» крепостей. Позже были поселены 

группы отставных военных чинов. 

 

4. Крестьянская война 1773-1775 гг. под 

предводительством Е. Пугачева 

Подняли восстание яицкие (уральские) казаки. Направлено 

оно было против крепостного гнета, носило массовый характер. 

Активно участвовали башкиры, татары, а также казахи 

(преимущественно Младшего и Среднего жузов). Казахские шаруа, 

кроме всего, испытывали и колониальный гнет царизма 

(«земельный голод»). Поддержали восставших и крупные степные 

аристократы. 

Младший жуз: В ноябре 1773 г. пугачевские писари 

составили обращение к казахскому населению (манифест). 

Началась организация казахских военных отрядов, они участвовали 

в осаде Яицкой крепости, Кулагинской крепости. В осаде 

Оренбурга действовали 2000 сарбазов (казахских воинов). 

Казахами руководило стремление вернуть земли, отошедшие 

казачьему войску. 

Средний жуз: После неудачи при осаде Оренбурга силы 

восставших отошли к пределам Троицкой крепости, 

приблизившись к территории Среднего жуза. Распространение 

здесь пугачевских манифестов. Массированная атака казахами 

Пресногорьковской крепости. Угроза для Гагарьевского, Троицкого 

укреплений. Отсутствие согласованности среди казахов. Основные 

силы повстанцев, находившихся в Тургайской степи, избегали 

прямых столкновений с царскими отрядами.  

Царской администрацией была увеличена численность 

казачьих подразделений. После подавления восстания, на 

территории Казахстана еще продолжались вспышки (до 1776 года).  

После пораженяи восстания, по приказу императрицы 

Екатерины II Яик был переименован в Урал, Яицкое казачество в 

Уральское, а Яицкий городок  в Уральск. 

 

5. Восстание казахов Младшего жуза под 

предводительством Сырыма Датова (1783-1797) 

Протесты казахских крестьян против аграрной политики 

царизма. Проведение некоторых реформ: осуществление царской 

политики в Младшем жузе возлагалось на Оренбургскую 
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администрацию. Тяжелы были последствия джута 1782-1783 гг. 

Рост напряженности во взаимоотношениях казахов и казаков. 

Повод восстания: угон уральскими казаками более 4 тысяч 

лошадей у скотоводов Младшего жуза, перешедших на 

«внутреннюю сторону» (за реку Урал) замой 1782-1783 годов. 

Основные движущие силы  казахские шаруа (скотоводы). К 

восставшим примкнули старшины, родоправители, бии. 

Главная цель  возвращение земель и прекращение 

колониальных захватов. Призывы ограничить произвол ханского 

семейства и приближенных хана Нуралы. Сырым Датов  

руководитель одного из отрядов восставших − батыр, старшина 

рода Байбакты, близок к ханскому двору. 

Восстание началось со стихийных волнений, которые 

постепенно распространились на большие территории. Начали 

создаваться повстанческие отряды. Некоторые предпринимали 

атаки на казачьи крепости.  

События восстания развивались следующим образом. В 1785 

году карательные отряды казаков разгромили мирные аулы. Это 

привело к тому, что состоялся съезд старейшин с участием 

повстанцев, где обсуждались требования восставших. Основным 

требованием было создание совета при хане, в который должны 

входить представители от всех родовых подразделений.  

 В 1786 году происходит нападение восставших на ханские 

аулы. Бегство хана Нуралы. Решение царского правительства об 

отстранении Нуралы от власти. Принято решение о разделе 

Младшего жуза на 3 части. Вместо ханской власти – совет, во главе 

которого, вопреки воле царской власти, был избран Сырым Датов.  

В 1791 году царское правительство возвращает ханскую 

власть и назначает ханом Ералы, что вызвало недовольство 

населения. Сырым Датов начал партизанскую войну. В 1797 году 

хан Есим был убит повстанцами.  

В ответ царское правительство, с одной стороны, усилило 

карательные меры, а с другой, возвело на ханский престол 

политически слабого престарелого султана Айшуака.  Кроме того, 

образовался Ханский совет. Это отвечало интересам султанов, биев 

и старшин, и привело к их объединению и общему выступлению 

против продолжавших бороться народных масс. 

Положение восставших усугубилось неудачным нападением 

отрядом Срыма на Илецкую крепость. Происходит объединение 
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усилий феодалов для подавления восстания. Сырым Датов 29 

августа 1797 года во главе отряда в 1 тыс. человек прибыл на 

заседание Ханского совета и заявил о прекращении борьбы. Сырым 

Датов был включен в состав Ханского совета. Однако, 

преследуемый султанами, он вынужден был бежать в Хиву.  В 1802 

году он умер, по некоторым данным, был отравлен врагами. 

Результатом восстания были реформы О. Игельстрома. Барон 

О.А. Игельстром  наместник Сибирского, Уфимского и 

Оренбургского краев. Видя двойственную позицию хана Нуралы, 

его маловлиятельность в обществе, он постепенно отходил от 

позиций поддержки хана. Бароном была предложена новая система 

управления, главная цель которой состояла в ликвидации ханской 

власти. Согласно плану Игельстрома, вся власть в Младшем жузе 

должна была сосредоточиться в руках Пограничного суда 

(представители царских чиновников), который входил в 

непосредственное подчинение генерал-губернатора. Екатерина II 

утвердила проект реформ Игельстрома. В скором времени царское 

правительство отказалось от своих первоначальных позиций (чтобы 

не расшатывать монархические устои). 

 

6. Ханство Аблая 

Аблай (1711-1781)  выдающийся государственный деятель, 

которому удалось восстановить территориальные владения 

Казахстана. Осуществил значительные преобразования в 

государстве. С 15-ти лет активно участвовал в борьбе казахов 

против иноземных захватчиков. Стремился держать пророссийскую 

ориентацию. Прославился как батыр. Вместе с ханом 

Абулмамбетом в 1740 г. присягнул на верность России. Попал в 

плен к джунгарам (ойратам), освобожден в 1743 г. благодаря 

заступничеству царских российских властей. После разгрома 

Джунгарии нависла новая угроза со стороны Маньчжуро-Цинской 

империи, что побудило Аблая в 1756 (1758) году присягнуть на 

подданство Китаю при сохранении подданства России. 

В 1770-х гг. казахские воины нанесли ряд поражений 

властителю Ходжента. Ташкент стал платить налоги казахскому 

правителю. Под власть Аблая перешли Туркестан, Чимкент, Сузак.  

В 1771 г. после смерти хана Абулмамбета, вместо старшего 

его сына Абулфайыза,  ханом был избран Аблай. В 1778 г. царское 

правительство утвердило Аблая ханом лишь Среднего жуза. 
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Контроль над казахской землей он осуществлял через своих 

тюленгутов (ханская гвардия). Создал боеспособную армию. 

Поощрял развитие земледелия. Как меценат поддерживал поэтов, 

музыкантов, импровизаторов. С детства советником и наставником 

Аблая явялся известный Бухар-жырау. Поэт Татикара, акын-жырау 

Умбетей в своих произведениях прославляли хана. 

Аблай еще при жизни был причислен к лику святых. Умер в 

1781 г., похоронен в мавзолее Ходжа Ахмета Ясави в Туркестане.  

После смерти Аблая ханом Среднего жуза был избран его 

старший сын Вали, неспособность которого к управлению привела 

к постепенному ослаблению внутренних связей. 

 
Литература для дополнительного ознакомления и повторения 

1. Осколков В.С., Осколкова И.Л. История Казахстана: 

справочник. – Астана: Фолиант, 2008. (Таблица №  8. - С.33-35, 

таблица № 9. – С. 40-41). 

2. Осколков В.С. Осколкова И.Л. Проверь себя: знаешь ли ты 

историю Казахстана? Сборник тестов со справочной информацией. 

– Алматы: Sansam, 2008. (тесты №  129-143).   

 

 

Лекция №  10  Царские реформы начала XIX века; 

народные восстания. Заключительный этап присоединения к 

Российской империи  

 

1. Изменения в жизни Казахстана в начале XIX века 

2. Царские реформы 1820-х годов 

3. Участие казахов в отечественной войне 1812 года 

4. Восстание под руководством Исатая Тайманова 1836-

1838 гг. 

5. Восстание 1837-1847 гг. Кенесары Касымова 

 

1. Изменения в жизни Казахстана в начале XIX века 

При различии типов хозяйства и общественных отношений 

формировалась своеобразная  хозяйственная система в крае, 

складывались новые направления. Основным занятием казахов 

оставалось кочевое скотоводство. Вместе с тем развивается местная 

промышленность, крепнут промыслы (рыболовство, добыча и 

продажа соли и пр.). В восточных и центральных районах стали 
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осваиваться первые месторождения цветных металлов и каменного 

угля. Велось строительство мельниц, кузниц, рудоплавильных, 

салотопенных и кожевенных заводов. В горнодобывающей отрасли 

увеличивалось число рабочих-казахов (из прослойки шаруа и 

жатаков). 

Расширяется торговая связь Казахстана со среднеазиатскими 

ханствами, Сибирью и Китаем (караванная торговля). В целях 

обеспечения безопасности прохождения караванов, царское 

правительство в 1803 г. разрешило купцам содержать вооруженную 

охрану. Происходит рост торговых центров: Петропавловск, 

Акмолинск, Уральск, Семипалатинск, Бухтарма, Оренбург, Омск. В 

Западном Казахстане в 1822 г. открылась первая официальная 

ярмарка. Шел процесс приспособления хозяйства Казахстана к 

нуждам экономики Российской империи. Хозяйственная 

обособленность казахского аула стала исчезать. 

В 1801 году  в междуречье Урала и Волги по приказу 

императора  Павла I основано ханство  Букеевская (Внутренняя) 

Орда во главе с ханом Букеем. До 1845 г. лишь во Внутренней 

(Букеевской) Орде сохранялась ханская власть. 

 

2. Царские реформы 1820-х годов 
Реформа в Среднем жузе. Предшествующие события 

показали слабость ханской власти, не способной объединить 

территории жузов. Ханы также не обеспечивали проведения 

политики царизма. Решено было ликвидировать ханскую власть, 

прежде всего, в Среднем жузе. Влияние хана Вали (с 1781 г.) было 

номинальным, его жестокость вызывала недовольство. Усиливая 

политическое дробление Среднего жуза, царское правительство 

назначило в 1815 г. второго хана  Букея. После его смерти в 1817 

г. и смерти Вали (1819 г.) новые ханы в Среднем жузе не были 

утверждены. Сложившееся положение было использовано для 

ликвидации ханской власти. С целью дальнейшего изменения 

статуса казахских земель царское правительство приняло в 1822 

году «Устав о сибирских киргизах». Устав был разработан под 

руководством генерал-губернатора Сибири М.М. Сперанского. 

Главная цель  изменение административного, судебного, 

территориального управления на северо-востоке и в центральном 

Казахстане. 
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Средний жуз был разделен  на административные единицы: 

аулы, волости, округа. Аул состоял из 50-70 кибиток, волость  из 

10-12 аулов, округ  из 15-20 волостей. Округа составляли 

«Область сибирских киргизов», которая относилась к Омской 

области (в составе Западно-Сибирского генерал-губернаторства). С 

1839 года центром Западно-Сибирского генерал-губернаторства 

являлся  Омск, до этого  Тобольск. «Область» граничила на западе 

с Оренбургской степью, на юге  по р.Чу. Округа подразделялись 

на внешние и внутренние. Основные кочевья отошли к внешним 

округам  «за Иртышом»: Каркаралинский, Кокчетавский, 

Баянаульский, Аягузский и др. 

Руководство округами возлагалось на окружные приказы. 

Формальное руководство передавалось в руки старшего султана (на 

деле  с ограниченной порядком). Старший султан избирался 

султанами на 3-годичный срок, он признавался в чине майора, а 

через 9 лет службы он мог просить дворянское звание. Срок 

волостного султана не ограничивался, его власть переходила по 

наследству. Аульные старшины избирались на 3 года. На деле 

власть степной аристократии замещалась российскими 

чиновниками. 

Судебные дела по «Уставу» делились на 3 категории: 

уголовные, исковые, жалобы на управление. Уголовные дела 

рассматривались в окружных приказах на основании законов 

империи. 

«Устав» 1822 г. создавал условия для расширения торговли 

между Россией и Казахстаном (широкие права казахов на сбыт 

товаров). Продажа вина в казахской степи запрещалась. Караванная 

торговля не облагалась пошлинами. С введением «Устава» 

изменился политический облик казахских земель, ликвидировав 

политическую самостоятельность казахов. 

Реформа в Младшем жузе. Рост недовольства царской 

политикой в Младшем жузе, укрепление оппозиции (во главе  

султан Каратай) ускорило введение реформ и в Младшем жузе. 

Большинство казахов нижнего течения Сырдарьи признавали 

ханом Арынгазы, который пытался сопротивляться хивинскому 

хану и добивался признания России. Однако царские власти 

решили не признавать его ханом, опасаясь его усиления. В 1821 г. 

Арынгазы был вызван в Петербург, по пути пленен и сослан в 

Калугу, где и умер в 1833 г. 
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«Устав» об оренбургских киргизах был разработан П.К. 

Эссеном и принят в 1824 году. Хан Шыргазы (Сергазы) был вызван 

в Оренбург и назначен на службу, ханская власть в Младшем жузе 

была ликвидирована. Жуз был разделен на 3 части: Восточную, 

Среднюю и Западную во главе с султанами-правителями, которые 

фактически являлись чиновниками Оренбургской пограничной 

комиссии и назначались оренбургским военным губернатором. С 

1831 г. близ линий создаются административные единицы  

дистанции, они делятся на старшинства (или аулы). К середине XIX 

в. было открыто 54 дистанции, во главе которых стояли 

дистанционные начальники. Выборная система отсутствовала. 

 

3. Участие казахов в Отечественной войне 1812 года 

 Развитие торговли с Россией имела важное значение для 

усиления военного потенциала российских войск. В войне с 

Наполеоном особую роль играла конница. Увеличился объем купли 

лошадей у казахов. 

Казахи были включены в воинские соединения, и вместе с 

башкирскими, калмыкскими и др. воинами участвовали в войне. В 

Оренбургской области было сформировано 40 кавалерийских 

полков (в их числе 28 башкирских с представителями казахской 

народности). В июле 1812 г. было принято обращение к народам 

России об опасности. Обращение было переведено и на казахский 

язык. Старшины призывали народ к сплочению против врага. В 

рудниках Восточного Казахстана увеличили выплавку меди и 

свинца для нужд войны. 

Организовывались боевые отряды. Полки Иртышской линии 

приняли участие в Бородинском сражении. Многие джигиты были 

награждены. Среди них Майлыбаев серебряной медалью, 

Зындагулов получил медаль на голубой ленте,  Жанжигитов − 

орден святого Георгия; он вместе с поэтом Байбатыровым 

участвовали в штурме городов Лейпциг и Глогау. 

Вместе с русскими войсками казачьи полки вошли в 1814 году 

в Париж.  

 

4. Восстание Исатая Тайманова 1836-1838 гг. 

Очаг восстания: Букеевская Орда (междуречье Урала и 

Волги). 
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Причинами восстания стали усиление феодальной 

эксплуатации казахов-букеевцев (почти вся пастбищная земля 

находилась в руках феодалов). Так же началу восстания послужило 

увеличение налогов на пользование пастбищами и других поборов 

с населения. Рост ограничений со стороны царских властей на 

пользование пастбищной землей. 

Поводом послужил разгоревшийся конфликт между частью 

скотоводов и управителем прикаспийской области Караул Ходжой, 

допускавшего произвол относительно поборов с населения. 

Ход восстания можно разделить на три этапа.  

I этап: 1836  1-я половина 1837 годов. Происходит 

формирование повстанческих отрядов. Неудачные попытки Исатая 

в привлечении хана для защиты от произвола чиновников. 

Расширение движения. 

II этап: 2-я пол. 1837 года. Основным событием явялется 

вооруженное нападение и разгром восставшими аула Караул 

Ходжи. Угон скота у отдельных феодалов. Угроза разгрома ханской 

ставки. В ноябре 1837 года  поражение повстанцев в бою с 

царскими карательными отрядами в урочище Тас-Тюбе. Каратели 

жестоко наказали причастных к выступлениям. 

III этап: 1-я пол. 1838 года. Действия Исатая переместились в 

Младший жуз. Попытка поднять казахов Младшего жуза на борьбу 

против царизма. Под влиянием местных и хивинских феодалов 

изменился характер движения: вместо антифеодального  лозунги 

«газавата» против «неверной России». Призыв не нашел отклика 

среди местного населения. В июле 1838 года  поражение отряда 

Исатая в бою с царскими войсками на реке Ак-Булак. Гибель 

Исатая. Его соратник поэт Махамбет Утемисов был убит в 1846 г. 

Значение. Народное антифеодальное восстание. Крупное 

событие в борьбе трудящихся масс против угнетателей, 

обострившее вопрос о порядке управления Внутренней 

(Букеевской) Ордой. 

 

5. Восстание 1837-1847 гг. Кенесары Касымова 

Причинами восстания явялется ухудшение политического и 

экономического положения казахского народа. Рост массового 

недовольства политикой царизма, направленной на полную 

ликвидацию независимости казахов (строительство военных линий 

и укреплений, массовый захват лучших пастбищных земель, 
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введение высоких налогов, проведение царской реформы 

административного управления). 

Восстание началось с организации осенью 1837 года 

повстаческих отрядов. Уже весной 1838 года начались 

вооруженные столкновения с царскими отрядами. В это же время 

происходит разгром Акмолинской крепости отрядом Кенесары. 

Летом продолжались нападения восставших на аулы ненавистных 

султанов. Осенью происходит перемещение центра восстания из 

Среднего в Младший жуз. 

Военные действия Кенесары проводит не только на северо-

западе. Для того, чтобы освободить казахов Старшего жуза от 

кокандского гнѐта, он в 1840 году предпринял  вторжение в 

Кокандское ханство. Убийство кокандцами отца Кенесары. 

В 1841 году центр восстания переместился в Тургайскую 

степь. В этом же году 7 сентября на курултае происходит избрание 

Кенесары ханом (вопреки царским указам). Попытка Кенесары 

провести социально-экономические реформы, наладить паритетные 

отношения с Россией. 

В 1843 году продолжалась борьба на два фронта  нападения 

на западную пограничную линию и на владения Коканда. В это же 

время происходит организация царского карательного отряда 

против Кенесары. 

Хотя в 1844-45 годы восстание охватило все основные районы 

Казахстана, и даже было организовано нападение восставших на 

Константиновскую крепость, все же карательные силы значительно 

сужали территории, жители которых поддерживали восставших. 

Здесь проявилась жестокость Кенесары. Те аулы, которые уже 

подверглись экзекуциям карательными отрядами и из страха перед 

новыми не поддерживали Кенесары, подвергались жестоким 

разгромам его сарбасами. Видя отсутствие защиты со стороны 

Кенесары, поддержки, народ всѐ более отходил от восстания, что 

вызывало жестокую реакцию с его стороны. А когда в 1845 году в 

местах кочевий Кенесары были построены два новых царских 

военных укрепления, он уже не мог укрываться и на своей 

территории.  Отход восставших на юг. Новые столкновения с 

кокандцами. 

В 1846 году отряды Кенесары вступили на территорию 

киргизских родов. В апреле 1847 года он вступил в Чуйскую 

долину. Конфликты между Кенесары и киргизскими манапами. 
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Киргизы боялись, и не безосновательно, что вслед за ним на их 

территорию придут русские войска. Они не поддержали Кенесары. 

В результате отряды Кенесары стали разорять киргизские аулы, 

убивать мирных жителей. Все киргизы поднялись против 

Кенесары. В результате многодневного сражения и ухода от него 

ряда султанов, войска Кенесары были разбиты, а сам он убит.  

Значение восстания. Это самое обширное национально-

освободительное движение по охвату территории, массовости. 

Продемонстрировало силы сопротивления народа в борьбе за 

независимость, в стремлении создания единого централизованного 

государства. 

 
Литература для дополнительного ознакомления и повторения 

1. Осколков В.С., Осколкова И.Л. История Казахстана: 

справочник. – Астана: Фолиант, 2008. (Таблица № 8. – С. 36. 

Таблица № 9. – С. 41-43). 

2. Осколков В.С. Осколкова И.Л. Проверь себя: знаешь ли ты 

историю Казахстана? Сборник тестов со справочной информацией. 

– Алматы: Sansam, 2008. (тесты № 145-153).   

 

Лекция №  11  Казахстан во второй половине XIX века 

1. Освободительная борьба казахов в 1850-х годах 

2. Присоединение Старшего жуза к Российской империи 

3. Реформа 1867-1868 гг. 

4. Освободительная борьба в 1860-1870 годах 

5. Переселение уйгуров и дунган в Семиречье 

6. Экономическое развитие Казахстана в XIX веке 

 

1.  Освободительная борьба казахов в 1850-х годах 

Стремление Хивинского и Кокандского ханств установить 

власть над сырдарьинскими казахами, направление военных сил 

для сбора налогов вызвало сильное недовольство местных жителей. 

Под руководством батыра Жанхожи Нурмухамедова казахи в 1843 

г. разрушили кокандскую крепость. В 1845 г. был уничтожен 

хивинский военный отряд. 

С приходом русских в устье Сырдарьи борьба казахов 

усилилась. Опираясь на вооруженные российские силы, Жанхожа 

очистил низовья Сырдарьи от хивинцев. 
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 В 1853 году русские войска заняли кокандскую крепость Ак-

Мечеть. Начинается образование Сырдарьинской военной линии. 

Сбор податей с казахов увеличился (двойное угнетение). 

Недовольные этим казахи в 1856-1857 годах подняли 

восстание, возглавил их Жанхожа Нурмухамедов. В 1857 году в 

урочище Арыкбалык произошло сражение с карательными 

отрядами Фитингофа (поражение Жанхожи). Царская власть была 

признана влиятельными султанами края. 

В марте 1858 г. началось одно из самых крупных восстаний 

казахов против кокандского владычества. Это восстание 

подготовило условия для свержения власти кокандских феодалов 

на юге Казахстана. 

В июне 1847 году в районе реки Эмбы отряд Есета Котибарова 

напал на карательный отряд, шедший из Оренбурга, но потерпел 

поражение. Есет продолжал борьбу. Лишь в 1858 году батыр был 

вынужден признать царскую власть. 

 

2. Присоединение Старшего жуза к России 

Строительство военных крепостей на юге Казахстана царской 

администрацией являлось гарантом усиления влияния России. На 

присоединенных территориях Среднего и Старшего жузов 

возводятся укрепления Актау, Алатау, Капал, Сергиополь (Аягуз), 

Лепсы. К 1847 году подавляющее большинство казахов Среднего и 

Старшего жузов перешли в российское подданство. Власть России 

пока не распространялась на юг Казахстана, присырдарьинские и 

некоторые глубинные территории. 

В январе 1848 году в Семиречье был назначен российский 

пристав (приставство  базировалось в Капале, который был заложен 

в 1847 году, а позже  в 1855 году пристав переехал в новое 

укрепление Верное). 

Пристав Старшего жуза майор М.Д. Перемышельский 

продвинул свой отряд в место впадения реки Талгар в Или, где был 

возведен Илийский пикет. Весной 1854 года отряд 

Перемышельского возвел фундамент укрепления  Верное (на 

месте бывшего средневекового поселения Алматы). Сюда стали 

прибывать переселенцы. 

Казахи юга неоднократно поднимались на борьбу против 

кокандских угнетателей. Гнет кокандских феодалов в части 

Южного Казахстана был тяжелейшим. 1858 году восставшие 
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окружили кокандские гарнизоны в Аулиеате, Шымкенте, Токмаке. 

Под Пишпеком повстанцы разгромили кокандские войска. 

Восстание было подавлено кокандцами. 

Кокандцы решили уничтожить новое укрепление Верное и 

направили туда войска. В октябре 1860 года русские войска во 

главе с правителем Алатауского округа Г.А. Колпаковским 

сразились с кокандскими отрядами близ Узунагача. Русские войска 

поддерживала местная «милиция» - казахское ополчение. 

Кокандцы потерпели поражение. Власть кокандцев была 

подорвана. Русские войска продолжили продвижение через 

Чуйскую долину в сторону Аулиеаты, Шымкента, Ташкента. Были 

взяты Токмак и Пишпек.  

В конце 1863 году Александр II, для соединение линий Ак-

Мечеть (Перовск) с Верным, дал приказ захвата Туркестана, 

Аулиеаты и Шымкента. Мощное наступление русских войск в 1864 

году под начальством генерала Черняева. Захватив Туркестан, 

весной 1866 г. русские войска достигли территории Бухарского 

эмирата. Здесь была признана власть России. По февральскому 

соглашению 1868 году казахские земли, ранее зависимые от 

Коканда, отошли к Российской империи и были подчинены 

Туркестанскому генерал-губернаторству. Присоединение 

Казахстана к России было завершено. 

  

Реформа 1867-1868 гг. 

Отмена крепостного права в России (1861 год), положила 

начало ряду реформ в управлении империей. Для изменения 

системы управления Казахстаном в 1860-х годах была образована 

«Степная комиссия». 

В 1867 году Александр II утвердил «Положение об 

управлении Семиреченской и Сырдарьинской областей». На 

следующий год было подписано «Временное положение об 

управлении в Уральской, Тургайской, Акмолинской и 

Семипалатинской областях».  

Вся территория казахов делилась на 3 генерал-губернаторства: 

Туркестанское (с центром в городе Ташкенте), Оренбургское (с 

центром в одноимѐнном городе) и Западно-Сибирское (с центром в 

городе Омске). В руках генерал-губернаторов сосредотачивалась 

военная и гражданская власть. Каждое генерал-губернаторство 

состояло из областей: Оренбургское включало: Уральскую и 
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Тургайскую; Западно-Сибирское: Акмолинскую и 

Семипалатинскую; Туркестанское: Семиреченскую и 

Сырдарьинскую. Территория бывшего Букеевского ханства была 

включена в состав Астраханской губернии. 

Области делились на уезды. Уезды делились по 

территориальному принципу на волости, а волости  на аулы (100-

200 кибиток).  

Султаны освобождались от налогов.  

Были учреждены военно-судебные комиссии и уездные суды. 

Утверждаемые военными губернаторами суды биев и казиев 

являлись низшим звеном колониальной судебной системы в 

Казахстане. 

В дальнейшем были проведены еще ряд реформ. В 1886 году 

было принято «Положение об управлении Туркестанским краем», а 

в 1891 году – «Положение об управлении Акмолинской, 

Семипалатинской, Семиреченской, Уральской и Тургайской 

областями». По этим документам территория Казахстана была 

разделена на два генерал-губернаторства: Туркестанское (центр − 

город Ташкент) и Степное (центр – город Омск). 

В соответствии с введением новых «Положений» об 

управлении казахским краем, вся земля объявлялась 

государственной имперской собственностью. Традиции казахского 

землепользования были ограничены.  

 

4. Освободительная борьба в 1860-1870 гг. 

Усиление колониальной зависимости в результате проведения 

реформ. Продолжалось изъятие земли у кочевников, увеличивались 

налоги: восточная степь платила со скота ясачный сбор, 

Оренбургская степь с 1857 года покибиточный сбор (1 руб. 50 

коп.). Другие поборы в народе назывались «шыгын». 

Многочисленные злоупотребления. Увеличение покибиточного 

сбора до 3 руб. в год. С учетом земского сбора размер подати 

достигал 3 руб. 50 коп. Сбор был уравнительный (одинаков для 

бедных и богатых). 

Освободительная борьба 1868-1869 гг. охватила Уральскую и 

Тургайскую области, в 1870 г.  Мангыстау.  Причины – запрет 

роду адай пользоваться летовками. Повод  выезд в степь комиссий 

для проведения в жизнь реформ. Кроме того, они должны были 

заплатить налоги за предыдущий год. Восстание подавлено, 
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жестокие расправы. Для подавления восстания были задействованы 

войска из Закавказья.  

 

5. Переселение уйгуров и дунган в Семиречье 

В XIX веке не раз поднимались восстания уйгуров против 

цинского господства в Восточном Туркестане. С запада дунганские 

земли подвергались нападениям кокандских владетелей, занявших 

Урумчи. В 1871 году на территорию Уйгурского султаната были 

введены русские войска, и доступ в Илийский край кокандскому 

Якуб-беку был закрыт. Начались переговоры между Россией и 

Китаем о возвращении Илийского края Китаю (по требованию 

китайцев). Российская сторона согласилась. 

Петербургский договор 1881 года предусматривал жителям 

Илийского края выбор китайского или русского подданства. 

Принятие решения большинством уйгуров и дунган о переселении 

в пределы Российской империи. Переселение продолжалось до 

1884 года в Семиречье и Северный Кыргызстан. К этому году в 

Жетысу, по данным исследователей, насчитывалось 9 572 

уйгурских семей с населением 453 773 человека, в Илийском крае 

осталось 2 665 семей. 

 

6. Экономическое развитие Казахстана в XIX веке 

Основным занятием оставалось кочевое скотоводство. Вместе 

с тем, в первой половине XIX века развивается местная 

промышленность и крепнут промыслы: рыболовство, производство 

для потребления и продажи соли. 

Строительство новых городов (к началу XX  19 новых). Были 

построены укрепления и форты, которые в дальнейшем положили 

начало строительству городов: Акмолинск, Кокчетав, Каркаралинск 

(1824 год); Ново-Петровское (Мангышлак), Форт Александровский 

(Актау) (1834 год); Иргиз, Тургай (1845 год), Раим (Аральское 

укрепление), Капал (Семиречье), Сергиополь (Аягуз) (1847 год), 

Верное (1854 год), Актюбинск (1869 год), Кустанай (1879 год).   

Освоение первых месторождений цветных металлов и 

каменного угля (восточный и центральные районы). Построено 57 

водяных и ветряных мельниц (в Верном 1-я водяная мельница 

построена в 1857 году), 34 кузницы, 11 рудоплавильных, 

салотопенных и кожевенных заводов.   
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В горнодобывающую промышленность стали постепенно 

втягиваться казахи. 

Торговля. 1-я половина XIX века  период расширения 

взаимовыгодных торговых связей Казахстана со среднеазиатскими 

ханствами, Сибирью и Китаем. Казахские вооруженные отряды для 

охраны торговых караванов (разрешение правительства в 1803 г.). 

Торговые центры: Петропавловск, Акмолинск, Уральск, 

Семипалатинск, Бухтарма, Оренбург, Омск. В 1855 г. в 

Семипалатинске открылись 2 городские ярмарки. 

Одна из самых крупных ярморок в казахской степи  открытая 

в 1848 году Кояндинская ярмарка (Каркаралинский уезд). 

Торговля с Китаем: Петербургское соглашение 1881 года 

предложило широкие возможности для развития приграничной и 

караванной торговли между Китаем и Россией через Казахстан. 

Использование судоходства по реке Или. Основной товар казахов  

скот. 

Промышленность. Начало развития капиталистических 

отношений  после отмены крепостного права в 1861 году. 

Переселение крестьян из России. Российские промышленники 

стали направлять свои средства для организации промышленного 

производства, за небольшую плату скупали у казахов богатейшие 

месторождения. Так, за 100 рублей было приобретено 

Жезказганское месторождение; купец Ушаков за 255 рублей купил 

Карагандинское месторождение каменного угля и за 114  

Саранское. 

В 1884 году крупный капиталист Попов создал в 

Каркаралинском уезде «Товарищество серебряного промысла», на 

следующий год  «Степной каменный уголь».  

Строительство железных дорог. Попытки наладить 

судоходство по Иртышу и Балхашу. Организация отделений 

государственного банка. 

Общественный прогресс и сопутствующее ему общественное 

движение оказали влияние на дело просвещения в национальных 

районах. Созданный в 1868 году Туркестанский статистический 

комитеты, Семипалатинский областной статкомитет, 

организованный в 1878 году, и другие подобные комитеты в 

областях распространяли среди казахов и других народов края 

науку и знание, основы грамотности. Известен факт участия 
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великого Абая в работе Семипалатинского областного 

статистического комитета. 

 В ходе проведения царизмом политики насильственного 

захвата общинных земель для переселенческих нужд в казахском 

обществе ускорилось социальное расслоение. С 70-80 гг. XIX века 

обедневшие казахи в поисках средств существования стали уходить 

на промышленные предприятия. Сформировались казахские 

жатаки, которые по социально-экономическому положению 

относились к формирующемуся пролетариату. 

 
Литература для дополнительного ознакомления и повторения 

1. Осколков В.С., Осколкова И.Л. История Казахстана: 

справочник. – Астана: Фолиант, 2008. (Таблицы №  8, 10). 

2. Осколков В.С. Осколкова И.Л. Проверь себя: знаешь ли ты 

историю Казахстана? Сборник тестов со справочной информацией. 

– Алматы: Sansam, 2008. (тесты №  148, 154160, 165-176 ).   

 

 

Лекция №   12  Наука и культура Казахстана в XIX – 

начале XX веков 

1. Изучение Казахстана российскими учѐными 

2. Виднейшие представители казахской науки, 

образования и культуры 

3. Народное творчество 

 

1. Изучение Казахстана российскими учѐными 

 Заняв огромные просторы, царская администрация должна 

была начать изучение новых территорий. Для этого снаряжались 

экспедиции, в задачу которых входило изучение географии, 

животного и растительного мира, а так же экономических 

возможностей присоединѐнных земель. Изучались и народы, 

проживающие на присоединѐнных территориях.  

Наиболее известные исследователи территории Казахстана: 

Левшин Алексей Ираклиевич (1797-1879). Начав службу в 

Коллегии иностранных дел в 1818 году, он занимался делами 

среднеазиатской политики и изучал много документов. В 1820 году 

он в составе дипломатической миссии был направлен в Оренбург. В 

этом же году была написана его первая работа о казахах (Свидание 

с ханом Меньшей киргизской орды). Продолжил свою работу в 
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Оренбургской Комиссии. Это был сложный период подготовки 

реформ 20-х годов XIX века. Выполняя различные поручения, он 

посещал политических деятелей Казахстана того времени. 

Встречался он и с ханами Арынгазы и Сергазы. Выполняя 

служебные задания, он занимался и научной работой. Работал он и 

в оренбургском архиве. И, хотя Левшин пребывал в Оренбурге 

недолго, – он уехал в 1822 году, но за это время им был собран 

огромный материал. Им было опубликовано несколько статей 

(«Известие о древнем татарском городе Сарайчик» (1824) и «О 

просвещении киргиз-кайсаков» (1825)).  

В это же время он начал работу над своей трѐх-томной 

монографией «Описание киргиз-казачьих, или киргиз-кайсацких 

орд и степей», которая увидела свет в 1832 году. Материалами его 

ещѐ не опубликованной книги интересовался А.С. Пушкин. Во 

время своей командировки во Францию, Италию и Австрию 

Левшин опубликовал во французских научных журналах ряд 

статей, посвящѐнных Казахстану.    

Выход монографии был востроженно встречен научной 

общественностью. Он был избран действительныи и почѐтным 

членом четырнадцати научных обществ, в том числе зарубежних и 

Российской Академии наук. Каждый учѐный, который хотел 

заниматься изучением Казахстана, начинал его с изучения труда 

А.И. Левшина.    

Труд А.И. Левшина – это первое специальное исследование о 

казахском народе.  

Монография делится на три части. Первая посвящена 

природным условиям, вторая – истории казахского народа в XVI-

XVIII веках, а третья – культуре, родо-племенному устройству, 

обычаям, образу жизни казахов.  

Щербина Фѐдор Адреевич (1849-1936) – основоположник 

российской бюджетной статистики. С 1884 по 1903 годы 

осуществлял подробное экономическое обследование различных 

территорий Российской империи, в том числе и 12 уездов 

Акмолинской, Семипалатинской и Тургайской областей. 

Результаты публиковались в периодических статистических 

сборниках (всего было опубликовано 50 томов). Степным областям 

было посвящено тринадцать томов. В них специальной 

характеристике подвергались аулы, земли, по которым кочевали 
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казахи, естественно-исторические условия местности, 

преобладающие виды растений, ландшафты, почвы. 

Это было новым видом исследования в мировой 

экономическрой науке. Без использования материалов, полученных 

Ф.А. Щербиной, не обходится ни одно современное исследование 

по экономической истории Казахстана в XIX – начале XX веков.  

Радлов Василий Васильевич (Фридрих Вильгельм) (1837-

1918) – один из основоположинков тюркологии. По окончании 

Берлинского университета, в 1858 году приехал а Петербург, а 

оттуда в Барнаул. За время пребывания в Барнауле (1859-1871) он 

соврешил ряд путешествий по территориям, населѐнным 

тюркскими народами. С 1862 по 1869 годы он соврешил пять 

экспедиций по территории Казахстана.  

В своих многочисленных трудах (кроме отдельных работ – 10 

томов) Радлов оставил бесценные свидетельства по культуре, быту, 

обычаям и обрядам, сказаниям, языку и экономике казахов. К 

сожалению, большинство работ изданы на немецком языке.   

Посещал территорию Казахстана и основоположник 

эмбриологии, георграф, естествоиспытатель Карл Максимович 

Бэр (1793-1876). В 1853-1856 годах он посетил Каспийское море. 

Результатом стали не только географические описания местности (в 

частности, описание озѐр с лотосами), но и предложения по 

рыболовству. Кроме того, именно в период этого путешествия у 

Бэра появилась гипотеза, которая в дальнейшем в географической 

науке получила название «Закон Бэра».     

Кроме того, территорию Казахстана с целью изучения 

географии, истории, культуры посещали:  Карелин Г.С. и Бутаков 

А., которые возглавили экспедиции 1848-1849 годов, коотрые 

изучали Каспийское и Аральское моря, Сырдарью. 

Путешественники и учѐные Ковалевский Е.П., Северцев Н.А., 

Небольсин, Мейер Э. и Завалишин И. также изучали географию, 

историю и культуру народов Казахстана.   

  

2. Виднейшие представители казахской науки, 

образования и культуры 

В истории развития духовной культуры казахского народа 

вторая половина XIX века была переломной. Именно в это время в 

Казахстане возникла и получила развитие культура просвещения. 

Ее главными, классическими представителями стали Чокан 
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Валиханов, Ибрай Алтынсарин и Абай Кунанбаев. Просвещение в 

Казахстане возникло в силу действия общих закономерностей 

развития духовной жизни человечества. Просветители в Казахстане 

подготовили почву для проникновения европейской и, в 

особенности, русской цивилизации в казахскую среду. 

Отличительной особенностью казахского просвещения было 

то, что оно возникло в Казахстане как идейное отражение 

последствий присоединения Степного края к России, а не как 

продукт естественно возникшего кризиса феодального строя как 

такого. 

Чокан Чингизович Валиханов родился осенью 1835 года в 

поселке Кушмурын в одной из северных областей Казахстана. 

Чокан получил превосходное по тем временам образование в 

Омском кадетском корпусе, однако главным учителем в этот 

период его жизни были мудрые выходцы из народных низов, с 

которыми он близко общался и благодаря которым сумел понять 

подлинное духовное богатство своего народа и вникнуть в него. 

Антинаучным представлениям церковников и богословов об 

иллюзорном сверхъестественном он противопоставляет простые и 

ясные взгляды, основанные на здравом смыле и данных науки, о 

материальности Вселенной, природы, об естественности ее 

явлений. Всякому явлению природы, каким бы сложным и 

таинственным оно не казалось на первый взгляд, Ч. Валиханов 

стремился дать естественно-научное объяснение. 

В 1855 году Ч. Валиханов совершил большое путешествие по 

Центральному Казахстану, Тарбагатаю, Семиречью. 

В 1858-1859 годах он предпринял свою знаменитую поездку в 

Кашгар, представлявший собой «белое пятно» в европейской науке. 

Итогом его путешествий стали капитальные труды по истории, 

культуре, этнографии целого ряда народов Центральной Азии: 

«Дневник поездки на Иссык-Куль», «Записки о киргизах», «О 

состоянии Алтышара…», «О мусульманстве в степи» и др., 

получившие мировое признание.  

Валиханов работал в Петербурге, но состояние здоровья не 

позволило ему там остаться надолго. Вернувшись в степь, он 

пытался заниматься политикой – высталял свою кандидатуру на 

выборы в старшие султаны.  

Принял участие в походе генерала Черняева. Вначале очень 

восторженно воспринял своѐ участие, считая этот поход как 
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освобождение южных казахов от кокандского ига. Но когда увидел, 

какими методами Черняев ведѐт операцию, когда освобождение 

превратилось в захват, с ещѐ несколькими недовольными 

офицерами покинул действующую армию и уехал к своему другу в 

степь, где женился, а в 1865 году умер.    

Ибрай (Ибрагим) Алтынсарин родился в ноябре 1841 года в 

ауле Жанбырчи Кустанайской области. После трагической гибели 

родителей Ибрай воспитывался в доме деда – известного 

казахского бия Балгожи Жанбурчина. В июле 1850 году Ибрая 

устроили в Оренбургскую школу, специально открытую для детей 

степной аристократии в целях подготовки писарей и переводчиков 

для колониальной администрации царизма в Казахстане. Осенью 

1857 года он с отличием окончил учебное заведение. 

В своей практической деятельности Алтынсарин выступил как 

инициатор создания в Казахстане русско-казахских школ для детей 

казахской бедноты, а также казахских школ для девочек-казашек. 

Он первым в истории развития культурной жизни казахов 

предпринял попытку создания казахского алфавита на основе 

русской графики, подготовил ряд учебников на материалах русской 

литературы. 

Довольно успешная служебная карьера – дослужился до 

инспектора гимназий Тургайской области. Это чин давал право на 

получение диплома дворянина Российской империи. Умер в 1889 

году. 

Абай (Ибрагим) Кунанбаев родился в 1845 году в 

Чингизских горах Семипалатинской области в богатой семье 

старшины рода тобыкты – Кунанбая. С восьми лет Абай постигает 

арабскую грамоту и мусульманскую догматику в медресе 

семипалатинского имама по имени Ахмет-Риза. Когда Абаю 

исполнилось 13 лет, отец забрал его в свой аул и втянул в 

тяжелейшую судебно-правовую тяжбу между соперничавшими 

друг с другом казахскими родами, чтобы это позволило ему 

досконально изучить казахское обычное право – адат, которое 

впоследствии сослужило ему добрую службу. 

Абай рано начал свою творческую деятельность. По данным 

М. Ауэзова, уже в неполных 12 лет он стал сочинять стихи и 

распространять их среди народа от имени своих друзей, поэтому 

вполне возможно, что многие из этих стихов не дошли до 

современного читателя.  
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Начиная с 1886 года, Абай стал распространять и печатать 

свои произведения под собственным именем. Им написано 

достаточно большое количество содержательных произведений, 

затрагивающих самые жгучие проблемы казахской общественной 

жизни. Среди них стихи, поэмы и, что особенно важно отметить, 

проза под названием «Слова назидания», содержащая в себе 

множество непреходящих идей. Можно сказать, что проза в 

казахской духовной культуре начинается именно с этой книги. До 

ее появления в широких кругах казахской общественности, да и 

среди народа, превалировал в основном стихотворный слог. 

Абай выступал с протестом против межродовых распрей. 

Резко критиковал тщеславных, корыстолюбивых управителей, 

хитрых биев, нравы правящих слоев общества. Это отражалось в 

его раздумьях: «...Разрознен мой родной народ, расколот и 

разобщен. Мне жить спокойно не дает вражда со всех сторон...». Он 

решительно отходит от ортодоксального мусульманского 

богословия и подвергает критике священнослужителей ислама. 

Абай пытался разрешить проблемы нравственного 

совершенствования человека, считая, что люди его времени 

одержимы пороками, и перечислил огромное количество 

нравственных изъянов человека. Среди них главным он признавал 

невежество, а производными от него – все другие, такие, как 

лживость, нечестность, отсутствие искренности, эгоизм, леность, 

коварство, предательство и многое другое. Умер в 1904 году. 

 

3. Народное творчество  

Музыка Казахстана XIX века – золотой фонд духовной 

культуры казахского народа. Это истинное наследие всего лучшего, 

что было создано кочевниками на протяжении тысячелетий. В 

музыке сконцентрированы весь творческий талант и духовные 

силы казахского народа. Поистине этот период представляет собой 

замечательную веху в культурной жизни истории. В это время 

жили и творили  выдающиеся композиторы, певцы и кюйши: 

Курмангазы Сагырбай-улы (1818-1889) – классик казахской 

инструментальной музыки. Проявялял музыкальное дарование с 

юных лет. Всю жизнь боролся за социальную справедливость и 

против произвола властей и родовой знати. За это постоянно 

подвергался преследованиям. Сохранилось более 60 кюев 

Курмангазы.  
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Даулеткерей Шыгай-улы (1820-1887) – основоположник 

лирического направления в домбровой музыке. Происходил из 

аристократической семьи. Избирался султаном-правителем рода. С 

депутацией почѐтных казахов посещал Оренбург, Москву, Нижний 

Новгород. Известно около сорока кюев.  

Таттимбет Казангап-улы (1815-1862). Один из 

основоположинков классической домбровой музыки. Из рода 

Каракесек Среднего жуза. Он разработал традиционные жанры 

инструментальной музыки. В 1855 году ездил в Петербург. 

Сохранилось свыше 30 кюев. 

Ыкылас Дукенулы (1843-1916). Сочинял кюи, в которых 

нашли отражение широко известные в народе легенды и эпические 

сказания. Сохранил и обогатил технику игры на кобызе.  

Жаяу Муса Биржанулы (1835-1929). Происходил из простых 

кочевников. В 1851 году прибыл в Петропавловск, где обучался 

игре на скрипке и гармоне. В 1854 году поступил в русскую школу 

в Оренбурге. В 1860 году был выслан в Тобольск. Затем участовал 

в походе генерала Черняева, но, не одобряя жестокостей генерала, 

бежал на родину. Много путешествовал – посетил Петербург, 

Польшу, Латвию, Казань. Почти все тексты к своим 70 песням 

сочинил сам.  

  Биржан сал Кожагулулы (1834-1897). Композитор, певец и 

поэт. В 1865 году встречался с Абаем. В своих песнях выступал за 

правду, обличал обман и произвол. Сохранилось около 40 песен. 

Акан Серы Корамсаулы (1843-1913). В своих произведениях 

боролся за справедливость, осуждал жестокость и предательство. 

Последователь Биржан сал Кожагулулы. 

Кроме того, к этому времени относится деятельность таких 

представителей народного творчества, как: Сармалай (1835-1885), 

Абыл (1820-1892), Байсерке (1842-1906), Казангап (1854-1921), 

Баулан Шолак (1864-1919) и других.    

XIX век в культурной жизни Казахстана по праву называется 

просветительским. К концу XIX в. в Казахстане было более 100 

двухклассных школ с контингентом свыше 4 тысяч учеников. Более 

способные выпускники русско-казахских школ поступали в 

кадетские корпуса и вузы России и зарубежных стран. Омский и 

Неплюевский кадетские корпуса готовили из числа казахской 

молодежи чиновников местного колониального аппарата. Большое 

количество казахских юношей училось в Санкт-Петербургском 
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университете, Военно-медицинской Академии, Казанском, 

Томском университетах и других вузах. 

 
Литература для дополнительного ознакомления и повторения 

1. Осколков В.С., Осколкова И.Л. История Казахстана: 

справочник. – Астана: Фолиант, 2008. (Таблица №  11). 

2. Осколков В.С. Осколкова И.Л. Проверь себя: знаешь ли ты 

историю Казахстана? Сборник тестов со справочной информацией. 

– Алматы: Sansam, 2008. (тесты № 179, контр.1 № 22, Контр. 2 № 

18, 20, Контр. 3 № 16-20).   

 

Лекция №  13  Казахстан в начале XX столетия  

1. Изменения в жизни Казахстана в начале XX века 

2. Революция 1905-1907 годов и Казахстан 

3. Участие казахстанцев в работе Государственных Дум 

4. Образование политической группы «Алаш» 

5. Столыпинская аграрная реформа 

 

1. Изменения в жизни Казахстана в начале XX века 

Серьезные изменения в социально-экономическом развитии. 

Охват Сибирской железнодорожной  линией ряда северо-

восточных районов Казахстана ускорил вовлечение и других 

областей в новую общероссийскую хозяйственную систему.  

В начале ХХ в. был сдан в эксплуатацию Спасский 

медеплавильный завод. Велось строительство новых железных 

дорог с целью связать Среднюю Азию с империей. Важным шагом 

в этом плане стало создание транспортной железной магистрали 

Оренбург-Ташкент протяженностью в 1656 км  линии сданы в 

эксплуатацию в 1906 г. Население (шаруа) выселялись с 

территорий магистрали в другие места. 

Железнодорожное строительство привлекало часть казахов-

кочевников к новым производственным отношениям, 

способствовало формированию самого крупного отряда местного 

рабочего класса  железнодорожников.   

В канун революции 1905-1907 гг. в Казахстане действовали 

довольно крупные предприятия, насчитывавшие по 300-400 

рабочих. В числе крупных: Карагандинские угольные шахты, 

цветная металлургия Восточного Казахстана, Спасские 
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медеплавильные заводы. Наблюдался рост численности рабочих 

(казахи-сезонники, в летние месяцы нанимавшиеся на работу). 

Велика была роль Иртышского водного пути: в 1900 г. было 

учреждено «Общество буксирного пароходства». 

 

2. Революция 1905-1907 гг. и Казахстан 

 Одной из главных предпосылок революционных выступлений 

в 1905-1907 гг. явилась колониальная аграрная политика царизма. 

Переселение крестьян из центральных губерний России в Казахстан 

обострило политическую ситуацию в регионе. Ухудшилось 

положение казахских аулов и положение самих переселенцев. 

Сказывалась нехватка сельскохозяйственного инвентаря. Часть 

переселенцев возвращалась в родные места. Шла дифференциация 

среди переселенческого населения. В 1906-1907 гг. у казахов было 

отобрано 17 млн. десятин земли.  

Распространению революционных идей в Казахстане 

способствовали участники освободительного движения России, 

сосланные в Казахстан  Румянцев, Богомолец, Михаэлис, 

Кочерова, Крушеев и многие другие. 

В распространении политических листовок, обращений к 

народу большую роль сыграли подпольные революционные 

кружки, организации. Революционная деятельность И.В. Фрунзе, 

В.В. Куйбышева начиналась в Казахстане. 

Информация из центра доходила с большим опозданием до 

Казахстана. В феврале 1905 г. в Туркестане, Перовске, Шалкаре и 

других городах прошли демонстрации против кровавой расправы 

над российскими рабочими 9 января. 

Устраивались рабочие стачки в Верном, Кустанае, Перовске. 

Одним из организаторов антиправительственного митинга в 

Каркаралинске был Миржакуп Дулатов. Он был задержан царской 

охранкой и под полицейским надзором препровожден в Омск. 

Лозунги: «Долой самодержавие!», «За 8-часовой рабочий 

день!», «Да здравствует свобода!», «Да здравствует 

демократическая республика!». 18-19 октября в Оренбурге прошла 

массовая политическая стачка, 25 октября  в Омске. 

В Перовске политическая демонстрация носила 

интернациональный характер  осуждение царской политики. 

16-28 октября 1905 г. прошла забастовка почтово-телеграфных 

служащих в Семипалатинске и политическими требованиями. 
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Самым крупным интернациональным выступлением 

казахских и русских рабочих в годы Первой российской революции 

явилась забастовка на Успенском руднике в Центральном 

Казахстане. Рудник считался собственностью французского 

президента Карно. Руководил забастовкой комитет «Русско-

Киргизский союз против капитала». Низкая заработная плата, 

невыносимые условия труда, пренебрежительное отношение 

иностранных специалистов к рабочим явились основными 

причинами забастовки.  Угроза рабочим расправой.  Были частично 

удовлетворены требования рабочих. Ее организаторы Невозоров и 

Топорнин были арестованы. Забастовка продолжалась 12 дней, в 

ней приняли участие 360 рабочих. 

В начале декабря 1905 г. волнения прошли и в других городах: 

Усть-Каменогорске, Павлодаре. 

В числе событий особое место занимает массовая стачка в 

Семипалатинске, охватившая рабочих многих предприятий с 3 

июля 1906 г., в которой участвовали более полутысячи человек. 

Экономические требования: ограничение рабочего времени, оплата 

болезни, повышение зарплаты, защита прав женщин. 

1906 г.  период подъема крестьянского движения в 

Казахстане. Протесты местного населения против аграрной 

политики царизма в Жаркентском уезде (уйгурские трудящиеся), в 

Аулиеатинском, Чимкентском уездах, в Уральской и Тургайской 

областях. Министр внутренних дел Дурнов распорядился 

применить силу для подавления крестьянских волнений. 

Представители казахской интеллигенции А. Букейханов, А. 

Байтурсынов, Б. Каратаев, М. Тынышпаев постоянно разоблачали 

колониальную сущность аграрно-переселенческой политики 

царизма на страницах местной периодики. 

Революция 1905-1907 гг. потерпела поражение.  

 

3. Участие казахстанцев в работе Государственных Дум 

Революция 1905-1907 гг. в России способствовала оживлению 

политической жизни в казахском обществе. Накоплениями 

политического опыта и закалки важной вехой явилась организация 

петиционных акций, в ходе которых отрабатывались основные 

политические и социально-экономические требования казахского 

народа, а также борьба за представительство в Государственной 

Думе.  
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Наиболее известной была петиция 1905 г., подписанная на 

Кояндинской ярмарке 14,5 тыс. жителей Каркаралинского уезда 

Семипалатинской области. Ее составили А. Букейханов, А. 

Байтурсынов, Ж. Акбаев, М. Дулатов, М. Бекметов. Основные 

требования сводились к разрешению проблем культурно-

национального характера: признания за казахами права 

собственности на землю, где они проживали, обязательного 

введения в школах, наряду с русским, обучения на казахском языке, 

исполнение религиозных обрядов согласно мусульманской вере, 

введение судопроизводства на казахском языке и др.  

В Каркаралинской петиции наглядно отразились особенности 

социально-политической жизни казахского общества, пути 

возможного разрешения назревших в нем проблем. Она по 

существу явилась первым программным документом, 

продемонстрировавшим основные идеи и направления 

политической деятельности национальной интеллигенции. Впервые 

перед царским колониальным режимом открыто были выдвинуты 

требования на признание прав одного из угнетенных народов 

Российской империи. Безусловно, это встревожило местный 

колониальный аппарат и центральные власти, увидевшие в них 

проявление национального сепаратизма и антиправительственные 

настроения. Вместе с другими представителями революционной 

общественности России авторы петиции были подвергнуты 

гонениям и тюремным заключениям.  

В 1905 г. А. Букейханов выступил на съезде земских и 

городских деятелей в Москве, категорически требуя равных прав 

для 5 млн. казахов. Не случайно 15 июня 1906 г. его единогласно 

избрали депутатом от семипалатинских казахов в первую 

российскую Государственную Думу. К сожалению, он не смог 

участвовать в ее работе, так как был задержан на три месяца в 

Павлодаре Омским генерал-губернатором.  

В Петербург А. Букейханов прибыл накануне роспуска 

Государственной думы, вслед за чем и уехал в Финляндию, в 

Выборг, где вместе со 180 депутатами подписал известное 

«выборгское обращение» против насильственного роспуска 

Государственной Думы. За это он подвергся наказанию и решением 

Петербургского окружного суда был заключен в тюрьму и позже 

выслан в Самару.  
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Активизация политической жизни в казахской степи в 

рассматриваемый период выявила в ней три главных направления: 

одна - религиозная, проводимая татарскими или туркестанскими 

муллами, другая - западная, возглавляемая коренной 

интеллигенцией, и, наконец, третья, пытавшаяся направить 

молодых в русло движения русских социалистов.  

Выборы во Вторую Государственную Думу: в Акмолинской 

области депутатом был избран большевик Д. Виноградов, В 

Тургайской  сотрудник Переселенческого управления И. 

Голованов, в Уральской  передовик трудовиков Космодемьянский, 

в Семиреческой области  сын богатого купца М. Гаврилов. От 

казачьего населения  Я. Егошкин и И. Лаптев. От кочевого 

населения  мулла Ш. Кошыгулов, от Семиреченских казахов  М. 

Тынышпаев, от уральских  А. Бримжанов. 

 

4. Образование политической группы «Алаш» 

Последовавшая за революцией столыпинская реакция 

полностью задушила все группировки, действовавшие в духе 

социал-демократов, и только две тенденции четко определились и 

породили первые политические образования. Об этом писал А. 

Букейханов в 1910 г.: «В ближайшем будущем в степи, вероятно, 

организуются две политические партии соответственно двум 

политическим направлениям, складывающимся в киргизской среде. 

Одно из них может быть названо национально-религиозным, и 

идеалом его является религиозное единение казахов с прочими 

мусульманами. Другое западное направление... Первое вероятно 

возьмет за образец мусульманские татарские партии, второе - 

оппозиционные русские, в частности партию народной свободы».  

Как показали дальнейшие события, предположения А. 

Букейханова о возникновении в ближайшем будущем, наряду с 

"прозападной" демократической партией Алаш, национально-

религиозной - мусульманской партии не подтвердилось. В тот 

период наиболее крупным политическим образованием была 

группа либерального направления, близкая российским 

конституционным демократам (кадетам) во главе с А. 

Букейхановым.  

Первая попытка создать филиал партии "Народная свобода" 

была предпринята в 1905 г. в г. Уральске на съезде представителей 

пяти областей Степного края. Его организаторами были А. 
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Букейханов, Б. Каратаев, Т. Бердиев, М. Бахытгиреев, Х. 

Досмухамедов, Н. Айтмухамедов и другие.  

В июле 1906 г. такое же совешание состоялось в 

Семипалатинске, на котором выступил А. Букейханов. Он 

познакомил участников с программой партии "Народная свобода". 

Об этой партии на совещании выступили Ш. Кудайбердиев и 

другие. Однако, по признанию А. Букейханова, даже в 1910 г. в 

массе киргизского населения политические партии находились 

"еще в зачаточном состоянии", а политические взгляды 

избирателей были еще "аморфны и не успели вылиться в 

определенную программу". 

Не имевшая социальной опоры Казахская конституционно-

демократическая партия тогда была обречена на неудачу, но 

публикация ее программы в газете "Фикер", с изложением 

общенациональных, общедемократических требований имела 

важное значение для развития национально-освободительного 

движения и выявила существенные отличия взглядов 

национальных кадетов от официальной программы всероссийской 

партии.  

Несмотря на то, что кадетская партия России отстаивала 

фундаментальные демократические свободы, принципы частной 

собственности, добивалась установления в стране правового строя, 

парламентской системы, ядром ее политической доктрины была 

идея государственности, единства Российской империи. Партия 

выступала за "свободное культурное самоопределение наций". Это 

было большим шагом вперед по сравнению с позицией правых 

шовинистических организаций, но о самоопределении малых 

народов в политическом плане в программе кадетов не было ни 

слова. При этом отрицалось даже право Финляндии и Польши на 

отделение от России, не говоря уже о других колониальных 

народах империи.  

Будучи одним из сторонников организации филиала кадетской 

партии в Казахстане, являясь членом ЦК партии, А. Букейханов, по 

всей вероятности, осознавал ее политическую сущность, что и 

сказалось в его последующих действиях. Видимо, не случайным 

было его членство в масонской ложе, главная цель которой 

заключалась в свержении царизма. "Некоторые ее члены 

рассматривали будущее Российской империи, особенно накануне 

Февральской революции, в ее федеративном устройстве, по образу 



 111 

Северной Америки, субъектом которой служили штаты, 

соединенные между собой единой конституцией, но сохранявшие 

при этом все признаки автономии". Данная позиция в большей 

степени отвечала политическим интересам казахской 

интеллигенции.  

Окончательный же разрыв А. Букейханова с кадетами 

произошел в декабре 1917 г., причины которого были им 

обоснованы в статье "Почему я вышел из кадетской партии?".  

Эволюция политических взглядов А. Букейханова отражала 

характерные черты общественно-политической деятельности 

казахской интеллигенции - его последователей - основными среди 

которых были постоянные поиски компромиссов, конформизм. 

Подобная поведенческая линия была обусловлена национальной 

идеей, направленной на отстаивание интересов казахского этноса.  

На основе пробуждения национального самосознания 

происходила консолидация тюркских народов. В 1905-1907 гг. 

были созваны I-III съезды мусульман России, образовано 

«Общество мусульманской партии», в составе Государственной 

думы - мусульманская парламентская фракция. В советской 

историографии развитие национального движения в восточных 

окраинах России рассматривалось только через призму влияния 

первой русской революции, в то время как тюркские народы, 

несмотря на изоляционистскую политику метрополии, всегда 

ощущали себя единым целым.  

Единство целей и методов ее достижения способствовали 

объединению настроенных «по-западному» казахских националов 

и мусульманского движения в рассматриваемый период времени. В 

1914 г. семипалатинские казахи избрали А. Букейханова своим 

представителем на «мусульманский съезд», проходивший в том же 

году в Москве и собравший 35 депутатов от мусульманских 

народов России.  

На Первом Всеказахском съезде, проходившем в г. Оренбурге 

с 21 по 28 июля 1917 г., произошло организационное оформление 

партии «Алаш». На этом же съезде были приняты решения по 14 

вопросам, в том числе таким ключевым, как форма 

государственного устройства России (парламентская федеративная 

республика), автономия казахских областей, землеустройство 

казахского населения, отношение к религии, вопрос о положении 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
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казахской женщины, подготовка выборов в Учредительное 

собрание. 

Проект программы партии «Алаш», опубликованный перед 

выборами в Учредительное собрание России, ставил в качестве 

первоочередных задач всеобщее избирательное право, 

пропорциональное национальное представительство, 

демократическую Российскую федеративную республику с 

президентом и законодательной Думой, равенство автономий, 

входящих в состав России, демократические свободы, отделение 

церкви от государства, равноправие языков и др. В ноябре 1917 г. 

на выборах в Учредительное собрание партия «Алаш» получила 

большинство голосов и 43 депутатских места. По количеству 

голосов, полученных на выборах в Учредительное собрание 

(262404 голоса), «Алаш» занимала 8 место среди полусотни партий, 

существовавших в России накануне Октябрьской революции 

На Втором общеказахском съезде в декабре 1917 г. была 

провозглашена Алашская автономия и сформирован временный 

Народный Совет, которому присвоено наименование «Алаш-Орда». 

Предусматривалось последующее утверждение конституции 

Алашской автономии Всероссийским Учредительным собранием. 

 

5. Столыпинская аграрная реформа 

Развитие капитализма в сельском хозяйстве Казахстана 

пагубно повлияло на кочевое скотоводство казахов. Новый размах 

получило переселение крестьян из центральных губерний в 

национальные окраины. 

В 1901 г. царским правительством был издан закон об отводе 

казенных земель частным лицам. Под казенными землями подразу-

мевались и земли казахов, объявленные государственной 

собственностью еще во время реформы 1867-1868 гг. В 1904 г. 

было образовано Переселенческое управление, ведавшее всеми 

делами по переселению крестьян из центра России на окраины. 

Одной из основных задач первой русской революции было 

разрешение аграрного вопроса в стране. После поражения 

революции царизм стремился разрешить этот вопрос путем реформ, 

то есть, сохраняя власть и землю в руках помещиков, устранить 

причины кризиса в аграрных отношениях. 

Автором реформ по аграрному вопросу был министр 

сельского хозяйства царского правительства П. Столыпин. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B0%D1%88%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B0%D1%88-%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B0%D1%88%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F
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Реформы были направлены на разрушение сельской общины и 

формирование социального слоя собственников в деревне. Однако 

при сохранении помещичьего землевладения вставал вопрос о 

новых землях для крестьян. В связи с этим начался новый этап 

переселения русских и украинских крестьян на земли Казахстана. 

В начале XX века переселение крестьян из внутренних 

губерний царской России в казахскую степь приняло большой 

размах. Так, с 1906 по 1913 годах в Акмолинскую, Тургайскую, 

Уральскую и Семипалатинскую области переселилось свыше 430 

тысяч хозяйств. 

В 1913 году были утверждены «Временные правила о сдаче в 

аренду казенных участков земли в Сибири, Степном крае и 

Туркестане» для создания здесь крупных сельских хозяйств. В 

Казахстане начались создаваться крупные землевладения. Большие 

участки сельхозугодий пердавались в аренду на 36 лет по цене 10-

25 копеек за десятину.  

В начале 1911 года министерство земледелия издало особые 

инструкции, по которым переселенческие управления могли 

создать участки, удобные для единоличного владения. Только в 

1911 г. в Тургайской, Акмолинской и Семипалатинской областях 

был образован 431 участок для единоличного пользования и 919 

хуторских участков. 

Однако не все переселенцы приживались на новом месте. 

Большая часть их вынуждена была вернуться обратно. Ежегодно в 

Россию из Сибири и Казахстана возвращалось от 40 до 110 тыс. 

семей переселенцев, значительную часть которых составляли 

«возвращенцы» из Казахстана. Крестьянское движение не 

прекращалось.  

Все это свидетельствовало о неудачи столыпинской аграрной 

политики. В свою очередь обезземеливание казахов привело к 

обострению положения в Казахстане и новому подъему 

национально-освободительного движения. 

 
Литература для дополнительного ознакомления и повторения 

1. Осколков В.С., Осколкова И.Л. История Казахстана: 

справочник. – Астана: Фолиант, 2008. (Таблица №  14). 

2. Осколков В.С. Осколкова И.Л. Проверь себя: знаешь ли ты 

историю Казахстана? Сборник тестов со справочной информацией. 

– Алматы: Sansam, 2008. (тесты № 177-181).   



 114 

 

Лекция №  14.  Первая мировая война и ее последствия 

для Казахстана  

1. Первая мировая война и Казахстан 

2. Восстание 1916 года; его историческое значение 

3. Февральская буржуазно-демократическая революция в 

России 1917 г. 

4. Образование партии «Алаш» 

 

1. Первая мировая война и Казахстан 

Первая мировая война, начавшаяся в 1914 году и 

продолжавшаяся четыре года,  усилила значение российских 

сырьевых колоний таких, как Казахстан.  Ужесточился контроль 

полицейско-жандармских участков за рабочими предприятий, 

выполнявшими военно-оборонный заказ. Протест рабочих не 

прекращался.  

  Первая мировая война сразу же показала отсталость царской 

России в экономическом и техническом отношении. Отдельные 

победы русской армии не могли исправить общего положения на 

фронте, и Россия за 1915-1916 гг. потеряла значительную часть 

своих западных владений. 

     Неудачи на фронтах требовали новых ресурсов, 

человеческих и материальных. Нехватка рабочей силы породила 

кризис во многих отраслях хозяйства. 

     Тяжело пострадала за годы войны и экономика Казахстана. 

Налоги выросли в 3-4 раза, в отдельных случаях в 15 раз. Был 

введен специальный военный налог. Продолжались 

злоупотребления во всех звеньях колониального аппарата. Кроме 

прямых и косвенных налогов, собирались различные 

"пожертвования", в счет которых у казахов собирался скот и юрты. 

За три года войны только из Туркестанского края была вывезено 70 

тыс. голов лошадей, 12,7 тыс. верблюдов, более 13 тыс. юрт. 

     Казахи должны были бесплатно поставлять мясо, хлеб, скот и 

юрты войскам, следующим на фронт через территорию Казахстана. 

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. 
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 К концу 1915 г. недовольство казахов начало нарастать. 

Многие волости отказывались платить налоги, участились случаи 

отказа от «добровольных пожертвований» и конфликтов на этой 

почве с местной администрацией. 

Сократился объем добычи угля в Центральном Казахстане (из-

за нехватки рабочей силы). Использовался детский труд. Рабочий 

день продолжался приблизительно 14 часов. Рост цен на продукты.  

В годы войны усилились выступления крестьян-переселенцев, 

солдат и женщин против дороговизны, налогов и повинностей. 

Выступление женщин в Зайсане в 1916 г. («бунт солдаток») было 

прекращено с помощью военной силы. 

В первые дни войны царское правительство во всех областях 

Казахстана было введено чрезвычайное венное положение, 

согласно которому были запрещены собрания, стачки, забастовки, 

уклонения от работы, введена военная цензура на 

корреспонденцию. 

Во всех слоях населения Казахстана в годы войны росло 

недовольство, которое в любой момент могло перерасти в 

вооруженный конфликт, так как Первая мировая война, в которую 

был вовлечен Казахстан как колония России, обострила все 

противоречия, накопившиеся в экономической и политической 

жизни края. 

 

2. Восстание 1916 года; его историческое значение 

В 1915 г. встал вопрос о непосредственном участии казахов в 

войне. Казахская интеллигенция через газету «Казак» предлагала 

использовать казахов как боевую силу в кавалерийских частях. При 

этом преследовались две цели: 

во-первых, должны были сохраняться от изъятия под 

переселенческие участки земли казахов, служащих в армии; 

во-вторых, участие в боевых действиях могло подготовить 

квалифицированные, закаленные и обученные военные кадры на 

случай образования армии независимого Казахстана. 

Однако русское правительство не собиралось вооружать 

«неблагонадежных» казахов. Вместо этого было решено 

использовать нерусское население России на тыловых работах. 

25 июня 1916 года был опубликован указ, по которому все 

нерусское мужское население в возрасте 18-43 лет должно было 

быть призвано для работ по созданию оборонительных сооружений 
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в районе действующей армии и на тыловые работы. Всего, по 

предварительным подсчетам, должно быть мобилизовано около 500 

тыс. человек. 

Данный указ ставил казахскую степь в крайне тяжелое 

положение. Мобилизация проводилось во время уборки урожая и 

подготовки скота к перегону на зимние пастбища, сенозаготовки. 

Призыв всего трудоспособного мужского населения подрывал 

экономическую базу казахского хозяйства, и без того расшатанного 

постоянными изъятиями земель для переселенцев. Фактически 

оставшиеся казахи обрекались на голодную смерть зимой 1916-

1917 гг. Призыв казахов на тыловые работы послужил поводом к 

началу мощного восстания казахов и других народов Средней Азии 

против российского колониализма. Напуганные размахом 

восстания царские власти 20 июля объявили об отсрочке призыва 

до сбора урожая, а 30 июля - об отсрочке до 15 сентября 1916 г. 

Однако погасить пламя антиколониального восстания казахов не 

удалось. 

Весть об указе 25 июня всколыхнула всю казахскую степь. 

Стихийные выступления против мобилизации выражались в 

избиении волостных управителей, уничтожении посемейных 

списков. 

Борьба против мобилизации и произвола местных властей 

началась с уничтожения списков не случайно. При отсутствии 

метрических записей у казахов посемейный список был 

единственным официальным документом, по которому 

определялся возраст казаха. Поэтому уничтожение посемейных 

списков и непредставление их уездным начальникам тормозили и 

даже срывали мобилизацию. 

Военные губернаторы областей сообщали в Петербург, что 

указ о мобилизации на тыловые работы вызвал всеобщее 

возбуждение в народе, по аулам проходят массовые собрания, а 

списки мобилизуемых уничтожаются. В этих донесениях также 

сообщалось, что рабочие-казахи повсеместно бросают работу и 

уходят в степь. 

 Представители различных партий и групп заняли различную 

позицию во время восстания 1916 г.  Редакция журнала «Айкап» 

выступила против мобилизации казахов. За призывы к 

сопротивлению журнал был закрыт. Группа «Уш жуз» также 
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призывала к вооруженной борьбе, причем не только 

антиколониальной, но и антирусской. 

Более умеренную позицию заняла редакция газеты «Казак». 

Хотя Миржакып Дулатов и объявил Указ от 25 июня 1916 г. 

«кровавым», однако Алихан Букейханов и Ахмет Байтурсынов, 

сознавая, что любое сопротивление приведет к огромным 

человеческим жертвам, были вынуждены 11 августа опубликовать 

обращение к казахскому народу. В нем говорилось, что только 

отправка людей на тыловые работы может спасти семьи 

мобилизованных и их хозяйства от полного разорения и 

уничтожения карателями. 

В то же время Бахытжан Каратай пытался отговорить 

правительство от мобилизации и отозвать из Казахстана 

карательные войска. Руководители восстания осуждались как 

авантюристы, не понимающие политической обстановки и 

обрекшие казахов на поражение несвоевременными и 

неподготовленными выступлениями. 

Восстание в Семиречье. К концу июля - началу августа 1916 

года волнения начали перерастать в восстание, постепенно 

охватившее почти весь Казахстан. Одним из крупнейших районов 

был Жетысу, где уже в июле началась вооруженная борьба против 

колонизаторов. Яркими руководителями являлись Токаш Бокин, 

Бекболат Ашекеев. 

Повстанцы сжигали почтовые станции, уничтожали 

телеграфные линии, боролись с карательными войсками. Царское 

правительство объявило весь Туркестанский край на военном 

положении.  

Против повстанцев действовали специальные отряды царских 

войск с артиллерией и пулеметами.  

В сентябре 1916 г. произошли вооруженные столкновения 

восставших с царскими войсками в Лепсинском уезде. Повстанцы 

вели активные наступательные действия. Этим объясняются 

отдельные успехи повстанческих отрядов в столкновениях с 

карателями. Однако царские войска обладали огромным перевесом 

сил. Плохо организованные и еще хуже вооруженные отряды 

повстанцев терпели поражение. В конце сентября произошли 

столкновения восставших с царскими войсками в Копальском 

уезде. Возле р. Вежи повстанцы дали последний бой карателям, 
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после чего отступили в горы. Войска не решились их преследовать. 

К октябрю 1916 году восстание в Семиречье было подавлено. 

Царские каратели зверски расправлялись не только с 

повстанцами, но и с мирным населением. Десятки казахских и 

киргизских аулов были уничтожены, много казахов и киргизов 

было убито. Преследуемые царскими войсками более 270 тысяч 

казахов и киргизов, покинули родные места и бежали в пределы 

Китая, в Кульджинский край и Кашгарию. 

Приговорены к смертной казни 347 человек, каторжным 

работам - 578, тюремному заключению - 129 человек, не считая 

расстрелянных без суда и следствия, погибших от рук карателей и 

кулацких отрядов. 

Восстание в Сырдарьинской области и Западном 

Казахстане. К середине июля 1916 г. массовые волнения охватили 

почти всю территорию Сырдарьинской области. Повстанцы 

расправлялись с представителями «туземной» администрации, 

уничтожали имущество волостных управителей, вступали в бой с 

полицией и царскими войсками. К началу августа восстание 

охватило Аулие-Атинский уезд Сырдарьинской области. Много 

повстанцев собралось близ г. Аулие-Ата, твердо решив «не давать 

рабочих», они напали на казачью сотню. К концу сентября 

восстание в Сырдарьинской области было подавлено. Отдельные, 

не подчинившиеся царским властям аулы откочевали в глубь степи, 

в Тургайскую область. 

В течение июля-августа 1916 г. массовые выступления казахов 

происходили в Уральской области. Организационная слабость, 

стихийность, локальность народных волнений Уральской области 

облегчили царским властям их подавление к началу октября. 

Однако на призывные пункты казахи не явились. 

Восстание в Акмолинской и Семипалатинской областях. 
Восставшие уничтожали списки и избивали представителей 

местной царской администрации. 

В восстании участвовали также рабочие казахи Спасских 

рудников, Карсакпайского завода и Джезказганского рудника, 

рудников и заводов «Риддерского акционерного общества». В 

некоторых районах число восставших доходило до 7 тысяч. Против 

восставших были направлены 12 кавалерийских сотен, 11 

усиленных пехотных рот под командованием генерала Ягодина. В 

сентябре-октябре 1916 г. вооруженные столкновения с карателями 
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происходили в Зайсанском, Усть-Каменогорском, Каркаралинском, 

Акмолинском и Атбасарском уездах. 

Несмотря на массовый героизм повстанцев, хорошо 

вооруженные русские войска к концу октября 1916 г. подавили 

восстание в Семипалатинской и Акмолинской областях.  

Подавлению восстания способствовало то, что повстанцы 

действовали разрозненно, связь между ними отсутствовала. Часть 

повстанцев Акмолинского и Атбасарского уездов отдельными 

группами ушла в Тургайскую область и присоединилась к отрядам 

Амангельды. Некоторые из них действовали самостоятельно вплоть 

до Февральской революции 1917 г. 

Восстание в Тургайской области. В Тургайском уезде 

образовался крупный повстанческий отряд, который возглавил 

Амангельды Удербайулы (Иманов).  

Родился Амангельды 3 апреля 1873 г. на территории 

современного Амангельдинского района Костанайской области. До 

12 лет учился в аульной школе, затем в медресе. Здесь он 

проучился четыре года, освоил турецкий, персидский и арабский 

языки. В 1910 г. в Терисбутаке, где жил род Амангельды, по его 

инициативе была построена школа. 

Еще до восстания Амангельды был известен в степи как 

поборник народной свободы, противник колониального режима. Не 

раз ему пришлось побывать в тюрьмах, ездить в Петербург по 

делам заключенных казахов. 

В июле 1916 г. Амангельды начинает собирать разрозненные 

казахские отряды в единую армию и уже в начале августа он 

избирается повстанцами сардарбегом (главнокомандующим). 

Кроме того, были избраны ханы: от кыпчаков - Абдугаппар 

Жанбосын, от аргынов - Оспан Шолак. 

Армия Амангельды отличалась от других отрядов повстанцев 

организованностью и дисциплиной. Сарбазы (солдаты) разделялись 

на десятки, сотни и тысячи. Управление осуществлялось через 

Военный Совет, выполнявший функции штаба. При Совете работал 

секретариат, решавший все административные вопросы, здесь же 

размещалась почта. Судейская коллегия при штабе занималась 

разбором жалоб, решением различных юридических вопросов. 

Спорные вопросы между сарбазами и мирным населением 

разрешал елбеги, который назначался штабом на каждую тысячу 

хозяйств. Налоги и продовольствие для повстанцев собирали 
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жасакши, финансами заведовал специально назначенный 

казынаши. 

Население, признавшее повстанческих ханов, освобождалось 

от всех видов налогов, кроме битамал, 4 рубля со двора; для 

богатых и зажиточных хозяйств на нужды повстанческой армии, 

была налажена почтовая система. 

К октябрю 1916 г. в Тургайском и Иргизском уездах 

насчитывалось до 20 повстанческих отрядов, в каждом из которых 

было по 2-3 тыс. человек (общая численность доходила до 50 тыс. 

человек). 

17 октября повстанцы Актюбинского уезда осадили село 

Карабутак, на следующий день атаковали карательный отряд около 

озера Кожекуль. После упорного боя царские войска вынуждены 

были отступить. 23 октября 15 тыс. повстанцев во главе с 

Амангельды окружили город Тургай. Командующий войсками 

Казанского военного округа телеграфировал военному министру о 

том, что «положение в Тургайском и Иргизском уездах быстро 

ухудшается. С Тургаем прервана не только телеграфная связь, но и 

прекращено всякое сообщение. Тургай обложен, Иргиз 

окружается».  

Царское правительство решилось на крайние меры. Был 

сформирован специальный экспедиционный корпус под 

командованием генерала Лаврентьева, в который вошли части, 

снятые с фронта. Повстанцы стремились взять Тургай до прибытия 

царских войск, однако предпринятые ими 6 ноября попытки взять 

город штурмом окончились неудачей. Город продолжал оставаться 

в осаде в течение 10 дней, но долго держать Тургай в осаде было 

невозможно, так как к нему приближались основные силы 

карательной экспедиции. Повстанцы сняли осаду и выступили 

навстречу отрядам русских войск. 16 ноября повстанцы в районе 

почтовой станции Тункойма атаковали карательный отряд. С 

трудом пробившись через ряды повстанцев, отряд карателей в тот 

же день вступил в Тургай. 

Во второй половине ноября основная масса повстанцев 

отошла на 150 км от Тургая и сосредоточилась в районе урочища 

Батпак-Кара, часть - в песках Аккум. Повстанцы создали в Батпак-

Каре совет по руководству военными действиями и управлению 

занятыми районами. Для борьбы с повстанцами из Самары 
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выступила новая карательная экспедиция генерала, к которому 

присоединились части из Оренбурга. 

Несмотря на плохое вооружение, восставшие сковывали 

основные силы карателей, широко применяя партизанские методы 

борьбы.  

Рано наступившая зима 1916-1917 гг., сильные морозы и 

выпавший снег затрудняли действия повстанцев. Амангельды 

сосредотачивал свои отряды в местах, труднодоступных для 

карательных войск. Повстанцы обеспечили себя продовольствием и 

фуражом, построили землянки и юрты. С начала 1917 г. 

Амангельды намеревался возобновить борьбу. 

Накануне Февральской революции, когда в других областях 

Казахстана военные действия уже прекратились, в Тургайской 

степи бои между карательными отрядами и повстанцами 

продолжались. Сражаясь с исключительным упорством, повстанцы 

медленно отступали в глубь степи.  

После победы Февральской революции число повстанческих 

отрядов в степи резко возросло, а в конце 1917 г. Амангельды занял 

Тургай. 

Таким образом, царизму не удалось полностью подавить 

восстание казахов, но социально-экономическое положение 

казахского аула за время восстания резко ухудшилось. Многие 

хозяйства были разграблены карателями, часть повстанцев была 

вынуждена откочевать на территории Китая и Монголии. В целом 

за эти годы численность казахов в Российской империи 

сократилась более чем на 600 тыс. человек. 

 

3. Февральская буржуазно-демократическая революция в 

России 1917 года 
Свержение власти царизма. Двоевластие: Временное 

правительство (есть власть, но нет «силы») и Советы депутатов 

(рабочих, крестьянских, солдатских и т.п.) − (нет власти, но есть 

«сила»). Советы издают указ о том, что ни одна воинская часть не 

будет выполнять приказ, если он не подписан Советом. 

Меньшевики, в то время возглавлявшие Советы, проводят 

политику пердачи «силы» Временному правительству.  

Из лозунгов революции: «Долой царя», «Хлеба», «Долой 

войну», Временное правительство выполнило только первый. 

Война продолжалась. Это привело к кризисам Временного 
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правительства. Сначала его возглавлял князь Львов, а затем 

Керенеский. 

В Советах так же шла борьба. Большевики временно сняли 

лозунг «Вся власть Советам» и начали борьбу за главенство в 

управлении Советами.    

Образование Советов рабочих и солдатских депутатов в 

Ташкенте, Семипалатинске, Кустанае, Верном и др.; органов 

Временного правительства (в Туркестанский комитет вошли 

комиссары А. Букейханов, М. Тынышпаев); Казахских 

национальных комитетов. Таким образом, на территории всей 

России, включая и Казахстан, установилось Двоевластие. 

Продолжается вывоз материальных ресурсов для военных 

нужд. Усиление гнета, рост цен, понижение заработной платы. 

Классовые, социальные, экономические, религиозные 

противоречия. Временным правительством не решалась 

кардинальная национальная проблема  аграрный вопрос. Угроза 

голода. 

В марте 1917 г.  выступление А. Джангильдина в Петрограде; 

решение Петроградского Совета о немедленном отзыве 

карательной экспедиции из Тургайской степи. Отмена всяких 

ограничений в правах российских граждан, связанных с 

национальностью и вероисповеданием. 

Май 1917 г.  возвращение на родину «реквизированных» 

людей с фронтовых работ. 

Всероссийский съезд мусульман (решения о равноправии 

женщин; об отмене многоженства и пр.). 

Пропагандистская работа эсеров, кадетов и других 

политических партий. 

Разворачивается работа молодежных организаций: 

«Революционный союз казахской молодежи» (Аулие-Ата, Мерке); 

«Жас казак» («Молодой казах)» (Акмолинск) и др. 

Свертывание промышленного производства, сокращение 

посевных площадей. Уменьшение завоза товаров народного 

потребления. Рост недовольства населения политикой Временного 

правительства. Забастовки на предприятиях. Частые столкновения 

бедняков с баями, волостными управителями, аульными 

старшинами. 

   

4. Образование политической партии «Алаш» 
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Продолжая, по существу, политику самодержавия, Временное 

правительство в Казахстане не могло решить национальный вопрос 

и не стремилось к решению аграрного и национального вопросов. 

В этих условиях  лидеры казахского либерального движения, 

учитывая быстро меняющую ситуацию, ускоренный процесс 

поляризации политических сил, приняли решение ускорить 

Подъем национально-демократического движения. Активная 

деятельность Ахмета Байтурсынова. За открытую критику 

антинациональной политики царизма он был заключен в 

Семипалатинскую тюрьму. С 1910 по 1917 гг. был выслан в 

Оренбург. Редактор организованной им газеты «Казах» (1913-

1918). 

Видным деятелем общественно-демократического движения 

был Шакарим Кудайбердиев  член подотдела Западно-Сибирского 

отдела Русского географического общества. 

Миржакып Дулатов, начавший свою революционную 

деятельность в разгар революции 1905 г., талантливый писатель и 

публицист. Его роман «Несчастная Жамал», изданный в Казани в 

1910 г., сборник песен «Азамат», опубликованный в Оренбурге в 

1913 г. имели ярко выраженную политическую окраску. Находился 

под пристальным жандармским надзором. Выступал против 

переселения крестьян в Казахстан. Его брошюра «Оян казак» 

(«Пробудись, казах»), тираж которой был конфискован царскими 

властями, была проникнута антиправительственной критикой. 

 
Литература для дополнительного ознакомления и повторения 

1. Осколков В.С., Осколкова И.Л. История Казахстана: 

справочник. – Астана: Фолиант, 2008. (Таблица № 12, 14). 

2. Осколков В.С. Осколкова И.Л. Проверь себя: знаешь ли ты 

историю Казахстана? Сборник тестов со справочной информацией. 

– Алматы: Sansam, 2008. (тесты № 182-190).   

 

Лекция №  15  Начало социалистического строительства в 

Казахстане  

1. Октябрьская революция 1917 года 

2.  Гражданская война на территории Казахстана  

3.  Образование Киргизской (Казахской) АССР 

4.  Переход к НЭПу 
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1. Октябрьская революция 1917 года 

24-25 октября 1917 года: Октябрьская революция в 

Петрограде. Арест Временного правительства. Власть перешла в 

руки Советов под руководством партии большевиков во главе с 

В.И. Лениным.  

Ломка старого буржуазно-помещичьего строя. Создание 

аульных, сельских крестьянских Советов. Национализация 

(переход в государственную собственность) крупной 

промышленности, банков и транспорта. 

Октябрь-март 1918 г.  установление Советской власти в 

Казахстане. Мирным путем  в южных и северных районах 

(промышленных). 

Ноябрь 1917 г.  контрреволюционный переворот атамана  

Дутова в Оренбурге. Власть в руках «Войскового правительства». 

То же  в Семиречье. Острый продовольственный кризис. 

IV-й Чрезвычайный съезд Туркестана (в Фергане) объявил об 

автономии Туркестана в единении с Россией. 

Налаживание деятельности продовольственных отрядов по 

изъятию у крестьян излишков продуктов. 

Создание Совета Народных Комиссаров (СНК), который 

отменил решение об автономии Туркестана. 

Декабрь  установление советской власти в Сырдарьинской 

области (в Ташкенте  вооруженным путем). 

Начало борьбы по ликвидации безграмотности населения. 

Введено бесплатное обучение в школах на родном языке. 

Установление советской власти в Тургайской, Семиреченской, 

Семипалатинской областях, Уральске. 

 

2. Гражданская война в Казахстане 

Непримиримость больших слоев населения к утверждению 

Советской России  привела весной 1918  года к развертыванию 

крупномасштабных военных действий по всей территории страны.  

Начало Гражданской войне положили: иностранная 

интервенция (страны Антанты высадились в Мурманске, Одессе, 

Баку, позже Владивостоке и других городах) и мятеж 

чехословацкого корпуса, который направлялся во Владивосток и 

занимал почти всю Транссибирскую магистраль, начавшийся в 

марте.  
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Позже, не справившись сами, силы Антанты начали 

покровительствовать (часто и вооружать) внутренней 

контрреволюции. Сил, борющихся против Советской власти, было 

много. Это и монархисты (мечтающие о  восстановлении 

монархии), и борющиеся за восстановление Временного 

правительства и за Учредительное собрание. Появилось большое 

количество лидеров, стремящихся к личной власти. 

Советской власти угрожали: Юденич (северо-запад), Деникин, 

затем сменивший его Врангель (юг) и Колчак (восток). Они не 

были едины, у них были разные цели (Деникин – за восстановление 

монархии, а Колчак объявил себя «Верховным правителем 

России»). Их объединяло: стремление свергнуть Советскую власть 

и помощь Антанты (только Колчаку было предано более 300 тыс. 

винтовок, тысячи пулемѐтов, орудий, огромное количество 

обмундирования и боеприпасов, а Деникин получил более 180 тыс. 

винтовок, аэропланы, бронемашины и танки).     

Поводом для начала вооруженного противостояния в 

Казахстане стала попытка местных Советов разоружить часть 

чехословацкого корпуса, направляющегося из Сибири через 

Владивосток в Европу. 31 мая части корпуса, находившиеся в 

Петропавловске, подняли мятеж и свергли Советскую власть в 

городе. 

Март-апрель 1918 г.  создание частей Красной Армии 

(Семипалатинск, Павлодар, Акмолинск, Перовск, Верный и др.) 

Образование Уральского фронта.  

Казачьи войска, находившиеся на территории Казахстана, не 

признали Советскую власть и решили воспользоваться моментом и 

создать свою независимую государственность.   

23 марта  мятеж в Гурьеве. 28 марта  переворот в Уральске. 

Воссоздание «Казачьего войскового правительства» и 

правительства Алаш-Орды. Май  мятеж белоказаков: захват 

Петропавловска. 

В ответ 29 мая добровольная комплектация в Красной Армии 

заменена обязательной воинской повинностью. 

Политика, проводившаяся советским государством в годы 

гражданской войны 1918–1920, вошла в историю под названием 

«военный коммунизм». Ее характерными чертами были крайняя 

централизация управления экономикой, национализация крупной, 

средней, частично мелкой промышленности, государственная 
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монополия на хлеб и многие другие продукты сельского хозяйства, 

продразверстка, запрещение частной торговли, свертывание 

товарно-денежных отношений, введение распределения 

материальных благ на основе уравнительности, милитаризации 

труда. Эти особенности экономической политики соответствовали 

принципам, на основе которых, по мнению марксистов, должно 

было возникнуть коммунистическое общество. Отсюда и 

появившееся уже после окончания гражданской войны название 

этого периода - "военный коммунизм». 

  Здесь необходимо показать позицию Алаш-Орды, которая в 

июне 1918 года участвовала совместно с эсерами и местным 

казачеством в свержении власти Советов в Семипалатинске. В 

течение месяца в руки антибольшевистской коалиции перешли 

Акмолинская, Семипалатинская области, северная часть 

Тургайской области. Отряды атамана белоказаков Дутова заняли 

Оренбург. 

Летом был создан Восточный фронт (М.В. Фрунзе, М.Н. 

Тухачевский, С.С. Каменев). Уже в июле  попытка Красной 

Армии освободить Уральск. Но силы были неравны. Части Красной 

армии отступили из Оренбурга (захватили войска Дутова) и 

Актюбинска.  

Создание Актюбинского фронта. 

21 августа  11 ноября 1918 года  поход интернационального 

отряда А. Джангильдина, сумевшего доставить эшелон 

боеприпасов из центра на Актюбинский фронт. 

В августе в Семиречье началась Черкасская оборона (15 сел, 

10 тыс. защитников), продолжавшаяся 13 месяцев.  

Конец 1918 и начало 1919 годов ознаменованы победами 

Советской власти: декабрь  восстановление Советской власти в 

Тургае; 22 января 1919 г.  освобождение Оренбурга, а 24 января   

Уральска. 

Но весной 1919 года началось наступление колчаковских 

войск. В марте была захвачена Уфа, в апреле Актюбинск. Были 

попытки захвата Уральска и Оренбурга.   

На захваченных территориях проводились массовые 

репрессии против партизан и мирного населения. Уничтожение 

белогвардейцами 2-х тыс. человек. 

Успех армии адмирала Колчака весной 1919 г. не мог быть 

долгим, так как в тылу Белой армии вспыхнули крестьянские 
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мятежи, вызванные антинародной политикой колчаковцев. 

Особенно упорной была борьба крестьян-переселенцев северного 

Семиречья и предгорий Тарбагатая, а так же в Восточном 

Казахстане (Шемонаиха).  

Летом началось  контрнаступление Красной Армии. В августе 

были освобождены  Орск и Актюбинск. А 13 сентября произошло 

соединение войск Туркестанского и Актюбинского фронтов. 

Контрнаступление белоказаков: захват станицы Лбищенск. 

Гибель  В.И. Чапаева. 

Но это не остановило общего наступления: в октябре был 

освобожден Петропавловск, в ноябре  Ишим, Орск, Кокчетав, 

Акмолинск, Павлодар, станица Лбищенск. После освобождения в 

январе 1920 года Гурьева началась массовая сдача в плен 

колчаковских войск. Разгром колчаковцев. 

Весна  прекращение сопротивления контрреволюции в 

Казахстане. Ликвидация фронтов. 

Но силы контрреволюции не были разгромлены окончательно, 

и в мае 1920 года был произведѐн призыв в армию из нерусских 

национальностей (от 19 до 35 лет) 25 тыс. человек. 

Основной причиной поражения контрреволюционеров была 

их неоднородность. Каждая сторона представляла свои цели, 

иногда прямо противоположные целям других союзников. Так, 

эсеры и меньшевики боролись за демократический путь развития и 

не были против самой идеи Советов (но были против власти 

большевиков). Высшее офицерство, руководившее Белой Армией, в 

большинстве своем было консервативно и выступало за 

реставрацию монархических порядков. Крестьянство, вначале 

выступавшее против большевиков, проводивших продразверстку, в 

1919 году стало их союзниками.  

 

4. Образование Киргизской (Казахской) АССР 

Конец 1919 − начало 1920 года шли под флагом интенсивной 

подготовки к образованию Казахской Советской автономии. В 

начале января 1920 года в Актюбинске была проведена первая 

краевая советская конференция с участием депутатов от казахских 

районов Туркестана и Сибири. В августе проект Декрета об 

образовании Киргизской (Казахской) Советской автономной 

Социалистической республики был рассмотрен и одобрен СНК 

РСФСР. 
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26 августа 1920 г. – провозглашение Киргизской Автономной 

ССР в составе РСФСР. Первая столица КирАССР   город 

Оренбург (до 1924 г.). Первый секретарь ЦИКа (высшего 

законодательного органа) республики  С. Мендешев; во главе 

правительства (СНК)  В. Радус-Зенькович. 

 

5. Переход к НЭПу 

Недовольство населения политикой «военного коммунизма». 

Политика «военного коммунизма» полностью отвечала теории 

большевиков, но не отвечала интересам крестьянства, наконец, по 

«Декрету о земле» получившему необходимое количество земли в 

собственность.  

Началось проявление недовольства, часто перерастающее в 

восстания.   

В марте 1921 года на Х съезде партии было вынесено решение 

о переходе к Новой экономической политике (НЭПу). 

Продразвѐрстка заменялась фиксированным продналогом, 

который постепенно переводился в денежный налог. Кроме того, 

обязательный труд для всех отменялся, разрешалась частная 

торговля (импортно-экспортные операции оставались в руках 

правительства), в частные руки предавались и мелкие, средние 

предприятия (иностранцам в концессии), вводилась денежная 

оплата труда и плата за коммунальные услуги, транспорт и т.п. В 

руках государства оставалась вся банковская система, транспорт, 

связь, производство средств производства и наиболее крупные 

предприятия, но и они переводились на хозрасчѐт. 

Была введена твѐрдая, конвретируемая валюта – червонец, 

который позже был окончательно заменѐн внутренним 

(«деревянным») рублѐм с началом массовой коллективизации.    

Россия – аграрная страна, таким образом положение в 

сельском хозяйстве определяло экономическое положение страны. 

За время НЭПа значительно возросло количество середняцких 

хозяйств (более 70 %) и уменьшилось количество бедняцких (менее 

20%). Кулацкие хозяйства составляли около 8%, но выводили на 

рынок (и соответственно платили налоги) более 50% 

сельхозпродукции.   

Экономическая политика способствовала развитию сельского 

хозяйства на основе заинтересованности производителей в 

результатах своего труда. Был введен щадящий налог для 
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развивающихся хозяйств, кредитование: на развитие просвещения, 

на поддержку сельского хозяйства, на развитие крупной 

промышленности и оборону. 

Для территории Казахстана большое значение имела, 

проведѐнная в рамках НЭП, земельно-водная реформа (1921-1922 

гг.).  

Сельское хозяйство Казахстана начало развиваться. 

Значительно увеличилось поголовье скота. Если в 1924 году было 

24,8 млн. голов скота (в переводе на крупный), то к 1928 году 

поголовье достигло 41 млн. голов (6,5 млн. голов крупного 

рогатого скота, 18,5 млн. овец и 3,5 млн. лошадей). Можно 

сравнить эти цифры с довоенным 1914 годом – пиком 

экономического развития царской России (29,9 млн. голов) и 

предшествующим началу НЭП  – 16,3 млн. голов. 

Значительно возросли пахотные угодия, а урожайность 

достигла 90 центнеров с гектара.   

Восстанавливалась и развивалась промышленность. 

Восстанавливались Эмбинские нефтепромыслы. Строились новые 

железные дороги (Петропавловск-Кокчетав, Славгород-Павлодар).  

Работники Риддерских рудников и обогатительной фабрики 

написали письмо Ленину с просьбой не предавать их предприятия в 

концессию английскому предпринимателю Уркварту, а пообещали 

своими силами восстановить производство. В 1923 г. был сдан в 

эксплуатацию Риддерский свинцовый завод, дававший 40 % 

общесоюзной добычи свинца. Наблюдался рост городского 

населения за счет притока рабочей силы из России, Украины и 

других областей страны. 

С экономической точки зрения НЭП послужила толчком к 

развитию сельского хозяйства и промышленности. 

  
Литература для дополнительного ознакомления и повторения 

1. Осколков В.С., Осколкова И.Л. История Казахстана: 

справочник. – Астана: Фолиант, 2008. (Таблица №  13, 14). 

2. Осколков В.С. Осколкова И.Л. Проверь себя: знаешь ли ты 

историю Казахстана? Сборник тестов со справочной информацией. 

– Алматы: Sansam, 2008. (тесты № 186-198).   

 

Лекция №  16  Казахстан в 1920-1930 годах  
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1930-х годах 
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1. Политическая, социальная жизнь Казахстана в 1920-

1930-х годах 

На предприятиях создавались профсоюзы, которые 

обеспечивали страхование рабочих, участвовали в ликвидации 

неграмотности, организовывали субботники.   

Был создан союз «Кошчи» (Союз бедняков). 

В 1922 году от Оренбурга до Семипалатинска для пропаганды 

идей социализма был направлен «Красный караван».  

30 декабря 1922 года был образован СССР. Первоначально 

Советский Союз состоял из четырех советских социалистических 

республик: Российской, Украинской, Белорусской и Закавказской. 

Казахстанская автономия входила в состав Российской федерации. 

В 1923 году в районах с преобладающим казахским 

населением было введено делопроизводства на казахском языке 

(наряду с русским). 

В 1924 году было проведено территориально-

административная реформа и к КиргизскойАССР были 

присоединены  Семиреченская и Сырдарьинская области 

(территория республики увеличилась на 1/3, количество населения 

достигло более 5 млн. человек). Общая территория  составила  2, 7 

млн. кв. км. 

На следующий год столица республики была перенесена из 

Оренбурга в Ак Мечеть (преименованный позже в Кзыл-Орду). В 

этом же 1925 году Киргизская АССР была переименована в 

Казакскую (Казахскую) АССР, тем самым было возвращено 

историческое название территории. 

В 1928 году было осуществлено новое районирование. 

Республика перешла от 5-звенной системы управления (аул, село-

волость-уезд-губерния-центр) к 4-звенной (аул, село-район-округ-

центр). 1 автономная область, 13 округов, 192 района. 

В 1929 году столица республики была перенесена в г. Алма-

Ату. 
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5 декабря 1936 году, в связи с принятием Конституции СССР, 

Казахская АССР преобразована в союзную республику. В марте 

1937 года была принята первая Конституция КазССР. 

 

2. Индустриализация в Казахстане 

Политика НЭП принесла большие средства. Решено было 

направить их на развитие промышленности. В 1925 году на XIV 

съезде партии был взят курс на индустриализацию. 

В рамках индустриализации был принят первый пятилетний 

план развития народного хозяйства (1928-1932 гг.). 

При этом следует указать сырьевую направленность 

промышленности Казахстана, когда ставка была сделана на 

разработку его богатых недр, на развитие добывающих отраслей 

цветной металлургии, угольной и нефтяной промышленности. 

Таким образом, предусматривалось превращение Казахстана в 

сырьевую базу промышленно развитых регионов СССР. 

Наиболее крупные объекты индустриализации в Казахстане: 

Карсакпайский медеплавильный комбинат, Риддерский 

полиметаллический комбинат, Иртышский медеплавильный завод, 

Ачисайский полиметаллический, Балхашский, Джезказганский 

медеплавильные комбинаты, Турксиб, Усть-Каменогорский 

свинцово-цинковый завод и др. Наряду с этим развивались легкая и 

пищевая промышленности в Гурьеве, Алма-Ате, Семипалатинске, 

Мерке, Талды-Кургане, Джамбуле. 

Развивалась добыча нефти на Эмбе. К 1940 году там 

производилась пятая часть всей нефти, добываемой в СССР. 

В 1927 году началось строительство Туркестано-Сибирской 

железнодорожной  магистрали (Турксиб). Основное строительство 

завершилось соединением линий, проложенных с юга и севера, в 

апреле 1930 г. в местечке Айнабулак. Всего трудилось на стройке 

100 тыс. человек. Турксиб сыграл огромную роль в развитии 

промышленности в Казахстане и Средней Азии.  

Осуществление индустриализации в обстановке нагнетания 

темпов и неоправданно завышенных планов. Уже в 1929 году 

принимается решение о пересмотре пятилетнего плана в сторону 

увеличения основных показателей, что привело к невозможности 

обеспечения строящихся объектов рабочей силой, сырьем, 

оборудованием. Многие стройки были заморожены, ряд 

предприятий работали не на полную мощность. В целом 
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индустриализация Казахстана продолжалась до Второй мировой 

войны. 

Индустриальное развитие Казахстана имело ряд крупных 

социально-экономических последствий, к числу которых относится 

превращение его из аграрного в индустриально-аграрный, рост 

городов и удельного веса горожан в составе населения республики, 

формирование рабочего класса, в особенности, его национальных 

кадров, начало создания инженерно-технической интеллигенции, 

демографические изменения в составе населения. Об этом 

свидетельствуют некоторые цифры. В 1939 году доля 

промышленности в хозяйстве Казахстана составила 58,9 %. Если в 

1926 году рабочие составляли 10,7 % занятых в народном 

хозяйстве, то в 1939 году их стало 33,8 %. 

После пуска в строй в 1939 году Чимкентского свинцового 

завода, дававшего 73% от выплавленного в СССР свинца, 

Казахстан вышел на первое место в СССР по производству свинца. 

В это же время дал первую медь Балхашский медеплавильный 

завод. 

Основной упор в период индустриализации делался на 

развитие тяжѐлой промышленности. В то же время лѐгкая 

промышленность оставалась на втором плане. Хотя и звучали 

предложения о приоритетном развитии лѐгкой промышленности. 

Это привело бы к расширению возможностей сельского населения, 

а в конечном итоге и промышленности, но победила другая точка 

зрения. В итоге на развитие товаров группы «Б» (производство 

предметов потребления), выделялось только 7% от всех 

капиталовложений в промышленность Казахстана.  

Из Казахстана в основном вывозилось сырьѐ, в том числе и 

сельскохозяйственное. На это обращали внимание и руководители 

республики. Например, в Казахстане шерсть только промывалась, а 

затем увозилась в центральные районы страны, где из неѐ 

производились ткани и готовая продукция. Один из советских 

руководителей Казахстана С. Садвокасов заявил, что подобное 

положение дел продолжает колониальную политику царизма, и 

внѐс предложение о строительстве заводов по выпуску готовых 

изделий.   

Индустриализация потребовала огромных средств, которые 

необходимо было изъять из внутренних ресурсов, в частности за 

счет перекачки из сельского хозяйства и внутреннего займа. Тем не 
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менее, наблюдался значительный рост производства и увеличение 

удельного веса промышленной продукции экономики Казахстана.   

 

3. Коллективизация в Казахстане 

Кулаки понимали своѐ значение в экономике страны, и всѐ 

более настойчиво стремилось изменить свой социальный и 

экономический статус. Правительству нужно было найти 

экономического конкурента кулачеству. Середняк не подходил – 

как правило, это было политически пассивное население. Бедняки 

же, хотя и поддерживали Советскую власть, но не могли 

конкурировать с кулачеством.     

В 1927 году на XV съезде партии был провозглашен курс на 

коллективизацию. Главной задачей было подорвать лидирующее 

экономическое положение кулачества. Для этого бедняки 

объединялись в колхозы. Государство оказывало колхозам 

всяческую поддержку (низкие кредиты и цены на сельхозмашины и 

т.п.) и в то же время, повышая налоги, проценты на кредиты и цены 

на сельхозмашины для частников. Часть наиболее «закоренелых» 

кулаков была раскулачена. В Казахстане раскулачили более 700 

байских хозяйств, конфисковав у них около 145 тысяч голов скота 

(в переводе на крупный). 

Всего в 1928 году в Казахстане было коллективизировано 2% 

всех хозяйств, что было значительно меньше, чем по всей стране 

(более 7%).  Назначенный в 1925 году руководителем Краевой  

партийной организации Ф.И Голощѐкин заявил об отсутствии в 

казахском ауле Советской власти и  провозгласил курс «Малого 

Октября». Он стремился взвинтить темпы коллективизации. 

Специфика сельского хозяйства Казахстана того времени 

связана с тем, что в нѐм большое (если не определяющее) значение 

имели родоплеменные отношения. Бай – не только эксплуататор, он 

ещѐ и своего рода патрон для рядовых общинников. Те, кто не 

способен самостоятельно вести хозяйство, выживают за счѐт 

работы на бая. Таким образом, вокруг байского хозяйства 

концентрируется иногда большое количество обедневших 

общинников.  

Неизвестно какими темпами развивалось бы колхозное 

строительство в дальнейшем, но вмешалась мировая экономика. В 

1929 году начался мировой экономический кризис. В результате 

цены на сельхозпродукцию резко и сильно упали. Средства же на 
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развитие индустриализации в основном поступали от экспорта 

сельхозпродукции. Нельзя было допустить, чтобы денежные 

потоки из-за рубежа прекратились – это бы привело не только к 

остановке массового строительства, но и к социальному взрыву.  

Решение о том, где взять деньги, было на поверхности – у 

кулаков. Можно было «убить двух зайцев» − легче пережить кризис 

и ликвидировать социально чуждый элемент в деревне. Кроме того, 

отнятые у кулаков земля и сельхозмашины значительно укрепляли 

колхозы.  

 В 1930 году состоялся XVI съезд – съезд сплошной 

коллективизации. Теперь с кулаками, да и середняками можно 

было не церемониться. Автор «Малого Октября» стремился 

наверстать упущенное. В 1930 году было коллективизировано уже 

52% хозяйств, а в следующем году процент коллективизированных 

хозяйств составил 65%.    

В результате непродуманных и ошибочных действий 

сельскому хозяйству был нанесен непоправимый удар. 

Насильственное оседание кочевников проводилось рекордными 

темпами. Разрушив традиционную систему, практически ничего не 

предложили взамен. Самый сильный удар пришелся даже не по 

баям, а по зависимым от них людям. Хотя пострадали все – в 

некоторых районах коллективизировали почти 100% скота. 

 К 1933 г. – полное оседание. Ликвидированы основы 

хозяйства казахов  кочевое скотоводство. 

Собранный в огромные стада и отары скот просто погибал. 

Большое количество скота отправлялось в центр, а оттуда – за 

границу. Поголовье скота сократилось в десять раз. В степи начался 

голод. 

Это не могло не вызвать ответную реакцию. В основе − 

традиционная откочѐвка. Из населения чуть более 6,5 млн. человек 

(удельный вес казахов составлял почти 60%) откочевало за пределы 

Казахстана 1 млн. 130 тыс. человек – или почти половина 

казахского населения. Откочѐвывали в соседние районы России, в 

Китай, Иран и Афганистан. Очень многие так и не вернулись 

обратно.  

Всего за эти годы убыль населения составила более 2,5 млн. 

человек – почти половина населения. Многие из них умерли от 

голода (встречается цифра – 2,1 млн. человек).       
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Другой формой протеста были восстания. В Казахстане – 372 

восстания.  1930 г. – Иргизское восстание (руководил Канаев). В 

Сузаке восставшие захватили районный центр вооруженным путем.  

Против силовой коллективизации выступали Мендешев, 

Садвакасов. Письмо Т. Рыскулова Сталину. 

1933-1938 гг.  исправление ошибок периода насильственной 

коллективизации. Финансовая и техническая помощь для 

устройства оседающих хозяйств. Промышленность становится 

преобладающей отраслью хозяйства Казахстана. 

 

4. Политические репрессии 1930-х годов 

История Советской власти изобилует примерами террора. 

Справедливости ради, стоит отметить, что «Красный террор» 

появился в ответ на «Белый террор». Но ученики оказались 

достойны учителей и во многом превзошли их. Причѐм террор был 

направлен не против отельных личностей или политических групп, 

он носил классовый характер. Достаточно было быть 

представителем «чуждого» класса (дворянином, или просто 

представителем интеллигенции), чтобы подвергнуться репрессиям. 

Позже эта практика была применена к целым народам.  

Так были объявлены «неблагонадѐжными» и в 1937 году 

переселены с Дальнего Востока в Казахстан более 95 тыс. 

корейцев. В 1939-1941 годах такая же участь постигла поляков, 

латышей, литовцев и эстонцев. Переселенцы вынуждены были 

выживать в труднейших условиях. Попытки изменить место 

жительство жестоко карались.  

Когда ошибки коллективизации привели к катастрофе в 

сельском хозяйстве, и с взвинченными темпами индустриализации 

не смогли справиться, необходимо было искать виновных. И это, 

конечно же, не руководство партии, а «враги народа», которые 

окопались в различных структурах управления. Пик репрессий 

пришѐлся на 1934-1937 годы.     

Казахстан представлялся отличной базой для ссылки 

неугодных элементов. Огромные незаселѐнные территории и 

отсутствие разветвлѐнной дорожной системы превращало побег в 

безнадѐжное предприятие. На территорию Казахстана из 

центральных районов России было выслано огромное количество 

раскулаченных. Фактически брошенные в степи, они умирали 
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тысячами. Выжившие создавали крепкие хозяйства. Некоторые 

такие колхозы позднее стали колхозами-миллионерами.  

Создавались и лагеря для политических заключѐнных. На 

территории Казахстана был создан гигантский концентрационный 

лагерь – Карлаг. В Акмолинске был создан «лагерь жѐн и семей 

изменников родины» («Алжир»). Существовал ещѐ и Степлаг, 

Актюблаг и другие.  

Лагеря представляли собой мощные народнохозяйственные 

объединения. У всех был план по выработке продукции, между 

лагерями устраивались соревнования. Результаты труда 

выставлялись на Выставки Достижений Народного Хозяйства в 

Москве. Конечно, там не говорилось, что рекорды ставятся 

заключѐнными в результате жесточайшей эксплуатации. Были 

случаи, когда видных учѐных, селекционеров, инженеров 

арестовывали и высылали в лагеря по заявкам их руководителей.  

Непроизводительный подневольный труд мог давать прибыль 

только экстенсивным путѐм. ГУЛАГ требовал всѐ новых и новых 

людей, которые исправно поставлялись. Для осуждения иногда 

придумывались совершенно необычные причины, которые часто 

зависели от фантазии следователей.  

В практику были введены суды «троек». Человека осуждали 

без судебных атрибутов три человека. Иногда на разбор дела 

уходило несколько минут. Кроме того, была издана деректива, 

согласно которой осуждѐнный расстреливался в течение 

нескольких часов после вынесения приговора. Интересно, что для 

каждой республики были введены квоты на количество 

расстрелянных.       

Раскрученный маховик репрессий подминал под себя и его 

создателей. Руководители органов безопасности, идеологи и 

главные исполнители «воли партии» по борьбе с «врагами народа» 

− Ягода и Ежов позже были расстреляны.  

В Казахстане с 1920 по 1953 годы было подвергнуто 

политическим репрессиям 110 тыс. человек, 22 тысячи из них были 

расстреляны. Причѐм репрессиям подвергались видные члены 

партии, часто ревностно выполняющие указания из центра. Из 48 

тыс. коммунистов порядка 26 тыс. было исключено из партии, а 8,5 

тыс. объявлено «врагами народа». Были арестованы половина 

членов ЦК Компартии Казахстана.  
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    В 1937-1938 годах по ложному обвинению были 

репрессированы видные государственные и общественные деятели 

Казахстана – Т. Рыскулов, Н. Нурмаков, Ж. Садвокасов, Л. 

Мирзоян и многие другие. Невосполнимую потерю понесли 

казахская наука и культура. Жертвами репрессий стали А. 

Букейханов, А. Байтурсынов, М. Дулатов, С. Сейфуллин, М. 

Жумабаев и мнгие другие представители интеллигенции.  

     Таким образом, в конце 20-х – 30-е годы тоталитарный 

режим утвердился во всех сферах общественно-политической 

жизни. Его проявления в Казахстане приняли особенно уродливые 

формы, сопровождались трагическими событиями периода 

насильственной коллективизации и политических репрессий 1937-

1938 годов. 

 

4. Развитие культуры в Казахстане в 1920-1930-е  годы 

Из сказанного выше видно, что Советская власть проводила 

неудачные эксперименты в экономике, а при поиске виновных, 

чтобы отвести от себя подозрения, не гнушалась никакими 

приемами, вплоть до физического уничтожения ни в чѐм не 

повинных людей.  

Но то, что Советская власть проделала огромную работу по 

развитию образования, культуры и науки, особенно на окраинах, 

сомнения не вызывает. Политика была направлена на преодоление 

неграмотности и повышение культурного уровня.  

Уже в 1931 году было введено всеобщее обязательное 

обучение неграмотного населения в возрасте от 15 до 50 лет. К 

1939 г.  уровень грамотности  в республике достиг 83,6 %. Журнал 

Министерства образования царской России за 1905 год 

рассчитывал, что такие цифры появятся только через 500 лет.  

Примечательно, что даже к созданию учебников подошли 

основательно. Для выяснения особенностей восприятия 

окружающего мира кочевниками, в степь (не только в Казахстан, но 

и другие степные районы страны) была направлена крупная 

экспедиция (100 человек) во главе с крупнейшим учѐным-

психологом Выгодским. На основе исследований были составлены 

рекомендации авторам учебников.   

За 186 лет (с 1731 по 1917 годы) царизм не создал ни одного 

высшего учебного заведения на территории Казахстана. Советская 

власть уже через 10 лет (от которых можно отнять два года 
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Гражданской войны) открыла первый вуз в Казахстане. 

Примечательно, что первый вуз – педагогический.  

В 1928 году открыт КазПИ (Казахский педагогический 

институт; ныне - АГУ); в 1929 г.  Зооветеринарный; в 1931 г.  

Медицинский институт; в 1934 г.  КазГУ. Накануне войны  в 

Казахстане действовали 20 вузов. 

Развивалась и культура. В 1926 году в Кзыл-Орде открылся 

первый в республике национальный казахский театр, 

возглавляемый режиссером и актером Жуматом Шаниным. Первой 

постановкой была пьеса «Енлик-Кебек». Накануне войны было 

открыто ещѐ несколько театров: Театр оперы и балета, Театр кукол, 

Русский театр драмы.  

Закладывалась основа казахской литературы. В это время 

Сакен Сейфуллин создавал свои произведения.  Кроме того, в это 

время увидели свет произведения Ж. Аймаутова, М. Жумабаева, С. 

Торайгырова, А. Байтурсынова, Ш. Кудайбердиева, Б. Майлина, И. 

Жансугурова. Первые свои пьесы начал публиковать М. Ауэзов.  

В 1938 году была организована Алма-Атинская студия 

кинохроники.  

Хотя совсем без эксперементов и здесь обойтись не смогли. В 

1929 году был осуществлен переход казахской письменности с 

арабской на латинскую графику, а в 1940 году  на кириллицу. 

1932 году была открыта Казахстанская база Академии наук 

СССР (зоологический и ботанический секторы). 

Крупный этнограф, композитор, Затаевич записал более 2300 

народных песен и кюев, удостоен звания в 1932 году Народного 

артиста Казахстана. 

Археологические раскопки города Тараз в 1926 году были 

проведены под руководством  Масона. 

 
Литература для дополнительного ознакомления и повторения 

1. Осколков В.С., Осколкова И.Л. История Казахстана: 

справочник. – Астана: Фолиант, 2008. (Таблица №  14). 

2. Осколков В.С. Осколкова И.Л. Проверь себя: знаешь ли ты 

историю Казахстана? Сборник тестов со справочной информацией. 

– Алматы: Sansam, 2008. (тесты № 199-218).   

 

Лекция № 17   Казахстан  

в годы Великой Отечественной войны  
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1.  Военные планы фашистской Германии 

2.  Казахстанцы на фронтах Великой Отечественной 

войны   

3.  Казахстан – тыл фронта 

 

1. Военные планы фашистской Германии 

Вторая Мировая война началась 1 сентября 1939 года с 

нападения фашистской Германии на Польшу. В этот период СССР 

выступал как союзник Германии. Подписанный в августе 1939 года 

пакт о ненападении «Риббентропа-Молотова» имел и секретный 

протокол, по которому СССР и Германия распределяли сферы 

влияния в Европе. 

Уже в 1940 году практически вся Европа была захвачена 

Германией (22 июня 1940 года капитулировала Франция). Перед 

тем, как «добить» Великобританию, Гитлер решил напасть на 

СССР. 

Для этого был разработан план «Барбаросса». По  мнению 

фашистов, «СССР – искусственное и рыхлое объединение 

огромного числа наций», «этнический конгломерат, лишенный 

внутреннего единства», СССР – колония, ее народы – рабы. 

Планы: создание на захваченной советской территории 

рейхкомиссариатов – «Осланд», «Украина», «Московия» и др.  

Немецкая высшая разведывательная школа «Научно-

исследовательский институт Арбайтегеманшафт» разработал 

проект будущей колонии «Большой Туркестан» (Казахстан, 

Средняя Азия, Татария, Башкирия, Азербайджан, Синьцзян, сев. 

Афганистан). Меморандум: «В экономическом отношении эта 

область имела бы задачу образовать мощный сырьевой и 

дополнительный продовольственный базис для великогерманской 

империи». 

Почти всѐ население Средней Азии и Казахстана попадало в 

категорию «неисторических» народов, т.е. народов, не играющих 

никакой роли в развитии истории, и потому подлежащих 

уничтожению.  

Гитлер и его командование рассчитывали на быструю победу. 

 

2. Казахстанцы на фронтах Великой Отечественной войны   

22 июня 1941 года Германия без объявления войны напала на 

Совесткий Союз. Ошибки руководства, неумелое командование 
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поставили Красную армию на грань краха. Только 

самоотверженность солдат, не жалевших своей жизни, не 

позволила осуществлению планов «молниеносной войны».     

Граждане всей страны поднялись на Великую Отечественную 

войну. Массовые заявления добровольцев в военкоматы. На 

территории Казахстана были созданы военные училища и школы. В 

Казахстане за годы войны были подготовлены свыше 2 млн. 

военных,  из них 45 тыс. командного состава. За годы войны в ряды 

армии влились 1 200 тыс. (каждый 5-й казахстанец). 

Всего в казахстане было сформировано 12 стрелковых и 4 

кавалерийских дивизии, 7 стрелковых бригад, около 50 отдельных 

полков и батальонов.  

Битва за Москву. Большая роль 316-й стрелковой дивизии 

под командованием генерал-майора Панфилова, сформированной 

на территории Казахстана. Ответственный участок – 

Волоколамское шоссе, где предстояло этой дивизии встретить 

бешеный натиск немецких танков. Мужественное сражение с 26 

октября по 18 ноября 1941 года. Подвиг 28-ми героев-панфиловцев.  

Слова политрука В. Клочкова: «Велика Россия, а отступать некуда. 

Позади – Москва». 16 ноября у разъезда Дубосеково взвод этой 

дивизии из 28-ми бойцов уничтожил 18 боевых машин. В живых 

осталось четверо. Всем присуждено почетное звание Героев 

Советского Союза.  

На подступах к Москве панфиловцы разгромили 2-ю 

танковую, 29-ю моторизованную, 2 пехотные дивизии гитлеровцев. 

Награда 316-ой дивизии – орден Боевого Красного Знамени, 

преобразование ее в 8-ю Гвардейскую дивизию.  

Подвиг Тулегена Тохтарова. Возле села Бородино он ворвался 

в штаб немецкой части с автоматом, уничтожив 5 офицеров, 

захватил документы. В феврале 1942 году Тохтаров с группой 

бойцов отразил 4 немецких атаки на село. На его счету 115 убитых 

фашистов. Герой СССР (посмертно). 

Казахстанцы в боях за Ленинград. Блокада Ленинграда 

продолжалась 900 дней. За освобождение Ленинграда воевала 

третья часть казахстанских формирований. Две стрелковые 

дивизии, сформированные в Казахстане (310-я и 314-я), 

участвовали в освобождении 22 населенных пунктов 

Ленинградской области. Парторг Султан Баймагамбетов повторил 

подвиг А. Матросова, закрыв своей грудью вражеский дзот. 
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Матросы Балтийского флота сражались на крейсере «Киров» – 156 

казахстанца. 

В блокадном Ленинграде из радиоприемников были 

услышаны стихи Джамбула: «Ленинградцы, дети мои!...». 

Сталинградская битва. В боях за Сталинград участвовали 2 

гвардейских стрелковых дивизии, 1 кавалерийская дивизия, 74 

морские стрелковые бригады,  1 минометный полк, 1 

мотостроительный батальон, сформированные в Казахстане. 

Граница Казахстана со Сталинградской областью – 500 км от 

Каспия до Волги. Осень 1942 г. – Указ Президиума Верховного 

Совета СССР о введении военного положения в бассейне Каспия  

(Гурьевская, Уральская области). Строительство оборонительных 

рубежей. 

Подвиг минометчика Касырбая Спатаева и лейтенанта 

Рамаева (Герои Сов. Союза посмертно). Из группы бойцов остались 

вдвоем против 23 танков. Последний огонь продолжал Спатаев. 

Геройски погиб. 

Карагандинец Нуркен Абдиров в декабре 1942 г. направил в 

гущу вражеских танков свой самолет. Посмертно Герой Советского 

Союза. 

Женщины-герои. Маншук Маметова. Училась в 

Алматинском мединституте. В начале войны обучалась 

снайперскому делу. В 1942 г. – на фронт медсестрой. Получила 

звание старшего сержанта, переведена пулеметчицей в стрелковый 

батальон.  В октябре 1943 г. под г. Невель (близ Пскова), 

участвовала в отражении контратаки. Смертельно ранена.  

Алия Молдагулова. Родилась в Актюбинской области. 

Училась в ленинградской школе. В 1942 г. добровольно ушла на 

фронт, закончила школу снайперов. Воевала на Прибалтийском 

фронте. Геройски погибла в Псковской области. 

Отличились казахстанацы и при форсировании Днепра 

(Жанибек Елеусов – 18 лет – Герой Советского Союза), и при 

взятии Берлина – лейтенант Кошкарбаев первым водрузил знамя 

над фронтом Рейхстага.   

Более 3,5 тыс. человек воевали в рядах народного 

партизанского движения, из них более 300 участвовали в движении 

Сопротивления в Европе.   

Всего за годы войны 497 казахстанцев было удостоено звания 

Героя Советского Союза. Четверо – дважды: С. Луганский, Т. 
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Бегельдинов, И. Павлов, Л. Беда. Орденом Славы трѐх степеней 

награждены 110 казахстанцев.  

 

3.  Казахстан – тыл фронта 

На оккупированной территории проживало 40% населения 

Советского Союза. 

В Казахстане в годы войны производилось: 68% чугуна, 58% 

стали и алюминия, 65% угля, 38% всех зерновых, 50% технических 

культур, 87% сахарной свеклы и 45% поголовья крупного рогатого 

скота.  

С самого начала войны − перестройка экономики на военный 

лад. Масштабная эвакуация людей и  предприятий. В Казахстан 

было эвакуировано 220 крупных промышленных объектов.  

Казахстан стал давать 85% свинца, 70% добычи 

полиметаллических руд, 50% медной руды, 60% молибдена и т.д. В 

1943 году заработал Актюбинский ферросплавный завод. Добыча 

нефти на Эмбе увеличилась на треть.  

Предприятия лѐгкой помышленности изготовили летнего 

солдатского обмундирования на 487 дивизий.  

Особенно в тяжелом положении оказалось сельское хозяйство. 

В годы войны только на государственном продовольственном 

обеспечении находилось около 77 млн. гражданского населения 

страны и более 11 млн. воинов Красной Армии. В этих условиях 

Казахстан наряду с Закавказьем, Сибирью и Средней Азией 

становится главным производителем сельскохозяйственной 

продукции.  

На фронт ушла не только самая трудоспособная часть 

сельского населения, но и самая квалифицированная его часть 

(трактористы, шофѐры, механизаторы). Основная тяжесть легла на 

плечи женщин и детей. В 1944 году трудоспособное сельское 

население распределялось следующим образом: мужское население 

(включая пожилой возраст) – 20%, женщины – 58%, подростки – 

22%. Так, в колхозе им. Куйбышева Чимкенского района Южно-

Казахстанской области вышла на работу 74-летняя колхозница 

Анар Садыкова. 

Добавим сюда и тот факт, что на фронт были мобилизованы 

не только люди, но и сельскохозяйственная техника. На нужды 

фронта были отправлены до 90% грузовых автомобилей, 7416 

тракторов и 110 тысяч лошадей, что привело к значительному 
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увеличению доли немеханизированного труда. Интенсивность 

труда так же значительно усилилась. Нагрузка на одного 

трудоспособного человека составила более 5 гектаров, против 

довоенных 3,7 гектаров.  

Селу на помощь приходили горожане. Промышленные 

предприятия стали шефствовать над колхозами и совхозами. 

Ежегодно на полях республики трудилось до 300 тысяч городского 

населения. Привлекались и учащиеся. Так, на уборку урожая в 1942 

году были привлечены  200 тысяч школьников.  

Влилось в ряды работников сельского хозяйства и 

эвакуированное население.  

В 1941 году на территорию Казахстана было депортировано 

немецкое население, в основном из ликвидированной Республики 

немцев Повольжья (361 тыс.), затем были депортированы поляки с 

западных границ украины (102 тыс.), в 1943-44 годах  были 

депортированы балкарцы, карачаевцыю чеченцы и ингуши (507 

тыс.), турки-месхетинцы (110 тыс.) и крымские аттары 9180 тыс.). 

Активно использовался их труд. Депортированное в начале войны 

немецкое население, проживавших на территории СССР,  

призывалось в так называемые «трудовые армии». Трудились на 

полях и депортированные ранее корейцы. Многие погибали, 

оставшиеся в живых направлялись в «трудовые армии».  

Самоотверженным трудом работники колхозов и совхозов не 

только не снизили производство сельхозпродукции, но и 

значительно еѐ увеличили. Рекордсменами по выращиванию риса 

стали Ибрагим Жахаев и Ким Ман Сам, по производству проса – 

Чиганак Берсиев.     

В самые тяжѐлые годы войны постоянно увеличивалась сдача 

зерна государству. В  1941 году, который выдался урожайным, 

труженики села сдали государству 100 млн. пудов хлеба, что на 24 

млн. пудов больше, чем в 1940 году. Кзыл-Ординская область сдала 

государству хлеба в 9 раз больше, чем 1940 году, Алма-Атинская – 

в 2,5 раза, Джамбульская  – в 2 и Южно-Казахстанская – в 1,5 раза. 

Правда, следует отметить, что к этому времени мобилизация ещѐ не 

полностью коснулась как людей, так и техники. Труженики села 

трудились с полной самоотдачей, в несколько раз перевыполняя 

установленные нормы.  

В более тяжѐлом в этом отношении 1942 году, когда 

значительно сократился кадровый потенциал и насыщенность 
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техникой, в Казахстане было освоено почти 450 тысяч гектаров 

целинных и залежных земель, что увеличило посевную площадь на 

17%. В этом же году было сдано хлеба государству больше, чем в 

1941 году на 14%.  

Заготовка мяса в Казахстане в 1943 году увеличилась по 

сравнению с 1939 годом в 3,4 раза. А 1943 год был самым тяжѐлым, 

неурожайным годом. Но в этом вопросе сыграл роль и 

эвакуированный с оккупированных территорий скот. Так, летом и 

осенью 1942 года, во время Сталинградской битвы, через Волгу на 

восток было эвакуировано более 2 млн. голов скота, основной 

поток которого был направлен в Западный и Северный Казахстан.   

Всего за время войны сельское хозяйство Казахстана дало 

стране 30,8 млн. пудов хлеба, 14,4 млн. пудов картофеля и овощей, 

15,8 млн. пудов мяса, 3 194 тыс. центнеров молока, 17,6 тыс. 

центнеров шерсти −  больше, чем за пять довоенных лет. 

Трудно приходилось труженикам сельского хозяйства. 

Уменьшилось снабжение села горюче-смазочными материалами, 

запасными частями и товарами народного потребления. 

Значительно снизилась оплата трудодней. Не смотря на это, 

движимые огромным чувством патриотизма, труженики сельского 

хозяйства не жалели своего имущества для нужд фронта. Так, на 1 

января 1942 года было внесено в фонд обороны 318 тысяч пудов 

зерна, свыше 78 тысяч пудов мяса в живом весе. А в 1944 году 

было передано 14 тысяч голов крупного рогатого скота, 94 тысячи 

овец и 2 тысячи свиней. Личные сбережения сдавались на 

строительство самолѐтов и танков. Только к февралю 1943 года 

колхозники Казахстана передали на строительство танков 421 млн. 

рублей. На эти средства была построена танковая колонна с 

примечательным названием – «Колхозник Казахстана». Так же на 

средства сельскохозяйственных рабочих была построены  

подводные лодки, боевые катера, сотни танков, самолѐтов и другой 

боевой техники. Так, на фронтах воевали танки имени Героя 

Советского Союза Маншук Маметовой, самолѐты имени 

Ходжимукана,  Козыбаева и Верещенко, подводная лодка имени 

Героя Советского Союза Нурсеитова.   

Кроме того, жители Казахстана собирали и отправляли на 

фронт тѐплые вещи и другие подарки воинам Красной Армии. 

Всего было отослано 1600 вагонов с подарками.  Немалый вклад в 

это святое дело внесли и труженики сельского хозяйства.  
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Ещѐ до окончания Великой Отечественной войны труженики 

сельского хозяйства оказывали помощь освобождѐнным районам, 

брали над ними шефство.  Начиная с 1942 года, колхозники 

засеивали дополнительные площади не только в фонд обороны, но 

и в фонд помощи районам, пострадавшим от фашистской 

оккупации. Девять областей республики шефствовали над 12 

городами и 31 районам Орловской области. В течение 1943 и 

первой половины 1944 годов колхозники Казахстана передали 

труженикам Орловской области много тракторов, комбайнов, 

автомашин, двигателей, станков и семенной фонд. Так же было 

отправлено большое количество верхней одежды и обуви, 88 тысяч 

пудов продовольствия, около 5 млн. рублей.  

Без могучего, надѐжного тыла победа была невозможной. 

Победа над фашистской Германией была не только военной, но и 

экономической победой Советского Союза. В сложившихся 

тяжелейших условиях труженики тыла трудились с полной 

самоотдачей. Они трудились, отказывая себе в самом необходимом, 

недоедая и недосыпая, проявляя массовый патриотизм,  и внесли 

весомый вклад в победу над врагом.    

В годы войны в Казахстан было эвакуировано 20 крупных 

научных институтов, а так же более 20 театральных и музыкальных 

учреждений. Среди эвакуированного населения – более 100 

писателей и поэтов (А. Толстой, С. Маршак, С. Михалков, М. 

Зощенко и др.).  

На базе эвакуированных «Мосфильма» и «Ленфильма» 

работала Алма-Атинская объединѐнная киностудия, где работало 

свыше 500 работников искусства (С. Эзенштейн, Г. Александров, 

Ю. Александров, М. Жаров, Л. Орлова, Н. Крючков и др.). Были 

созданы такие киноленты как: «Два бойца», «Воздушный 

извозчик», «Жди меня», «Парень из нашего города», первая серия 

«Иван Грозный». В 1945 г. появилась первая самостоятельная 

работа Алма-Атинской студии – фильм «Песни Абая».  За годы 

войны всего было снято 23 полнометражные картины.  

В 1943 году была издана первая (не только в Казахстане, но и 

среди всех республик СССР) академическая «История Казахской 

ССР». В еѐ создании приняли участие учѐные института истории 

СССР и местные кадры. Среди них Е. Бекмаханов, а литературной 

обработкой текста занимались М. Ауэзов и Г. Мусрепов.  
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В годы войны республика приняла 149 детских учреждений и 

19 тыс. детей, эвакуированных из западных регионов СССР, 

увеличилось количество детских садов. Выросла численность вузов 

республики. В 1943 г. был открыт Педагогический институт 

иностранных языков, Чимкентский технологический институт 

строительных материалов, в 1944 г. – Консерватория и Женский 

педагогический институт в Алма-Ате. Перед угрозой военного 

поражения, Сталину и его окружению пришлось на время 

отказаться от идеологии казарменного социализма и апеллировать к 

патриотическим чувствам народа. Для поднятия национального 

духа казахов были изданы героические эпосы, в печати и в письмах 

к воинам стали упоминаться имена казахских ханов. Произошло 

ослабление антирелигиозной политики. В 1943 году в Ташкенте 

было создано Центральное управление мусульман и избран 

муфтий. Все литературные и художественные формы были 

мобилизованы для пропаганды патриотических и национальных 

ценностей, началось изучение и популяризация истории 

национально-освободительной борьбы и ее героев. 

 
Литература для дополнительного ознакомления и повторения 

1. Осколков В.С., Осколкова И.Л. История Казахстана: 

справочник. – Астана: Фолиант, 2008. (Таблица № 14). 

2. Осколков В.С. Осколкова И.Л. Проверь себя: знаешь ли ты 

историю Казахстана? Сборник тестов со справочной информацией. 

– Алматы: Sansam, 2008. (тесты № 219-224 ).   

 

Лекция №  18  Послевоенное развитие Казахстана. 

Положение в республике в 1946-1985 гг.  

1. Развитие народного хозяйства, науки и культуры в 

послевоенный период 

2. Освоение целинных и залежных земель 

3. Функционирование Байконура и Семипалатинского 

полигона 

 

1. Развитие народного хозяйства, науки и культуры в 

послевоенный период 

В послевоенный период экономика СССР испытывала 

большие трудности. Было разрушено 1710 городов и посѐлков 

городского типа, 70 тысяч деревень. Людские потери составили 
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более 27 млн. человек. Из сельскохозяйственного оборота было 

выведено огромное количество земель.  

Казахстанцы оказывали помощь освобожденным 

территориям. Так, в 1945 году в Украину было отправлено 500 

тракторов и других сельхозмашин, 140 паровозов. В качестве 

безвозмездной помощи было отправлено 17,5 тыс. голов крупного 

рогатого скота, 22 тыс. лошадей, 350 тыс. овец.  

Хотя, сам Казахстан испытывал большие трудности. Крупной 

проблемой стало обеспечение промышленных предприятий 

рабочей силой после возвращения эвакуированного населения в 

западные и другие регионы страны. 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. 

В июне 1946 года была образована Академия наук Казахской 

ССР. Первым Президентом стал К.И. Сатпаев. В ее состав вошли 14 

академиков и 16 членов-корреспондентов. Развивалась сеть научно-

исследовательских институтов, появляются такие отрасли науки, 

как астрономия, астрофизика, ядерная физика. 

Послевоенная пятилетка (4-ая по счету) в 1946-1950 гг. была 

нацелена на восстановление народного хозяйства страны и 

перевода его на «мирные рельсы». 

В декабре 1947 года была отменена карточная система и 

налажено нормированное снабжение трудящихся страны 

продовольственными и промышленными товарами. В целом за 

годы четвертой пятилетки снижение цен на товары первой 

необходимости проводились трижды. 

В 1947 оду был введен 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-Ате, были телефонизированы все районные 

центры.  

В 1950 г. предпринята новая сельскохозяйственная реформа, 

заключавшаяся в укреплении колхозов. В результате число 
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колхозов в Казахстане сократилось с 6773 (в 1945 г.) до 2047 (в 

1952 г.). Это привело к исчезновению ряда населенных пунктов, 

уменьшению личных наделов крестьян, урезанию натуроплаты, но 

не привело к радикальному улучшению положения в сельском 

хозяйстве. Так, в СССР в конце 40-х-начале 50-х гг. вновь 

начинаются продовольственные затруднения.  

Тяжелой была социальная обстановка. Уровень заработной 

платы рабочих и служащих вырос в 1950 г. по сравнению с 1940 г. в 

1,5 раза, в то же время розничные цены выросли в 3 раза, что 

привело к снижению покупательской способности. Колхозники же 

за свой труд получали в 4 раза меньше, чем горожане, и не имели 

права свободного передвижения по стране. 

Вторая половина 40-х - начало 50-х гг. характеризуются 

усилением системы лагерей. Только Степной лагерь, 

располагавшийся в Чимкенских степях, насчитывал с 1949 г. 200 

тыс. заключенных. Одними из самых крупных были 

Карагандинские и Джезказганские лагеря. Очень большой 

контингент различных лагерей составили бывшие солдаты и 

офицеры, попавшие в лагеря за пребывание в фашистском плену, а 

также участники антисоветских восстаний в Прибалтике,  Украине, 

Белоруссии и на Кавказе. Таким образом, и после войны 

репрессивная машина продолжала работать с еще большим 

размахом. Сеть лагерей ГУЛАГа опутала и территорию Казахстана. 

В 1952 году объектом жесточайшей критики со стороны 

властей стала «История Казахской ССР», изданная в 1943 году 

(переизданная в 1949 году). Авторы подверглись гонениям – 

руководитель издания А.М. Панкратова была снята с должности 

директора Института истории СССР, М.П. Вяткин сослан в 

Киргизию. Больше всех пострадал Е. Бекмаханов, которого 

обвинили в национализме и осудили на 25 лет.  

В конце 40-х-начале 50-х годов подверглись преследованиям 

М. Ауэзов, К. Сатпаев, Е. Исмаилов, Х. Жумалиев, А. Жубанов и 

другие. 

В 1951 году критике из центра подвергли национальный эпос, 

в том числе такие сокровищницы народной культуры, как 

«Кобыланды», «Ер Сайын», «Шора батыр», «Ер Едиге» и другие, 

объявленные феодальными, воспевающими ханов и 

«эксплуататоров».  
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Продолжала развиваться система образования – в 1950 году 

был открыт Карагандинский медицинский, в 1951 году -  

Семипалатинский зооветеринарный и в 1953 -  Карагандинский 

горный институт. 

Положение значительно изменилось после смерти в марте 

1953 года И. Сталина. Маховик репрессий был остановлен, ГУЛАГ 

ликвидирован. Не смотря на всю противоречивость, годы 

пребывания на посту Генерального (Первого) секретаря ЦК КПСС 

Н.С. Хрущѐва получили название «оттепели». На XX съезде КПСС 

(1956 год) было принято постановление «О культе личности и его 

последствиях».  

Продолжалось крупномасштабное строительство. В июле 1953 

года произведѐн пуск Усть-Каменогорской ГЭС. Все железные 

дороги республики были объединены в единую сеть. Однако не всѐ 

было хорошо – в 1958 году в Темиртау, из-за тяжелых условий 

труда и жизни, начались волнения среди строителей 

металлургического комбината. 

В 1959 году вступил в строй Чимкентский цементный завод, а 

в 1960 году состоялся пуск 1-й очереди Соколовско-

Сарбагатайского горнообогательного комбината. В этом же году 

был произведѐн пуск 1-й доменной печи Карагандинского 

металлургического комбината. Началось строительство новых 

городов – Рудного и Шевченко. Общий объем продукции по 

отношению к 1940 году составил 732%.  

В 1960 году Первым секретарѐм ЦК Компартии Казахстана 

был избран Д.А. Кунаев, который с небольшим перерывом 

оставался на этом посту до декабря 1986 года.  

Достижения страны демонстрировались на открытой в 1963 

году в Алма-Ате ВДНХ.  

1964 год ознаменован политическими событиями – Н.С. 

Хрущев был освобождѐн со своих постов и Первым (затем 

Генеральным) секретарѐм был избран Л.И. Брежнев (до 1982 года).  

Многие начинания Хрущѐва вызывали неоднозначную 

реакцию, но в дальнейшем показали свою состоятельность 

(хозрасчѐт, увеличение посевов кукурузы, строительство дешевого 

жилья).  

Постепенно происходило улучшение жизни народа – в 1967 

году рабочие и служащие предприятий, учреждений и организаций 
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переведены на 5-дневную рабочую неделю с двумя выходными 

днями. 

В этом же году была создана уникальная плотина на Медеу, 

сам высокогорный каток был открыт в 1972 году.  

В октябре 1977 года была принята новая Конституция СССР, 

на следующий год была принята и новая Конституция КазССР.  

80-е годы отмечены кризисными явлениями в экономике. 

Связано это в том числе и с падением цен на нефть. Вообще период 

70-80-х годов получил название периода «застоя». Это связано с 

тем, что экономика в основном развивалась экстенсивными 

методами, а в идеологии ничего нового не предлагалось.  

Затратность и малоэффективность производства. Чистый 

результат от всей деятельности в США составлял 59 тыс.$  на 

одного работника, в Германии 32 тыс.$, а в Казахстане – 25 $ (без 

тысяч). В животноводстве затраты на производство продукции на 

100 руб., составляли 120 руб.  

В результате Советский Союз, имеющий самые большие 

территории чернозѐмов (до 2/3 мировых), стал импортировать 

сельхозпродукцию (20-24 % от всего импорта).  

 Необходимы были перемены. В 1982 году, после смерти Л.И. 

Брежнева, Генеральным секретаѐм был избран Ю.В. Андропов, 

который предпринял ряд мер для спасения ситуации. После его 

смерти в 1983 году Генеральным секретарем стал К.У. Черненко 

(консерватор). В 1985 году он умер и Генеральным секретарѐм был 

избран молодой и энергичный М.С. Горбачѐв.   

 

2. Освоение целинных и залежных земель 

После Великой Отечественной войны аграрный сектор так и 

не восстановился. Сельхозпродукции катастрофически не хватало  

(1953 год – заготовили  31 млн. т. зерна, а потребили – 32 млн. т.). В 

1953 году на февральско-мартовском пленуме ЦК КПСС было 

принято решение об освоении целинных и залежных земель в 

Сибири, Средней Азии и Казахстане.  

Первоначальные планы были не очень завышенными (25 млн. 

га, из них 13 млн. в Казахстане), но затем планы были 

пересмотрены (40 млн. га и 25 млн. в Казахстане).  

На освоение целинных земель были выделены огромные 

средства (1953 год – 97,2 млн. руб., 1960 год – 814 млн. руб.). 
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Сельское хозяйство насыщалось техникой (1950 год – 49 тыс. 

тракторов; 1958 год – 264 тыс.).   

Уже в первый (1954-й) год в Казахстане  было распахано 6,5 

млн. гектаров земли. План, как всегда, перевыполнили.  

Первые годы целина давала рекордные урожаи, но затем, в 

связи с тем, что распахивали и земли, подвергнутые ветровой 

эрозии, урожайность упала (1954-58 – 7,5 ц. с га.,  1961-65 – 6,1 ц. с 

га.), а из сельхозоборота выводилось большое количество земли (до 

9 млн. га.). Как результат, произошел спад валовой продукции 

(1965 год – 92% от 1960 года); это привело к тому, что страна стала 

завозить из зарубежа сельхозпродукцию.   

Несомненно, освоение целинных земель имело и  

положительный эффект. Было построено большое количество 

совхозов (250-300), дороги, предприятия (тракторный завод в 

Темиртау и т.п.). Была создана мощная сельскохозяйственная 

инфраструктура. На освоение целинных земель прибыло большое 

количество людей (до 1,5 млн.), среди которых было много 

специалистов.  

Но имелись и отрицательные моменты. Прежде всего, это − 

нарушения в экологии. Из-за непродуманной, хищнической 

эксплуатации большие территории подверглись ветровой эррозии. 

Для того чтобы получить больше зерна, была введена система 

дифференцированных цен: у тех хозяйств, в которых была высокая 

урожайность зерновых, государство закупало их по низким ценам, 

а где урожайность была низкая – по более высоким. В Казахстане 

ввели 5 разных цен на зерно. Это привело к тому, что хозяйства 

перестали засеивать кормовые и сократили, или вообще 

ликвидировали животноводство. 

Боролись с этим явлением тремя способами: во-первых, стали 

просто изымать скот из личного пользования, во-вторых, комсомол 

Казахстана взял шефство над животноводством (по комсомольским 

путѐвкам было отправлено до 2 тыс. специалистов) и, в-третьих, 

ввели план на масло, молоко и мясо. Что опять имело 

отрицательный эффект: те хозяйства, где земли были пригодны для 

посева зерновых, вынуждены были засевать часть кормовыми 

культурами.  

Но, в общем, действия имели эффект: к 1960-му году в 

Казахстане поголовье скота составляло 36,5 млн. голов.        
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3. Функционирование Байконура и Семипалатинского 

полигона 

После войны Советский Союз оказался в сложнейших 

внешнеполитических условиях. Бывшие военные союзники, в 

частности, Великобритания и США объявили СССР «холодную 

войну». Эти страны не скрывали своих планов об атомной 

бомбардировке СССР. В то время Советский Союз еще не имел 

атомного оружия. Прямые угрозы со стороны Запада вынудили 

советские власти организовать создание мощного оружия.  

Необходимо было найти для испытаний место, отвечающее 

вроде бы взаимоисключающим требованиям: район должен быть 

малонаселѐнным (в то время заботились не о людях, а о сохранении 

секретности) и он должен находиться вблизи транспортных 

коммуникаций. Район Семипалатинска как нельзя лучше отвечал 

этим требованиям.  

Первое испытание ядерной бомбы было произведено на 

Семипалатинском полигоне в 1949 году. С этого времени регулярно 

проводились ядерные испытания.  

Всего на Семипалатинском полигоне было произведено 470 

испытаний (всего в СССР – 715) из них 26 – наземных и 87 

воздушных. После того, как СССР в 1963 году подписал 

международное соглашение о запрете ядерных испытаний в трѐх 

сферах (воздух, вода, космос), стали проводить подземные 

испытания.   

Открытие полигона – вынужденная мера. Кроме того, 

испытательный полигон − это не просто кусок огороженной земли. 

Там был построен мощный и современный научный центр 

(Курчатов). Но на развитие науки Казахстана это никак не 

отразилось. В то же время, после закрытия полигона (август 1991 

года) и убытия оттуда специалистов, Казахстан остался один на 

один с проблемой радиоактивного загрязнения огромных 

территорий.  

Иметь атомную бомбу − одно, доставить еѐ к месту 

применения – другое. В 50-е годы СССР не имел средств доставки, 

способных донести смертоносный груз до главного противника в 

«холодной войне» - США. Необходимо было создать ракетную 

технику.   

28 апреля 1955 года началось строительство космодрома 

«Байконур». Условия были почти те же, что и для 
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Семипалатинского полигона, но добавлялось два условия: 

космодром должен быть как можно ближе к югу и траектория 

полѐта должна проходить над территорией СССР.  

Две державы стремились опередить друг друга в космической 

гонке. СССР оказался лидером – 4 октября 1957 года был запущен 

первый в мире искусственный спутник Земли. А 12 апреля 1961 

года был произведѐн первый пилотируемый полѐт в космос. Юрий 

Алексеевич Гагарин открыл эру освоения космоса человеком.  

Не всѐ проходило гладко: в 1960 году на космодроме 

произошла крупная катастрофа, которая привела к гибели более 

100 человек (включая командующего ракетными войсками).  

В настоящее время космодром арендуется Россией. Кроме 

получения конкретных денежных сумм, Казахстан имеет 

возможность использовать и технические возможности 

космодрома.     

За весь период эксплуатации космодрома СССР, в космос был 

отправлен ряд космонавтов из различных стран (Монголии, 

Анголы, Венгрии и т.д.). Но только 2 октября 1991 года на корабле 

«Союз ТМ-13» в составе международного экипажа в космос был 

отправлен первый космонавт-казах Тохтар Аубакиров. Он оказался 

72-м и последним космонавтом СССР. Из граждан Казахстана в 

космос в ноябре 1994 года, на корабле «Союз ТМ-19» был 

отправлен Талгат Мусабаев.  

 
Литература для дополнительного ознакомления и повторения 

1. Осколков В.С., Осколкова И.Л. История Казахстана: 

справочник. – Астана: Фолиант, 2008. (Таблица №  14). 

2. Осколков В.С. Осколкова И.Л. Проверь себя: знаешь ли ты 

историю Казахстана? Сборник тестов со справочной информацией. 

– Алматы: Sansam, 2008. (тесты № 225-241).   

 

 

Лекция № 19 Современный Казахстан  

1. Перестройка  

2. Первые шаги независимого Казахстана 

3. Экономическое, политическое и социальное развитие 

Казахстана на современном этапе  
 

1. Перестройка  
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Объявленную на апрельском Пленуме ЦК КПСС Перестройку, 

можно подразделить на три этапа. 

Первый (1985-лето до 1987 года). Направление на ускорение 

общественного развития. Борьба с пьянством и за дисциплину. 

Провозглашена гласность. 

«Декабрьские события» 1986 года. 16 декабря - снятие Д.А. 

Кунаева и назначение Г. Колбина. Демонстрацию жестоко 

подавили и обвинили в национализме.  

Неформальные общественные организации. 1987 год – 

«Общественный комитет по проблемам Балхаша и Арала».   

Второй (лето 1987 – май 1989 годов). Попытки соединить 

план и рыночную экономику. Развитие кооперации.  

Третий этап (май 1989 – август 1991 годов). Начинается с 

первого съезда народных депутатов.  

Всѐ большую силу набирают общественные движения – было 

образовано экологическое движение «Невада-Семипалатинск» во 

главе с О. Сулейменовым, а так же историко-просветительское 

обществ «Адилет» – «Справедливость». 

Углубление кризиса в экономике и социальной жизни привело 

к началу забастовочного движения шахтеров в Караганде. 

Вместе с тем происходило увеличение объема 

внешнеэкономических связей,  в том числе и с Китаем.  

В апреле 1990 года  Верховный Совет Казахской ССР избрал 

Н.А. Назарбаева на должность Президента Казахской ССР. 25 

октября того же года была принята «Декларация о государственном 

суверенитете» Казахской ССР. 

Экономический спад продолжался. Увеличивались эмиссия 

денег, инфляция, рост цен, нехватка товаров народного 

потребления. Вводится карточная система в сфере распределения 

продуктов питания и товаров первой необходимости. 

Начинают формироваться партии и политические 

организации. В Казахстане образовываются более 100 

политизированных общественных организаций. 

19 августа 1991 года в Москве была произведена попытка 

государственного переворота. В результате начался новый период – 

период независимости. 

Несмотря на свою противоречивость, Перестройка сделала 

главное – разбудила общественность.  
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2. Первые шаги независимости Казахстана 

Сразу после путча в Казахстане последовал выход ряда 

указов: «Об образовании Совета безопасности Казахской ССР», «О 

переходе государственных предприятий и организаций союзного 

подчинения в ведение правительства Казахской ССР», «О создании 

золотого запаса и алмазного фонда в Казахской ССР», о закрытии 

Семипалатинского ядерного полигона. 

В сентябре принято решение о роспуске Компартии 

Казахстана. А 1 декабря прошли первые всенародные выборы 

Президента Казахстана. 

8 декабря прошла встреча в г. Минске руководителей РСФСР, 

Белоруссии и Украины: решение об образовании Содружества 

Независимых Государств (СНГ). 

В день вступления в должность Президента Казахстана Н.А. 

Назарбаева (10 декабря) было принято решение о переименовании 

Казахской ССР в Республику Казахстан. 

И уже вскоре - 16 декабря 1991 года был принят Закон 

Республики Казахстан о независимости. 

20-21 декабря  в Алма-Ате состоялась встреча глав республик 

 членов СНГ: обсуждение вопросов, связанных с созданием СНГ.     

С января 1992 года независимый Казахстан начинает 

самостоятельные шаги во внешней политике. Уже 3 января были 

установлены дипломатические отношения с КНР, а 19 января - с  

Великобританией. Знаменательное событие произошло 30 января - 

вступление Казахстана в ОБСЕ. 

В июне были утверждены Государственный Герб и Флаг 

Казахстана. 

Казахстан стал полноправным членом ООН, и в сентябре в 

Алматы было открыто представительство ООН.  

28 января 1993 года − принятие первой Конституции 

Республики Казахстан. В ноябре того же года Казахстан ввѐл 

собственную денежную единицу – тенге.  

После проведения всенародного референдума в 1995 году 30 

августа была  принята новая Конституция Республики Казахстан. 

В 1997 произошло два знаменательных события: 20 октября 

вышел указ Президента о переносе столицы РК в Акмолу (с 6 мая 

1998 г. – Астана), а в октябре была опубликована программа 

государственного развития  Стратегия «Казахстан  2030», 
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разработанная Президентом Н.А. Назарбаевым. Рассчитана на 

1998-2030 гг. 

Признание авторитета Казахстана выразилось в визите 

Римского Папы Иоанна-Павла II в Астану  в сентябре 2001 года. 

Другим немаловажным признанием Казахстана является то, что в 

2010 году Президент РК Н.А. Назарбаев стал Председателем в 

ОБСЕ.  

В январе 2006 года Парламент РК утвердил поправки к Указу 

«О государственных символах», согласно которым 

Государственным Гимном Казахстана стала песня Ш. Калдаякова 

на слова Ж. Нажимеденова (с поправками Н. Назарбаева) «Менiн 

Казахстаным» («Мой Казахстан»). 

3. Экономическое, политическое и социальное развитие 

Казахстана на современном этапе  
Что ожидает Казахстан в будущем? Как он должен 

развиваться, чтобы не потерять своих лидирующих в Центральной 

Азии позиций, а утвердиться на уровне развитых стран мира?  

Главное богатство Казахстана − не его земля и недры, главное 

богатство – это люди. К сожалению, по индексу ИЧР мы последнее 

время постоянно опускаемся вниз (в 2008 году – 78 место, в 2009 – 

82 в мире). Хотя, мы занимаем лидирующее положение в 

Цетральной Азии и занимаем третье место среди стран СНГ (после 

Белоруссии и России).   

Данное положение можно исправить. Но для этого 

недостатвочно усилий только государственных структур. Каждый 

гражданин нашей Республики должен прилагать усилия для еѐ  

процветания. Справедливости ради отметим, что государство 

предпринимает достаточно усилий для улучшения жизни граждан. 

В данном случае очень многое зависит от каждого конкретного 

человека.  

Как видим, история Казахстана имеет много этапов. И от 

каждого из нас зависит, чтобы этап независимого Казахстана стал 

самым выдающимся в истории.  
Литература для дополнительного ознакомления и повторения 

1. Осколков В.С., Осколкова И.Л. История Казахстана: 

справочник. – Астана: Фолиант, 2008. (Таблица № 14). 

2. Осколков В.С. Осколкова И.Л. Проверь себя: знаешь ли ты 

историю Казахстана? Сборник тестов со справочной информацией. 

– Алматы: Sansam, 2008. (тесты № 242-268).   
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