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Глава  I. НАЦИОНАЛЬНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНАЯ
БОРЬБА  КАЗАХСКОГО  НАРОДА  ЗА

НЕЗАВИСИМОСТЬ В XVII—ХХ  вв.

ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ВОЕННЫЕ ВОПРОСЫ

В ДЖУНГАРО-КАЗАХСКОМ КОНФЛИКТЕ

Авторы прошлых веков и советского периода единогласно
признают, что Джунгария в 1635 г. сформировалась и
функционировала как самостоятельное государство в
Центральной Азии до исчезновения с арены истории
в 1758 г. (Джунгарию окончательно разгромила Маньчжу-
рия — Цинская династия). Известный востоковед, специалист
по Джунгарии И. А. Златкин отмечает в своем монографи-
ческом исследовании1, что к началу 80-х годов было
опубликовано свыше 150 трудов о Джунгарии  только лишь
на русском языке, что свидетельствует о повышенном
интересе ученых к истории этого государства. Об этом
ханстве вышли в свет сотни трудов на языке стран, имевших
с ним  связи (на китайском, казахском, узбекском, киргиз-
ском, туркменском, каракалпакском, монгольском, народов
Алтая) и даже стран Западной Европы.

По предположению Мухаммеда Хайдара, в первой поло-
вине XVI в. в более двадцати обычных (4—5 крупнейших)
народностях насчитывалось от 1 млн. 200 тыс.  до 1 млн.
500 тыс. казахов. По всей вероятности, не сохранились
сведения для определения демографического положения
казахского народа с этого периода до конца XVIII в.
В монографическом исследовании А. И. Левшина о казахах2,
есть соответствующее обоснование того, что численность
казахского народа колебалась от 2,5 млн. до 3 млн. человек.
В исследованиях советского бурятского историка Ш. Чимит-
доржиева3, которые непосредственно относились к этой
проблеме, Джунгария на пике своего расцвета — в середине
20-х годов XVIII в. — имела население около 1 млн. То, что
население Джунгарского ханства не превышало

1 Златкин И.А. История Джунгарского ханства. 1635—1758.
М., 1983. С. 3.

2 Левшин А.И. Описание киргиз-кайсацких или киргиз-казачьих
орд и степей. СПб., 1832.

3 Чимитдоржиев Ш. Антиманьчжурская освободительная борьба
монгольского народа. Улан-Удэ, 1974. С. 69.
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1 млн. человек, подтверждают также другие документы и
исследования. Поэтому вывод Бичурина (Якинфа), ученого,
особенно выделившегося среди русских синологов (китаеве-
дов) первой четверти ХIХ в. своими глубокими знаниями о
том, что джунгары имели возможность в военное время
довести численность своих войск до миллиона человек1,
никак не соответствует истине. Ни один ученый не будет
оспаривать факт, что казахи по численности превосходили
джунгар.

Казахское ханство и Ойрат-Джунгарское государство —
в основном кочевые страны с преобладанием животно-
водства. Из-за интересов пастбищного животноводства
нередко между двумя странами возникали земельные споры,
переходившие в политические распри. Казахские феодалы
при хане Тауке пытались захватить джунгарские земли и
расширить восточную границу страны. Да и у джунгар
основной причиной для захвата соседних казахских земель
было тоже расширение владений. По этому поводу трения
между странами то затихали, то разгорались с новой силой.
На земле джунгар еще в конце XVII — начале XVIII в.
действовали заводы по выплавке железа и цветных металлов.
Об этом свидетельствуют документы2. Обеспечение заводов
металлом возлагалось на самих джунгар3. Конечно, и у
казахов действовали мастерские по производству различного
оружия, кустарных прикладных изделий для удовлетворе-
ния повседневных потребностей, но не было заводов,
как в Джунгарии, где в производстве были заняты сотни
рабочих.

Преимущество калмыков в ряде казахско-джунгарских
сражений объяснялось тем, что в их вооружении были
минометные орудия. По сведениям русских историков, в
конце XVII в. калмыцкие войска были вооружены “огнеме-
тающим орудием”4.

1 Якинф (Н.Я.Бичурин). Описание Джунгарии и Восточного Тур-
кестана в древнем и нынешнем состоянии. СПб., 1844. С. 144.

2 Журнал капитана артиллерии Ивана Унковского о пребывании
его у контайши Цевана-Рабдана (1722—1724) // Записки ИРГО. Отд.
этнографии. Т. 10. СПб., 1887. С. 234.

3 Новосибирский областной государственный архив Российской
Федерации (НОГА РФ). Ф. 869. Оп. 1. Д. 6. Л. 3—26.

4 Титов А. Сибирь в ХVII веке. М., 1890. С. 77.
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Побывавший по непосредственному приказу Петра I в
резиденции джунгарского контайши Урге и специально
ознакомившийся с уровнем военной подготовки калмыков
капитан И. Унковский с удивлением пишет о высоком
уровне вооружения и обмундирования воинов, о демонстра-
ции Цеваном-Рабданом своей армии1. Изготовление джунга-
рами пушек исследователи связывают со шведским шпик-
юнкером (сержантом артиллерии) Иоганном Густавом Рена-
том, плененным в 1709 г. русскими под Полтавой, а в
феврале 1719 г. захваченным джунгарами близ соленого
озера Ямышев в верховьях Иртыша. Ренат руководил
постройкой нескольких заводов в Джунгарии, пользовался
доверием Цевана-Рабдана, одержал несколько крупных
побед как полководец. Имя Рената на весь мир прославил
его труд, известный как “Джунгарская карта Рената”,
опубликованная в 80-х годах ХIХ в. известным исследова-
телем Макшеевым. До сих пор этот топографический
документ является ценным свидетельством, отобразившим
приграничные с Казахстаном районы Казахского ханства.

В 1732 г. контайши Галдан Церен  знакомит русского
посла майора Л.Угримова с достижениями Рената.

Созданию рудников способствовали русские специалисты,
сбежавшие от купцов Демидовых из Колывани, Шульбы и с
Алтая. Например, в 1741 г. был образован мастеровым
Иваном Бельдягой завод медных винтовок на берегу
Темирли.

Обеспечение джунгар оружием зависело от запасов цвет-
ных металлов, т.е. сырья. Джунгар привлекли запасы цвет-
ного металла на Алтае. В 30-х годах XVIII в. алтайские пле-
мена обязали в качестве “алмана” (налога) сдавать изделия
из железа, в том числе казаны. В районе Бараба племена, не
сумевшие сдать налоги звериными шкурами, сдавали по
20 деревянных стрел.

Начальник Сибирской линии генерал И.Киндерман,
запретил алтайским племенам сдавать “алман” металлом.

Еще одна особенность войны джунгар с казахами — бога-
тый опыт войны с Маньчжуро-Цинской империей. Положение
Младшего жуза осложнялось частыми набегами волжских
калмыков и джунгар с запада. Два джунгарских народа,

1 Журнал капитана артиллерии... С. 101.
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близкие верой (ламаизм), историей, культурой, представляли
огромную опасность для казахов.

Военное искусство казахов оттачивалось благодаря
кочевому образу жизни, постоянным стычкам с соседями.
Когда они начинали скандировать клич своего рода, имена
предков, родов, джунгарам было тяжело противостоять им.
Родовое разделение, феодальный строй, кочевой образ жизни
повлияли на развитие военного искусства. У казахского
оружия были свои особенности: в основном это были мечи,
купленные или обмененные на среднеазиатских базарах,
особым преимуществом пользовался персидский меч
“наркескен”. У многих были короткие мечи “жеке ауыз”
(“отдельный рот”). У каждого верхового было деревянное копье
толщиной 3—5 см, длиной до 2 м с обоюдоострым лезвием на
конце. Замечательные казахские мастера изготавливали
луки. По словам Ч. Валиханова, казахи пользовались и
китайскими луками. Особо ценные из них — луки “сауыт-
бузар” — разрушающие доспехи.

В войне с джунгарами казахи использовали ружья. Ружья
“шангалы” некоторых султанов были длинными. Преиму-
щество джунгар — винтовка — не всегда помогала им. Победы
1643, 1717, 1726, 1729 гг. подняли боевой дух народа.

Касымбаев Ж. Политические и военные вопросы
в джунгаро-казахском конфликте//

История казахов. 1993. № 2.

Какие восстания вы можете назвать в СНГ, европейских странах

и Азии? Что общего и каковы отличия? Сопоставьте.

ЧТО МЫ ЗНАЕМ О “ЖЕТЫ ЖАРГЫ”?

В начале разговора о “Жеты жаргы” следует дать краткую
характеристику политико-социального состояния нашего
государства в то время.

В последние годы XIV в. Золотая Орда распалась на Белую
Орду, Синюю Орду. В этот период и сформировался этнос
казахского народа, фундамент государства. В начале
образования государства стояли султаны Керей и Жанибек.
Они со своим народом ушли от Абулхаир хана и согласно
договору с ханом Моголистана поселились на выделенных
им землях. За заслуги перед народом хана Жанибека назы-
вали аз Жанибек — мудрый Жанибек. Султаны  объединили
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своих сородичей из Золотой Орды, Ак Орды. Нельзя считать,
что предки сделали это только ради управления народом,
велик вклад их в становление казахов как народа. После
Жанибека к власти пришел хан Касым, сын Жанибека. Он
объединил всех казахов и повел внешнюю, внутреннюю
политику лучше своего отца. Положение внешней политики
было тяжелым, соседние государства пытались завоевать
кочевников, в это время было важно объединить народ.
Думавший об этом хан Касым издал свод законов “Прямой
путь хана Касыма”.

Следующим великим ханом был Хаккназар. Можно
утверждать, что при хане Хаккназаре завершилось станов-
ление Казахстана как государства. Территория современного
Казахстана сформировалась именно при нем.

Было нелегко управлять народом на таких обширных
землях, Хаккназар, благодаря своей мудрости, узаконил
систему управления тремя жузами, внутреннюю структуру
государства. Казахи, населявшие Семиречье, назывались
Старшим жузом, жившие в Дешт-и Кипчаке — Средним
жузом, присоединившиеся от Золотой Орды — Младшим
жузом. Это решение, учитывая особенности казахского
народа, было единственно верным.

После Хаккназара значительный вклад в развитие
страны внес хан, бий и батыр Есим, пробывший у власти
47 лет.  Он обновил  и  дополнил  “Прямой  путь  хана  Касыма”.

После правления хана Касыма прошло более века, произош-
ло много изменений, законы человека, сумевшего употребить
внутреннюю политику во благо народа, сохранились в памяти
народа как “Старый путь хана Есима”.

Еще одна неординарная личность в истории казахского
народа — хан Салкам Джангир, не принимавший никаких
специальных законов, правил, но поднявший авторитет
Казахского ханства мудрым ведением внутренней и внешней
политики.

В 1680 г. к власти пришел хан Тауке, которого назы-
вали мудрым — аз Тауке. Это был период расцвета Казах-
ского государства. Он сумел улучшить родовую систему во
внутренних взаимоотношениях, трехвековая история ее
существования подтвердила его мудрость. Тремя жузами
правили три бия. Для решения вопросов управления госу-
дарством он созывал Ханский совет. Три бия: Толе би,
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звонкоголосый Казыбек би, Айтеке би под руководством хана
Тауке создали первую национальную Конституцию —
“Жеты жаргы”.

Коймолдаев  Ш. Что мы знаем о “Жеты жаргы”?//
История казахов. 1993. №2.

Какие еще законодательные нормативы вы знаете? Вспомните

законы Хаммураппи и др.

КАЗАХСКОЕ ГОСУДАРСТВО В ТИСКАХ

ДЖУНГАРИИ, РОССИИ И КИТАЯ (ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XVIII в.)

В 1718 г. умер хан аз Тауке, на престол взошел его сла-
бовольный сын Болат хан (1718—1730). Внук Тауке Абиль-
мамбет (1730—1771) также был безвольным ханом. Разроз-
ненное Казахское ханство распалось на три жуза, Туркестан
перестал быть центром ханства. По письменным сведениям,
в североказахстанском обществе того времени наблюдалось
два течения. Первого придерживались прогрессивные люди:
Толе би, султан Абылай, батыр Жанибек, Бухар жырау и
другие, которые в целях сохранения независимости, единства
трех жузов стремились к единой политике, центру. Вторая
группа под руководством султанов Абулхаира, Самеке
стремилась создать отдельное государство для самостоятель-
ной власти каждого1.

Было важным стремление Абылая и Толе би в этих
условиях к восстановлению единого Казахского ханства. В
результате для организации борьбы против джунгарских
захватчиков в 1726 г. в Ордабасы прошло собрание трех
жузов, назначившее Абулхаира полководцем трех жузов.
Выбранная им тактика ведения боя помогла казахским
воинам одержать победы в 1727 г. на реке Буланты, в 1730 г.
в Аныракае. Но в связи со смертью хана Болата в 1730 г. и
приходом к власти хана Абильмамбета возникло непони-
мание между ханами.

Младший жуз под началом Абулхаира и малые роды на
западе Среднего жуза под началом Самеке хана прекратили
сражение и ушли на русскую границу.

Персидский шах Надир в 1747 г. выгнал Абулхаира из
Хивы, захватил Туркестан, Ташкент.

1 Сулейменов  Р. Абылай: Легенды и истина // Коммунист Казахстана.
1991. № 2. С. 55.
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Обещание царя поддержать казахов, если на них нападет
враг,  осталось на словах. Об этом Абулхаир сказал прапор-
щику Муравину, состоявшему при ханской орде в 1742—
1743 гг., что “главный командир Оренбургской комиссии,
высокочтимый тайный советник Неплюев — лгун, не
сдержавший своего слова”1. Когда Абулхаир был в Орской
крепости, его, как и солдат, кормили похлебкой2.

Россия не сдержала своих обещаний взять под свою
защиту Младший жуз, напротив, возведением линий
крепостей проводила политику колонизации. Возведенная
в 1738 г. Иртышская линия продолжилась до форпоста под
новым именем Новосибирской, Есильской, Оренбургской
линий. В 1744 г. появились управляющие органы,
руководившие сибирскими войсками, расположенными в
Тобольске близ Джунгарского ханства.

Академик В.В. Бартольд о стравливании царской Россией
казахов и башкир в целях проведения своей политики
говорит: “Оренбургским правителям был дан приказ для
сохранения верховенства и безопасности русских привести
в состояние зависимости один народ посредством подавления
его другим народом”3.

28 августа 1740 г. хан Среднего жуза Абильмамбет
прибывает в Оренбург4 и, соглашаясь обеспечить безопас-
ность русских караванов в Среднем жузе, не нападать на
волжских казаков, просит донести до Оренбурга свои нужды
в пастбищах, расширении торговли с русскими, уральскими
и сибирскими городами, обороне своих владений от налетов
уральских и сибирских казаков5.

Но большинство вождей Среднего и  Младшего жузов не
поддержали присягу России о верности, о чем в российских
архивных документах сказано: “В первые сто лет российская
политика была безуспешной из-за незнания, непонимания
казахского народа. Российская политика основывалась на

1 Записи русских соглядатаев // Мысль. 1993. №8. С. 52.
2 Котвич  В.Л. Русские архивные документы по сношениям с

ойратами в ХVII и ХVIII вв. // Известия Российской Академии наук.
VI сер. 1919. № 12—15. С. 318.

3 Казахско-русские отношения в ХVI—ХVIII вв. Алма-Ата, 1961. С.300.
4 Записи русских соглядатаев // Там же.
5 Есмаганбетов К. Ћазаћтар шетел ќдебиетiнде (Казахи в зарубежной

литературе). Алматы, 1994. С. 97.
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стравливании казахов, башкир, калмыков, с другой стороны,
их собирались покорить на основе государственных законов
России. Первое могло привести к намеченному, но второе
было невозможным”1.

Потому что связанное с кочевым образом жизни родовое
сообщество не могло подчиниться чужому нраву и законам2.

Россией не была оказана помощь и Среднему жузу. Изгна-
ние джунгар оставалось делом самих казахов. После мирного
соглашения с Китаем в 1740 г. северная группа джунгарских
войск под началом Септена вошла в Тобольск и Есиль, а
южная группа с Сары Манжи захватила районы Сырдарьи3.

Об ответном ударе казахских отрядов под началом сул-
тана Абылая можно узнать из рапорта Сибирского гу-
бернского совета коллегии внешних дел, в котором написано:
“... Осенью 1740 г. Галдан Церен направил армию для
захвата Казахской Орды. Война между ними была в месяце
Цаган Сар (февраль), казахи победили калмыков, южное
крыло которых понесло огромные потери...”4. Но Абылай
султан попал в плен к калмыкам и был освобожден только
весной 1743 г., когда Абильмамбет отдал джунгарам в
качестве аманата своего сына.

В июне 1743 г. К. Миллер в сообщении Оренбургской
комиссии казахов Младшего жуза об освобождении из плена
Абылая пишет: “Джунгарский контайши, во-первых, разре-
шил Абылаю кочевать  в городах Ташкент, Туркестан; во-
вторых, взял в залог верности его сына и отдал своего сына;
в-третьих, он сказал о том, что зря казахи приняли
подданство России, они впадут в то же состояние волжских
калмыков и башкир; в-четвертых, контайши заявил, что
джунгарский правитель не опаснее России и посланного к
нему посла не стал принимать”5.

Таким образом, с 1743 г. до смерти Галдана Церена между
казахами и джунгарами установился мир. Абылай получил
разрешение со своим улусом кочевать по территории
Джунгарии.

1 ЦГА РФ. Ф. 1318. Оп. 1. Д. 45. Л. 138.
2 Там же. С. 138.
3 Гурьевич Б.П. Международные отношения в Центральной Азии в

ХVII — первой половине ХIХ в. М., 1983. С. 131.
4 Моисеев В. А. Казахско-джунгарские отношения в русских архив-

ных документах. Док. №7. С. 60.
5 Там же. С. 61.
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Поручик Ф. Аблязев, побывавший в Джунгарии в начале
1745 г., сообщает, что “казахи кочуют вдоль реки Цар-
Гурбану на территории Джунгарии”1,  что свидетельствует
о хороших отношениях двух стран.

Осенью 1757 г. казахская делегация была в Китае.
Абылай показал, что хочет мира с царством Цинь и потре-
бовал вести с ними торговлю, на что китайцы согласились.
Также они подписали приказ об утверждении Абылая ханом,
где было написано: “Ты издавна хан, но наш царь признал
твою власть, это не будет лишним. Если есть у тебя поже-
лание, пошли бумагу, царь утвердит ее. Об этом ты должен
известить сам. Царь думает о ваших селениях. Платить, не
платить дань — в вашей воле. Если пошлете послов с
поклоном к царю, царь окажет вам особый почет”2.

Российское правительство посчитало опасным  уничтоже-
ние Джунгарского ханства империей Цинь и установление
связей Абылая с правителями Маньчжурии и решило
усилить колониальную политику в Казахстане. В это время
в связи с агрессией Китая ясно определились основные
направления политики России в Казахстане. Позже руково-
дителю Домовой линии Оренбургской губернии полковнику
Родену приказом царя от 8 июля 1759 г. было поручено
выполнение следующих указаний:

1. Отдалить султана Среднего жуза Абылая и всю Сред-
нюю Орду от повиновения китайцам, держать в своей власти.

2. В случае налета китайских или монгольских войск на
Сибирские крепости или другие русские земли, подтянуть
казахских правителей и народ и дать китайцам отпор.

3. Наблюдать и не давать возможности китайским
войскам обосноваться в завоеванных у джунгар городах и
аулах, в близких казахам землях, расширить свою власть
до великой татарской земли3.

Российские правители дают совет Абылаю верно служить
России и быть осторожными в отношениях с Китаем4.

Российское правительство вело жесткую политику среди
казахов Младшего жуза. Во время встречи хана Нуралы с

1 Государственный архив Омской области. Ф.Военно-походная
канцелярия. Оп. 1. Д. 8. СВ. 4. Л. 8.

2 Сулейменова Р.Б., Моисеев В.А.. Из истории Казахстана ХVIII в.
Алма-Ата, 1988. С.40.

3 Там же. С. 85.
4 Казахско-русские отношения в ХVI—ХVIII вв. Алма-Ата, 1961.

С. 550—551.
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Тевкелевым в 1757 г. было дано обещание в случае нападения
маньчжуро-китайских войск на Казахстан или столкновения
с военными силами России, выделить со стороны не менее
30 000 воинов, а в некоторых случаях и более1.

Но в связи с началом сопротивления уйгуров Восточного
Туркестана давлению маньчжуров в августе 1757 г. воору-
женные отряды империи Цинь были вынуждены покинуть
Казахстан.

В 1758 г. Абылай отправил своего надежного товарища
Кабанбай батыра в Урумчи, официально начав торговлю с
империей Цинь. Нусан Цин, управлявший торговлей с
казахами, сообщил в царскую ставку: “Казах Кабанбай
17 сентября пригнал в Урумчи более 300 лошадей и вел
торговлю”2. Цинь открыл базары в Или, Тарбагатае, что
развило торговлю с казахами.

В конце концов цинское правительство в 1767 г. одобрило
казахов в решении остаться в древних поселениях на Или,
Тарбагатае, Алтае, издав приказ: “Вы — страна, бывшая нам
мирными соседями, и должны жить в мире. Вы должны
мирно жить с соседними народами”3. Казахи добились
признания империи Цинь, что было результатом огромного
труда Абылая.

Царская власть, не подчинив Абылая своему влиянию,
рассматривала другие пути колонизации Казахстана, одним
из которых было строить крепости на границе с казахскими
землями и заполнить их казаками-переселенцами.

“В колонизации края есть два пункта: появление добро-
вольных колонизированных и движение по их следам прави-
тельственных войск. Добровольная колонизация происходит
в связи с появлением сектантов, не выдержавших тяжелого
быта. Они завоевали северо-восток Казахстана и Южный
Урал. В XV, XVIII вв. здесь собралось более тысячи таких
людей. Возникла идея о том, чтобы “повидать земли”, и
началось движение внедрения в “неизвестную страну”4.

Что такое  колонизация? Какую страну можно ассоциировать с

этим понятием?

1 Мухаметханулы Н. Исторические исследования. Алматы, 1994.
С. 68—69.

2 Казахско-русские отношения в ХVI—ХVIII вв. Алма-Ата, 1961.
С. 555.

3 Там же. С. 70.
4 Муканов М. История казахской земли. Алматы, 1994. С. 9.
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О ПОСОЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАЗЫБЕК БИЯ

Казахский мудрец Казыбек, проживший сто лет (1665—
1765), был выходцем из рода каракесек племени аргын
Среднего жуза. По летописи, каракесек относится к
объединению пяти Мейрамов аргынского племени.

По легенде, когда Мейрам женился, его невесту Нурфаю
привела овдовевшая сноха, у которой прислуживала кал-
мычка Каркабат. По разным обстоятельствам сноха не вер-
нулась на родину  и умная Нурфая предлагает мужу свою
служанку в качестве младшей жены. По традициям того вре-
мени хозяин дома становился хозяином рабынь своей жены.

Имел право продать ее, присоединить к калыму, даже
убить ее. В большинстве случаев молодые, способные рожать
красивые служанки были в близких отношениях с хозяином,
после рождения ребенка они связывались узами брака и
заводили новую семью.

От старшей жены Нурфаи родились Куандык, Суиндик,
от первой токал — Бегендик, Шегендик. От второй токал
Каркабат — Болатходжа. Потомки сыновей его прозывались
потомками “пяти Мейрамов”.

Первая токал умерла рано, и Бегендик и Шегендик росли
у байбише — старшей жены. Видимо, Болатхожа не был в
хороших отношениях с остальными братьями, что подтверж-
дается преданиями, по которым он сказал “если вас четверо,
у меня тоже будет четверо” и к своим детям Акше, Капасу
добавил сирот Жалыкпаса, Камбара. С детства он бросался
кесеками — кирпичами, за что его прозвали Каракесеком —
черным кирпичом. Его потомков прозвали каракесеками, а
имя матери Каркабат стало кличем всего рода. По летописи,
от Каракесека родились Акша, Капас (Танас); от Акши —
Майкы, Бошан; от  Бошана — шестеро братьев Таз; от Таза —
пять братьев Булбула; от Булбула — пять братьев Шаншар
абыза; от Шаншара — восемь братьев Казыбека; от Казыбека
пять братьев Бекболат бия; от Бекболата — единственный
Тленши би; от Тленши — двое братьев Алшынбая; от
Алшынбая — три брата Бапи, от Бапи родился известный
всем казахам поэт, певец и композитор Мади...

В роду каракесеков было много биев, батыров, мудрецов,
но никто из них не превзошел Казыбека по славе и почету.
Он смолоду запомнился как яркий оратор и находчивый
малый, его прозвали звонкоголосым. Во времена аз Тауке
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он управлял всем Средним жузом. С уйсуном Толе би,
алимом Айтеке би он участвовал в разработке законов Тауке
хана — “Жеты жаргы”. Был одним из организаторов борьбы
с джунгарами после смерти Тауке хана. Также был советни-
ком ханов Среднего жуза после Тауке — Самеке, Абиль-
мамбета, Абылая, постоянно выполняя дипломатические
миссии. В 40-х годах XVIII в. повлиял на освобождение
Абылая из калмыцкого плена.

Казыбек би прожил сто лет, что позволило ему активно
участвовать во внутренней и внешней политике Тауке,
Самеке, Абильмамбета, Абылай хана, вносить поправки в
каждое дело благодаря своей мудрости, дару ораторства.
Он правил казахами Среднего жуза и оставил после себя
много крылатых выражений.

По устным преданиям, Казыбек би осенью в год своей
смерти, возвращаясь с пастбища на Оленты-Шидерты, не
дойдя до зимовья, сказал: “Хочу оставить свои кости детям
своего деда Суиндика”, и умер на зимовье рода Суиндик
Мурынтал в горах Далба в Баяне. В Мурынтале Казыбека
похоронили на Соретасы, а летом перенесли его тело в
Туркестан в мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави.

...Ораторское искусство было лишь орудием в обществен-
но-политической деятельности Казыбек бия. Это можно
сказать и о других известных его современниках, таких, как
Толе би, Айтеке би.

В губернском фонде Оренбургского областного архива
сохранились два письма Казыбек бия Оренбургскому гене-
рал-губернатору И. И. Неплюеву, которые подтверждают
это мнение1.

Письма Казыбек бияПисьма Казыбек бияПисьма Казыбек бияПисьма Казыбек бияПисьма Казыбек бия
генерал-губернатору  И. И. Неплюевугенерал-губернатору  И. И. Неплюевугенерал-губернатору  И. И. Неплюевугенерал-губернатору  И. И. Неплюевугенерал-губернатору  И. И. Неплюеву

ПЕРВОЕ ПИСЬМО

“Иана биз Казубек биден инаралѕа  суз будур: иети хан, куп туре,
иурут бару бизаларниѕ уштумизѕа килалар. Сузлашамиз, кингаш
киламиз тиб, айталар. Имри бу Дукан батурѕа илчи кошуб илдам кай-
таруб ибаргайсыз. Ол ханларныѓ, тураларныѓ, иурутныѓ... кингашин,
сузларин сиз инаралѕа Дукан колуна хат беруб хизматунизѕа биз

1 Оренбургский областной архив. Ф. 3. Т. 1. Д. 8. Л. 112. 112 об.,
113, 113 об., 114, 114 об.
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ибарурмиз. Бу Дукан батур падишањ хизматун ћиламыз тиб ики чуѕа
чипкан бирмак болуп, ики аталып минди. Иана игрми табаћ ћаѕаз
биргайсиз.

Иана биз ћара кесек Казубек биден салам. Орунбор башлыѕы
инаралѕа сузимиз будур: бизга бир ћара тулки ибаргайсыз. Дукан батур
колуна беруп ибаргайсыз. Иана бу дукан батурѕа душмандар иманалић
куѓлу бардур. Инарал бу Дукан батурныѓ саћлардай ѕаћл табѕайзис
Аниѓ учун подишањныѓ сузларин. Дукан батур яѕшы айтадур. Кашлар
сузин бу Дукан батур яѕшы айтадур. Аниѓ учун бу Дукан батурныѓ
башын душманлирдан саћлаѕудай бир яѕшы ѕаћл табѕайсыз”1.

Перевод со староказахского языка:
“И от нас, Казыбека бия, речь эта генералу: семь ханов, много торе,

народа хотят прийти к нам. Хотят совещаться, обменяться мнениями.
Постарайтесь быстрее отправить посла с этим батыром Токеном. Выска-
занное ханами, торе, народом мнение, принятое решение Вам, генералу,
доставим письмом от Токена батыра.

Этот Токен батыр верно служит царю. Через него передайте
20 листов бумаги.

И от нас, каракесекского бия Казыбека, поклон. Это речь начальнику,
оренбургскому генералу: отправьте нам черную лису. Через Токена
батыра. У него много врагов. Потому что Токен батыр хорошо доносит
слова царя нам, а наши — Вам. Поэтому, генерал, найдите хороший
способ сохранить жизнь Токена батыра”.

ВТОРОЕ ПИСЬМО

“Биз ћара кесек Ћазубек би улуѕ падишањѕа баш… Иана Орунбор
линия мен текст ћосылып кеткен будур:

Бизлар падишањныѓ хизматиндамыз. Падишањныѓ душманина
душманмыз, дустина дустимиз. Бизларниѓ бурунги антимиз антдур,
сузимиз бурдур.

Иана сиз инаралниѓ билтур Дукан батурѕа берип ибарѕан хатуѓиз
бирла сиуѓыз ћолумизѕа килуб тиди. Бизлар яѕшы куш курдук.

Бизлар бу заманда ишутамиз, жонгар ћалмаћ Ћалдан Чирин хан
падишањ иуртуна иаманлик ћиладур тиб. Узимиз куз бирла курганмиз
иукдур.

Иана… лау Ѕабдулкарим бек игрми сан к… Ташкент кала устуна
килди.

Ћалдан хан ћалмаћ иурту бирла уруш килди тиб иатадур. Андан
башћа узгариш иутмаймыз. Њар иурутлардан ишутсак сизларѕа хабар
ћилармиз. Хатни Дукан батурѕа бирдук”2.

Перевод со староказахского языка:
Мы, каракесек Казыбек би,  кланяемся великому царю. И это наши

приветственные слова начальнику Оренбурга, генералу:

1 Оренбургский областной архив. Ф. 3. Т. 1. Д. 8. Л. 112.
2 Там же. Л. 113.
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Мы служим царю. Враги врагам царя, друзья его друзей. Наши
клятвы в силе, слова те же.

И мы получили Ваше, генерала, письмо и подарки, переданные в
прошлом году через Токена батыра. Мы удовлетворены.

(Подготовил письма к печати,
написал комментарии М. Койгельдиев)

Есть свои особенности анализа свидетельств, документов.
Одна из них — каждый документ надо рассматривать в
качестве составной части общественного и духовного бытия
того исторического периода и той среды. Потому что, как
верно подметил Гегель, у каждого исторического периода
есть свои понятия о времени и жизни, свободе и справедли-
вости. Не учитывая этого, мы можем сделать ошибочные
выводы. И письма Казыбек бия — документы, требующие
рассмотрения с этой точки зрения.

Письма, написанные арабской вязью на желтоватой бумаге,
по сложившемуся порядку были переведены на русский
язык в Оренбургской канцелярии. Первое письмо перевел
Емагул (возможно, Смагул — М. К.) Гуляев. А во втором не
указано имя переводчика, только написано “перевел пере-
водчик”. По манере написания письма заметно, что оба письма
переведены одним человеком. Качество перевода говорит о
свободном владении переводчика казахским языком.

Русский перевод первого письма, пришитого к папке
первым, с номером “112”, “112 об”, начинается с предложе-
ния “От него же, Казыбек бия”. Ничего неизвестно о времени
прибытия письма в Оренбургскую канцелярию. Только по
тексту второго письма можно понять, что оно (первое)
написано за год до второго.

На втором письме поставлен номер “113 об”, написано:
“Перевод с татарского письма, которое прислано от Казыбек
бия, полученного от Токена Балтачева июня 13 дня 1745 г.
в Оренбурге. В нем же по переводу значит ниже сего”.

В 1745 г. казахское общество не оправилось окончатель-
но после “годов великого бедствия” (1723). Враг был еще
могущественным, к тому же земли от Семиречья до Таш-
кента были во владениях джунгар. В таком внутреннем и
внешнем положении дел важно было значение политиче-
ских связей с правительственными органами России. Архив-
ные материалы того времени показывают, что Толе би,
Казыбек би, батыры Богенбай, Кабанбай, Малайсары активно
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общались с русской администрацией, стремясь установить
стабильные отношения.

Оба письма Казыбек бия, адресованные оренбургской
администрации, написаны в связи с вопросами, непосред-
ственно касающимися политической жизни страны. В
первом письме Казыбек би оповещает о намечающемся
собрании. Это было  не рядовое собрание, а большой совет
семи ханов, султанов, торе и других правителей для обсуж-
дения внутреннего положения. Конечная цель бия в напи-
сании этого письма — не просто описание принятых на совете
решений, происходящих в стране новостей, но и получение
поддержки России против джунгарского нашествия, что
заметно из слов “пошлите с Токеном батыром посла”.

Также учитывая, что есть недовольные двухгодичными
отношениями с Оренбургом, просит принять меры по
обеспечению безопасности Токена, находящегося на службе
у генерала (возможно, Дукен, в оригинале письма написано
“Дукан” — М.К.). Язык письма близок средневековому
письменному тюркскому языку, употребляемому в рукопи-
сях, деловых бумагах, что отражает продолжение средневе-
ковой письменной культуры казахского общества ХVIII в.
Просьба прислать 20 листов бумаги подтверждает это.

Учитывая желание читателя ознакомиться с ценными
материалами прошлого по оригиналу, мы посчитали пра-
вильным сначала дать текст письма в оригинале, затем
вариант перевода на современный казахский язык.

Второе письмо, написанное в 1745 г., дает понятие о тре-
вожном состоянии народа в связи с напряженными казахско-
джунгарскими отношениями. Положение было таковым.
Осенью 1744 г. Ташкент перешел из рук Галдана Церена в
руки среднеазиатского бека Абдулкарима1. К тому же в
1744—1745 гг. повстанцы, руководимые батырами и биями
Койгельды, Токсанбаем, Маликом, Кетеном, убили предста-
вителя Галдана Церена, Баршахана, поставившего свою орду
в Чимкенте, и его помощника Сангала. В целях восстанов-
ления своей власти в Казахстане Галдан Церен готовился к
новому военному походу. Это породило великие волнения в
казахском обществе и в некоторой степени подтолкнуло
правящие группы установить дружеские отношения с
Россией.

1 Оренбургский областной архив. Ф. 3. Т. 1. Д. 8. Л. 38.
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Также этот период был временем противостояния России
и Джунгарии из-за территориального спора.

В письме Казыбек бия политическое положение описано
кратко, но смысл нетрудно понять.

Главная тема письма — политическое положение на юге
Казахстана, отношения казахов с Россией. Письмом крупный
политический деятель показывает, что он не был двуличным
политиком, понимал важность и будущность взаимоот-
ношений, был опытным в дипломатических связях.

Упомянутый здесь ценный документ не стоит особняком
от сохранившихся в народе материалов, а дополняет их.
Например, сохранившиеся в народе в устном и письменном
виде сведения говорят об активном участии Казыбек бия в
казахско-джунгарских отношениях, его дипломатической
миссии в Джунгарском ханстве.

В рассматриваемый нами период и до этого посольские
миссии выполняли в основном бии. В произведении
Казангапа “История Толе бия” есть очень важные сведения.
После одной стычки возникла необходимость отправить
послов к калмыкам для решения вопросов пленных. Все три
бия Совета биев при хане выразили желание отправиться в
поход. Тогда кто-то из них возразил, спросив у Казыбек бия:
“Скажите, что сильнее у скакуна: голова, пояс или хвост?”,
на что старший по возрасту Толе би сказал: “Дорогой
Казыбек, в начале пути сильнее грудь скакуна, но пояс
служит больше. Разрешаем вам”1, — и благословил его в
путь. В этом путешествии, где его сопровождали сыновья
Кожабака Кылыш и Балта, он решил много вопросов в споре
о пленных, о чем в эпосе сказано: “Казыбек теперь направится
на родину, собрав сирот — вдов и мужей. И сказав, вы тоже
заберите своих потерянных, нашел калмыкам ими потерян-
ных”. Его ораторское искусство произвело большое впечат-
ление на калмыцкого хана.

Врагов съедала зависть, когда они увидели двух батыров;
они отравили ядом стремена Кылыша и Балты, Кылыш умер,
а Балта остался жив. По летописи Абдраима, дошедшей до
нас благодаря Казангапу, близ Ташкента есть места, назван-
ные: хребет Кылыша, озеро Балты. В этом произведении

1 См.: Байболов  К. Толе би. Алма-Ата, 1991. С. 217.
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Казыбека называют Ер Казыбек (мужественный). Ясно, что
его называют Ер за это опасное путешествие.

Аргынбаев Х.О посольской деятельности Казыбек бия//

История казахов. 1993. № 2.

Вспомните других биев-ораторов. Дайте их характеристику.

ГРАЖДАНСКИЕ ВОЙНЫ КАЗАХОВ ПОД

РУКОВОДСТВОМ КЕНЕСАРЫ

Восстание казахов начал аристократ, младший сын
Абылай хана султан Касым. Возведение крепости Кокчетав
Российской империей посредине владений заставило под-
няться его сыновей Саржана, Есенгельды, Агатая, Бопи,
Курлика, Кенесары, Наурызбая. Султан Касым в письме
Сибирскому генералу-губернатору Капцевичу от 17 сен-
тября 1824 г. сообщает о том, что согласен со своим отцом
Абылай ханом о ненарушении границ России, что казаки
нарушают этот договор, и он далее не намерен отказываться
от войны, он готов к беспощадной борьбе1.

24 июня 1825 г. Касым просит Оренбургского военного
губернатора закрыть Кокчетавский окружной приказ и,
подчеркивая, что он не выступает против императора,
просит разрешить народу жить по его обычаям. Но на совете
9 октября 1825 г. Омское областное управление оставило
дело нерешенным, посчитав прошение Касыма Абылайха-
нова недостойным уважения2.

Мы убеждаемся, что Кенесары пытался все спорные
вопросы с царской властью решить мирным путем. Ряд
сведений подтверждает, что Кенесары отказывался от боев
и пытался решить вопросы путем дипломатии. В декабре
1838 г. близ Ушбулакского окружного приказа пять пред-
ставителей Кенесары, отправленные доставить письма Запад-
носибирскому генерал-губернатору, князю Горчакову, и
далее Николаю I, были арестованы и отправлены в Омск.
Ими были Табылды Тохтин, Жунус Жанкушуков, Малберды
Конысбаев, Касымбай Казангапов, Тайток Дененов3 и др.,

1 Казахско-русские отношения в ХVIII—ХIХ вв. Алма-Ата, 1964.
С. 17—19.

2 Материалы по истории политического строя Казахстана. Т.1. Алма-
Ата, 1960. С. 137—141.

3 Коммунист Казахстана. 1991. № 3. С. 70.
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активно участвовавшие в восстаниях в Акмолинском,
Баянаульском округах. Российская сторона посадила их в
тюрьму, отказавшись от переговоров.

В письме императору Николаю сказано: “От потомка
хозяина всей прежней Казахской степи Абылай хана Кене-
сары Касымова”, а в письме Западносибирскому генерал-
губернатору “от потомка хана Абылая Кенесары Касымова”:
“Во времена ваших предков и моего деда Абылая наш народ
жил спокойно... Теперь с нас собирают дань. Прежнее мирное
соглашение нарушено.

Восемь диванов (округов), образованные на земле моего
покойного деда, очень неудобны для нашего народа. Я прошу,
если вы уничтожите окружные диваны, народ заживет
счастливой жизнью”. В письме князю Горчакову описаны
неуправство и беспорядки чиновников в Казахской степи1.

В письмах Кенесары выражает недовольство возведением
крепостей в казахских степях. В одном из них он пишет:
“Земли, доставшиеся нам от предков, — окрестности Нуры,
Есиля, Актау, Ортау, Каркаралы, Казылык, Жаркаин,
Обаган, Тобол, Кусмурын, Оркияк, Тогызак и до Урала —
были отобраны у нас, на них построены крепости. Теперь с
каждым днем отбирают наши земли, что угрожает не только
нашему будущему, но и сегодняшнему существованию...”

Еще в одном письме Кенесары пишет правительственным
органам: “С 1825 по 1840 г. они (карательные отряды)
15 раз нападали и на наш аул. Потому мы, казахи, не выдер-
жав такого давления и смертоубийства, кочевали куда при-
дется... Потому я, Кенесары Касымов, вооружился и руково-
дил восстанием”2 (см. 4 док.).

Несмотря на запугивания карательных отрядов, в восста-
нии Кенесары Касымова 1837—1847 гг. участвовали многие
бии, батыры, султаны Среднего жуза. В 1839 г. в документах
Приграничной комиссии  в списке поддерживающих Кене-
сары были влиятельные аристократы Кокчетавского округа:
султаны Ниген, Ханкожа Уалиевы, ханша Айганым Уалиева,
Тани Тортаев. В этом списке указаны еще 15 областных,
аульных старшин3.

1 Коммунист Казахстана. 1991. № 3. С. 75.
2 Бунт Кенесары Касымова // Вестник Европы. Разд. VIII, серия

Н. 18. 70. С. 550.
3 Сулейменов  Р., Касымбаев Ж. Восстание Кенесары: новый взгляд на

старую истину // Коммунист Казахстана. 1991. С. 3, 68—69.



21

Восстание Кенесары поддержали не только батыры, чьи
имена стали легендами, но и ряд родов. Главным очагом
восстания стал Младший жуз. Роды Западного Казахстана:
байбакты, шекты, баганалы, тама, табын, шомекей и другие
поддержали повстанцев.

Кенесары хан хотел сохранить территориальную целост-
ность и политическую независимость Казахского ханства.
Он погиб в 1847 г.

Выступления вооруженных отрядов Сырыма, Махамбета,
Исатая и Кенесары продолжались, переходя в гражданскую
войну казахов против России. Эта война, учитывая перерывы,
продлилась 74 года (с 1773 по 1847 гг.).

Дайте объяснение термину “Гражданская война”. Какие события

можно связать с 1825 г.  в других странах?

ОБРАЗОВАНИЕ  СЕМИРЕЧЕНСКОЙ КАЗАЦКОЙ ВОЕННОЙ

ГРУППЫ И ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА КАЗАХОВ CТАРШЕГО ЖУЗА

В последнюю очередь, в 1867 г., к России присоединилось
Семиречье, для чего на основе армии сибирских казаков
образовали армию семиреченских казаков.

11 июля 1867 г. образовалось Туркестанское генерал-
губернаторство, 13 июля на основании приказа императора
Александра II был подписан Указ об образовании Армии
семиреченских казаков, состоящей из 9—10 сибирско-казац-
ких военных полков. Обязанностью образованного военного
центра являлось окончательное присоединение Семиречья
к России, контроль над границей, колонизация края.
Отсюда1 и награждение Семиреченской казацкой армии
Георгиевским знаменем с надписью “Войскам семиреченских
казаков, 1852—1903 гг.” К концу ХIХ в. войска семиречен-
ских казаков осуществляли колониальную политику царя.
Их ряды пополнились добровольцами с Дона, Кубани,
Терека. Кулацкая часть казаков и крестьян стала основой
завоевательной системы, им предоставлялись наилучшие
условия. Земля, предоставляемая одному казаку, выросла
до 30 десятин2.

1 См.: Бекмаханов Е.Б. Казахстан в 20—40-х гг. ХIХ в. Алма-Ата,
1947. С. 60—64.

2 См.: Велецкий С.Н. Семиреченская область и ее колонизация.
Верный, 1916. С.52.
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1 Большая Советская энциклопедия. Т.II. М., 1973. С.175—177.
2 Казахская Советская энциклопедия. Т. IV. Алматы, 1974. С. 438.

Семиреченские казаки по уставу Донских  войск от 1875 г.
(позже распространенному во всех казацких войсках)
служили в армии с 18 лет в течение 20 лет. С 1909 г. срок
службы в армии сократили до 18 лет. Сократился срок
подготовки с трех лет до одного года1.

Казаки построили в Семиречье опорные пункты,
в 1831 г. — Сергиополь (Аягуз), в 1848 г. — Капал, в 1854 г. —
Или, в 1855 г. — Большая Алма-Ата, Лепсинск, Урджар,
Коксу, в 1858 г. — Софиевск (Талгар), Сарканд, Арасан,
Карабулак, Надеждинск, в 1860 г. — Каскелен, в 1864 г. —
Малая Алма-Ата — всего 14 станиц. В 1900 г. число станиц
достигло 29, в 1914 г. — 34.

Семиреченские казаки вели обширные войны в целях
колонизации юго-востока и юга казахских земель2.

Есаул Нюхалов отправился в поход на реку Или для
демонстрации силы русского оружия и увеличения влияния
России с 250 казаками, 80 пехотинцами. В 1847 г. 200 воинов
сотника  Абакумова построили крепость на реке Капал, для
наблюдения на дороге между Капалом и Аягузом построили
12 крепостей. В Капальскую крепость в 1848—1850-х гг.
были присланы казаки из 9-го Сибирско-казацкого полка и
сформировали Капальскую станцию.

Летом 1853 г. экспедиционный отряд майора Пере-
мышльского из Капала искал удобное место для управления
Илийским краем. Его выбор пал на  долину между реками
Большая и Малая Алматинка. Несмотря на сопротивление
местных казахов, которые были вынуждены покориться под
натиском отряда Перемышльского, он заставил обеспечить
их верблюдами для перевозки груза. В 1854 г. открыли
Илийскую крепость (1855 г. форт Верный). В июле 1855-го
в эту крепость прибыл отряд сибирских казаков под руко-
водством военного старшины Шайтанова, который заложил
фундамент станции Алма-Ата. Это было первым поселением
русских в Илийском крае. Далее в 1856 г. прибыло 139 семей
казаков и 200 семей крестьян из Томской и Тобольской
губерний. После этого переселенцы начали заселять земли
вдоль рек Талгар, Иссык, Каскелен и Чемолган.

1855—1860 гг. были периодом активного освоения Семи-
речья. Строились новые крепости, станции, пути сообщения.
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Российские казаки и крестьяне обосновались в особенно
богатом и плодородном регионе Казахстана — Семиречье.

Семиреченское (Сибирское) казачество активно участво-
вало в завоевании Средней Азии, в том числе присоединении
Семиречья и Северной Киргизии. В 1859 г. подчинилась
Кастекская крепость, через год — кокандские  крепости
Токмак и Пишпек.  21 октября 1860 г. отряд подполков-
ника Колпаковского, в составе которого были 3 пехотные
роты (400 казаков), 2 пушечные батареи, 4 конных войска и
2 ракетных станка, близ Узунагача разбил кокандские
войска, закрепив за Россией весь Илийский край1.

1 мая 1864 г. отряд подполковника Черняева для завоева-
ния всего Чуйского региона отправился на юг от крепости
Верный, по пути взяв Мерке, Аулие-Ату. В сентябре того
же года взяли город Чимкент2.

Вместе с тем войска семиреченских казаков совершали
набеги на Синьцзян, убивая мирных людей. Летом 1871 г.
казаки завоевали китайский город Кульджу и остались там
до 1883 г. В 1873 г. семиреченские войска участвовали во
взятии Хивы, завоевали мирных туркмен. Обездолили около
2000 детей, женщин, стариков, угнали 2700 голов скота.
Казаки, участвовавшие в Хивинской операции, были награж-
дены знаком “За особую отвагу и участие в Хивинском походе
1873 г.”. В 1875—1876 гг. вторая сотня I Семиреченского
полка участвовала в походе против Коканда, зарезав 700
человек. Участвовала во взятии Андижана и Коканда3.

Таковыми были “мужество” и “деятельность” семиречен-
ских казаков во время завоевательных войн царской России.

Аманжолов К. История тюркских народов. Алматы, 1999.

Дайте характеристику движения казачества.

1 См.: Айтиев А. Колонизация киргизского края // Советская Кирги-
зия. 1924. № 3—4. С. 6.

2 Ћазаћ ќдебиетi. 1991, 5 июля.
3 Вяткин  М. П. Материалы по истории КазССР. Т. 2. Алма-Ата,

1948. С.20.
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 РАПОРТ  ПОДПОЛКОВНИКА  ГЕКЕ

Оренбург. 5 ноября 1837 г.

После донесения моего от 27 октября за № 6 из Глин-
ного форпоста я, отправившись 28 числа в сопровождении
20 казаков к хану Внутренней Орды, прибыл в ставку
благополучно. Здесь я нашел величайшее смятение и беспо-
койствие, причиненные опасением нападения со стороны
старшины Исатая Тайманова, который с значительным ско-
пищем находится на расстоянии не более 8 верст. Появ-
ление мое ободрило малочисленных, утомленных и отчаяв-
шихся ханских приверженцев: сам хан Джангир, по-види-
мому,  чрезвычайно обрадовался моему приезду, хотя я, при-
быв без войска, не мог принести ему существенной пользы.
Тайманов в одно время, угрожая нападением на ставку  и
грабя окрестности, вел переговоры с ханом, требуя от Его
высокостепенства именем народа смены султана Караул-
кожи и других, с той и другой стороны посылались люди
для переговоров и постановления условий, они и ныне еще
продолжаются.

Согласно полученным наставлениям, желая употребить
убеждения и меры против возмутителей, я написал Тайма-
нову, требуя от имени Вашего превосходительства, чтоб он
ко мне явился для получения Ваших приказаний. В перво-
начальной моей бумаге я излагал ему гибель, его ожи-
дающую, что упорство в преступлении не оставит ему
впоследствии никакого убежища к спасению.

Хан, которому я прочел свое послание, просил меня не
писать сначала столь строго к Тайманову, надеясь окончить
дело собственными стараниями, и, снисходя на просьбу Его
высокостепенства, я послал бумагу, с коей при сем имею
честь представить копию. Вместе с тем я писал к старши-
нам и почетнейшим лицам родов, находящимся при Исатае,
приглашая их к себе: только семеро из них явились. В при-
сутствии хана я представил им негодование Вашего пре-
восходительства и горькую участь, их ожидающую, если
они вскоре не образумятся и не оставят свои грабежи и не
остановят Тайманова. Главная их отговорка заключалась
в том, что они поневоле действуют против хана, что Тайма-
нов, овладевши их имуществом, взял в плен их семейства,
заставляет и самих следовать за ним. После долгого разго-
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вора и убеждений они удалились с обещанием порвать с
мятежниками, но еще не слышно, чтобы они сдержали
слово.

На следующий день я получил от Тайманова ответ, с
коего также прилагаю копию; он под разными предлогами
отказывается ко мне явиться, как это можно было предви-
деть; обманом я его завлечь не хочу, и потому  посланным
был Бекмохаммед, родной брат Махамбета Утемисова, я
дал ему на словах грозный ответ, приказав сказать, что не
будучи намерен с непокорным вести переговоры, я отныне
вижу в нем не человека угнетенного, как он себя почитает,
а ослушника воли начальства и как с таковым буду впредь
с ним поступать; что меня еще удерживает ходатайство
хана, желающего спокойствия своему народу, а поэтому
одно ему остается убежище — образумиться в скором
времени и стараться не раздражать еще более Его
высокостепенство дальнейшим упорством, в противном
случае и ханское ходатайство не будет ему в помощь и пр.
Бекмохаммед, вероятно, передал ему все сказанное, ибо
узнали, что он (Тайманов) по возвращении посадил
(Бекмохаммеда) под арест.

Я бы не терял по-пустому столько слов и особенно вре-
мени, если бы имел средства действовать иначе: но, пред-
полагая  вскоре возвратиться на линию для выступления с
отрядом, я прибыл сюда только с 20 казаками. Насчет же
казачьей команды, находящейся при ставке, едва 60 из
астраханских казаков могут быть употреблены, остальная
часть состоит из калмыков пастушьего поколения, которые
решительно ни к чему не годны.

Конечно, с сотней русских и тремя или четырьмя сот-
нями ордынцев можно напасть на отряд Тайманова и
отогнать его; но если при том не удастся взять его самого
при первом нападении, оно останется бесполезным, ибо с
этим отрядом преследовать его вдаль будет неудобно, из-за
невозможности оставить ханскую ставку без защиты; а как
сам хан говорит, для него все равно, будет ли Исатай с
шайкой стоять в 80 или в 10 верстах, если не удастся
схватить его самого или преследовать далее. Применять
полумеры, которыми можно легко увеличить дерзость и
предприимчивость и без  того дерзкого отряда, как это уже
случалось по отъезде генерал-майора Покотилова, я
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предпочел послать на линии строжайшее предписание, чтоб
команда (из) 200 казаков, ожидающая меня в крепости
Горской, немедленно выступила и прибыла ко мне, а
подполковнику Меркульеву я приказал, не ожидая моего
прибытия, выступить с четырехсотенным отрядом из
Кулагина и Земного, прибыть в ур. Тереклы-кум и завла-
деть аулами Тайманова и его приверженцев, находящихся
там; если рассчитать по времени, это вскоре должно быть
исполнено. По прибытии же отряда из Горского я намерен
с помощью четырехсот ордынцев, из коих главными будут
киргизы ногайского рода, от всех прочих отличающихся,
идти против отряда Тайманова, разогнать его и стараться
самого захватить. Но предприятие это, вероятно, не обой-
дется без использования оружия, и хан Джангир полагает,
что сопротивление будет упорным.

Желая ускорить приведение в действие моих предло-
жений, я хотел возвратиться на  линию и сам довести сюда
отряд из Горского, но остановился, чтобы не возбудить
заранее подозрения Тайманова, а еще и по убеждению, что
отсутствие мое из ставки было бы теперь для хана и других
не совсем безопасно. С прибытием моим отряд Исатая не-
сколько приостановил грабежи, довольствуясь угрозами на-
пасть на табуны ногайцев, отлежащих отсюда в 30 верстах.
Я полагаю: в таком случае не оставить без помощи этих
ордынцев, которые приверженностью и послушанием того
заслуживают. Хан Джангир меня убедительно просил не
оставлять его в нынешних обстоятельствах, и хотя приз-
наюсь, терпение теряется от замедленности всех этих мер,
но должен согласиться с его желанием, чувствуя сам, что
присутствие мое здесь не бесполезно, а удаление могло бы
иметь вредные последствия. Не знаю, получу ли одобрение
Вашего превосходительства. Желание мое искренне сделать
к лучшему, но так ли я поступаю, предоставляю решить
благосклонному Вашему усмотрению.

Долгом считаю донести, что по ближайшему рас-
смотрению всех происшествий здешней страны, я нахожу,
что нынешние обстоятельства гораздо важнее, чем представ-
лялись при отправлении моем из Оренбурга. Распорядки и
расстройство во Внутренней Орде достигли величайшей
степени и представить трудно, когда и какой им будет конец:
все умы в брожении, беспокойство общее.
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Представляю Вашему превосходительству копию с
обращения ко мне хана Джангира. Его высокостепенство,
исчисляя бедствия настоящих обстоятельств, полагает, что
до окончания беспорядков и водворения спокойствия в
Орде, необходимо будет оставить здесь для усмирения неко-
торое число войска, поставив оное экзекуцией в аулах наи-
более непокорных, эту меру, вероятно, и Ваше превосходи-
тельство изволите счесть нужной. Но теперь до совершен-
ного рассеяния скопища, окружающего Тайманова, мне
невозможно будет ничего отделить для означенной цели из
отряда, ныне в степи находящегося, если действительно
против мятежников должно будет действовать силой ору-
жия. При том же, может, и небезопасно было бы оставлять
в аулах, отстоящих на дальнем расстоянии, малые отряды,
которые в случае нужды не могли бы подать друг другу
помощи. Хотя до принятия этой меры, как кажется, срок
не близок, если ее принять по окончании беспорядков, однако
же осмеливаюсь заблаговременно испросить на сей счет
предварительных приказаний Вашего превосходительства.

Тайманов со всей ордой перекочевал на другую сторону
ставки и стоит в 20 верстах от  оной, ближе к аулам ногай-
цев. Часть этих киргизов, преданных хану, находятся в
ставке: и он им не дозволяет возвратиться в аулы, но учредил
сильные пикеты для извещения, если бы “хищники” заду-
мали напасть для отогнания скота. После моего сюда прибы-
тия явились некоторые султаны со своими людьми. Султан
Чука байбахтинского рода прибыл на днях и доложил вид
осажденного места: все вооружены, все настороже. Между
тем присутствие этих гостей, проживающих за ханский счет,
некоторые с семействами, чрезвычайно дорого ему обходится
и весьма для него чувствительно.

Третьего дня наблюдательные пикеты, выставленные по
дороге, ведущей от Тереклы-кум, взяли в плен двоих кирги-
зов, едущих с того места к Исатаю. Один из них сын стар-
шины Сарта Иделева, одного из главных лиц при Исатае.
Приказано обоих заковать и держать в каземате.

Коль скоро представится возможность действовать по-
деятельнее, я случая не упущу, и тогда буду иметь честь Ваше-
му превосходительству донести о всем, что мной будет сделано.

Подполковник  Геке.
Казахско-русские отношения в ХVIII—ХIХ вв.

(1771—1867 гг.). Сб. материалов. Алма-Ата, 1963. С. 280—283.
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ПЕРИОДЫ БОРЬБЫ ПРОТИВ КОЛОНИЗАЦИИ

Есть два периода борьбы казахского народа с колониаль-
ной зависимостью со времен присоединения к России. Пер-
вый период охватывает отрезок времени с конца XVIII до
середины ХIХ в. В этот период, по определенным объек-
тивным причинам, в освободительных движениях ведущую
роль играли феодальные правящие группы. Восстания
С. Датова (1787—1797), И. Тайманова (1836—1838),
К. Касымова (1837—1847), Е. Котибарова (1855—1857) и
Ж. Нурмухамедова (1856—1857) были, в первую очередь,
проявлением недовольства колониальной политикой.

Академик Н. М. Дружинин о восстании сырдарьинских
казахов под руководством Ж. Нурмухамедова сказал: “Народ,
лишенный освоенных, пригодных к земледелию земель из-
за колонизации русских казаков, вышел на борьбу за эконо-
мическую свободу и национальную независимость. В движе-
нии, возглавляемом патриархально-родовыми аристократа-
ми, трудовой народ проявил упорство, смелость и отвагу”1.

Во второй половине ХIХ  и начале ХХ в. процесс коло-
низации Казахстана поднялся на абсолютно новую ступень.
Административная реформа 1868 г. уничтожила ту малень-
кую самостоятельность, которая еще оставалась у народа.
Казахская степь превратилась в периферию Евразийской
империи, где обосновались железные порядки военной
феодальной системы управления. Законы 1868, 1886 гг. (для
казахов Туркестанского уалаята) и 1891 г. провозгласили
казахские земли собственностью России, открыв дверь
переселенцам из внутренней России. Во время Столыпинской
аграрной реформы царское правительство перешло на
политику отбирания у казахских крестьян пригодных к
земледелию земель, в результате чего подверглось кризису
традиционное казахское скотоводство. В 1897—1917 гг.
количество русских в Казахстане увеличилось вдвое, они
составляли одну пятую часть населения края. В одно время
с переселением проводилась политика крещения казахов,
лавинная русификация посредством русских учебных
заведений, административной системы.

1 Шойынбаев Т.Ж. Восстание сырдарьинских казахов. Алма-Ата,
1949. С.3.
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Об этом М. Дулатов писал: “С 1905 г. и наш казахский
народ начал руководствоваться национальной выгодой. В
те годы свободы начальники, учившиеся в Семипалатинской
области, были арестованы, отправлены в ссылку и стали
неблагонадежными за указание верного пути народу”.

Начиная с этого времени, казахская интеллигенция в целях
повышения гражданского сознания народных масс начала
осваивать ранее не применявшиеся средства политической
борьбы, такие как издание газет, книг, листовок, организация
петиций с наболевшими общественно-политическими требо-
ваниями. Их действия, цели носили общенациональный,
общедемократический характер. Об этом свидетельствуют
Каркаралинская петиция 1905 г., написанная группой
казахской интеллигенции под руководством А. Букейханова,
А. Байтурсынова, программа Казахской конституционно-
демократической партии, изданная в газете “Фикер”, вы-
пускаемой в 1905—1907 гг., и другие документы.

Надежда казахского народа получить государственную
независимость при советской власти не оправдалась. Совет-
ская Казахская автономия, провозглашенная в 1920 г., была
всего лишь названием, на самом же деле  вопросы, связанные
с внутренней жизнью Казахстана, решались в Центре, где
определялись направления краткосрочного и долгосрочного
развития с точки зрения интересов метрополии.

Нескончаемая война между колонизаторами и алашской
интеллигенцией развивалась по поводу нормы земли, выда-
ваемой казахскому народу. В этой борьбе, проходившей со
второй половины 20-х годов, участвовали руководители
Земельного комиссариата М. Есболов, Т. Жаманмурынов,
С. Каратлеуов. А. Букейханов был автором идеи органи-
зации экспедиции при АН СССР (председатель — профессор
С. П. Шевцов) с целью определения объема земли, которую
следует выдавать казахским крестьянам, сам был ее членом,
участвовал в исследовательской работе. Шпионы ОГПУ
арестовали в Актюбинске деятеля, которому был запрещен
выезд из Москвы, и срочно отправили назад (1926). Несмотря
на это, А. Букейханов одобрил мнение  о предложенной
экспедицией профессора С. П. Шевцова земельной норме,
разоблачил земельную политику советской власти и высту-
пил в качестве эксперта на коллегии Комитета государ-
ственного планирования РСФСР (1927). А на допросе
следователям ОГПУ в мае 1929 г. показал: “Мои взгляды на
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земельную политику сводятся к следующему: нельзя
уравнивать русских (переселенцев) и казахов в вопросе
земельных участков, потому что русские культурнее, они
всегда первее в земледелии, казахи  станут зависимыми от
них. Таков мой “национализм” в земельном вопросе”.

Вопросы, поставленные алашской интеллигенцией на
повестку дня, в объективном виде находили отражение в
службе советско-партийных работников (С. Садуакасов,
С. Кожанов, Ж. Мынбаев и т.д.). Если алашордынцев, боров-
шихся сначала с царизмом, затем с советской властью,
называли “сепаратистами”, “буржуазными националистами”,
то новое поколение национальной интеллигенции, вышедшее
против нового советского вида колонизации, называли
“национальными уклонистами”. К сожалению, о причинах,
породивших “буржуазный национализм” и “национали-
стический уклонизм”, не говорили. Правящая партия не
хотела обращать внимания на это.

В докладе пленума Краевого комитета партии в ноябре
1926 г. Голощекин определил “два поколения алашор-
дынцев”, дав им характеристику. “Мы ошибаемся, говоря
об алашордынцах. Есть два вида алашордынцев — старые
руководители и новое поколение. Различие в них такое:
алашордынцы старого режима  в прошлом были буржуаз-
ными революционерами, а в молодежи этого нет, они росли
в борьбе с советской властью”1.

Во взглядах главного врага алашордынцев Ф. Голоще-
кина была толика исторической правды. Ответсекретарь
различал два поколения интеллигенции гражданского
движения и признавал историческую преемственность меж-
ду ними. Пришло время исследовать объективные основы
этой преемственности.

Итак, новый гражданский подъем, начавшийся в начале
века, охватил конец 20— начало 30-х годов. Он завершился
репрессией самой активной части старого поколения ала-
шовцев, изгнания их с партийных должностей. 372 кресть-
янских восстания против коллективизации были последними
проявлениями недовольства политической системой в
Казахстане.

1 Внутрипартийные вопросы на III пленуме Казахского крайкома
ВКП(б). Кзыл-Орда, 1927. С.162.
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Эти действия просматриваются из отношений казахского
и татарского гражданских движений до 1917 г. Это отно-
сится к борьбе посредством мусульманской фракции при
Государственной Думе, татарскими и казахскими изданиями
(“Фикер”, “Таржиман”, “Время”, “Айкап”, “Казах”).

В условиях империи это содружество всероссийских
мусульман прозвали “панисламизмом”, “пантюркизмом”.
Имперские силы превратили этот метод в средство
государственной политики. На деле мусульмане, тюрки не
предпринимали никаких действий против метрополии, кроме
объединения естественных требований.

Кругозор казахской интеллигенции проявляется в
конкретной помощи беженцам 1916 г.

Здесь уместно вспомнить, в первую очередь, о работе Семи-
реченского областного казахского комитета под руковод-
ством И. Жайнакова. Газета “Казах”, руководимая А. Бай-
турсыновым и М. Дулатовым, обращала внимание всех
мусульман на печальное положение киргизов. Член Турке-
станского комитета Временного правительства М. Тыныш-
паев в своих статьях не только сообщал о тяжелой ситуации,
но и участвовал в выделении 5 млн. рублей временным
правительством. А. Букейханов, А. Байтурсынов, М. Дулатов
и десятки других казахских интеллигентов помогли кирги-
зам деньгами. В состав правительства Алаш-Орды в 1917 г.
был избран киргиз Ж. Салтонаев. А киргизская демокра-
тическая организация “Бухара” соединилась с созданным в
феврале—марте следующего года советом “Алаш”.

Такая связь наблюдалась и с башкирским гражданским
движением. А. Букейханов на допросе ОГПУ показал: “О
своей связи с Валидовым. Последний раз встретились и
говорили с ним на “государственном совете” в Уфе. В тот
раз мы договорились вместе бороться с врагами, в том числе
с советской властью”1.

Приведенные исторические факты говорят не о контррево-
люционной связи тюркских народов, а о естественной связи,
рожденной жизненной необходимостью. Казахское граждан-
ское движение не ограничивалось этими союзами.

После Октябрьской революции большевики задавили
гражданскую борьбу, окончательно основав тоталитарную

1 Архив Комитета национальной безопасности Республики Казах-
стан. Ф. 124. Т. 3. Д. 78754. Л. 192.
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систему. Борьба теперь велась в эмиграции, и возглавляли
ее Мустафа Чокай (Париж), Раимжан Марсеков, Ибраим
Жайнаков (Восточный Туркестан).

Койгельдиев  М. Периоды борьбы против колонизации //
История казахов. 1993. № 1.

Вспомните об алашординцах. Напишите небольшое эссе о М. Чокае.

ВОССТАНИЕ 1916 г.

Поводом для восстания послужил призыв людей из
инородцев на тыловые работы. Восстание 1916 г. было одним
из крупнейших событий в истории Туркестана, народ
воспротивился приказу “белого царя”.

8 июля 1916 г. вышел приказ Туркестанского губерна-
тора, в котором было объявлено о наборе людей на строитель-
ство дорог, военных крепостей из части Российского
государства Туркестана. Царское правительство решило, что
использовать инородцев лучше, чем “разумных” русских, оно
было уверено, что они подчинятся всему. А русских рабочих
и солдат гнали сразу на войну.

По этому срочному приказу наместники царя в Тур-
кестане, не думая о последствиях, начали набирать людей
на тыловые работы. Генерал-губернатор Ерупев издал
короткий приказ, в котором даже не объяснялось, куда и
зачем людей набирают. Но люди в скором времени стали
проявлять недовольство.

После первого приказа был выпущен второй — дополни-
тельный (№57 газеты “Туркестанские ведомости”). Были
изданы и другие приказы о запрете продажи билетов инород-
цам, об обязанности повиноваться русским офицерам.

В ответ на недовольство людей стали появляться угро-
жающие приказы. Например, генерал-лейтенант Гиппиус,
генерал Ферганы, издал приказ: “Объявляю инородцам: в
Ферганскую область прибыли пушечные войска. Руководить
ими, использовать по усмотрению возложено на меня. При-
бывшие войска в состоянии уничтожить не отдельных бунта-
рей, но и целые города”. В конце приказа он сообщил, что
накажет вместе с бунтовщиком и его аул, род, мечеть, медресе.

Но приказ не испугал людей, недовольство росло. Для
подавления восстания по приказу царя от 22 июля прибыл
генерал-губернатор Туркестанского края Куропаткин.
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Куропаткин до прибытия в Ташкент в приказе от 23 ав-
густа сообщил, что ему дана воля быть начальником войск
Туркестана, назначать время и порядок набора людей, осво-
бождать некоторых людей от работ. По приказу 200 тыс.
человек, набираемых из Туркестана, разделяются так: из Сыр-
дарьи — 60 тыс., из Самарканда — 32 407, из Ферганы —
13 830. Для хлопкоробов было сделано облегчение: из Фер-
ганы, Сырдарьи, Самарканда людей набирали на 40 тыс.
человек меньше, поэтому их набрали из других регионов,
упорно сопротивляющихся властям.

По указаниям, рабочие призывались из своих волостей,
делились на 10, 100, 1000 человек, избирали “десятника”,
“сотника”, “тысячника”. При них утверждали мулл,
господинов, переводчиков, пекарей, мясников, парикмахеров.
Обозначили порядок раздачи пищи, рабочим выдавали
зарплату — 1 руб. в день. Сотникам выдавали по 2 руб.,
десятникам и переводчикам по 3 руб., муллам — 2 руб. Еда
казенная. Не брали на работу:

1) людей, состоящих на службе в местных (сельских,
волостных) учреждениях;

2) полицейских низкого ранга из инородцев;
3) имамов, мулл, мударистов;
4) людей на госслужбе;
5) дируранов.
Начали набирать людей, но вышеуказанные приказы

каждый понимал по-своему. Баи, дав взятку начальству,
отправляли вместо себя бедняков. Дело получило неожи-
данный поворот. Местный народ возненавидел прави-
тельство, мешая ему всеми способами.

Как не взволноваться народу, когда 200 тыс. граждан
должны были отправиться на фронт из-за тех, кто заботится
только о своем кармане. Народ не верил, что те, кто отпра-
вился на фронт, вернутся целыми и здоровыми, что оказалось
правдой. Многие умерли от холода, побоев, умирали от пуль,
когда рыли окопы.

25 июня 1916 г.

НАЧАЛО, РАЗВИТИЕ, УСИЛЕНИЕ ВОССТАНИЙ В ОБЛАСТЯХ.

СЫРДАРЬИНСКАЯ ОБЛАСТЬ (ДУАН)

Не весь народ Сырдарьинской области поднялся, но те,
кто пошел на восстание, не жалели себя. Здесь восстание
началось в старом Ташкенте 11 июля 1916 г. Более тысячи
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человек собрались у здания полиции старого Ташкента,
после того как толпу разогнала рота из школы прапорщиков,
у здания осталось лежать шесть убитых, все из местных.
Одного застрелил сторож полиции, другого — начальник
полиции, остальных — полицейские. Неизвестно, скольких
ранило.

По разверстке из старого Ташкента взяли 8 тыс. чело-
век. Сопротивлялись рабочие районов Кокши, Сибзар. Среди
них были и поддержавшие акима. Узбекские прислужники
царя по большей части были из Шайкантаура. Об этом в
охранке писали: “В последнее время народ старого Ташкента
разделился. Люди из Кокши, Сибзара не жалеют народ
Шайкантаура за то, что те довольны, что их берут на тыловые
работы и просят правительство защитить их от повстанцев.
Некоторые сарты Шайкантаура даже переезжают в новый
Ташкент”.

Среди населения старого Ташкента были агенты охранки.
По сведениям охранки, некто Ходжиев давал информацию
охранке. Кроме него встречается имя Кудияра Каниптара.
Они — потомки ханов.

В старом Ташкенте дела повстанцев рассматривались на
военном трибунале, у пятерых из 35 обвиняемых конфиско-
вали имущество, 20 человек повесили.

Вокруг города умирали люди из повстанцев, их имущество
было конфисковано.

Отчаянно боролись повстанцы из зимовья Тойтобе в
районе Ташкента. Восьмерых из 18 обвиняемых приговорили
к повешению, но по приказу генерала Куропаткина сослали
в Сибирь на 20 лет.

Несколько защитников (адвокаты Иванов, Арсенев и др.)
за написание одного заявления брали у подсудимых в
Тойтобе 5 тыс. рублей.

В уезде Акмечеть сопротивление было послабее. Около
70 человек были привлечены к суду (аулы Кульжан, Кен-
жегул, Жахай). Подобные восстания прошли в ряде других
аулов.

16 октября того года по постановлению пристава Кар-
макчинского участка, уездного начальника Казалинска не-
сколько волостей этого участка изъявили желание пере-
кочевать в Иргизский, Тургайский уезды, где проходили
восстания.
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По сведениям того времени, в Иргизе и Тургае восстание
проходило особенно ожесточенно. Для прекращения пересе-
ления из Казалинского уезда, для сохранения рыболовного
промысла Аральска по приказу Куропаткина были присла-
ны войска.

25 августа несколько тысяч человек напали на город
Мерке, среди них особо выделялся старик Токан, “белоглазый”,
которого поймали и казнили.

На собраниях казахи Мерке решили: “Почему бы не
растоптать войска русских лошадьми?” Были случаи, когда
это удавалось. 29—30 августа 1,5—2 тыс. казахов напали на
Мерке, но рота в Мерке заставила их отступить. Погибло
много казахов. Военные особенно зверствовали в Ново-
Троицком районе, там прапорщиком был Бундиров.

В этом отряде было около 10 узбекских торговцев из
Мерке. В стычке отряд Бундирова поймал 150 казахов, всех
их убили. Кроме того, отряд отобрал у казахов 4340 овец,
23 верблюда, 225 коров. К казахам Мерке присоединились
казахи Чу. Восстание подавил пристав Виноградов.

В результате в Мерке были арестованы 30 человек, кото-
рых привлекли к военному трибуналу. Начальник уезда Аулие-
Ата Султанов и его секретарь, известный Азимхан Кенесарин
доносили о восстании в Ташкент. Мужики Аулие-Атинского
уезда, особенно Меркенского района, получили разрешение
правительства на разгром казахских аулов и угон скота. К
ним присоединились узбекские торговцы и казахские
аристократы (например, такие, как Карабай Адильбеков)...

Рыскулов Т. Грозный 1916.

Алматы, 1998. С. 175—182.

СЕМИРЕЧЬЕ 1916 г.

(Из  воспоминаний   Аубакира   Султанбекова)

Если не ошибаюсь, 10 июля в Каркаре “белый ворот-
ничок” — пристав Подборков призвал своих людей из
албанов, всего 20 человек, и сказал: “На Каркаринской
ярмарке сарты-торговцы потеряли 50 коров. Их украли
казахи, расплатитесь, поделившись на волости”. Мы сказали:
“Каркара — казахская земля, но она казенная. Не будем
платить”. В конце концов мы разругались, но на своем
стояли. 21 человека арестовали, а приближенные к приставу
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люди говорили, что их убьют, если не заплатить за скот.
Мы согласились и заплатили 30 тыс. рублей.

Взяв деньги, “белый воротничок” попросил джигитов на
тыловые работы, на что мы сказали: “Пусть народ решит”.

Албаны относились к двум участкам. Колжатский
пристав запросил 9 волостей, включая таранчи. Нарын-
кольский пристав запросил 5 волостей. Он вызвал нас в город
Киргизсай и спросил, дадим ли мы джигитов? Мы попросили
время обдумать все, посоветоваться с народом. Он согласился
и решил оповестить генерала в Алма-Ате, на военную
помощь мы выделили 1000 рублей с каждого человека.

Подо мной гнедая лошадь, откормленная на джайляу.
Вернувшись с Киргизсая в Каркару, остановился у род-
ственников и, посадив ребенка на свою лошадь, отправил
его забрать сапоги у портного. Прочитал полуденный намаз,
когда пришел тот мальчуган и сказал, что нашу лошадь
отобрали русские. Мы не знали, что русские вызвали солдат.
30 солдат были во дворе пристава. Пришел некто Крав-
ченков. Лошадей казахов загнали во двор. На моей лошади
гарцевал какой-то стражник, рядом с ним был казах. Из-
далека я крикнул ему, чтобы подошел. Он повернулся и
пошел в сторону дома пристава. Я сел на трехлетку,
вцепился в поводья своей лошади и сказал: “Слезай с лошади!
Не дам никому ездить на своей лошади!” Русский сказал:
“Я буду ездить!” Я сказал: “Не будешь!” Казахский страж-
ник сказал: “Отпустите лошадь, получится скандал”. Я вы-
матерился и ударил его плетью. После двух взмахов он
свалился с лошади на землю. Солдаты выбежали и повязали
меня. Не успел, не то сбежал бы. Не получилось. Русские,
избивая меня, притащили к Кравченкову. Кравченков вышел
в коридор.

С приставом я был знаком раньше. Он был в нашем ауле,
пил кумыс, ездил на наших лошадях. На мое “Здрасьте!” он
только посмотрел косо. Попробовал сказать: “Собаки отобра-
ли лошадь, вот и шум подняли”, но тот не обратил внимания.
Он что-то пробормотал солдатам, они потащили меня в
темную комнату. Утром привели лидеров рода албан Узака,
Жаменке. И их пригнали солдаты. Были схвачены я, Жа-
менке, Узак, Турлыкожа, Саза, Курман.

Теперь мы поняли смысл происходящего. Прослышав, что
русские не хотят отдавать детей, испуганный предпо-



37

лагаемым бунтом приграничных с Китаем казахов, генерал
дал тайный приказ прислать в Каркару роту солдат, раздал
оружие и постановил арестовать зачинщиков. Собрание в
Шалкудуке взволновало их, и они решили задержать нас
по горячим следам.

К нам не допускали людей. Народ несколько раз поры-
вался нас освободить, несколько людей умерло. На 4-й день
нас повели к приставу, который сказал: “Вы едете в Кара-
кол”. На вопрос, что мы там будем делать, он ответил: “Там
на собрании казах-киргизов будут совещаться по поводу
того, отправлять мужчин на работы или нет, из Верного
приедет большой генерал”. Мы попросили отпустить нас,
чтобы переодеться, сели на лошадей, на что он сказал, что
нас повезут солдаты. К вечеру 8 солдат погнали нас — 14
человек. На моей лошади ехал их начальник. Вот мы прошли
Иирсу, подошли к Укили, сгустились сумерки. Мы совер-
шили омовение, прочитали намаз. У меня появилась мысль —
попросить сигарету у конного, ударить его саблей и сбежать
на лошади, но я пожалел остальных стариков. Мы решили
ехать в Каракол.

Меня привели к уездному Каракола. “Сливки” 22 кир-
гизских волостей, относящихся к Караколу, были у него,
наш конвойный дал ему пакет, нас загнали в тюрьму.

Уездный сказал мне, что я испортился. Я ответил: “Не я
испортился, а Кравченков. Прокурор послал сюда рассудить
это дело”. Он сказал: “Оставайся пока в тюрьме. Я отправлю
генералу телеграмму, подожди его ответ”.

Не прошло получаса, как вошел солдат с 3 красными
билетами: “Генерал приговорил вас к месяцу заключения
за сопротивление, это бумаги относительно этого”. Я ответил,
что за полчаса от генерала ничего не могло прийти, это
проделки уездного, и порвал билеты. Солдат ушел и пришел
мой бывший писарь, казак — русский Шафранов и принес
три билета со словами: “Аубакир, не сопротивляйся власти,
плохо кончишь. Я по-дружески говорю”. Я ответил: “Если
друг, то освободи меня, я не подчинюсь уездному, от генерала
еще приказ не пришел” — и порвал билеты.

Десять дней находились в заточении. На 11-й день шесть
солдат пришли к нам, сказав, что судья вызывает троих —
Аубакира, Жаменке, Узака. В то время Жаменке и Узак
были связанными, к тому же Жаменке был болен. Я тащил
на себе его, а солдаты издевались: “Аубакир батыр... Узак
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батыр... Жаменке батыр... Три батыра”.  Ввели во двор суда,
вынесли столик, появился секретарь, начали допрашивать.
Когда меня вызвали, 2 солдата пошли со мной, 4 солдата
остались сторожить тех. На прощанье мы сказали: “Будем
как один”. Судья спросил мое имя, про побои Кравченкова,
как я смотрю на отправку джигитов в армию. Я ответил:
“64 года исполнилось обещанию первого белого царя не брать
в солдаты. В солдаты набирали крестьян, мещан. Мы платили
деньги. Казахи знают то обещание, больше ничего не знают.
С тех пор с нас собирали дань более чем достаточно: деньги,
арканы, мешки, лошадей, дома, помощь. Хочешь брать в
солдаты — верни все, что забрал. Дай бумагу, что отказы-
ваешься от первоначального обещания. Тогда казахи дадут
детей”. Судья вскричал: “Хватит” и трижды ударил по столу.

В тюрьме с нами были семеро русских. Все они были пре-
ступниками, но их освободили по милости царя. Остались
одни казахи.

В тот день пришли три солдата с ружьями и сказали:
“Аубакир батыр, вам пришло помилование от царя. В два
часа вас освободят”. Я спросил: “Почему помилование тем
русским пришло раньше? Лучше сказали бы, что через два
часа нас расстреляют...” Узак сказал: “Зря ты так говоришь,
зачем нас убивать”. Большинство слушалось меня. Мы
прочитали намаз, поклонились духу предков.

После намаза снова пришли трое солдат. У одного был
бесатар, у другого — бердянка, у третьего — револьвер. Они
сразу начали стрелять. Пока я поднялся с именем Бога на
устах и надел шапку, в мою спину попали две пули. Когда я
повернулся, попала еще одна пуля. Я слетел со стола и
спрятался за большой дверью. Шестеро раненых лежали в
середине комнаты. Это были Нуке, Саза, Кудиярбек,
Жампеис, Казбек, Карбоз. Я подумал: все равно умирать.
Выхватил бесатар у русского солдата и ударил его. Солдат
закричал. Двое других солдат не могли в меня стрелять,
боясь задеть своего, у которого я забрал оружие. Втроем
они все же отобрали у меня ружье. Солдаты скрылись. Я
сказал: “Давайте снесем тюрьму”, Узак ответил: “Я ранен  в
пятку, но все равно лучше умереть на улице. Ломаем”. Выта-
щил одну доску и ею бил дверь до тех пор, пока она не распах-
нулась. Все выбежали, последними остались я, Сыбанкул,
Узак. Ворота крепкие. Мы перебросили Узака и пятерых
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связанных киргизов, сам я забрался на забор, Сыбанкул
ухватился за подол. Когда спрыгнул, увидел с противопо-
ложной стороны из-за угла дома прицеливающегося солдата.
Я крикнул: “Сыбанкул, прыгай!” Пуля настигла его на
заборе. Я обошел ворота и увидел пятерых киргизов, Узака
не было. Пока я искал Узака, ранили Жанабая. Улицу обво-
локло дымом, пахло порохом. Я прибежал к дому ногайца,
который меня выгнал. В мечети, куда я пришел, никого не
было. Муллы сбежали. Захватив чью-то палку, направился
к разрушенному дому.

Я лежал до вечера, на закате вышел и дошел до горы
Караболдек пешком, обессилевший, к утру пришел в дом
Балпака. Там лекарь вытащил из меня осколки трех пуль.
Зарядив ружье, ночью пришел в свой дом в Саркыре. Собрав
семью, догнал народ в Кумбеле.

Мы терпели неслыханное бедствие. Калмыки обобрали
нас. Скот остался дома, оставшийся — пал на руках. Я был
если не богачом, то середняком уж точно. На летнее пастбище
в 1917 г. пришел с двумя коровами, двумя лошадьми,
шестнадцатью конями. Получив свободу в 1917 г., облег-
чения не почувствовал. Свобода была казацкой и русской.
Забрали мой скот, за два года я стал голым бедняком.

Мой отец Тазабек был против русских, умер от пули. И я
видел немало, но пока жив.

Теперь, когда установилась советская власть, мы
получили то малое, что у нас было, теперь хотим восста-
новить свое хозяйство.

Мужчины, молитесь за мир и спокойствие в народе!

ЦГА РК.  Ф. Р-1368. Оп. 1. Д. 56.

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ АЛДАБЕРГЕНА КОЙШЫБЕКОВА

(Жаркентский   уезд,  Тузкольская   волость,
албан   из   аула  Аламан)

10 июля в Шалкоде услышал, что в понедельник собира-
емся в Каркаре. 11 июля в понедельник род албан собрался
в Каркаре, совещаясь, давать людей или нет. Постановив,
что не будем, поручили Серикбаю, Айтбаю, Турлыхоже
держать ответ перед приставом. Он разгневался, затем начал
нас уговаривать, но народ не поддался. В конце он сказал:
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“Расходитесь, каким бы ни был ответ, услышите от волост-
ных”. Все разошлись.

Народ волновался, “визирь”, волостные писали “извеще-
ния” народу. После собрания я собственноручно порвал
записи “визиря”. “Визирь”, обидевшись, решил в протоколе
написать “народ воспротивился”, старшина решил дать ему
8 ягнят и деньги. Я уехал в Шалкод.

Вернувшись через 4 дня домой, узнал, что Абдыхалыка
вызвали в Каркару, меня ищут. Домашние плакали, я пошел
к волостному, который сказал: “Улук велел найти тебя,
пошли к нему”, мы пошли к улуку. Пристав направил нас
к Кравченкову. Когда мы пришли, меня схватили два
солдата. Затем меня на допрос вызвал Кравченков.

Спросил, был ли я в числе тех, кто забил лошадь у Узака.
Я сказал, что не знаю. Я поставил подпись на бумаге, меня
заточили в тюрьму к Серикбаю.

Мы были там два дня. Вечером нас под конвоем погнали
три солдата на лошади. По дороге русский сказал, что
киргизы взбунтовались.

Восстание было массовым. Оно прошло беспорядочно, без
лидера. Родоначальники, старейшины поддержали боль-
шинство. Аристократы, подхалимы акимов, переводчики,
волостные, баи, манапы были против, они были на стороне
русских (некоторые волостные были за восстание, здесь  я
говорю о безвольных, которые не могли уйти из рода). Когда
восстание разгорелось, появились и предводители. Муллы,
ходжи пытались образумить народ, но это только подсте-
гивало его.

Восстание 1916 г. уменьшило количество казахов, кир-
гизов, скота, но народ научился защищать свои права, стал
понимать, что он может все. “После Октябрьской революции,
после 21-го года бедняки Семиречья объединились, восстание
1916 г. помогло им установить советскую власть.

ЦГА РК. Ф. Р-1386. Оп. 1. Д. 56.

СВЕДЕНИЯ 1916 г.

“Приказ 25 июня” был как гром среди ясного неба для
народа. Раньше  этого не знали и служащие местных органов
управления, они отнеслись к нему как к “большому при-
казу”, который следует выполнять безоговорочно. Они не
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знали, как это отразится на состоянии народа. В Алма-Ате
генерал Фольбаум провел экстренное совещание (1 июля
1916 г.), где постановили: исполнить безоговорочно.

Генерал собрал “авторитетов” местного населения и
объяснил, для чего это надо. С Семиречья требовалось
набрать 43 тыс. душ, которых разделили по волостям. Набор
солдат осуществляли таким образом: из области пришел
приказ уездам через волостных старейшин объяснить
народу, а те, в свою очередь, побоявшись генерала, сказали,
что согласны, но надо посовещаться с народом.

Генерал Фольбаум в начале июля объявил, что следует
выполнить великий приказ “его величества царя” о наборе
солдат из казахов, киргизов, дунган, тараншы и сказал: “Не
должно быть неверно понявших и если кто окажет сопротив-
ление приказу, без промедления доставить его к уездному
начальнику. Верю, что наше дело обрадует сердце великого
царя. Я думаю так потому, что когда я в начале июля от
имени монарха сказал об этом, казахи, таранша и другие
волостные правители приняли приказ чистосердечно.
Посовещавшись о наборе рабочих, они в один голос крикнули
“Ура!” так, что задрожали стекла...

Обрадованный генерал в тот же день дал Туркестанскому
генералу в Ташкенте телеграмму:

“Ташкент. Генералу. Казахи и другие народы Алма-Атин-
ского уезда 22 июля по моему разрешению отправили
уважаемых людей разъяснить народу о наборе рабочих.
Сегодня в обед более тысячи мудрейших собрались в доме
губернатора. Были и просто слушатели. Я пожелал, чтобы
в честь дня именин Его величества царя мой разговор с
казахами дал хорошие результаты. Получилось лучше, чем
я ожидал. Собравшиеся просили верить, что у них нет задних
мыслей. Если белый царь пожелает, казахи Алма-Атинского
уезда от семи до семидесяти лет пойдут на работы. Народ
одобрительно загудел. Муллы вышли вперед, попросив
прочитать молитву во имя царя.

Все сказали “аминь”, я предложил крикнуть “Ура!” в
честь царя, что все и сделали. Некоторые старики задрожали
и заплакали со словами: “Ваш приказ будет выполнен”. Все
целовали мои сапоги. Из-за их чистосердечного раболепия и
молитвы я приказал освободить всех арестантов. Они были
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пойманы, когда положение осложнилось набором солдат. Я
разъяснил им, что делаю это во славу матушки России и
монарха.

Генерал-лейтенант Фольбаум”.

ЦГА РК. Ф. Р-1368. Оп. 1. Д. 16.

ИЗ МОИХ ВОСПОМИНАНИЙ

Семиреченская область, наш дуан — Капал. Уездный
начальник — немец Голецев, которого казахи называют
“ояз”. Его переводчик — Нуртай Кожатаев из рода жалаир.
Участковый — русский пристав Конев, который тоже жил в
городе Капале. Бейсемби — стражник. Он ездит, нацепив на
шею желто-пеструю саблю. Мукан — посыльный ояза.

С оязом общаются купцы, богачи, волостные, особенно
Турысбек, потомок Мамана, которые по-старому — баи, по-
городскому — купцы. Их называют “Синие дома”. Они
близко общаются с оязом, его заместителями, жалаирами
правит Кожахан, матаями — “Синие дома”, поскольку аул
Мамана был сознательнее других в волости. Они общались
и с русскими, и с казахами, выписывали газету “Казах”.
“Синий дом” был за набор джигитов, но акимы не верили и
им. Турысбекова Кудайбергена арестовали в Капале,
место волостного Султангула отдали Кожахметову Сеит-
батталу.

В народе ходили слухи, что казахов набирают в солдаты,
об этом говорили в Думе. Ояз волостных вызвал в дуан, народ
не знал, зачем. Ежемесячно собирали налоги, решили, что
сейчас то же самое. Волостные объявили приказ царя о
наборе парней в рабочие, народ испугался, что идет набор в
солдаты, взволновались все: начиная с семилетних до
семидесятилетних. Разговоры были лишь об этом.

С джайляу Алатау народ вернулся в низины. Все шло
хорошо, но из-за встряски в последнюю неделю начали
вымирать лошади. Никто никому не верил. Что случилось?
И вправду набирают в солдаты? Об этом говорили в народе.

Джансугуров И. Семиречье: 1730—1916.
Алматы, 2001. С. 178.

Сравните историческое положение 1916—1917 гг. в других

регионах? Что общего между ними?
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РАЗГРОМ ШЕСТНАДЦАТОГО ГОДА

(По  новым   сведениям)

Всем известно, что 1916 год вписан в казахскую историю
черным цветом. Но есть много еще неизвестных фактов.
Например, одного из вождей восстания в Тургае — Абдуга-
фара Жанбосынова внесли в список палачей, убивших Аман-
гельды. И в архивных данных, и в устах народа правда одна.
Абдугафар был выбран эмиром (не ханом) казахов кипчак-
ского рода, Амангельды был его военачальником. Оспан
Шолаков возглавлял волостных аргынского рода.

В 1917 г. эти трое и Ахмет Отетлеуов, Омар Тынымов и
Байкадам Каралдин были арестованы как организаторы
восстания. От казни их спасло только падение царя и
амнистия Временного правительства от 6 марта 1917 г.

ЦГИА. Ленинград. Ф. 1405. Оп. 520. Д. 957. Л. 57

В Семиречье восстание возглавил не побоявшийся взять
всю вину на себя старец Бекболат Ашикеев. Кроме Алиби
Джангильдина никто из казахской интеллигенции не
возглавлял восстание непосредственно. В самом начале
восстания их арестовало царское правительство. В 1916 г.
восстание возглавили храбрые выходцы из народа...

...Причиной восстания стал приказ царского правитель-
ства о призыве мужчин в возрасте от 19 до 31 года на фронты
Первой мировой войны. Сколько людей погибло во время
кровавого побоища? Почему в 1916 г. против царской власти
поднялись только казахи? Почему не воспротивились этому
русские, казаки, живущие в Казахстане? Где революционное
“сознание” рабочего класса?

Когда-то М. Дулатов и другие граждане говорили, что в
этом восстании погибло более 30 тыс. человек. По архив-
ным данным, в декабре 1916 г. социалист, депутат IV Госу-
дарственной Думы А. Ф. Керенский говорил, что резню
1916 г. от начала и до конца организовало царское прави-
тельство.

Таким образом, истину раскрывали не советские исто-
рики, а “алашордынец” М. Дулатов и эсер А. Ф. Керенский.

Остановимся подробнее на речи А. Ф. Керенского (депу-
тата Саратовской губернии) на закрытом заседании IV Госу-
дарственной Думы 13 декабря 1916 г. Он подтверждал свои
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слова документами и лично проверил дело. Разумеется, он
рассматривал дело не с точки зрения колониальных народов,
а с точки зрения политики царской России. Он замечает
“... господа, Туркестан и степные области киргизов (каза-
хов. — А.Т.), конечно, не Тульская или Тамбовская губернии.
Как англичане относятся к своим колониям, так и мы
должны относиться к ним”.

(Государственная Дума. Стенографический отчет.
Созыв 4. Сессия 5. Петроград, 1916. С. 99).

Понятно, что Керенскому не жаль казахов и другие
колонии, но все же он раскрывает в некотором роде истину.
Депутат-оппозиционер объясняет, что именно незаконные
действия царского правительства превратили вчерашний
мирный регион в эпицентр катастрофы. Остановился и на
влиянии экономических убытков на многие области России
и на людских потерях. По данным Керенского, в мирном
крае было две-три тысячи русских и “много десятков тысяч”
казахов. “Я считаю единственной причиной событий —
высокий приказ (от 25 июня 1916 г.)”, — Керенский не
против  “реквизиции”, он лишь сожалеет о ее неправильном
проведении. Во время мобилизации 60-летних старцев-
бедняков записывали как 30-летних, а 25—30-летние байские
сынки проходили как 50-летние. Он возмущен взяточни-
чеством и не скрывает, что на обострение ситуации повлияла
варварская политика царского правительства.

Но социал-демократ не мог скрыть своих целей. Он
требует только осуществления нового вида управления краем
(Туркестаном), он и не помышлял об их независимости или
отделении в качестве автономии. Далеки были от этой мысли
и русская партия кадетов, и Керенский, и меньшевик Чхеидзе.
Потому А. Букейханов вышел из кадетов, М. Чокай потерял
веру в меньшевиков. Интересы казахской национальной
автономии соблюдала только партия “Алаш”.

Все же как относились вожди казахской интеллигенции
к народному восстанию? Они не одобряли вооруженного
восстания против царя, чувствуя, что народ понесет
огромные потери, не выдержав натиска вооруженной
царской армии. Но невозможно было остановить разбуше-
вавшуюся стихию — восстание народа.

Одним словом, вожди гражданского движения отделились
от стихийного народного восстания. Жизнь доказала вер-
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ность их предположения: народ пережил еще одну резню, а
27 февраля 1917 г. пала царская власть. Не учитывая этих
обстоятельств, последующие исследователи утверждают, что
представители “Алаша” в 1916 г. поддерживали царя, даже
подавляли восстание.

А когда восстание проиграли, и казахи отправились копать
окопы, А. Букейханов и другие представители казахской
интеллигенции (преподаватели, юристы, др.) отправились
на фронт. Это проявление настоящего патриотизма, ведь без
этого еще неясно, вернулись бы неграмотные казахи, не
знающие русского языка, на родину. Для этого обратимся к
положению казахов, которые рыли окопы.

Осенью 1916 г. проигравший  народ покорился и отпра-
вил парней в возрасте от 19 до 31 года рыть окопы. Из них
составили “инородческие рабочие партии” — ИРП.

Рабочие казахи были отправлены на Западный фронт, а
мангистауцы — на Кавказский фронт.  Было нелегко набрать
рабочих. Например, по информации 20 декабря 1916 г.,
заметен недобор людей. По Уральской области мобилизовали
на 14 157 человек, по Тургайской области — на 25 737 чело-
век меньше. Это число не входит в 90 тыс., набранных из
Туркестана, в ту группу входили казахи Семиреченской и
Сырдарьинской областей. Набор людей проходил не очень
успешно в обоих уездах Тургайской области: из Иргизского
уезда набрали всего 74 человека, с Тургайского уезда —
15 человек (информация от 3 января 1917 г.).  Таким обра-
зом, если до 90 тыс. человек были узбеками, казахами,
туркменами, таджиками Туркестана, надо еще выяснить,
сколько людей набрали из Тургая, Уральска, Семипалатин-
ска, Акмолинска, Букеевской орды и Мангистау. 2 июля
1916 г. генерал-губернатор Сухомлинов сообщил, что из
Акмолинской области набрано 26 тыс. человек. В Семи-
палатинской области должны были набрать около 50 тыс.
человек. По графику от 25 сентября по 19 декабря из Акмо-
линской области должны были набрать не 26 тыс., а до
42 800 человек.

(ЦГА. Ф. 369. Оп. 1. Д. 6077. Л. 318).

Как бы они ни старались, план не выполнялся. Например,
18 ноября 1916 г. с Акмолинской области отправили 5 319
человек, а 18 февраля 1917 г. — 64 515 человек. Получается,
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что с Акмолинска отправили не 26 тыс. человек, а как
минимум 64 515 человек, если не учитывать 5 319 человек,
отправленных 18 ноября, еще больше. Из Мангистау набрали
3000 человек.

 (ЦГА. Ф. 40. Оп. 1. Д. 1080. Л. 10—11).

Такова картина по каждой области:
Туркестанский край — 90 тыс. человек (не все казахи).
Семиреченская область — 50 тыс. человек.
Акмолинская область — 69 834 человек.
Мангистау — 3 тыс. человек.
Уральская область — неточные данные.
Тургайская область — 50 тыс. человек.
Всего: 262 834 человека.

Не учитывая Уральской области и Букеевской орды,
можно сказать, что из Казахстана и Средней Азии было
реквизировано более 250 тысяч человек.

Такенов А. Разгром шестнадцатого года //
История казахов. 1993. № 1.

Глава II. ПОЛИТИЧЕСКИЕ  ТЕЧЕНИЯ  И  ПАРТИИ
В КАЗАХСТАНЕ  В  НАЧАЛЕ  ХХ в.

ЕДИНОМЫШЛЕННИКИ

Мустафа Чокай

Известно, что   в   1929—1939 гг. Мустафа  Чокай  (1890—
1941 )  в   Париже   и   Берлине   выпускал   журнал   “Яш   Туркестан”,
который   в   основном   издавался   в   Берлине.  М.Чокай   руководил
им   из   Парижа. За   10   лет   в   свет   вышло   117   номеров   журнала.
Большинство   статей   написано  М.Чокаем.

Чтобы журнал был понятен всем туркестанцам, он выхо-
дил на туркестанско-тюркском языке, близком чагатайскому.
И в самом деле, прочтение журнала не было трудным для
узбеков, казахов, киргизов, туркмен, турецких тюрков
(вспомните газету “Таржуман” Исмагулбека Гаспринского,
выходившую в 1883—1918 гг.). В 1929—1939 гг. тюрки (и
Турция) распрощались с арабской графикой и перешли на
латынь, но журнал выходил на арабском. Это было важней-
шее издание Туркестана, в котором наряду с политико-
экономическими, культурными темами публиковались и



47

литературные произведения. Журнал описывал горькую
жизнь туркестанского народа, поддерживал дух борьбы с
завоевателями, проповедовал цели тюркского единства.
1 сентября 1939 г. в связи с захватом Германией Польши и
началом Первой мировой войны журнал перестал издаваться.
Немцы вывезли М. Чокая в Берлин, где он умер в больнице
27 декабря 1941 г. при загадочных обстоятельствах...

У М. Чокая были два друга, помогавшие ему издавать
журнал в Берлине.

Таир Чагатай

Таир (Шакирович) Чагатай родился в Ташкенте 27 марта
1902 г. Его отец Шакир Разыбакиевич построил в Ташкенте
мечеть, содержал медресе. В 1933 г. отправился в хадж.
Через пару лет эмигрировал через Афганистан в Турцию.
Таир начальное образование получил у отца, местных мулл,
позже отправился в школу жадитов, организованную
Мунаууаром Кари (1878—1931). С другом отправился в
медресе в Уфу, где пробыл только год из-за неблагопри-
ятного климата. Затем поехал в Баку для учебы в Азер-
байджанском педагогическом училище. В Баку Таир
участвует в гражданском движении тех лет. Летом он едет
в Ташкент. В 1922 г. в Германии получает высшее обра-
зование. Сначала он учился на отделениях экономики, со-
циологии в Хейдельбергском университете, закончив кото-
рый в 1930 г., защитил кандидатскую диссертацию на тему
“Главные направления экономики кочевого хозяйства”,
позже изданной отдельной книгой. В те годы он знакомится
с М. Чокаем. В 1931 г. он проживает в Берлине. В 1932 г. же-
нится на госпоже Сагадат, дочери одного из казанских татар,
писателя и политика Мухаммеда Аяз Ыскаки (1878—1964).

Таир Чагатай был ответственным секретарем журнала
“Яш Туркестан” в 1929—1939 гг. Осенью 1939 г. с супру-
гой Сагадат переезжает из Германии в Турцию. Он умер в
1984 г. в городе Бурса в возрасте 82 лет.

Таир Чагатай — автор около 20 книг на немецком,
тюркском языках: “Экономика кочевников” (на немецком),
“Хлопковое хозяйство Туркестана”, “О национальной
литературе Туркестана и муках литераторов”, “Националь-
ная цель Туркестана и Алишер Навои”, “Современная семья
и социальные проблемы”, “Решены ли национальные
проблемы в Советской России?”, “Сцены из событий,
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относящихся к гражданскому движению Туркестана”, “Тюр-
кизм и народничество в Туркестане” (две книги), “Красный
империализм” (шесть книг) и т.д. Часть из них издавалась в
Германии, часть — в Турции.

Абдулуакап Октай

Это третий человек, участвовавший в выпуске журнала “Яш
Туркестан”. Он также родился в 1904 г. Получив начальное и
среднее образование в Ташкенте и Баку, в 1922 г. был отправ-
лен в Германию для получения высшего образования.
В 1929 г. он заканчивает медицинский факультет Хейдель-
бергского университета по специальности гинеколог. За два
года становится кандидатом наук. В 1933 г. Абдулуакап
Октай женится на узбекской девушке, госпоже Саиде
Шерахмет, направленной в Германию для защиты кандидат-
ской диссертации по биологии. В связи с закрытием журнала
в 1939 г. они также переезжают в Турцию и до конца жизни
живут в Стамбуле. А. Октай умер там 12 июля 1968 г. Он был
младше Таира Чагатая на 2 года.

А. Октай написал много статей для “Яш Туркестана”.
Также в 1950 г. в городе Стамбуле вышла его книга “Граж-
данское движение Туркестана и Мустафа Чокай”.

Начавшиеся таким образом в Германии судьбы Таира
Чагатая и Сагадат Чагатай, Абдулуакапа Октая и Саиды
Шерахмет снова пересеклись в Турции и завершились там
же. Это замечательный пример мудрого изречения: “Людей
в первую очередь сближает идея, цель”.

Фадли А. Единомышленники //

Заман Ћазаћстан. 2002, 23 января.

НЕКОТОРЫЕ ДОКУМЕНТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ЭВОЛЮЦИЕЙ

ВЗГЛЯДОВ РУКОВОДИТЕЛЕЙ АЛАШСКОГО ДВИЖЕНИЯ

Вступительное  слово  Ахмета  БайтурсыноваВступительное  слово  Ахмета  БайтурсыноваВступительное  слово  Ахмета  БайтурсыноваВступительное  слово  Ахмета  БайтурсыноваВступительное  слово  Ахмета  Байтурсынова
читателям  газеты  читателям  газеты  читателям  газеты  читателям  газеты  читателям  газеты  “КазахКазахКазахКазахКазах”

Есть выражение “По времени и человек”, смысл которого
заключается в том, что действия осуществляются по виду
времени. Вокруг сгущаются тучи, каков конец — неизвестно.
Прольется ли тьма долгожданной влагой, напоив землю, или
невиданным смерчем разнесет наши дома?!  Мы этого не
видим. Мы этого не знаем. Мы — беспечный народ, не
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беспокоимся о том, что ноги наши босы, одежда не надета,
обувь не собрана. Видя, что может случиться, почему мы не
пытаемся сделать что-то для сохранения дома? Для того
чтобы помочь в этом народу, и появилась газета. Не будет
лишним рассказать, почему нам необходима газета.

Для начала, газета — глаза, уши и язык народа. Народ
без газеты по сравнению с народами, у которых есть газета,
глух, нем и слеп. Он не видит, не слышит и не рассуждает о
происходящем в мире. Другие народы посредством телефона,
телеграммы, почты общаются, посредством газеты собирают
народ и разговаривают как жители одного дома.

Во-вторых, газета оберегает народ от заблуждений.
В-третьих, газета просвещает народ, прочитав газету,

народ узнает новое, постепенно развивается, и у него
появляется собственное мнение.

В-четвертых, газета — глас народа. Гражданин, заботя-
щийся о благополучии народа, печалящийся в минуты его
горя, посредством газеты говорит с народом, стоит против
его бед, стремится защитить его.

Люди, понимающие пользу газеты, считают газету такой
же необходимостью, как и одежда, еда, крыша над головой.
Больше об этом знают образованные люди, поэтому, чем
образованнее народ, тем больше у него газет и журналов.
Это заметно по следующей информации.

По переписи 1907 г. в России издавалось 2173 газет и
журналов. 1396 из них — на русском, 867 — на других
языках. Из 867 — около 30 газет, журналов на татарском
языке. У нас не было ни одной газеты, ни одного журнала, и
с тех пор прошло 5 лет. В течение 5 лет выросло количество
газет и журналов. Появился “Айкап”, что свидетельствует
о нашем развитии. Но если мы задержимся на месте, мы не
будем развиваться. Надо догнать тех, кто впереди. Давайте
делать то, что делают они.

Граждане Алаша, будем ли мы, как хромая овца, плестись
позади или пойдем вперед?! Велика надежда на образованных
людей, делайте все, что вам по силам. Если есть желание
служить нации, работа найдется. У казахов нет завершенных
дел, каждый должен делать что-то — любая поддержка есть
великая опора. Великие дела вырастают из мелких. Кирпич
невелик, велик дом, построенный из него. Не видим ли мы
этого на примере муравья?
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В честь наших предков, народа назвали мы газету
“Казах”. Обязанность каждого из нас — работать на благо
нации.

Думая о народе, взвалив на себя этот груз, решились мы
на это. Боже, пошли нам удачу. Скажем “аминь” и с именем
Бога на устах начнем работу.

Казах. 1913. №1.

А. Букейханов:
Почему я вышел из кадетской партии?Почему я вышел из кадетской партии?Почему я вышел из кадетской партии?Почему я вышел из кадетской партии?Почему я вышел из кадетской партии?

Кадетская партия считает, что можно отдавать землю в
частную собственность. Наши казахи, заполучив землю в
свою собственность, зараз продадут ее мужикам и через пару
лет останутся ни с чем.

Кадетская партия против национальной автономии. Мы,
алашский народ, хотим этого всем сердцем.

Из истории французов, русских и других: если мулла
получает деньги от правительства, он продажный. Мулла,
получающий жалование, зависим от правительства, и если
мы хотим процветания народа, следует отделить церковь от
государства. Кадетская партия имеет другое мнение на этот
счет.

Разветвление этих трех путей в этом году стало явным.
И я попытался создать казахскую партию “Алаш”, о чем
сказал на Всеказахском съезде в июле.

   Галихан.
Казах. 1917. №256.

ПЛАН ПРОГРАММЫ ПАРТИИ “АЛАШ”

1. Форма государства

Россия должна быть демократической, федеративной рес-
публикой (Демократия означает, что страной управляет народ.
Федеративность означает объединение равных государств.
В Федеративной республике каждое государство само-
стоятельно, но они едины. Каждое само управляет собой.).

Во главе правительства стоит Учредительное собрание и
по желанию Государственной Думы избираемый на опреде-
ленный срок президент. Президент управляет народом через
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министров, которые отвечают перед Государственной Думой
и Учредительным собранием.

Депутаты избираются всенародным, равноправным,
прямым и тайным голосованием. В избирательных правах
равны мужчины и женщины, нет привилегий по крови,
вероисповеданию.

Законы принимает лишь Государственная Дума и у нее
есть право проверки и контроля над правительством, делать
запросы. Государственным налогом без  Государственной
Думы не облагать.

2. Местная свобода

Области, населенные казахами, должны управляться
самостоятельно, являясь федерационным органом Россий-
ской республики. По случаю Казахская автономия может
пока быть вместе с другими странами, но может быть от-
дельным государством. В любом случае следует принять
современное земство.

Партия “Алаш” стремится, чтобы на должностях биев,
волостных, аульных были полезные для народа энергичные
люди. Народ может выбрать людей, которые будут работать
в земских управах, милиции.

Партия “Алаш” на стороне справедливости, она враг
насилия. Она использует свою силу во благо и стремится к
процветанию народа.

3. Основные права

В Российской республике все люди равны, несмотря на
вероисповедание, нацию, пол. Действует свобода на органи-
зацию собраний, митингов, издание газет, книг; прави-
тельственные служащие не имеют права переступать порог
дома без разрешения хозяина; госслужащие не имеют права
незаконным путем задерживать людей; арестовывать чело-
века до суда и вынесения приговора; подозреваемый должен
быть доставлен к судье в течение 24 ч, где нет судьи —
в течение недели, приговор выносит судья.

Преступление — читать чужие письма, прочитавшего
следует наказать.

4. Вопрос религии

Вопрос религии нужно отделить от дел государства. В рели-
гии у всех равные права. Свобода принятия веры и отказ от нее.
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Муфтии должны быть у казахов сами по себе. Вопросы
бракосочетания, отпевания, наречения имени рассма-
триваются муллами, спор вдовы рассматривается в суде.

5. Власть и суд

Власть и суд каждого народа должны быть своими. Бии,
судьи должны знать местный язык. В смешанных местах
суд ведется на более употребляемом языке. Бии, судьи не
должны уходить с должности без расследования. После Бога
следует бий или судья, все должны подчиняться им.
Вынесенный приговор должен быстро осуществиться. Особо
тяжкие преступления рассматриваются присяжным судом.
Где много казахов, суд должен проходить на казахском.
Присяжные должны быть казахами. В аулах, волостях суд
проходит по принятым народом правилам.

6. Оборона (защита страны)

Для обороны нельзя оставлять армию в сегодняшнем
состоянии. По достижении военного возраста молодые
должны обучаться в своем регионе, там же проходить
службу; войска делятся по родам. Военную обязанность
казахи должны выполнять в качестве конной милиции.

7. Налог

Налогом должны облагаться баи как баи, бедняки как
бедняки.

8. Рабочие

Рабочие должны быть под защитой закона (на казахской
земле мало заводов, фабрик, потому мало и рабочих. Партия
“Алаш” в вопросе рабочих поддерживает программу
меньшевиков из социал-демократов).

9. Образование

Двери учебных заведений должны быть открыты для всех
и бесплатно; следует распространить обучение по стране. В
начальных школах обучение ведется на родном языке; каза-
хам надо открыть среднюю школу, университеты на своем
языке; вопросы образования должны быть автономными и
власть не должна в них вмешиваться. Преподаватели
избираются голосованием, следует открыть библиотеки.
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10. Земельный вопрос

Учредительное собрание при принятии основного закона
должно в первую очередь думать о народе; пока казахи не
обоснуются на своих землях, переселенцы не должны сюда
переезжать; отобранные ранее земли, где нет переселенцев,
вернуть казахам, наделы казахам должны раздавать мест-
ные комитеты; норма выявляется по виду земли и хозяйства;
излишки земли должны быть у земства, из которых позже
выдаются нормы прибывающему народу. В Туркестане
наряду с землей выдается и вода; казахи владеют землей  не
одним домом, а всем аулом; землю используют справедливо.

В земельном законе не должно быть и речи о продаже земли,
каждый должен лично пользоваться, излишки не продаются,
оставаясь у земства. Полезные ископаемые должны
принадлежать государству, власть принадлежит земству.

Особенно большие деревья, реки принадлежат государ-
ству, редкие деревья и озера считаются владениями земства.

Проект подготовили:
Алихан  Букейханов, Ахмет Байтурсынов, Миржакып

Дулатов,  Елдес   Гумаров,  Есенгали Турмухамедов, Газымбек
Биримжанов.

Какие политические партии существовали в других регионах

бывшего Советского Союза? Сравните их программы.

КАЗАХИ, ИЗБРАННЫЕ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ

... Для казахов Акмолинской, Семипалатинской,
Уральской и Тургайской областей была введена значительно
облегченная двухступенчатая  система голосования. Но было
немало преград для простых людей, право выбора было
неравным. Везде народ разделяли на европейский и местный.
Например, из 10 депутатов северных районов казахи, 70%
населения, избрали только 4 депутата (Акмолинская,
Семипалатинская, Тургайская и Уральская области), а 30%
населения — русские избрали 6 депутатов.

Несмотря на неравноправность и несправедливость,
состоялось первое голосование, положившее начало
парламентаризма в периферии и России...

... В  I  Государственную Думу избрали Ахмета Биримжа-
нова от Тургайской области, Салимгерея Жанторе из Уфим-
ской губернии, Алпысбая Калменова от Уральской области,
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Бахытгерея Кулмана и Даута Нояна Тундута от Астрахан-
ской губернии, Шаймердена (Шахмардана) Косшыгулова
от Акмолинской области, Молду Таинова от Семиреченской
области, Алихана Букейханова от Семипалатинской области.
Но недолгим было существование I Госдумы. Царь распус-
тил ее 8 июня 1906 г., побоявшись демократических перемен.

II Государственная Дума начала свою работу 20 февраля
1907 г. В ее составе были Ш. Косшыгулов из Акмолы,
А. К. Биримжан из Тургая, Т. Нурекен от Семипалатинска,
М. Тынышбаев от Семиречья, Т. Аллабергенов от Сырдарьи,
Б. Каратай от Уральска, Б. Кулман от Астрахани.

3 июня 1907 г. распустили и II Государственную Думу.
По приказу царя отныне казахи не избирались в Госдуму...

Так сложился жизненный путь депутата от казахов в
I Государственную Думу 35-летнего Ахмета Корганбеко-
вича Биримжанова. Окончив двухклассное училище, он
продолжил учебу в Оренбургской гимназии, в Казанском
университете. Закончив юридический факультет, он пытался
применить право во благо народа, работал в Оренбургском
округе и Актюбинском уезде судебным служащим.

... Салимгерей Сейтханович Жанторе — видный обще-
ственный деятель, представитель местной организации
народной мусульманской партии. Окончив Оренбургскую
гимназию, он одновременно поступает на юридический
факультет Санкт-Петербургского университета и физико-
математический факультет Московского государственного
университета. Закончив оба университета, три года он
работал судьей, четыре года управлял земством. В 1903 г.
на Уфимском заседании избирается его членом и занимается
хозяйственными вопросами. На три срока избирается началь-
ником уездного и губернского земств. Он уделяет особое
внимание открытию школ для народа. Считает, что в школах
предметы должны преподаваться на родном языке. С. Жан-
торе был избран в Думу от Уфимской губернии...

…Избранный депутатом Думы от Уральской области
Алпысбай Калменович Калмен — выпускник Оренбургской
гимназии. Окончив университет, стал высокопоставленным
советником Временного правительства в Орде. Он уделял
внимание образованию, оседлости казахов, развитию
скотоводства.

Один из казахов-депутатов первой Думы — Даут Ноян
Тундут. Он родился в 1860 г. в состоятельной аристокра-
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тической семье, воспитывался в Царском лицее, особо интел-
лигентный человек, посещавший лекции многих зарубежных
университетов. Даут, будучи членом кадетской партии, в
составе комиссии кочевников Астраханской и Ставропольской
губерний активно боролся за интересы казахского народа...

...Одним из первых в Думу избрали Шаймердена Косшы-
гулова. Народ особенно почитал его и хотя единогласно
избрал его депутатом, из-за незнания русского языка
комиссия не зарегистрировала его членом Думы. Он был
добрым, великодушным человеком, хозяйственным и
деловым. Он своими силами открыл книжные магазины,
обучал детей. Ему было 36 лет, когда его избрали депутатом.
Акмолинская область избрала его и во II Государственную
Думу. Но по указанной выше причине он не мог активно
участвовать в работе обеих Дум...

... Алихан Нурмухамедович Букейханов родился 5 марта
1870 г. в волости Токраун Каркаралинского уезда Семипа-
латинской области (сейчас Актогайский район Карагандин-
ской области). Алихан-торе, потомок Чингисхана, потомок
Букейхана — сына знаменитого Кокжал Барака.

В 1877 г. отец отдал Алихана в медресе Зарифа муллы, в
казахско-русскую начальную школу Каркаралинска, затем
он четыре года учится в городском профучилище и стано-
вится “мастером сапожного дела”.

В 1886 г. А. Букейханов продолжает учебу в Омском
техническом училище...

... С 1889 г. Алихан работает в “Газете степного уалаята”.
В том году в газете было опубликовано 18 его статей...

... Окончив полный курс училища в 1890 г., Алихан желает
продолжить учебу в Санкт-Петербургском лесном институте.
Алихан Нурмухамедович, взяв рекомендательные письма у
директора технического училища Е. Н. Доброхотова на имя
заместителя директора Санкт-Петербургского императорского
лесного института, доктора биологических наук, профессора
И. П. Бородина, отправляется на учебу в Санкт-Петербург...

А. Букейханов закончил экстерном юридический факуль-
тет Санкт-Петербургского университета вместе с Ульяно-
вым-Лениным.

История казахов. 2001. №1.

Что такое Государственная Дума? Опишите ее платформу и

видных деятелей.
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ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ АЛАША О ПРИМЕРЕ, ПОДАВАЕМОМ

ДИНАСТИЕЙ МАМАНОВЫХ

Известно, что  в  1913—1918 гг. в   Оренбурге   выходила   газета
“Казах”, в 1911—1915 гг. в Троицке — журнал “Айкап”. Эти
издания, сильно повлиявшие на духовную жизнь казахского
народа, дали высокую  оценку делам династии Мамановых.
Ниже   приводятся   отрывки  из  этих  статей.

Читателям  о  помощиЧитателям  о  помощиЧитателям  о  помощиЧитателям  о  помощиЧитателям  о  помощи

Среди казахов есть баи, большинство богатств которых
используются...

...Иногда долетают слухи о благих делах Турусбековых,
Мамановых в Капале.

Казах. 1913, 8 декабря. № 3.

Помощь  газетеПомощь  газетеПомощь  газетеПомощь  газетеПомощь  газете

Неожиданно подвергшейся убыткам газете “Казах”
оказали помощь сознательные граждане. Помощь была
послана ими в разное время, но мы публикуем их вместе.
Да благословит Бог тех, кто так поддерживает единствен-
ную газету, глаза и уши народа. Мирное время вер-
нется, временные трудности забудутся, и наши дела пойдут
в гору.

Оказали помощь: Есенгул Кажы Маманов (100 руб.),
супруга Есенгула Кажы Маманова Гайнижамал (100 руб.),
Танирберген Кажы Турысбеков (429 руб.),  Айтмухамбет
Турысбеков (100 руб.), Ходжа Ахмет Маманов (50 руб.),
Баймухамбет Турысбеков (50 руб.), Кудайберген Турысбеков
(20 руб.),  Егеубек Жинебеков (10 руб.), Г. Алибеков
(150 руб.), Хусаин Укенов (25 руб. 50 коп), Жолымбет
Турымбетов (25 руб.), Ерназар Жаукашаров (20 руб.), учитель
Нигметулла Кузембаев (15 руб.), Нугман Канатбаев (50 руб.),
Омирали Пантешов (5 руб.), Тлеген Бадраков (5 руб.)...

Всего 1274 руб. 40 коп.
Казах. 1916, 31 марта. № 169;
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Сейтбаттал  кажы  МамановСейтбаттал  кажы  МамановСейтбаттал  кажы  МамановСейтбаттал  кажы  МамановСейтбаттал  кажы  Маманов

Ушел в мир иной третьего ноября самый старший из
знаменитых Маман-Турусбековых, открывавших школы-
медресе и по мере сил помогавших народу, Сейтбаттал кажы
Маманов. Ему было около пятидесяти. С мая одолела его
болезнь, одна сторона у него не двигалась: руки, ноги.
Сколько ни наблюдался он летом у врачей, пользы не было,
в конце концов болезнь стала причиной его смерти. На
отпевание покойного собрались две тысячи человек. Пятого
ноября его похоронили.

Покойный в молодости взял у отца кажы Мамана свою
долю скота и начал вести торговлю скотом. Благодаря своему
стремлению его богатство достигло ста пятидесяти тысяч
рублей. За ним остались три жены, десять сыновей, пять
дочерей. Один из сыновей учится в Семипалатинске. По его
завещанию на пожертвование выделили две тысячи рублей,
в пользу школы — тысячу рублей. Позже дети и братья
решили из пожертвований открыть стипендию для бедных
учеников, но налетевшие муллы не дали этого сделать,
однако самым нуждающимся ученикам выдали по двести
рублей...

И раньше уходили в мир иной аксакалы и правители.
Некоторые из них были  уважаемыми и знаменитыми. Но
их слава уходила с ними, лишь только их захоронили. Кем
были эти люди? В их жизни не было ни одного полезного
для народа, ни одного завершенного дела, их дети, родные
невежественные, необразованные люди, не сумевшие
сохранить доброе имя умерших. Но слава и уважение к
некоторым хорошим людям не затерялись, когда их не стало.
Возможно, даже возросла в десять, сто раз. Их имена
произносятся с благоговением. Кто же они? Они при жизни
сделали немало благих дел, за ними остались ученые,
образованные дети, сумевшие сохранить добрую память о
предках. Сейтбаттал кажы Маманов относится к числу
таких людей. Потому что он оставил за собой завершенные
дела во благо народа. Во-первых, он пожертвовал семь тысяч
рублей на строительство в Карагаче мечети. Во-вторых, когда
его младшие братья предложили выписать учителя нового
порядка и построить новую школу в Карагаче, в пользу этой
школы он ежегодно отдавал на протяжении уже пяти лет
полторы тысячи рублей. На прошлогоднем зимнем собрании
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он пригласил учительницу, чтобы обучать девочек, так в
Карагаче открыли женскую школу. Фатима-ханум Есенгель-
дина, учившаяся в Уфе, сейчас обучает около тридцати
казахских девочек. Где бы ни было новую жизнь нового
времени начинают молодые. Но делам молодых, их свежим
мыслям, мнению мешают старые взгляды. Покойный
Сейтбаттал не встал на этот неверный путь, он всегда поддер-
живал благие начинания молодежи. Сам никогда не вмеши-
вался во внутренние дела школы — обучение, программу,
поведение, режим. Ежегодно давал то, что должен был
отдавать, дело школы поручив молодым...

Айкап. 1914. № 1.

Немного  слов  старшего  поколенияНемного  слов  старшего  поколенияНемного  слов  старшего  поколенияНемного  слов  старшего  поколенияНемного  слов  старшего  поколения

Ахмет БайтурсыновАхмет БайтурсыновАхмет БайтурсыновАхмет БайтурсыновАхмет Байтурсынов:

Мамановы не ведут образ жизни  казахских баев. Выбирая
лучших из учеников медресе, ежегодно затрачивают 300
рублей, отправляя их на русско-мусульманскую учебу. Один
из них сейчас учится в киргизской учительской школе. Ранее
обучался в медресе “Галия”, с прошлого года, стремясь
поднять русскую педагогическую науку и поступить в
учительскую семинарию, учит русский язык. Молодцы и
баи (Мамановы), выделившие деньги на обучение малыша, и
ученик, правильно использующий их деньги.

Ученики русского //
Казах. 1913, 15 августа. №26

Алихан БукейхановАлихан БукейхановАлихан БукейхановАлихан БукейхановАлихан Букейханов:

В 117 номере “Казаха” опубликовано письмо кажы
Есенкула. Напишу пару слов о подобной байге у других
культурных народов. В то время, когда человек добывает
руду, разрушая камень, обогащает казну, когда Европа,
воюя, уничтожает людей, сделавший сразу два полезных
дела, придумавший динамит, шведский инженер Альфред
Нобель оставил на байгу 18 миллионов казны...

Байга романов//
Казах. 1915, 18 апреля. № 120.
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Мухамеджан Сералин:Мухамеджан Сералин:Мухамеджан Сералин:Мухамеджан Сералин:Мухамеджан Сералин:
В прошлом году Есенкул Маманов от имени известных

баев Семиречья объявил конкурс на лучший роман. Слава
Богу, есть среди казахов баи, использующие деньги на науку,
знающие цену знания.

Казах. 1915. № 117.

Жакып  Акбаев:Жакып  Акбаев:Жакып  Акбаев:Жакып  Акбаев:Жакып  Акбаев:
Я хочу познакомить тебя со сверкающими звездами

городской тьмы — Турысбеком и другими Мамановыми,
также с другими баями, почесывающими толстые животы,
тратящие деньги на мелочи, новых жен, пьянки и кумыс!

... Покойный Маманов Турысбек кажы считался особо
мудрым среди казахов, при жизни ничего не жалел для
народа. Он позаботился, чтобы его сыновья Кудайберген и
Танирберген и брат Есегкул получили образование, поз-
накомил их с хорошими товарищами — татарами, которые
научили их торговать.

Покойный в восьмидесятые годы открыл первую казах-
скую школу. Жаль, что этот удивительный человек умер,
ведь он мог оставить за собой  и другие замечательные
поступки. Турысбек 18 лет был волостным, ни разу не брал
взятки, не седлал чужую лошадь, не съел ничьей овцы, не
злодействовал и не продавал народ. Пусть все это зачтется
ему в раю...

Слава Богу, его сыновья Кудайберген и Танирберген,
братья Сейтбаттал кажы и Есенкул пошли по его пути. Они
потратили 20—30 тыс. руб. на открытие школы “Мамания”,
пригласили шесть хороших учителей, которые в год
получали 2500 руб., жили в хороших квартирах, которые
также предоставили баи. И учителя, Габдулгазиз и Муха-
меткали, были очень благородными. Я считаю так. Однако
“Мамания” испытывает давление инспекторов. В прошлом
году Мамановы пригласили за свой счет казаха, препо-
дающего русский язык, но инспектор его не принял, а вместо
него поставил подростка, абсолютно не знающего языка,
который проводил время за домброй и бездельничал. В конце
концов инспектор сам выгнал его и поставил на его место
сына атамана саркандского Назарова, от которого тоже было
немного пользы. Так, “Мамании” приходится тяжело с
русским языком. По-моему, Маманов Турысбек и подобные
ему личности должны остаться в истории.
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Знающие, что знание — свет, они за свой счет послали
трех мальчиков в гимназии Верного и Семипалатинска.
Есенкул двух дочерей, которым не исполнилось и десяти лет,
отправил в Саркандскую школу. Танирберген кажы вместе
с детьми также обучал и супругу.

Одному семиреченскому студенту Мамановы-Турысбе-
ковы обязались выплачивать ежегодно 20 руб. Если бы везде
у нас были такие патриоты, казахи не достигли бы пика
невежества.

Айкап. 1913. № 7. С. 52—151.

Ильяс  Омаров:Ильяс  Омаров:Ильяс  Омаров:Ильяс  Омаров:Ильяс  Омаров:
... В Казахской степи наряду с “жаманами” появились и

“благами”. В Семиречье “благами” можно считать семью
Маман. Они не являются старыми невежественными баями,
а являются представителяли нового капиталистического
уровня...” Их семья получила монопольное право на земли
от Или до Аягуза. Сватаясь с татарскими, киргизскими куп-
цами, шире раскрыли крылья. За счет этого только Турыс-
бековы продавали на международном рынке 20—30 тыс.
КРС, до 150 тыс. овец. Видимо,  отсюда и выражение поэта
Тубека “Маман, из бороды которого течет золото”.

Литературные думы. Поэтесса Сара.
Алма-Ата: Жазушы, 1988. С. 188—189.

Зейтин  Акишев:Зейтин  Акишев:Зейтин  Акишев:Зейтин  Акишев:Зейтин  Акишев:
После помещения объявления Есенкула: “Объявляю

конкурс на лучший казахский роман” в номере “Айкапа”
от 1911 г., в номере того же журнала от 1914 г. он оповестил:
“После объявления поступило 5—6 рукописей романов, хочу
их отвезти в Семипалатинск, поскольку граждане,
оценивающие работы, Ахмет Байтурсынов, Алихан
Букейханов, Миржакип Дулатов, Жусипбек Аймауытов,
Манап Турганбаев находятся там”. Известно, что конкурс
выиграли Султанмахмут Торайгыров — “Камар Сулу” и
Таир Жомартбаев — “Посмотрим на девушку”. Некоторые
аксуские старцы считают, что если бы Есенкул прожил еще
много лет, он по примеру Нобеля делал бы конкурсы
ежегодно.

Повернемся к правде лицом // Алматы акшамы.
1990, 29 января. № 24.
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ИСТОРИЯ СЫРДАРЬИНСКОГО КРАЯ ДО ОКТЯБРЬСКОЙ

РЕВОЛЮЦИИ

К середине 60-х годов ХIХ в. царская Россия полностью
колонизировала Казахстан. Далее царское правительство
проводило политику колонизации Средней Азии.

В июле 1865 г. царская армия захватила Ташкент, по
“временному приказу” царя для управления южным
регионом создается Туркестанская область, разделенная на
три  военных отделения, подчиняющаяся вначале Оренбург-
скому генерал-губернаторству1.

17 июля 1867 г. приказом царя к Туркестанской области
присоединяется юг Семипалатинской области, образовы-
вается Туркестанское генерал-губернаторство, в состав кото-
рого входили Семиреченская и Сырдарьинская области,
границей которых служили реки Чу и Коргаты. В это время
площадь Сырдарьинской области составляла 8595 кв. км,
население — 818 479 человек2.

По правилу управления Туркестанским краем от 1866 г.,
Сырдарьинскую область разделили на 5 уездов (Казалинск,
Перовск, Чимкент, Аулие-Ата, Ташкент) и одно отделение
(Амударья)3.

Самый большой уезд — Чимкент (100 808 кв. км.). Самый
маленький — Ташкент (40 380 кв. км.). В 1886 г. площадь
области составила 403 253 кв.км, охватывая 70% всего
Туркестана, население — 1 219 400 человек4.

Сырдарьинская область граничила на северо-западе с
Тургайской областью, на юго-востоке с Ферганой, на западе —
с Уральском, на востоке — с Семиреченской областью, на
юге — с Самаркандом, Бухарой, Закаспием5.

Краевой генерал-губернатор обладал неограниченной
властью. Ему подчинялся весь аппарат управления —

1 Центральный государственный исторический архив Российской
Федерации. С-Петербург (ЦГИА РФ). Ф. 565. Д. 18765. С. 2—30.

2 Материалы для статистики Туркестанского края. СПб., 1872.
Вып. 1. С.120.

3 Герей И.И. Туркестан. Ташкент, 1909. С. 297.
4 ЦГИА РФ. Ф. 1396. Оп. 1. Д. 116. Л. 1. Обзор Сыр-Дарьинской

области за 1886 г. Ташкент, 1887. С. 1—2.
5 ЦГИА РФ. Ф. 396. Оп. 1. Д. 125. Л. 1—2.
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канцелярия, военные губернаторства, областное управ-
ление. Областное управление приравнивалось к управлению
губернии во внутренней России, в его состав входили уезды,
уездный начальник, полицейское управление.

В порядке местного самоуправления волостные и аульные
старшины назначались военным губернатором области. По
вышеуказанному правилу в Туркестане была создана
двухступенчатая судебная система. “Народный суд” имел
право решать только некоторые споры и тяжбы, связанные
с обычаями и традициями, а имперский суд рассматривал
уголовные, гражданские дела. Эта судебная система
сохранилась до 1917 г. Вообще, это правило было рефор-
мой, предназначенной для усиления феодального угнетения
и колониального давления.

К концу ХIХ в. возникновение капиталистических
отношений в Сырдарьинской области повлияло на  усиление
торговых отношений с промышленными районами России,
подтягивание к общероссийской экономической системе,
увеличение количества населения области.

В 1897 г. в Российской империи прошла Всенародная
перепись. Несмотря на некоторые недостатки организации,
методов, обработки данных переписи1, перепись является
единственным важным документом, охватившим изменение
политико-социальных, хозяйственных показателей казах-
ского общества в связи с реформами 1867—1868 гг. и после
присоединения к России: рост населения, возраст, семейный
состав, национальный состав народа.

Перед переписью населения провели специальную про-
верку, охватившую только сословие налогоплательщиков,
ее основной целью было определение возможности народа
выплачивать налоги2. Поскольку налогом облагались только
мужчины, учитывали только количество мужчин.

Поэтому историки В. К. Воблый и П. И. Пустоход резонно
заметили, что “развивающийся капитализм не удовлет-
воряется сведениями о налогоплательщиках, но и требует
точных данных обо всем народе страны”3.

1 ЦГИА РФ. Ф. 1450. Оп. 7. Д. 1. Л. 1.
2 ЦГА РК. Ф. 487. Оп. 1. Д. 25. Л. 41.
3 Воблый В.К., Пустоход П.И. Переписи населения. М., 1940. С.41.
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Успешное прохождение переписи зависит и от подготовки
местного населения. Перед получением точных ответов
обязательно нужно было предварительно ознакомить
население с вопросами.

В переписи населения Сырдарьинской области были
свои особенности. Учет людей велся на основе   официальной
регистрации списка каждого дома. Отчет каждого  пола —
как  количество отдельного хозяйства. В среднем количество
людей в семье равно пяти1.

Ясно, что такая перепись не могла выявить точное число
людей, к тому же в городах Сырдарьинской области так же,
как и в других населенных пунктах, было мало грамотных
людей, которые могли бы посчитать людей. Не понимающий,
зачем ведется перепись, народ не придавал  соответственно
ей значения. Поэтому сложно утверждать, что были охва-
чены все населенные пункты и зимовки.

К тому же сами учетчики не придавали особого значения
собираемым ими сведениям. Налогом облагались не люди, а
семья — “шанырак”, и увеличению количества людей не
придавали особого значения. Перепись 1897 г. неравномерно
проходила и в других районах империи.

В соответствии с переписью 1897 г. в Сырдарьинской
области проживали 835 432 человека. В том числе казахов —
781 811 (88,7%), русских — 11 324 (1,34%), узбеков —
29 234 (3,49%), украинцев — 9749 (1,16%), татар — 2452
(0,29%) (см. табл.).

В Чимкентском уезде в конце ХIХ в. проживало 285 059
человек, в том числе казахов — 224 704 (78,8%), узбеков —
20 709 (7,61%), украинцев — 4 388 (1,47%), русских — 2 236
(0,78%). В уезде Аулие-Ата плотность населения была выше —
276 169 человек,  в том числе: казахов — 250 988 человек
(90,8%), узбеков — 8474 человек (3,06%), украинцев — 5339
человек — (1,93%), русских — 5129 человек (1,85%).

В низовье Сырдарьи находился Казалинский уезд, где
жили 140 541 человек, в т.ч. казахов — 135 850 человек
(96,6%), русских — 2821 человек (2%)2.

Из этого мы видим, что Сырдарьинская область была
многонациональной, большую часть народа, около 95%,
составляло местное население.

1 Смирнов Е. Сыр-Дарьинская область. СПб., 1887. С.50.
2 Васильев Н. Кочевники Туркестана. Самарканд, 1890. С.22.
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К концу ХIХ в., когда капитал начал распространяться
к окраинам империи, города Казалинск, Перовск, Чимкент,
Ташкент, Аулие-Ата, Петр-Александровск, Туркестан
постепенно превращались в важные экономические пункты.
Эти города росли быстро и имели торгово-промышленное
значение.

Политика колонизации Казахской степи 70-х годов
ХIХ в. определялась экономическими особенностями, и
переселение крестьян в Сибирь и Казахстан объяснялось
необходимостью контролировать казахов.

Количество горожан в Сырдарьинской области по пере-
писи 1897 г. составило в Казалинске — 7585 человек, в
Перовске — 5058 человек, в Чимкенте — 22 447 человек, в
Аулие-Ате — 11 722 человека, в Ташкенте — 155 673 человека,
в Петр-Александровске — 3111 человек, всего — 205 596
человек1. Эти цифры дают возможность понять настоящую
долю городских жителей в области.

Заселение Сырдарьинской области казахами, русскими,
украинцами в соответствии с данными Первой всенародной

переписи Российской империи 1897 г.2.

Средняя плотность
населения на 1 кв.км

4,22
2,36
2,03
2,28

2,64

Область,
уезд

Аулие-Ата
Казалинск
Перовск
Чимкент

Всего

Общее
количество

жителей

65420,0
59800,0
65840,0

124950,0

316010,0

2766169
140541
133663
285059

835432

Общая
площадь
(кв.км)

1 Первая всеобщая  перепись населения Российской империи, 1897.
Сыр-Дарьинская область, Вып. VII. С. 9—37. ХХХVI. С. 1—4; Хозяйство
казахов на рубеже ХIХ—ХХ вв. Алма-Ата, 1980. С. 16—17 (не
рассмотрены материалы Ташкентского уезда и Амударьинского отделе-
ния).

Люди остального сословия образовали крупнейшую
группу, но их количество в социальных отношениях было
меньшим, они состояли из разных элементов. Среди них были
торговцы и использующие наемную рабочую силу пред-
приниматели, регулярно пополняющие ряды купцов.
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Большинство мещан были бедняками, потерявшими хозяй-
ственную независимость и нанимавшимися к баям, кулакам.

Еще одно сословие горожан — дворяне. В Казахстане не
было дворянского землевладения и русских помещиков, но
по переписи 1897 г. в Казахстане было более 20 тыс. аристо-
кратов и чиновников, заслуживших дворянское звание. Они
управляли краем, осуществляя политику русских помещи-
ков, эксплуатировали простых тружеников1. В основном
среди городского населения большинство было бедняками.
Бесспорно также, что укрепление взаимоотношений города
и аула, ослабление старых патриархальных традиций и
обычаев, выход сельской экономики из замкнутого круга
повлияли на рост этнического состава населения.

Рост населения Сырдарьинской области в начале ХХ в.,
а именно в Перовске, Казалинске, Аулие-Ате, Чимкенте
связан с превращением этих городов в пункты торгово-
экономических связей, увеличению их важности в качестве
административно-хозяйственного и культурного центра.

В результате поддержки царской властью Столыпинской
реформы в начале ХХ в. усилился приток русских, украин-
цев и других славяноязычных крестьян. В области в 1915 г.
появилось 162 поселка с 68 219 жителями из переселенцев.
Эти поселки создавались в удобных для хозяйства Чимкент-
ском (21 997 человек, 69 поселков), Аулие-Атинском (44607
человек, 86 поселков) уездах.

С начала ХХ в. увеличился и естественный прирост насе-
ления в Сырдарьинской области. По учету историка Н. Бек-
махановой, количество населения выросло с 1907 г. до 1917 г.
с 1 629,2 до 2 132,4 тысячи человек, т.е. на 16,2% на каждую
тысячу человек2.

       Казахи               Русские                    УкраинцыОбласть, уезд

Аулие-Ата
Казалинск
Перовск
Чимкент

Всего

численность

25098
135850
130269
224704

741811

в %

90,8
96,6
97,4
78,8

88,7

численность

5129
2821
1084
236

11234

в %

1,85
2,00
0,78
0,78

1,34

численность

5,339
95

117
4198

1,34

в %

1,93
0,06
0,08
1,47

1,16

1 Первая всеобщая перепись... С.21—40.
2 Бекмаханова Н.Е. Многонациональное население Казахстана и

Киргизии в эпоху капитализма. М., 1986. С. 166.
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В этот период изменился и этнический состав народа.
С 1897 по 1917 г. доля русских увеличилась с 2,55 про-
цента до 6,56 процента. В 1915—1917 гг. в Чимкентском,
Аулие-Атинском, Перовском, Казалинском уездах русских
проживало 64,4 тыс. человек, украинцев — 11 тыс. человек1.

На подобное изменение показателей повлияло, во-первых,
уменьшение естественного прироста населения, во-вторых,
групповое заселение других наций в Казахстан, в-третьих, в
результате поражения гражданского восстания 1916 г.
многие казахские аулы переехали за рубеж.

Мамания. Алматы: Атамура, 1999.

С какой целью проводят всенародную перепись населения?

ЯРМАРКА  КОЯНДЫ

Особое место в истории политико-социального, экономи-
ческого развития народа занимали ярмарки, потому что они
развивали не только торговлю, но и открывали пути к
политическим связям с другими странами, установлению
стабильных взаимоотношений, способствовали распростра-
нению народного искусства и культуры.

Один из таких политико-экономических центров —
ярмарка Коянды в Центральном Казахстане.

В Казахстане в 20-х годах ХIХ в. образовались адми-
нистративные округа, называемые внешними округами. Это
Каркаралинск (1824), Кокчетав (1824), Баянаул (1826).

Торговля, в свою очередь, влияла на решение внутренних
политических вопросов. Для подтверждения этих слов
обратимся к записи коммерческого агентства купцов Кяхты
в Ташкенте: “... Окончательное сближение с народами описы-
ваемого края все более зависит от развития нашей тор-
говли... С развитием торговли начнутся частые сообщения,
постоянные сношения по делам обмена товаров и неизбеж-
ный при этом обмен мыслями, при котором на население
Средней Азии русскими может быть оказано громадное
влияние”2.

1 См: Обзор Сыр-Дарьинской области за 1915 г. Ташкент, 1916.
Таблица 4. “За 1917 г.”

2 Материалы к вопросу о торговых путях в Среднюю Азию. СПб.,
1869. С.9.
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В основном торговля с казахскими родами осуществ-
лялась через Коряков, Усть-Каменогорск, Семипалатинск,
Каркаралинск, в последующие годы правительство уделяло
внимание роли административной части1 через Зайсан.

До присоединения к России, в XVII и начале XVIII в. в
Казахстане плохо развивалась торговля, потому что из-за
набегов разрушались крупные города и базары. Но обмен
сельхозпродукцией не прекращался и казахи были в тесной
связи с народами Хивы, Коканда, Бухары, Китая.

Тесная торговля с Россией началась со второй половины
XVIII в. после присоединения к царской империи. На
развитие торговли повлияло появление русских городов в
Казахстане.

В начале присоединения к России в Казахстане было всего
3—4 города. Один из них — Туркестан, остальные — Тараз,
Созак, Сайрам — были на уровне поселков.

Отсутствие промышленных городов в Казахстане,
естественно, отрицательно воздействовало на развитие
торговли, промышленности, сельского хозяйства. Положение
начало меняться  со стройкой первых крепостей на Иртыше,
Урале, в Оренбурге. Постепенно эти военные крепости
превратились в города. Постройка городов, сел, станций в
Казахстане повлияла на установление  товарных и денежных
отношений. По сравнению с отдаленными регионами, в
близких от границы с русскими районах раньше развились
торговые отношения.

В 40-х годах ХIХ в. в районе ярмарки начало развиваться
горное дело2. Также запуск Александровского серебро-
плавильного завода (1849), Богославского (1857), Николаев-
ского (1859) и Спасского медеплавильного заводов ускорил
развитие степной торговли.

Несмотря на уменьшение поголовья скота в Казахстане
в 1855—1862 гг. торговый оборот Кояндинской ярмарки3 в
1869 г. превысил полмиллиона рублей.

Шаги царского правительства в целях развития торговли
с соседними странами повлияли и на развитие торговли в
Казахстане. Например, ликвидация налогов на Сибирской

1 Касымбаев Ж.К. Социально-экономические отношения в городе и
деревне Казахстана: Сб. науч. статей. Алма-Ата, 1988. С. 42.

2 Смирнов А. Кояндинская ярмарка. Семипалатинск, 1924. С. 51.
3 ЦГА РК. Ф. 64. Оп. 1. Д. 3613. Л. 123.
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линии дала возможность азиатским купцам продавать свои
товары в Сибири без свидетельства. Сначала на пять лет в
1852 г., затем продлили до 1857 г. Все это повлияло на разви-
тие ярмарки Коянды.

В 1869 г. военный губернатор Семипалатинской губер-
нии Полтарацкий и начальник Каркаралинского уезда
штабс-капитан Тихонов издали приказ считать Коянды
ярмаркой1. 12 сентября 1868 г. Совет Западно-Сибирского
главного управления постановил ежегодно в Коянды
организовывать ярмарку2 с 15 мая по 15 июля. Ярмарка
называлась Ботовской в честь русского купца, ее основателя.

Кояндинская ярмарка расширялась с каждым годом.
С каждым сезоном количество скота, привозимого на
ярмарку, росло. В связи с этим в 1871 г. по приказу Западно-
сибирского генерал-губернатора было выделено 55 квад-
ратных километров для выпаса скота на ярмарке3.

Просматривая несколько годовых отчетов ярмарки,
убеждаемся, что со стороны местного населения на продажу
выставляли скот и изделия из него (шкуры, овечья шерсть,
козий пух) и другие вещи. Изделия скотоводства были важны
настолько, что только скота ежегодно привозилось на сумму
от 700 тыс. до 1 250 тыс. руб.4. От 40 до 60 процентов
ярмарки занимали крупный рогатый скот, козы и овцы.
Второе место занимали изделия скотоводства. Необрабо-
танные шкуры, козий пух, конский волос составляли от 8
до 22 процентов оборота.

Купцы и торговцы привозили готовые товары: обожжен-
ную посуду, чай, сахар, железо, чугун, другие предметы,
составляющие от 28 до 40 процентов, от трех до шести
процентов — азиатские ткани.

Все ярмарки Семипалатинской губернии были в тесной
связи. Непроданный в Коянды скот, купленные шкуры, шерсть,
другие товары доставлялись в Семипалатинск, Павлодар,
Петропавловск, а оттуда — на внутренний рынок России. Скот
увозился до Акмолинской, Оренбургской, Саратовской,
Тобольской, Пермской, Томской губерний, Сырдарьинской,
Ферганской, Тургайской областей и Москвы и Петербурга.

1 ЦГА РК. Ф. 64. Оп. 1. Д. 3613. Л. 123 об.
2 Там же. Л. 123 об.
3 Там же. Л. 124.
4 Смирнов А. Кояндинская ярмарка. С.53.
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Просмотрев отчеты Коянды за 1905 год, мы видим
следующие факты. Ярмарка начинается 1 июня, на открытие
торговцы мануфактурой, бакалеей и другими товарами при-
езжают реже, чем в ранние годы. Скота совсем мало, его
начинают привозить с 5 июня, к 14-му числу торговля раз-
горается, скота становится много. Этот темп замедляется
после 21 июня, числа двадцать восьмого торговля останав-
ливается, а 30 июня ярмарка закрывается.

В начале ярмарки цена на овец высока, к середине она
чуть-чуть снижается. К концу, в связи с приездом запоз-
давших покупателей из Туркестана, цены снова поднима-
ются. В таблице ясно просматриваются цены на скот в
Коянды в 1904—1905 гг.

...В связи с отсутствием ташкентских торговцев на
ярмарке в 1905 г. азиатских товаров было намного меньше,
чем в прошлом году.

По приведенным данным можно сделать вывод о том, что
для кочевников Семипалатинской и Семиреченской областей
жизненно важной была Кояндинская ярмарка. В эти годы
они продавали свои товары без особых трудностей.

Продав выгодно скот и сырье, они хорошо раскупали
мануфактурные, бакалейные изделия. В это время торговля
на ярмарке шла на наличные деньги.

Мануфактура, бакалея, галантерея, железо и другие
товары привозились на ярмарку из Омска, Кызылжара,
Акмолинска, Павлодара, Семипалатинска, Тюмени, Бар-
наула, Томска, Москвы и Казани.

Корова
Лошадь
Верблюд

17 р. — 20 р.
22 р. — 50 р.
32 р. — 35 р.

18 р. — 25 р.
20 р. — 45 р.
25 р. — 35 р.

17 р. — 21 р.
17 р. — 20 р.

15 р. — 27 р.
15 р. — 27 р.

Вид Розничная торговля Оптовая торговля
скота (в рублях, копейках) (в рублях, копейках)

1904 год 1905 год 1904 год 1905 год

3р. 40к — 3р. — 7р. 3р.20к. — 2р.50к. —
    6р.50к.    4р. 30к.     4р.30к.

1р.80к. — 2р. — 5р. 1р.50к. — 1р.20к. —
    2р.70к.      2р.40к.     2р.50к.

23р. — 30р. 20р.—35р. 20р.-33р. 19р.—28р.

Овца

Коза

Вол
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Азиатские товары доставлялись из Ташкентской, Сыр-
дарьинской областей, станций Капал, Лепсинск, Сарканд, из
городов Семипалатинск, Каркаралинск, Зайсан. Мука при-
возилась из Семиречья: Лепсинского, Капальского уездов,
небольшая часть из городов Семипалатинск, Акмола,
Павлодар...

Благодаря Кояндинской ярмарке степной народ сдавал
свои изделия, покупал необходимое и получал результат
своих трудов.

Мамания. С. 96.

Назовите известные ярмарки на земле Казахстана. Сравните их.

Глава  III.  СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ,
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ  ПОЛОЖЕНИЕ

И  КУЛЬТУРА  КАЗАХСТАНА  В 20—30-х годах ХХ в.

НА СЦЕНЕ БОЛЬШОЙ ПОЛИТИКИ

В 1924 г. Жалау Мынбаев стал председателем исполкома
Уральской губернии. В то время Адаевский, Гурьевский уезды
были в административном подчинении у Уральска. Центр
губернии Уральск считался большим городом в Западном
Казахстане, колыбель уральского казачества, центр коло-
ниальной политики в Западном Казахстане. Лучшие земли
здесь были захвачены переселенцами, которые, разумеется,
не хотели признавать советскую власть. Поэтому в этом
регионе так напряженно проходила гражданская война.
Война не проходит без последствий, приходит в упадок хозяй-
ство. Казахи, бывшие с белыми, пошли по миру, уменьшилось
количество скота, опустели поля. До революции казахам не
разрешалось не то что засевать поля на Урале, но и поить
скот из его вод. Поэтому казахские аулы, опасаясь, что те
времена еще вернутся, не подходили к Уралу.

Новый председатель начал с заселения казахов на берегах
Урала. Кочевники пришли в прежние казацко-русские
станицы. Их орудия отдали беднякам, казахских детей
обучали  грамоте.

В Уральске жила казахская интеллигенция: Бахытжан
Каратаев, Сеиткали Мендешев, братья Алибековы, Абулхаир
Айтиев, Досмухамбетовы Халел и Жаханша. Жаке (Жалау)
близко общался с ними, через них познакомился со многими
казахами — руководителями Оренбурга.
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Его служба в Уральске продлилась около года. В 1925 г.
он перевелся в Оренбург председателем Центрисполкома
Казахстана1.

2. Смелым человеком был Султанбек Ходжанов. Он
открыто высказывал свое мнение. На одном совете он
получил от Сталина письмо:

“Товарищ Ходжанов! Вы сегодня очень хорошо высту-
пили. Если вы и на местной работе будете работать столь
хорошо (пока что я в этом уверен), то я готов быть вашим
другом, товарищем. И. Сталин”2.

… Весной 1925 г. было принято специальное постановление
Ж. Мынбаева о переносе столицы в Ак-Мечеть. По воспоми-
наниям супруги Султанбека Кулянды, они с семьей Мынбаева
(две семьи) на пути Оренбург—Ак-Мечеть ехали в одном вагоне.
По ее словам, поезд несколько раз останавливался на пути,
устраивались митинги, где С. Ходжанов и Ж. Мынбаев высту-
пали с речью. Писатель Сабит Муканов в книге “Школа жизни”
описывает, как он ехал в Ак-Мечеть в этом поезде…

“Провели несколько часов в вагоне-салоне Ходжанова.
Тогда я  и узнал, он человек настолько человечный, с хоро-
шим чувством юмора, сердобольный, увлекается литерату-
рой и искусством”. Сабит говорит так, но в другом месте
заявляет: “До этого о Султанбеке Ходжанове я знал:
1) В 1923 г. он публикует в Ташкенте нигде не печатав-
шиеся стихотворения алашордынского поэта Магжана
Жумабаева, неустанно писавшего произведения против
советской власти. Сам написал произведение, в котором
возносит Магжана на небеса. 2) Осенью 1923 г. провел
50-летний юбилей лидера Алаш-Орды Ахмета Байтурсы-
нова, выпустив в правительственной газете Республики
Туркестан восхваляющую Байтурсынова статью и его
портрет; во времена управления Туркестаном Ходжановым
в Ташкенте нашли убежище лидеры Алаш-Орды Халел
Досмухамедов, Хайретдин Болганбаев, Мырзагали Есболов,
Жусипбек Аймауытов и другие, их  газета “Светлый путь”
и журналы “Шолпан” и “Сана” публиковали статьи на-
ционалистического направления, иногда прямо высту-
пающие против Советской власти”.

1 Альмашев  Ж. Султанбек Ходжанов.  Алматы, 1994. С. 46.
2 Там же. С. 47.



72

НА ПУТИ К ОБЩЕЙ ЦЕЛИ И ОБЩИМ ИНТЕРЕСАМ

Главное, в чем Ф. Голощекин обвиняет местные казахские
кадры, — классовость, групповщина. Возникает вопрос: неуже-
ли все, что делали дети своего народа, закаленные в борьбе
сознательные руководители-казахи, сводилось только к “раз-
делению на классы, группы и раздорам”? К сожалению, совет-
ские историки не ломали над этим головы, проходя проторенной
дорожкой. Поэтому личности С. Ходжанова, С. Садуакасова,
Ж. Мынбаева, Н. Нурмакова, Н. Мустанбаева и других деяте-
лей остаются в тени. Только сейчас мы узнаем, что дело об-
стояло по-другому. В сложное время они выбрали единственно
верный путь, еще тогда противостояв административной
политике Центра, направляя экономическое развитие нацио-
нальных республик. Они не были одинокими в этой борьбе.

XIV съезд партии, оставшийся в истории как “съезд
индустриализации”, обозначил единственно верный путь
индустриализации для всего СССР, где абсолютно не была
развита тяжелая промышленность, а основой экономики
являлось сельское хозяйство.

Для Казахстана, в котором скотоводством занимались
казахи, а земледелие было в руках русских переселенцев,
это решение означало многое. Потому что Казахстан до этого
был только источником сырья. Все блага гурьевской нефти,
карагандинского угля, алтайских цветных металлов,
жезказганской меди получали другие. Шерсть тысячных
отар обрабатывала единственная Каргалинская суконная
фабрика. Ее мощности хватало только на пару уездов вокруг,
и то все сукно отвозилось в Россию. Народ задешево продавал
шерсть, те же, кто жил далеко от базаров, просто
выбрасывали шерсть...

...А мясозаготовки проходили так: скот пригоняли в
российские города. До революции не входило в практику
зимой забивать скот и отправлять его на поезде. На Сыр-
дарье скот потреблялся по нужде или сбывался в Хиве,
Бухаре, остальное доставалось мору.

...Патриотически настроенные руководители Казахстана
активно участвовали в решениях съезда индустриализации.
Например, Смагул Садуакасов в 1-м номере журнала
“Большевик” 1928 г. пишет: “Вначале мы хотим сказать о
хозяйственных проблемах. Потому что их правильное
решение хорошо повлияет на установление равенства среди
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наций Союза. Пришло время затронуть вопросы о состоянии
хозяйства отдельных регионов страны, потому что мы
завершили период восстановления хозяйства и шагнули в
период перестройки. Если к миллионам русских пролетариев
присоединятся представители местных наций, индустриа-
лизация пойдет быстрыми темпами. Положение деревенских
бедняков улучшится, если будет больше фабрик и заводов,
то же относится и к представителям народов.

Короче говоря, если империалистическая русская бур-
жуазия использовала сырье из регионов, но заводы и фабрики
строила только у себя, социалистическое промышленное
хозяйство развивается там, где нужно” (Акикат. 1997. №2.)

 Хотя Голощекин и его товарищи затеяли смуту, но были
те, кто называл белое белым, черное черным. Одним из них
был Жалау Мынбаев. С детства привыкший бороться с труд-
ностями, выросший в трудовой среде, Жалау защищал инте-
ресы народа. Эти же интересы поддерживал Султанбек
Ходжанов. Но Голощекин, опираясь на союзников, создавал
препятствия, будучи сильнее.

Информ. Арна. Алматы, 2000. С. 246.

СЕКРЕТАРЮ ЦК ВКП(Б) ТОВАРИЩУ СТАЛИНУ

Из протокола ЦК1 от 8 декабря ясно, что ВЦИК2 высту-
пает с просьбой направить в Казахстан комиссию по про-
верке скотоводческого хозяйства. Мне неизвестно (в тексте
идет опечатка: слово “известно”. — Т.О.), как ВЦИК поста-
вил, но мне известно, что Нурмаков3 и Мырзагалиев4

1 Центральный Комитет, речь идет о Центральном Комитете Все-
союзной Коммунистической партии (большевиков).

2 Всесоюзный центральный исполнительный комитет.
3 Нурмаков Ныгмет (25.04.1895—1937) — председатель Казахского

высшего революционного трибунала, краевой нарком и прокурор в
1921—1924 гг. В 1924—1929 гг. был направлен в Высшую партийную
школу при ЦК РКП(б), после окончания которой был назначен
заместителем секретаря ВЦИКа.

4 Мырзагалиев Мухамед-Кафий (1908— 17.7.1941) — начальник
Киргизского (Казахского) cовета труда и обороны в 1921—1922 гг.
Заместитель председателя Совнаркома КазССР, секретарь Киргизского
(Казахского) обкома РКП(б). Председатель Совета Народных Комисса-
ров КазССР. Полномочный представитель КазССР в Москве в 1923—
1916 гг. Финнарком КазССР в 1926—1919 гг. Работал в Земельном
наркомате РСФСР с 1930 г. Член ВЦИКа.
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выступили с обвинительной речью на президиуме ВЦИК в
адрес краевого руководства из-за упадка скотоводческого
хозяйства.

Мне также известно, что во многих других центральных
ведомствах  ведутся разговоры о положении скотоводства в
Казахстане. Этот факт используется националистами в
борьбе с Крайкомом1, с чем и борется Крайком.

В связи со всем вышеизложенным я считаю необходимым
проинформировать Центральный Комитет об истинном
положении скотоводческого хозяйства в Казахстане.

В развитии скотоводства  в Казахстане происходят два
противоположных процесса.

Первый из них негативный, проявляется в кризисе
скотоводства, если рассматривать последние три года,
снижение поголовья скота будет следующим.

 В 1929 г. — 36 млн. голов2, в 1930 г.  —  20 млн. голов и в
1931 г. —  8,5 млн. голов скота. Это из отчета Финнаркома3.
Если же этот отчет дополнить за счет неучтенных,
запрятанных и т.д., динамика снижения поголовья скота не
изменится, к тому же наибольшее снижение поголовья скота
наблюдается среди крупного рогатого скота и овечьих отар.

В чем причины  такого стихийного снижения поголовья
скота?

Националисты и оппортунисты сводят все к мясозаго-
товкам. Это неправильно. Да, за последние два года резко
увеличился план мясозаготовок, не учитывается необходи-
мость естественного прироста скота. Да, из-за перегибов
местных организаций и неправильных действий органов
“Союзмяса”4 какая-то часть скота падает. Но это не главные
причины. Основные причины в следующем.

А) Общие причины, повлиявшие на состояние скотовод-
ства во всем Союзе, особенно перегибы в политике кол-
лективизации весной 30-го года. Б) Основная причина для
Казахстана, во-первых, отсталая кормовая база при отсут-
ствии других подсобных хозяйств, кроме полунатуральных,

1 Краевой партийный комитет Казахстана.
2 По некоторым официальным данным, в 1929 г. количество

поголовья скота в Казахстане достигло 30—40 млн. голов.
3 Финансовый народный комиссариат.
4 “Союзмясопродукт” — союзное учреждение, занимавшееся

мясозаготовками в годы насильственной коллективизации и обеспе-
чивавшее мясом промышленные районы и военные учреждения СССР.
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и местами натуральных скотоводческих  хозяйств у бедняков,
середняков. Они неспособны существовать при переходе к
коллективному хозяйству в особенно сложных и трудных
условиях. Об этом я скажу позднее. Эти хозяйства ищут
выход из ситуации в переходе к оседлости, к совхозам, они
уходят из своих аулов, часть скота уничтожают, часть сдают
на госмясозаготовки, часть отбирают. Во-вторых, именно в
течение этих трех лет в казахских аулах начался процесс
перехода от начальных капиталистических отношений к
социализму. Начался процесс краха старого скотоводства с
отсталой кормовой базой, переход к колллективным формам,
процесс сочетания скотоводства с земледелием. Также это
находит отражение в особенно напряженной классовой
борьбе. До сих пор сохранились остатки родовых отношений.
Наша партия и советские кадры не учли борьбу классов в
слабых казахских аулах. Богачи обычно являются лидерами
масс. В напряженной классовой борьбе за верховенство
богатых хозяйств и родов это влияет на госзаготовки,
реорганизацию кормовых баз, коллективизацию, сопротив-
ление казахских хозяйств оседлости и уничтожение скота,
отгон скота в пески, массовое переселение. О мощности
отмеченной классовой борьбы можно судить по следующей
справке ГПУ: за последние два года произошло 15 восстаний
крупных банд1. В них участвовало более 34 тыс. человек. За
эти два года было ликвидировано 1350 контрреволюцион-
ных группировок и пойманы  около 7,5 тыс. участников.

Из-за массовых переселений отмечается уменьшение
населения на 12—15 процентов в 30—31-х годах. Переко-
чевавшие из своих селений люди вместе с тем угнали с собой
по меньшей мере 1,5—2 млн. скота. К тому же мы наблюдаем
два вида массовых переселений. Переселение из прежних
Уральского, Актюбинского и Кустанайского округов из-за
трехлетней засухи, пережитой жителями этих мест, а также
по дополнительным причинам, носящим чисто контррево-
люционный характер, указанным в вышеуказанном пункте
“А”,  в Нижнее и Среднее Поволжье, в Сибирь,  а также в
Западный Китай и Среднюю Азию. Специальные органи-
зации в китайской провинции Синьцзян, опираясь на
поддержку правительства Китая,  организовывают массовые
переселения.

1 Ф. Голощекин под восстанием “крупных банд” имеет в виду
массовые волнения крестьян.
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Некоторые документы доказывают, что есть специальные
организации, занимающиеся массовым переселением и
связанные с басмачами Средней Азии и Туркестана...

С коммунистическим приветом

Голощекин   Ф.
История казахов. 1993. № 1.

О КАМПАНИИ КОЛЛЕКТИВИЗАЦИИ

В июле 1928 г. прошел Окружной съезд актюбинских
колхозников, на котором рассматривались проблемы колхоз-
ного строительства и развития. В то сложное время в
Актюбинском округе было раскулачено 59 байских хозяйств
и отобрано государством 31 147 голов скота.

Исторически доказано, что казахский народ с давних
времен занимался скотоводством. Кочевая жизнь казахов
также тесно была связана со скотоводческим хозяйством и
поэтому политика, проводимая советской властью, никак
не подходила к укладу жизни казахов.

В ноябре 1927 г. прошедшая 6-я Всеказахстанская
партийная конференция рассмотрела проблему разделе-
ния скота: “Разрешается   у   крупных   баев   конфисковать   скот
в   связи   с   причинами   о   поднятии   политико-социального поло-
жения   бедных   крестьян,  а   также   отменяется   рабская и
крепостная   зависимость   крестьян   от   вышеназванных   баев”1.
В 1927 г. создается специальная комиссия для узаконения
конфискации и раскулачивания. 27 августа 1927 г.
Центральный исполнительный комитет КазАССР выносит
закон, в котором было принято решение конфисковать особо
крупных держателей скота. В этом проекте также было
написано об освобождении бедных слоев населения от
эксплуатации богачей и о культурном развитии народов2.

Противоречие между делами и словами советской власти
было обычным явлением для тоталитарного режима.

Принятый казахстанским правительством 22 ноября
1923 г. декрет ” О ведении документации на киргизском
(казахском) языке ” начал действовать во всех уездах с 1 янва-
ря 1924 г. По всему Казахстану этот декрет должен был

1 ЦГА РК. Ф. 64. Оп. 2. Д. 41. Л. 79.
2 Там же. Л. 18.
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вступить в силу с 1 июля 1924 г. Последний срок перехода
всех краевых аппаратных ведомств был установлен на
1 января 1925 г.1. Для этой цели были созданы различные
комиссии.

Однако  казахский язык так и не нашел применения в
обществе. Поэтому 14 апреля 1927 г. Казахстанское
правительство приняло новое постановление, по которому
Советы и областные исполнительные органы должны были
перейти к делопроизводству на казахском языке не позднее
1 октября 1927 г., в противном случае документы,
оформленные не на государственном языке, попадали в
прокуратуру, а затем принимались соответствующие
меры2.

Для улучшения социального положения народа соз-
даются потребительские кооперативы. По статистике
1927 г., кооперативы объединили 16,1 тыс. или 15,5 %
людей.

Начальные виды коллективизации: коммуны, артели,
товарищества и т.д. В 1928 г. в губернии было 221 колхоз и
88 простых объединений. Они составляли 4,3 % крестьян-
ских хозяйств3.

Традиции, обычаи, культура казахского народа начали
видоизменяться.

Для конфискации и раскулачивания баев и феодалов
были созданы комиссии, в которые входили коммунисты,
комсомольцы и люди, не состоящие в партии. Для раскула-
чивания байских хозяйств только в Актюбинск было послано
64 представителя. В составе 21 комиссии было 389 членов,
39 из которых были членами ВКП(б), 18 — ВЛКСМ. Было
созвано 355 собраний, на которых участвовали 14 200
человек.

28 августа 1928 г. Центральный исполнительный коми-
тет Казахской АССР принимает постановление “О  конфиска-
ции  скота   и   имущества  крупных   баев   и   феодалов”. 27 сентября
1928 г. бедняки Карабутакского села № 7 провели собра-
ние о переселении баев Ултана Кисыкова, Кудайбергена
Палванова и Жанузака Сейсекенова4.

1 Кампания казахизации // Акикат. 1996. № 7. С. 22.
2 Систематическое собрание законов КазССР. Алма-Ата, 1989. С. 19.
3 Журин Н.И. Сверяя шаг по Ильичу. С.106.
4 Актюбинский областной республиканский архив (Актюбинский ОРА).

Ф. 63. Оп. 1. Д. 38. Л. 36.
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Вот в это время и началось тоталитарное давление совет-
ской власти, которое включало в себя отрицание правды,
растаптывание чести и достоинства человека.

В ходе насильственной коллективизации довольно часто
имела место несправедливость, так как были конфис-
кованы имущества не только баев, но и людей среднего
класса. Например, в Актюбинском округе было конфис-
ковано 80 крупных байских хозяйств , 14 426 голов крупного
рогатого скота1. Из них 72 % скота было отправлено в
отдельные хозяйственные группы, 10,5 %  — в коллективные
хозяйства, 15,3 % — в советские хозяйства. В среднем одного
конфискованного хозяйства у одного бая хватало для
создания колхоза2.

По Актюбинской области вместе со скотом было кон-
фисковано 93 тележки, 4 дома, 76 юрт и т.д. Из орудий
труда: 37 кос, 22 бороны, 15 плугов, 3 сепаратора и т.д.

18 октября 1928 г. было проведено заседание бюро
комитета Казахской краевой партии, на котором рассма-
тривались проблемы создания социалистических аулов3.

 До этого в 1925 г. прошел V Всеказахстанский съезд,
главным вопросом которого был переход аулов к
советскому режиму и избавление от племенно-родственных
и патриархально-феодальных отношений.

В советских летописях “за период 1925—1927 гг. в Ка-
захстане  из-за  “националистских” взглядов  некоторых  лич-
ностей   был   нанесен   огромный   ущерб”. На самом деле это
было поводом не допустить грамотных и более просвещенных
граждан Казахстана к власти. Поэтому социальный вес
бедняков, коммунистов и комсомольцев достаточно возрос,
а рабочие в Советах составляли 1,7 %4.

6 ноября 1929 г. вышел указ “Об оседлом образе жизни
казахского народа ”. Это усложнило положение казахских
аулов, так как наши предки, привыкшие к кочевому образу
жизни никак не могли привыкнуть к социалистическому
строю.

Так как многие баи, да и люди среднего класса не желали
расставаться со своим имуществом, они всячески пытались

1 Актюбинский ОРА. Ф. 63. Оп. 1. Д. 38. Л. 36.
2 Там же. Л. 36.
3 КРЦГА. Ф. 38. Оп. 1.  Д. 41. Л. 42.
5 Кухин А.П. Советизация казахского аула. С. 238.
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противостоять этому; скрывали урожай, крали свой
собственный скот и т.д. Например, в 1929 г. в Актюбин-
ском округе в  132 сараях1  был найден спрятанный урожай.
Для обнаружения таких скрытых урожаев были составлены
комитеты, состоящие из крестьян и бедняков. В одном только
Актюбинском округе было сдано 211 197 т урожая или
92,1% всего плана2.

Наша история скорбна и трагична. Обратим внимание
на документы о кооперации крестьянских хозяйств. Если в
1926 г. в Актюбинском округе кооперации подверглось 16%
или 12 312 аульных хозяйств, то в 1928 г. эта цифра
составила 24% или 19 034 хозяйств3. 1 октября 1925 г. в
одном  округе состояло 256 хозяйств, товариществ, 180
артелей, 13 коммун4.

В июле 1928 г. проводится Первый Актюбинский
окружной съезд, в котором участвовали 115 человек, из них
46 казахов. На съезде было рассмотрено положение о
кооперации земель, а также была объявлена благодарность
беднякам, которые помогли в раскулачивании и коопера-
ции5. Съезд также рассматривал проблему объединения
колхозов6.

В июле 1921 г. Киргизский (Казахский) Центральный
исполнительный комитет принял решение, по которому из
Актюбинского и Иргизского уездов, относившихся к
Тургайской области, создать Актюбинскую губернию.
Губерния существовала в период с 1921—1928 г.7 Позднее, в
1928 г. из трех уездов и 41 области Актюбинской губернии
было создано 14 районов. В 1928 г. создается Актюбинский
округ. До создания округа в районе было 26 249 673 га земли
и 416 490 людей, среди них 236 793 казахов, 38 761 жителей
городов. Если посмотреть на национальный состав жителей
городов, то 62,7% — казахи, русские — 33,2%, остальные —
4,1%. Оседлый народ — 28%, полукочевой —72%8.

Тажибаев   Махмут

1 Советская степь. 1929, 20 декабря.
2 Актюбинский ОРА. Ф. 41. Д. 32. Л. 21.
3 Там же. Ф. 63. Оп. 1. Д. 38. Л. 87.
4 Там же. Ф. 32. Оп. 1. Д. 112. Л. 21.
5 Там же. Ф. 63. Оп. 1. Д. 38. Л. 36.
6 Там же. Д. 117. Л. 21.
7 Там же. Ф. 3042. Д. 15. Л. 8.
8 ЦГА РК. Ф. 1116. Оп. 1. Д. 18. Л. 67.
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КТО ОБЕСПЕЧИВАЛ МЯСОМ ВЕСЬ СОЮЗ?

Во время коллективизации и конфискации имущества
казахстанские хозяйства были основными поставщиками
мяса. Этот факт до сих пор остается нераскрытым. В начале
коллективизации большая часть скота принадлежала
крестьянам. В феврале 1930 г. было зарегистрировано 6899
колхозов. Они объединили 36,7% народа. В них насчитыва-
лось 252 309 голов скота, рабочий скот составлял 269 611
голов, т.е. 21,7% всего скота по республике1.

Поэтому советское правительство дало установку на под-
готовку выполнения плана с помощью частных держателей
скота. Этот план по заготовке мяса мы взяли из записей
конторы “Союзмясопродукт” от 12 апреля 1929 г. В это
время был большой спрос на мясо в России и Центральной
Азии. И эта сложность по заготовке мяса для всего региона
легла на плечи казахов. Приведем таблицу заготовки мяса
за 1928—1929 гг. за счет скота казахского народа.

1 ЦГА РК. Ф. 1116. Оп. 2. Д. 61. Л. 291—293.

Органи-
зации

Союзмясо-
продукт
Животно-
водсоюз
Потреб-
кооперация
Ленмясо-
продукт
Мосмясо

Выпол-
нение
плана

70,3

96,0

107,7

81,0

63,7

Кол.
голов

289290

258149

131675

20960

11006

Выпол-
нение
плана

41,6

74,8

268,0

51,5

18,3

        КРС                      Овцы    В переводе на мясо

Кол.
голов

438338

321080

168250

67580

18360

Выпол-
нение
плана

63,4

90,3

121,7

77,5

47,0

  Удель-
ный

  вес

43,2

31,7

16,6

6,6

1,9

Кол.
голов

225043

157136

82881

38080

9549

Из таблицы видно, что многие кооперативы выполняли
свой план за счет дальних районов Казахстана, обеспечивав-
шего их мясом. Например, “Союзмясо” заготавливало мясо
для многих производственных объединений Союза, некото-
рых районов Средней Азии, занимающихся  выращиванием
хлопка, а также Красной Армии.

Крупные города России Ленинград и Москва также
выполняли план за счет организаций “Ленмясо” и “Мосмясо”
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в Казахстане. Это мы можем подтвердить высказываниями
рабочих, заготавливавших скот для республики.

...Товарищ  Эрин (москвич): “... Производственные рабочие
районы, а также военведомства мясом обеспечивает
“Союзмясо”, поэтому все окружные ведомства стараются
максимально помочь ему. “Какой скот и в каком количестве
нужно забивать уже должно быть известно. И мы немед-
ленно начнем выполнять план”.

Тов. Шенкмен (“Союзмясо”): “...Никто не сомневается, что
у каждого крестьянина имеется довольно хороший запас
мяса, так что нужно внимательно проследить, чтобы нужное
количество поступало государству”.

Постановлено... Организации, готовящие и забивающие
скот, должны проследить, чтобы крестьяне не закалывали
незаконно скот. Также нужно вести учет о поголовье скота
и прослеживать его увеличение или уменьшение1.

По нашим подсчетам, в Казахстане пало в основном три
вида скота — лошади, КРС, бараны — в 1927—1928 гг. и
в 1930—1931 гг. — 11753,1 тыс. голов, 10022,8 тыс. забитых
голов скота. 9120,7 тыс. голов было отправлено за пределы
Казахстана.

В общем, в 1929—1933 гг. сумма всех забитых,
отправленных и т.д. голов скота составила 36 млн., из них
15 млн. было забито для снабжения мясом.  Остальные 1,5—
2 млн., если верить данным Голощекина, пославшего эту
информацию Сталину, были отданы добровольно самим
народом.

Одним словом, снабжение всех хозяйств мясом значитель-
но уменьшилось, поэтому 27 мая 1932 г. ВК (б) ПОК было
принято постановление “О сохранении поголовья лошадей”.
В постановлении говорилось, что “всякая грубость в отно-
шении данных животных преследуется законом”.

Эти решения хотя и повлияли на ход развития коневод-
ства, но ошибки, допущенные ранее, еще долго имели по-
следствия, скотоводство практически никак не развивалось,
например, за 1928—1930 гг. погибло 1119,0 тыс. голов
лошадей, 1157,0 тыс. было забито, поэтому к 1931 г. осталось
всего 3952,0 голов лошадей2.

1 ЦГА РК. Ф. 116. Оп. 1. Д. 19. Л. 20,22.
2 ЦГА РК. Ф. 141. Оп. 1. Д. 6366. Л. 337—338.
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Та политика, проводимая советской властью с 1928 по
1932 г., никогда не забудется, история никогда не простит
этого.

История казахов. 1993. № 1.

ПЕРВЫЙ КАЗАХСКИЙ ВРАЧ

Зимой 1858 г. в Тургайской степи в семье бедного коче-
вого крестьянина родился ребенок, названный Мухамед-
жаном. Родные, заметив в нем способности к учению,
отправили его в гимназию, в Троицк. В то время в казахских
аулах было очень мало образованных людей.

А врачей не было тем более. Люди с простудой и голов-
ной болью обращались к знахарям. Всевозможные болезни,
не различая возраста, уносили сотни человеческих жизней.
Даже все младенцы одного селения могли погибнуть только
от кори. Видевший своими глазами жестокость судьбы и
страдания своего народа, Мухамеджан старается исполнить
долг перед своим народом и ищет способы противостояния
этому. Так, в 1881  г. Мухамеджан поступает в Казанский
университет на медицинский факультет.

Закончив полный теоретический курс и пройдя годовую
производственную практику, в 1888 г. он получает диплом
врача.

После этого молодой специалист устраивается на работу
в Кустанайскую городскую больницу. В те годы численность
населения  Кустанайской области составляла свыше 20 тыс.
человек. Число людей, получивших медицинскую помощь,
было 661. Из-за отсутствия стационара больные ограничи-
вались амбулаторной помощью. В письме областному
управлению в 1891 г. молодой врач пишет о необходимости
хорошо оборудованных больниц1. Он просит о расширении
и об открытии больниц хотя бы с 10—20 местами.

В 90-х годах в Кустанайской области была эпидемия
кори. М. Карабаев, работая уездным врачом, днем и ночью,
не зная покоя, вел борьбу с этой болезнью.

Слава врача Карабаева распространилась далеко за
пределы Кустанайской области, он был известен в Иргизе,

1 ЦГА РК. Ф. 25. Оп. 2. Д. 19. Л. 168—170.
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Шалкаре и Аральском округе. Врач, разговаривавший на
их родном языке, знавший их традиции, был очень близок
народу. Все хотели хотя бы раз показаться врачу Карабаеву.
Со всех сторон приходили письма с просьбой прислать
Карабаева.

В 1910 г. в Иргизском округе врач Карабаев ведет борьбу
против кори, в начале 1911 г. — против проказы в Якутской
области1.

К счастью, в Государственном фонде Якутской АССР, в
Якутском областном управлении сохранилось личное дело
врача Мухамеджана Карабаева2. В этих документах содер-
жатся точные сведения о дате прибытия, о местах его
работы, о делах и результатах его работы. Работавший в
50-х годах в Казахстане доктор исторических наук, сотруд-
ник Академии наук Сибирского отделения, профессор
Владимир Семенович Позанский вместе с якутским
историком А. А. Калашниковым провели исследования о
работе первого казахского врача Мухамеджана Карабаева
в Якутии3.

“Доктор Карабаев — один из казахских врачей, прорабо-
тавший 40 лет и отдавший душу своей профессии. Он один
из представителей интеллигенции, не отказавшийся слу-
жить во время становления Советской власти. Если учесть,
что ему тогда было больше шестидесяти, то можно считать
этот шаг подвигом”, — писал известный революционер
Алиби Джангильдин4.

Советская власть высоко оценила труд доктора Карабае-
ва. За долгую службу в сфере охраны здоровья населения
Народный комиссариат социальной защиты СССР в 1927 г.
назначил ему персональную пенсию.

С. Байжанов.
Архив—Айгак. Алматы, 1998.

1 ЦГА РК. Ф. 25. Оп. 2. Л. 168—170.
2 ЦГА ЯкутАССР. Ф. 12. Оп. 2. Д. 5329.
3 Сообщения Сибирского отделения АН ССР. 1983. Вып. 3. С. 116—

120.
4 ЦГА РК. Ф. 90. Оп. 1. Д. 648. Л. 7.
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КАК ПРИШЕЛ ГОЛОД В КАЗАХСКУЮ СТЕПЬ?

Во время тоталитарной системы было запрещено говорить
о голоде 1930—1931 гг. В исторических работах эта траге-
дия была названа “трудностью на пути создания колхозов”.
Но в сознании людей закрепилась память об ужасах этой
трагедии, созданной человеческими руками. Как на самом
деле развивались события в Казахской степи?

Известно, что стремление к свободе и равенству занимало
особое место в истории человечества. Февральская револю-
ция и Октябрьский переворот в России в 1917 г. вселяли
большие надежды простому народу, стремившемуся к
равенству и свободе.

На самом деле изменения в 20—30-х годах в советском
обществе были совершены под давлением тоталитарной
системы и путем жертв некоторой части народа. Это
особенно видно в политике насильственного восстановления
сельского хозяйства. Мы не только разрушили идею
вовлечения крестьян в кооперацию, но и позабыли
положительные результаты. И это неприятие не только
разрушило устоявшуюся систему в сельском хозяйстве, но
и подвергло общество тяжелым испытаниям.

Очевидно, что общество поддержало ряд положительных,
радостных изменений, случившихся в начальное время
после становления советской власти. В первую очередь, это
было связано с тем, что были возвращены земли, отнятые у
казахского народа, были созданы культурные центры и
государственно-национальные органы. Но если смотреть в
суть, проблема земли не была решена окончательно. Это
было связано с приобщением к оседлому образу жизни
кочевого и полукочевого народа. Казахская интеллигенция,
в том числе А. Букейханов и люди, стоящие в республике
на руководящих должностях, предупреждали о послед-
ствиях разрушения всей сельскохозяйственной системы.

В ответе на следствии в 1929 г. А. Байтурсынов доказал,
что он не был против приобщения кочевых казахов к оседлой
жизни, но требовал обеспечить их землями и постоянной
работой.

Спор о земле был и в партии, и  в правительстве. Некоторые
казахские руководители в вопросе индустриализации были
против привлечения рабочей силы со стороны и требовали
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набирать рабочих из местного населения. Они требовали
прекратить переселение людей на другие земли. Во времена
правления Ф. Голощекина казахские лидеры Т. Рыскулов,
С. Садуакасов, С. Кожанов, Н. Нурмаков разными отговор-
ками отстранялись им от руководящих должностей.

В 20-х годах проблемой, глубоко затронувшей казахскую
интеллигенцию, была  политика Центра не считаться с
обычаями и особенностями национального менталитета.
Т. Рыскулов, С. Садуакасов смело противостояли такой
политике. Но потом они поплатились за это. Некто, рабо-
тавший в республиканско-партийной организации и считав-
шийся ответственным деятелем 30-х годов, в 1937 г. осенью
подвергся гонениям и был арестован как “враг народа”. Тогда
на суде о своих деяниях он сказал: “Дома у Узбекбая Кулым-
бетова (1927 г. — авт.) сидели мы: М.Нурмаков, У.Жандо-
сов, Ж.Мынбаев, А.Алибеков, Ж.Султанбеков, А.Досов, и
Смагул Садуакасов сказал: “Положение сельских  районов
сильно ухудшилось. Коммунистические принципы неприем-
лемы для аульных регионов. Всех жителей причисляют к
баям, а затем под давлением забирают имущество, а бедняков
и вовсе арестовывают. Советская власть пошла по тропе
царского империализма. Это надо остановить”.

На положение Казахстана плохо повлияла и кадровая
политика, проводимая Центром. Люди, имевшие свое мнение
и принципы, не нужны были Голощекину. Поэтому такие
люди, как Е.Ерназаров, И.Курамысов, О.Исаев, были
лидерами партии 30-х годов.

В 1929 г. из 44 млн. 723 тыс. 200 голов скота в 1934 г.
осталось — 4,5 млн. Увеличилось число беженцев. Числен-
ность населения в Казахстане в 1930 г. сократилась на 317,4
тыс. человек, а в 1932 г. — на 769,1 тыс. человек. Конечно,
этот список нельзя назвать  достаточно полным. К тому же
в связи с различными крестьянскими движениями и
волнениями было призвано к ответу довольно большое
количество людей, или их просто отстреливали. В это время
на территории Казахстана произошло около 372 стачек и
движений, и все они были подавлены кровавым путем, к
ответу было привлечено около 150 тыс. человек.

Судя по источникам, в Казахстане за 1931—1933 гг. погибло
около 2 млн. 100 тыс. человек, из них 1 млн. 750 тыс. — казахи,
многие переправились за границу. Эти данные до сих пор до
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конца не изучены. Многие документы также не были до
настоящего времени обнародованы, не все злодеяния
Голощекина раскрыты до конца. Но о многом мы знаем по
письмам представителей нашей интеллигенции, таких как
Т. Рыскулов, Г. Мусрепов, М. Гатауллин и др.

История казахов. 1993. № 1.

НИКОГДА НЕ ЗАБУДУТСЯ ЭТИ ТЯЖЕЛЫЕ ДНИ

В 1930—1931 гг. мне было около 13—14 лет, и я был мало-
мальски грамотным. В 3 года у меня умерла мама, и я остал-
ся сиротой. Хотя я был маленьким, но голод, лишения — все
это осталось у меня в памяти. Оставшиеся в живых после
Великой Отечественной войны, устроившие свою жизнь,
Акмолдин Сисен, Жолдыбаев Оразалы, Басжанов Махам-
беткали рассказали о событиях 1928—1937 гг.

Наше поселение находилось в 40—50 км от Иргизского
района. Каждый дом стоял отдельно. В 1928 г. у крупных
баев конфисковали все имущество и скот. Но вскоре
государство принялось за середняков — их имущество также
было конфисковано. Сначала брали скот, затем народ остался
без средства передвижения. У каждого человека оставались
только одна корова и лошадь, и то их  резали, чтобы было
что есть. “Беда не приходит одна” — в тот год высохло озеро
Тургай. Народ  голодал. Самое тяжелое время — зима 1930—
1932 гг. Народ брал своих близких и скитался по земле...
Если он видел человека со скотом, он забирал и резал скот,
не причиняя человеку никакого вреда, не подвергая опасности
его жизнь. Я посетил детский дом в Иргизе. Сколько было
умерших от голода детей, их просто брали и закапывали у
колодца. В то время раздавали продпомощь — маленький
продовольственный паек.

Прошла зима, те немногие, что протянули до лета, не
брезговали и мышами. Лично я и вместе со мной три семьи
выжили благодаря траве под названием “корень куги”. Мы
выращивали ее, пропускали через мельницу, жарили; в озере
ловили рыб — каждый день по 2—3 рыбы, затем варили из
нее суп. Многие люди покинули Иргиз. В местах Сарыбулак,
Баскудык образовали небольшой колхоз. С помощью
примитивных орудий выращивали пшено. Осенью пшена
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выросло очень много. Лишь в 1934 г. земля порадовала нас
хорошим урожаем. Вот так началась новая жизнь.

Агыбаев Б. Красный террор/
Сост.: З. Кыстаубаев, Б.Хабдина.

Алма-Ата: eнер,1992.

РОМЕН РОЛЛАН О КАЗАХСКОЙ МУЗЫКЕ

Найдется немного людей, не знающих известного во всем
мире французского писателя, исследователя истории
музыки Ромена Роллана. Не считая десятки его научных
трудов и художественных произведений, один десятитомник
“Жан Кристоф”, в основу которого положено жизнеописание
великого музыканта и композитора Бетховена, повествую-
щий о любви, жизни, музыке, внес значительный вклад в
золотой фонд мировой литературы. А о том, что Ромен
Роллан был осведомлен о казахском искусстве, музыке, знают
очень мало людей, лишь музыковеды и историки.

Ромен Роллан написал три письма собирателю казахской
музыки Александру Затаевичу. Первые два — в 1926, 1929 гг.
из города Вильнева, Швейцария, а последнее — из Москвы
29 июня 1935 г. Два музыковеда, один из Европы, другой
из казахских степей, свои письма сопровождали книгами,
рисунками. В конце концов они встретились летом 1935 г.
на московской даче Максима Горького в Горках, обсудили
важные вопросы, сопровождая аккомпанементом всеобщее
пение, что засвидетельствовано в архивах на общей
фотографии. На том вечере А. Затаевич исполнил на пианино
несколько казахских песен, в разговоре о казахской музыке
участвовал и М. Горький, он сказал, что итальянские музы-
канты были в восторге от книг “1000 песен казахского
народа”, “500 песен и кюев казахов”.

А. Затаевич начал собирать казахские песни со дня
приезда в Оренбург в 1920 г. В первом письме Ромену Рол-
лану он говорит, что после революции стремящаяся к зна-
ниям молодежь собирается в тогдашней столице Казахстана
Оренбурге, и что ему не составило труда собрать более 1000
песен. Несмотря на нехватку средств, голод, мор, то, что
исследователь отдал своему делу всю жизнь, принесло плоды.

Настоящий знаток народной музыки Р. Роллан тщатель-
но ознакомился с казахскими песнями, попробовал сыграть
некоторые и поспешил выразить восхищение автору книги,
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подарившему ему такое удовольствие. Он направил
Затаевичу вместе с ответным письмом книги “Музыканты
прошедшей эпохи”, “Музыкальное путешествие в древние
страны”. Слова “Господину Александру Затаевичу в знак
признательности и уважения за открытие сокровищ
киргизских песен” выражают чувства Ромена Роллана.

Во втором, третьем письмах Ромен Роллан продолжает
свои мысли о казахском искусстве. “Новая серия казахско-
киргизских пьес меня восхитила. Я восхищен стилем и
поэтическим талантом музыканта, подарившего этим
произведениям свой духовный мир творчества”. “Вы
раскрыли передо мной музыкальную душу неизвестного
народа...” “Не сомневайтесь, что я приму с удовольствием
сборник прекрасных мелодий Советского Востока...”

С. Байжанов. Архив—Айгак. Алматы, 1998.

СОЛОВЬИ СОВРЕМЕННОСТИ

АмреАмреАмреАмреАмре

“Амре на сцене. Он, охватив взглядом заполненный
зрителями зал, посмотрел на домбру. Амре прокричал пару
раз, но это было только начало. Так он узнавал звуковые
особенности зала. Через некоторое время он как бы забыл о
притихшем зале. Мысленно он перенесся в края, где
находились его аулы. Голос Амре уподоблялся иногда
грохоту грома, иногда шепоту бриза”, — так было написано
в статье, посвященной концерту на съезде Советов в Москве
в апреле 1927 г. Имя Амре стало известно не только в
Казахстане, но и во всем Союзе, во всей Европе. Благодаря
Амре казахское певческое искусство перешагнуло государ-
ственные границы еще в середине 20-х годов, о нем говорили
лучшие представители русской культуры, западные деятели.
Амре — человек, достойный похвал более чем кто-либо.

Амре родился в 1888 г. (по некоторым сведениям, в 1886 г.)
на склонах горы Дегелен в Абралинском районе Семипа-
латинской области. Отец его Кашаубай был бедным. Чтобы
добыть деньги на пропитание, он приехал в Семипалатинск
на заработки. Но и в городе жизнь была нелегкой, не было
никакой разницы между городскими и аульными богачами.
Здоровье Кашаубая ухудшилось, мать Амре Тогжан
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занималась только домашними делами, все это отразилось
на молодом Амре, который, не имея другого выхода, стал
погонщиком скота богача Исабека в Новом Семипалатинске.
Он постоянно напевал какие-то мелодии, тем самым сокра-
щая долгий путь. Постепенно Амре стал петь громче и
почувствовал, что у него есть талант к пению. Иногда он
забывал, что он погонщик скота, и получал строгие выговоры
от хозяина.

Люди, переходящие через Иртыш, вслушивались в песни
Амре и весь Новый Семипалатинск узнавал его, ни один
праздник не обходился без него, к тому же он был добрым и
веселым, все эти качества принесли ему славу.

ГарифоллаГарифоллаГарифоллаГарифоллаГарифолла

1950 год. Середина ноября. Город Турфан. Что интересно,
город находится на 200 м ниже уровня моря, поэтому там
никогда не бывает зимы, в домах нет печей. Степь без единой
кочки, но иногда попадаешь в огромные ямы площадью в
несколько квадратных километров. В этой низине, в тени
вечнозеленых деревьев, находится город Турфан. Турфанцы
встречали союзную делегацию деятелей искусства за 20 км
от города. По традиции китайского домостроения, дома
окружены высокими заборами из сырцового кирпича. Мы
приехали на открытие большого, просторного клуба. На кон-
церте зал был переполнен, здесь присутствовало 45 человек
из Казахстана: оркестр имени Курмангазы, певцы, танцоры,
мастера художественного слова.

На балконах вдоль внутренней стены сидели женщины,
в партере — мужчины. Это искусственное деление мужчин
и женщин было непривычным для советского человека.

Когда во второй части концерта объявили о выходе
народного артиста республики Г. Курмангалиева, зал
разразился овациями. А женщины на балконе взглянули
на мужчин в партере и, помедлив, как бы прося разрешения,
захлопали. В основном это были уйгурки. Гарифолла начал
с “Большой айдай” Мухита, взял высокую ноту, на особо
долгих нотах двигал скулами, как будто жевал жвачку. Он
делал так, как некоторые семиреченские акыны перед пением
дергали себя за уши во время исполнения песен Мухита.
Народ очень тепло встретил его, аплодируя, не дожидаясь
конца песни. Когда Гарифолла уходил со сцены, исполнив
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две-три песни подряд, шквал аплодисментов требовал его
назад. Вернувшись на сцену, Гарифолла, что-то шепнув
конферансье, начал настраивать домбру. Слова конферансье:
“Шестнадцать девушек” потонули в гуле аплодисментов.
Гарифолла улыбнулся и начал петь. Перечисляя  в припеве
имена девушек, он смотрел на женщин  и те, испугавшись,
что он действительно их узнал, прикрывались платками.
Заметив это, Гарифолла во втором куплете открыто
рассматривал женщин.

Когда он, решив, что этого достаточно, встал со стула,
зал зашумел, требуя еще песен. Ему пришлось вернуться
на сцену и исполнить свой конек — “Терме”. Во время пения
глаза его пронзали партер и все его внимание было сосредото-
чено на женщинах, он то застывал, то улыбался. На наш
вопрос, зачем он так делал, он ответил, что это было проявле-
нием “политического недовольства”, он как бы поднимал
престиж женщин перед мужчинами.

Мы описываем это, чтобы показать, что где бы ни
появился Гарифолла, его ценили и любили. Он был несрав-
ненным исполнителем песен, художником, в совершенстве
усвоившим исполнительские традиции народа, его песенное
богатство. Также он был мастером сцены, воплотившим
галерею оперных образов. Этот человек не только следовал
традициям одного региона республики, но и учился
музыкальным особенностям каждого уголка страны.
Вместе с исполнительством, он давал народу эстетические
уроки.

Гарифолла  родился в 1909 г. в местечке Алаколь
Каратюбинского района Уральской области. Его отец
Курмангали был бедняком. Когда Гарифолле исполнилось
4 года, умер отец, а к десяти годам он лишился матери.
С 10 лет  он играл на домбре, пел песни. На становление его
таланта повлиял Мухит. Он сблизился с последователями
Мухита, в то время  Губайдулла, Халидулла зимовали в
песках Алаколя, летом кочуя в Шубаркудуке, Кумсае,
Сарыалжыне. Дети Мухита не уходили далеко от Жымпиты.
Гарифолла часто встречался с Шынтасом, Шайхы, которые
полностью переняли репертуар и манеру исполнения
Мухита, стараясь не уступать ему ни в чем. Гарифолла стал
их учеником, с ними путешествовал по стране. Он совсем
скоро вошел в “список” лучших певцов. Шынтас, Шайхы



91

на тоях, собраниях просили Гарифоллу спеть, во-первых,
чтобы самим отдохнуть, во-вторых, чтобы он учился... Хоро-
шо играющий на домбре Гарифолла за счет голоса, подчи-
няющегося всем приемам, и держащий ноту сколь угодно
долго, стал мастером не только в своем ауле,  но и в соседних.

КененКененКененКененКенен

Семиреченская поэтическая традиция, начинающаяся с
Суюнбая, Джамбула, дала миру немало талантов. Они были
не только ораторами, но и жыршы, певцами. Поэтические
традиции сохранились до сих пор. Эти традиции поддержи-
ваются и молодежью, поэтому айтыс широко распространен
в Семиречье.

В этой группе особняком стоит Кенен. С одной стороны,
он поэт-импровизатор, с другой — хороший певец, а с третьей —
народный композитор. В его жизни было много событий,
служащих примером для молодежи. В своих произведениях
он воспевает борьбу за счастье, победу, братство.

Кенен родился в 1884 г. в колхозе им. Кирова Курдайского
района Джамбулской области (раньше в документах
называли 1888 год, местность Конырадыр, Матыбулак). Отец
Азербай играл на домбре, пел песни в ауле, но не был
знаменитым, а мать Улдар была настоящей певицей и
поэтессой, ее слава распространилась широко. Маленький
Кенен слушал песни и стихотворения матери, но она рано
ушла из жизни, не получив возможности заботиться о
семилетнем сыне.

Смерть Улдар не прошла даром для Кенена, да и для
семидесятилетнего Азербая это был удар. Горе заполнило
их дом, к тому же у Азербая из скота было только две-три
козы. Кенен пас байских овец днем, а вечером отец с сыном
тосковали. Уставший за день Кенен не мог пойти на вечерние
гуляния молодежи и засыпал, иногда бай заставлял его
ночью сторожить скот.

Поэтическое искусство в Семиречье все-таки оказало
влияние на Кенена. Акыны и певцы, гостившие у аульных
баев, оставляли неизгладимый след в его душе. Способный
мальчик, сидя на заднем дворе, запоминал песни и стихи. У
него была возможность слушать их только ночью, после
дневных забот.
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Кенен, встречаясь с пастухами, узнавал сказки, мудрые
слова, подыгрывая на свирели, пел песни на Курдае, иногда
сочинял песни, играя на домбре.

Кенен не стал мириться с судьбой. Он старался, чтобы
его дар не запачкался в степной пыли, не унесло его ветром,
не смыло дождем. Его сердце улавливало звуковую
симфонию в журчании воды, трели птиц, свисте ветра, он
нашел в них духовного спутника, восторгаясь свободным
полетом соловья в небе. Соловей волен лететь куда хочет.
Кенен грустил, что не мог также уйти, был привязан к баю,
но помнил о своем деле, которое давало возможность лететь
куда дальше, чем на крыльях. Песня летит за Курдай, дальше
Алатау, кто сможет остановить ее? Такие размышления
подтолкнули его к первой песне “Соловей”.

Соловей, поешь, не спускаясь на землю,
Я хожу, не евши весь день,
В руках держу палку вместо коня,
Мучаясь, хожу за овцами.

О соловей!
Как прекрасно поешь ты.
Будет ли спасение когда-нибудь
От пастушеской доли?!

Иду с овцами на Когалы,
Беркутчи выходят за Обалы.
Даже если до вечера пасешь овец,
Богачи не подумают пожалеть тебя.

Вечер не наступает, когда пасешь овец,
Утро не наступает, когда сторожишь скот.
Никто тебя не пожалеет,
И ты не можешь спать в кровати.

Прекрасные слова этой песни нашли отклик во всех
сердцах, знавших страдания и лишения. Конечно, баям и их
приспешникам она не могла понравиться, но разве поту-
шишь пламя, поддерживаемое народом, песня на крыльях
полетела по всей округе.

Жубанов  А. Соловьи столетий. Алма-Ата, 1975.
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РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ПЕРИОДИКА

КАЗАХСКОЙ АССР

Начнем разговор с истории газеты “Егемендi Ћазаћстан” —
“Казахстанская правда”, родоначальника республиканской
периодики. Должно быть, вы заметили, что в левом верхнем
углу написано “газета выпускается с 17 декабря 1919 г.”.
Но это было не первое название, были еще два-три. Она была
их продолжением, поэтому сначала познакомим читателей
с ними.

Газета “Ушкын”. В 1919 г. Оренбург был освобожден от
белых. Принялся за работу Кирревком, на повестку дня
вынесли вопрос о печатном издании. Секция издательства
Кирревкома приняла постановление об издании двух газет
на казахском и русском языках. О заседании по поводу
названия газеты говорит участвовавший в нем журналист
Мергали Ешмухамбетов:

“... В зале Кирревкома собралось много людей. Много
членов Ревкома и других служащих. С. Мендешев произнес
короткую речь, открывая заседание. “Теперь без газеты
нельзя, нужно средство агитации для осуществления
политики советской власти”, — сказал он. Теперь возник
вопрос, как назвать газету. Предлагали разные варианты...
Большевик Терегулов предложил назвать именем ленинской
газеты “Искра”, объяснив обстоятельства и работу газеты.
Конечно, газету надо было назвать по-казахски.

— Как же будет на казахском?
— “Ушкын”, — ответил кто-то.
— Пусть так и будет, назовем газету именем Ленина, вот

и нашли название, — послышались голоса со всех сторон”.
Так, до проведения официального первого съезда и

избрания официальных правительственных органов Военный
комитет 17 декабря 1919 г. выпустил первый номер полити-
ческой, литературной и хозяйственной газеты “Ушкын”.
В ее редколлегию входили Тамимдар Сафиев, Бернияз
Кулеев, Амиргали Менешов, Тунганшин, литературными
служащими назначили М. Ешмухамбетова, Амиржана
Каратаева.

Газета в первом номере в обращении “Читателям” пишет:
“Газета — одна из каждодневных потребностей, зеркало
народа... Вот настал момент, и от имени Казахского главного
учреждения вас приветствует газета “Ушкын”. Огонь револю-
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ции сжег вредные ветки прежнего и дает расти новой зелени...
Революцию совершили рабочие, трудившиеся много лет на
фабриках и заводах. Если бы не они, могли ли развиваться
такие колониальные народы, как казахи... Нам указали путь
российские рабочие, занесенная ими искра загорелась
пламенем... Цель газеты “Ушкын” — давать информацию о
политическом положении, военных действиях, внутренние,
внешние новости, о стране и др.”

Бернияз в посвящении “Ушкыну” пишет:

Поздравляю, молодой “Ушкын”, с первыми шагами,
Пусть осуществятся твои благородные цели.
Воплоти мечты старых, молодых граждан,
Казахов, страдавших за свою свободу.

В  “Ушкыне” найдешь все, что нужно,
Пойдешь в просторные степи не ленясь.
Освещая великую волю, землю,
Гори посередине народного очага.

В статье “Подготовимся к Всеказахскому съезду” говорит-
ся о том, что в следующем году будет проведен съезд — курул-
тай, приедут делегаты со всех уголков Казахстана, будут
избраны правительственные органы, будут решены вопросы
пользования землей, водой, развития скотоводства, обеспе-
чения продовольствием. Она призывала граждан готовиться
к съезду, активно участвовать в обсуждении проблем.

Газета информировала о ходе гражданской войны, Всерос-
сийской VIII конференции РКП(б), о VII съезде Советов,
доклад В. И. Ленина на нем.

Первый номер газеты был тепло встречен народом: “Как-
то раз, — пишет С. Муканов, — вечером Жанузак... пришел
домой и в темной комнате, освещенной масляной лампой,
где никого не видно, говорит:

— Ребята, суюнши, суюнши!
— Какая новость, Жаке? — спросили мы.
— Не дадите суюнши, не скажу.
— Бери, что хочешь, — ответили мы.
— Скажу потом, что хочу, сначала скажу новость, — он

из левого кармана достает сложенную бумагу. — Это первая
газета советского правительства на казахском языке, выпу-
щенная в Оренбурге.
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— Где? — хором спросили мы, каждый хотел увидеть газету.
— Вот, — он раскрыл бумагу, которая оказалась двухстра-

ничной газетой из желтоватой бумаги. В неверном свете
лампы разглядели название газеты “Ушкын”. Это был печат-
ный орган Киргизского (Казахского) революционного коми-
тета в Оренбурге. Из-за плохого освещения было тяжело
различать буквы, примерно десять учителей по очереди
прочитали газету от корки до корки”.

В весенних номерах 1920 г. “Ушкын” опубликовал
материалы о 50-летии В. И. Ленина, ознакомив казахский
народ с революционным жизненным путем великого вождя.
И Декрет об образовании КазАССР, подписанный В. И. Ле-
ниным и М. И. Калининым, был опубликован здесь. Таким
образом, газета была верным помощником местных
партийных советов, организаций в борьбе за выполнение
обязательств, поставленных на повестку дня, доносила
народу директивы, указания, постановления на родном
языке, помогала становлению советских органов.

Газета “Еѓбек туы” (“Знамя труда”). В октябре 1920 г.
прошел съезд—курултай, на котором было принято решение
об образовании Казахской автономной республики. По
предложению депутатов было принято постановление о том,
что партийный и правительственный орган должен выходить
под названием “Казахстан”. “Ушкын” в 35-м номере от
25 октября объявил о выходе вместо него новой газеты.
Позже, 13 ноября 1920 г. вышла в свет газета “Знамя труда”,
орган организационного бюро РКП(б) и Казахстанского
Центрального исполнительного комитета. Выпускающим
указали на состав “редакционной коллегии”. Коллегия
объявила о том, что новое руководство не несет ответствен-
ности за споры и претензии.

По решению, “Знамя труда” должно было выходить три
раза в неделю на 4 страницах, что не осуществилось в жизни
из-за тяжелого положения и нехватки средств. В том году
вышло только три номера газеты, 4—6 номеров вышли
только в следующем году. В работе газеты активно участво-
вали С. Сейфуллин, Б. Майлин, М. Сералин.

Главную статью “О Советской России” первого номера
“Знамени труда” написал Манап Шамиль (С. Сейфуллин), в
ней говорится о свержении царской власти, долгие годы
угнетавшей народ, о постепенном становлении и укреплении
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Советского государства. Отмечены первые плоды проведен-
ной работы, реорганизации хозяйства. Советская власть
отразила нападение внешних и внутренних врагов.

В этом же номере с радостью говорится о том, что 6 нояб-
ря в Москве проводилось торжественное собрание, посвя-
щенное трехлетию советской власти, в котором участвовали
члены ЦИКа, Совнаркома, работники фабрик, заводов. Народ
аплодисментами встретил партийных работников во главе
с В. И. Лениным.

В разделе “В мире молодежи” говорится о шефстве над
казахской молодежью, проведении в Москве Третьего съезда
комсомола, о речи великого вождя, об обязанностях моло-
дежи. Во Всероссийском VIII съезде Советов от Казахстана
участвовали С. Мендешов, В. А. Радус-Зенькович, С. Сейфуллин,
А. Джангильдин.

Главную статью 3-го номера газеты от 25 декабря “Совет-
ская власть и ее враги” также написал С. Сейфуллин. Здесь
пишется об укреплении советской власти, о постепенном
признании ее в Европе, вынужденном установлении контак-
тов. Рассказывается о том, как европейские страны завидо-
вали друг другу, каждый хотел установить отношения с
Советским Союзом, как хищники завидуют хищнику, пой-
мавшему добычу. Призывала казахский народ восстановить
разрушенное хозяйство.

В этом номере А. Джангильдин пишет о впечатлениях,
полученных им на I съезде народов Востока в Баку в сентябре
1920 г. Поделился своими мнениями о сегодняшних задачах
восточных народов, об их будущем.

10 марта 1921 г. в газете было опубликовано открытое
письмо всем казахским трудящимся. В нем пафосом призы-
вали отставший от знаний, искусства, культуры народ учить-
ся грамоте. Начиная со слов “Как для жизни необходимы еда,
воздух, так же нужна учеба. Без знаний мы не будем людьми,
это бесспорно”, агитировали печатные издания, “в привлечении
казахов к знаниям есть много преград. Для их преодоления
нужно оружие. Одно из сильнейших средств — книга”.

После этого газета призывала преподавателей, грамотных
людей помочь ученым, писателям в собирании материала
для книг о казахской географии, истории, литературе,
казахском языке. Объяснялись методы собирания необходи-
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мых слов, данных фактов. “Услышанное надо записывать со
слов говорящего без всяких изменений. Менее ценно
записанное с изменениями, поскольку не все записывающие
являются хорошими рассказчиками, тем более, когда осо-
бенно выразительные и яркие выражения теряют сочность
и смысл”.  Газета писала, что “в то время как казахский
народ изо всех сил пытается сохранить единство, становится
гражданским, стремится к знаниям, стыдно думать о
каждодневном  пропитании  и  бессмысленно  существо-
вать”.

Газета “Еѓбекшi ћазаћ” (“Трудовой казах”). Газета
“Знамя труда” с 7 ноября 1921 г. выходит под названием
“Трудовой казах”. Это был период, когда на страну надви-
гался голод и мор, тем более, что в Казахстане только
устанавливалась власть трудящихся. Диссиденты в народе
старались представить казахским беднякам советскую
власть в неприглядном свете, отсюда первая задача “Трудо-
вого казаха” — борьба с голодом, уменьшение людского горя,
раскрытие отрицательной агитации, сближение народа и
правительства.

Выпуск газеты, помимо трудного периода, усложняли
нехватка денег, отсутствие грамотных людей, плохое качество
печати. В издательстве было холодно, букв мало, наборщики
были голодными, без должного желания к работе. Вместо
восьми человек работали только трое. Несмотря на это,
выпускающие Абдрахман Байдильдин, Темирбек Жургенов,
Ергали Алдонгаров вынесли на своих плечах все трудности,
пытаясь быть посредниками между народом и властью,
каждый из них выполнял несколько функций, например,
А. Байдильдин был редактором, секретарем, завхозом.

Сначала газета выходила один раз в неделю, раздавалась
бесплатно. Много писали о чаяниях казахов — о земельном
вопросе. Давали много сведений о делах советской власти и
ее обязательствах, целях во благо страны. Но из-за
небрежного отношения учреждений связи, даже будучи
бесплатной, газета не доходила до всех регионов страны.

С ноября следующего года “Трудовой казах” стал выхо-
дить дважды в неделю.

Газета “Жумысшы” (“Рабочий”). По решению XV съезда
ВКП(б) и VI Краевой партийной конференции задачей газеты
“Рабочий” являлась организация рабочих и аульных батра-
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ков и становление их на путь социализма, защита их труда,
улучшение быта, усиление их взаимосвязей, разъяснение их
обязанностей, интернациональное воспитание, проведение
культурных мероприятий, ознакомление с общей политикой.
Каждый член профсоюза был обязан прочитать и участво-
вать во многих ее разделах.

По этому решению, с 1 мая 1928 г. выходит газета
“Рабочий”, посвященная полуграмотным рабочим и служа-
щим низшего ранга. Газета “Рабочий” была свидетельством
постепенного развития культуры в Казахстане, роста
политического сознания, классового самосознания рабочих
и бедняков и опровергала утверждение о том, что в
Казахстане нет пролетариата.

Газета “Рабочий” со дня выхода в свет вела рабочих и
батраков по партийному пути. Уделялось много внимания
справедливой выплате рабочим зарплаты, их объединению
в союзы, вступлению в ряды партии. За соблюдением
условий труда следили профессиональные союзы.

В целях пробуждения сознания и повышения знаний
рабочих в газете была открыта рубрика “Вопросы—ответы”,
где давались ответы на интересующие рабочих вопросы,
объяснялось, что такое профсоюз, как стать его членом. На
первой странице писалось о движениях зарубежных рабочих,
на второй — о жизни рабочих в нашей стране. На третьей
странице рубрика “Новости—вести” информировала о собы-
тиях, происходящих в Советском Союзе. А в разделе “О
здоровье” проводились консультации лечения и профилак-
тики различных заболеваний. Большая рубрика в газете
называлась “Из жизни молодежи”, в которой рассказывалось
о труде, мечтах молодых. Она призывала молодых рабочих
не проводить время впустую, читать газеты, журналы,
повышать знания.

Газета активно участвовала в установлении дружеских
отношений между русскими и казахскими рабочими.
В номере от 27 августа 1928 г. в статье “Нет национальным
недовольствам” написано: “Надо усилить воспитательную
работу с местными рабочими. Надо давать им знания,
пробуждать политическое сознание, искоренять меж-
национальное недовольство в союзах, пресекать причины их
появления”. В газете поднимались злободневные вопросы,
шла борьба с непристойными поступками, что было оценено
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на одном из пленумов профсоюза, где было сказано: “За семь
месяцев своего существования газета “Рабочий” проделала
немало работы. Сегодня газета не отстает по форме, важ-
ности информации от прежних газет”.

Также на пленуме были сделаны критические замечания
по поводу недостаточного тиражирования газеты в регионах,
что содержание еще не совсем понятно и близко аульным
батракам, мало корреспондентов-рабочих. В этом вина самого
профсоюза. Профсоюз не участвовал в распространении
газеты, недостаточно объяснял важность газеты рабочим,
не занимался подбором корреспондентов, что и признано им
(газета “Трудовой казах” 22.10. 28). Были высказаны
пожелания, чтобы деятельность профсоюза подвергалась
критике, рассказывалось о пожеланиях трудящихся, чтобы
газета сама привлекала корреспондентов из рабочих.
Обязали открыть в разных местах кружки корреспондентов,
давать им указания, направления.

Газета “Рабочий” издавалась до 1930 г. За это время в
Казахстане, в котором раньше не было промышленности,
было открыто много новых предприятий, увеличилось число
рабочих, повысился уровень специалистов.

Газета “Ортен”.  “Ортен” — первая молодежная газета
КазАССР. “Ортен” вышла в свет в 1922 г. в Оренбурге. Ее
выпускали писатели С.Садуакасов, А.Байтурсынов. Газета
ставила своей целью воспитание молодежи по-новому, в
коммунистическом духе, привитие им любви к искусству,
знаниям. Поднимались такие темы, как национализм, разде-
ление между представителями разных наций.

Но “Ортен” иногда перегибала палку, проявляя полити-
ческую несдержанность, ошибалась. Мнение И. Жансугурова
“... алашордынцы в первые годы работали с советскими
учреждениями, школами. В то время то, что среди казахских
тружеников было мало грамотных, помогало вольному
вмешательству алашордынцев в дела страны. Они писали
газеты, они выпускали книги, они преподавали в  школах,
они воспитывали молодежь” (“Ленинская смена”, 27,
28.8.33). Это высказывание относилось и к “Ортен”. Поэтому
иногда и на ее страницах проскальзывали двусмысленные
идеи. Например, некто под псевдонимом Елка в № 4 пи-
шет:

“Никто не сомневается в том, что счастье в свободе. Не нужно
долго и пространно доказывать, что свобода заключается в
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храбрости и единстве. Среди 6 млн. казахов есть горстка
адайцев, царское правительство, покорившее всех каза-
хов, ничего не могло сделать с ними. Царские чиновники
держались подальше от них, это из-за храбрости и единства
адаев”.

Очень уместное восхваление автором храбрости и единства
адайцев, но они намекают молодежи поступать с советской
властью так же, как адайцы. Из-за подобных высказываний,
нехватки средств, отсутствия кадров “Ортен” просущество-
вала всего два месяца, выпустив всего 6 номеров.

Журнал “Молодой казах”. После закрытия “Ортена” на
повестку дня был поставлен вопрос о необходимости спе-
циального издания для молодежи Казахстана. Региональный
молодежный комитет Казахстана с ноября 1923 г. начал
выпускать журнал “Молодой казах”. Его первые издатели —
Е.Алдонгаров, А.Сегизбаева. Журнал просуществовал до
1925 г., выпустив 13 номеров.

В первом номере “Молодой казах” так представил себя в
письме “Читателям”: “Так же, как брошенный в прозрачную
воду камень волнует воду, мы скажем благородное слово
казахской молодежи. Для того чтобы указывать путь,
направлять их к свободе, человечности, мы начали изда-
вать журнал “Молодой казах”… Это журнал-компас,
указывающий казахской молодежи путь к победе над нашими
врагами”.

С этой целью в журнале разъяснялись молодежи ее
задачи, шел призыв объединиться в одну организацию.
В статье “Задачи молодежи” есть слова: “По закону времени
будущее принадлежит молодежи”, призыв к молодежи
учиться, выражая доверие. “Сегодня мы много натерпелись
из-за неграмотности молодежи. Есть и привыкание к
невежеству. У молодежи много целей, одна из которых —
учеба”.

“Молодой казах” не просто призывал к учебе, но и
неустанно сеял семена знаний, постоянно публикуя научные
материалы, такие как “Как устроен мозг?”, “О Земле”,
“Солнце”, “Воздух”, “Наводнение”, “Планеты”, “Материа-
лизм”, “Откуда возник ислам”.

В то время проходила советизация аулов, развитие
культуры, хозяйства по социальному пути, в этом активно
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участвовала молодежь, о чем постоянно сообщалось в жур-
нале. Журнал обучал молодежь хозяйственным наукам,
объяснял методы создания кооперативов, совхозов, артелей,
структуру правительства. “Молодой казах” публиковал
произведения поэтов и писателей. Часто писали Е. Алдонга-
ров под псевдонимами “Капля”, “Сартай”, “Сын Шубар-
тениза”, “Когамшы”, А. Сегизбаев — “Жонеу”, С. Донентаев —
“Сирота”, позже ставшие известными журналистами,
писателями. Журнал публиковал загадки, сказки, истории,
сатиру, в 10—11 номерах появились “В комнате смеха”, “Дело
шепелявого Рахмета”, “Тайна бая”, в 12—13 номерах —
сатира “Коран”, “Сорок неправд”. Журнал не обошел внима-
нием устное народное творчество, опубликовав рассказы
Асана Кайгы, Жиренше шешен, легенды.

Журнал имел огромное влияние на молодежь.
Газета “Ленинская смена”. Во время выхода в свет

журнала “Молодой казах” высказывалось мнение о том, что
у оренбургской молодежи, у комсомольцев должна быть
своя газета, которое поддержал Региональный комитет
молодежи. Но нехватка средств не дала возможности вы-
пускать отдельную газету, и четвертую страницу “Тру-
дового казаха” решено было раз в неделю выпускать как
молодежную газету под названием “Ленинская смена”,
целью которой было — сохранить память о любимом вожде
В. И. Ленине. Для любого человека не было звания почетнее
“ленинца”.

Таким образом, с 8 февраля 1924 г. начала выходить
“Ленинская смена”, называвшаяся “недельная страница
Регионального коммунистического комитета молодежи
Казахстана”. Главная статья первого номера была написана
редактором Е.Алдонгаровым, объяснявшая цели издания
газеты — “воспитание в интернациональном духе невеже-
ственной молодежи, учащейся молодежи, ясно указать
работу местных комсомольских организаций, дать направ-
ление, ознакомление с жизнью зарубежной молодежи,
призывать молодежь к учебе”.

Отличие этой страницы от самостоятельной газеты — в
ней не было рубрик. Из-за нехватки места не было возмож-
ности писать что хочется. Писали в основном о выполненных,
невыполненных работах местных организаций, о жизни
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молодежи. Каждый материал призывал молодежь к
знаниям, к объединению в организацию.

Кожакеев Т. Перелетные птицы. Алма-Ата: Казахстан, 1991.

ТАЛАНТ-САМОРОДОК

Один из тех, кем мы гордимся,
чья жизнь — школа, дело — пример,

это Н. Торекулов.

Назир родился в 1892 г. в Коканде. Сначала учился в
религиозной школе, перевелся позже в русскую школу,
закончив которую в 1905 г., поступил в торговое училище.
Везде, где он учился, он показал себя спокойным, способным
и внимательным. Во время первой русской революции он
видел бастующих людей с красными знаменами, вышедших
на митинги. Участие в кокандском кружке социал-
демократов способствовало пробуждению в нем чувства
достоинства, желания свободы.

Закончив восьмилетнее торговое училище, Назир в 1913 г.
становится студентом Московского коммерческого инсти-
тута. Углубленно изучая все предметы, он увлекся филосо-
фией. До этого свободно говоривший на узбекском, чагатай-
ском, арабском, персидском языках, он начинает изучать
русский, немецкий, французский.

Н. Торекулов — революционер. Царское самодержавие
привело его в 1916 г. на Западный фронт, к туркестанцам.
Он устраивается инструктором “Земсоюза” и проводит
агитработы среди рабочих, объясняя цели борьбы больше-
вистской партии, развенчивая царскую политику. В целях
поддержки туркестанцев в Минске было создано тайное
общество “Свободная степь”.

Когда общественные работы наладились, произошла
Февральская революция, и была свергнута царская власть,
Назир вернулся домой. По дороге домой он остановился в
Оренбурге, где и продолжил революционную деятельность.
Рассказывал о героической борьбе русского пролетариата,
участвовал в образовании Советов рабочих, солдат-
депутатов, изобличал лицемерие, империалистические цели
Временного правительства, читал “Апрельские тезисы”
В. И. Ленина. С целью создания “Земства” отправился в
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Тургай, провел голосование, здесь же он вступил в ряды
левых эсеров.

Назир встретил Октябрьскую революцию в Тургае.
Убеждал тружеников укреплять советскую власть, прово-
дил голосования, укреплял межнациональную дружбу.

С 21 марта по 3 апреля 1918 г. прошел Первый съезд
Тургайского областного совета. Назир в составе мандатной
комиссии давал отпор правым эсерам, алашордынцам, внес
свой вклад в верное решение вопросов обмундирования
Красной Армии.

В конце апреля 1918 г. Назир, вернувшись на Родину, в
рядах красных отрядов вступил в борьбу против тех, кто
поддерживал “Кокандскую автономию”. Позже, став секрета-
рем городского ревкома, вступает в Коммунистическую
партию.

Н.Торекулов — общественный деятель. В Фергане он
становится членом Туркестанского Центрального исполни-
тельного комитета, проводит разъяснительные работы в
уездах, зимовьях. На VIII съезде Советов в сентябре 1919 г.
стал председателем Центрального исполнительного комитета
Туркестанской республики. В этом деле показал себя
государственным деятелем, грамотным политиком.

Осенью 1920 г. на V съезде Туркестанской компартии и
на VI съезде в следующем году стал первым секретарем его
Центрального комитета. На этой общественной работе он
приложил все усилия  для проведения земельно-водной
реформы, укрепления Советов в аулах.

Назир раскрыл тайны движения басмачей, изобличая их
действия как контрреволюционное движение мусуль-
манских богачей против Советов, направленное на защиту
классовых привилегий. В январе 1921 г. на съезде бедняков
в Аулие-Ате прочитал доклад, обозначив программные
тезисы о задачах союза “Косчи”.

В.В. Куйбышев охарактеризовал Назира так: “В Турке-
стане есть много прирожденных талантов среди местного
населения. Один из них — Н.Торекулов, интеллигент, быв-
ший студент, выходец из бедной семьи”. (История коммунисти-
ческих организаций Средней Азии. Ташкент, 1967. С. 512.)

В Тюрккомиссию, сыгравшую огромную роль в укреп-
лении советской власти, избирались и представители
местного населения. В 1921 г. подстрекатели поставили
вопрос о роспуске Тюрккомиссии, как завершившей свою
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миссию. Секретарь ЦК Туркестанской КП Н. Торекулов,
члены Г.Т. Оразбаев, С. Касымходжаев попросили об
отсрочке, учитывая несовершенность советских организаций.
21 марта 1921 г. политбюро ЦК РКП(б) при участии Ленина
приняло постановление  “отложить вопрос о роспуске
Тюрккомиссии по просьбе туркестанских коммунистов”.
Назир также оказался в ее составе, получив от Ленина
свидетельство, где написано: “предъявитель сего товарищ
Торекулов решением СовНарКома от 29 марта этого года
утвержден членом Тюрккомиссии”.

В составе комиссии Назир активно участвовал в осуще-
ствлении ленинских принципов уничтожения великодер-
жавного шовинизма и местного национализма.

Весной 1922 г. С. Орджоникидзе, говоря о том, что
ЦК РКП(б) нужен опытный и верный человек для
руководства Туркестанской партийной организации, назы-
вает в их числе Я. Э. Рудзутака, Ш. З. Элиава и Н. Торекулова
(История коммунистических организаций Средней Азии.
Ташкент, 1967. С. 564.).

26 сентября того же года в городе Ош прошел суд над
басмачом Муэтдешбеканом и его соратниками, обвинитель-
ную речь произнес Назир, получивший благодарность десяти
тысяч человек (За Советский Туркестан. 1963. С. 135.).

ЦК РКП(б) в 1922 г., вызвав Н. Торекулова в Москву,
назначает его начальником Управления центрального
издательства народов СССР. На этой работе он особенно
заботился об общественно-политическом и культурном росте
восточных народов, выпуске учебников, пособий, налажи-
вании печатного дела в автономных республиках и областях.
Выпускалось много книг на языках местных народов. Он
пишет предисловия к книгам “Бухарские революционеры”
Садриддина Айни, “На пути к новой жизни” Ж.Арыстанова,
уделяет внимание воспитанию молодежи, с этой целью
выпускает сборник “Наш Гани” и речь В.И.Ленина на
III съезде комсомола. На заседании в феврале 1923 г. в
Москве Назир был утвержден председателем группы по
введению единого алфавита для среднеазиатских народов, в
это время он преподает в вузах Москвы.

Н.Торекулов — видный журналист. Он первый редактор
газеты “Печаль казахов”, выходившей вместо газеты “Казах”,
закрывшейся во время подготовки к съезду Тургайских
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Советов. Он сразу дал новое дыхание, новое содержание,
новые идеи газете.

В первом номере он опубликовал отчет “Тургайский съезд”,
в котором говорилось о приезде 600 делегатов из Актюбин-
ского, Иргизского, Кустанайского, Тургайского уездов, об
открытии съезда чрезвычайным народным комиссаром
А. Джангильдиным, об изгнании Керенского, отмечено
намерение работать с русскими на благо своего народа.
Русский мужик был земледельцем, казахский бедняк —
скотником. Оба жили, еле-еле перебиваясь. Поэтому они
должны работать вместе, объединившись.

Автор бросил клич: “Да здравствуют трудящиеся казах-
ского и всех других народов! Да будут братство и единство!”

В 1918 г., приехав в Коканд, он сразу организовал “Народ-
ную газету”, опубликовал множество материалов. И в
Фергане он стремился вести пропаганду всеми путями;
пишет письма, рисует плакаты. О его писательской деятель-
ности историки пишут: “Н. Торекулов в фельетонах,
заметках изобличал контрреволюционное значение
басмачества, обладал талантом журналиста” (Револю-
ционеры, лидеры народа. Ташкент, 1967. С. 124.).

Во время работы в ЦИКе Туркменской республики На-
зир был членом редколлегии узбекского журнала “Инхилаб”
(“Революция”), узбекского, русского журналов “Коммунист”.
И казахские газеты “Новое поле” (1920), “Светлый путь”
(1920) организовал Назир. В 1922 г. был редактором “Свет-
лого пути”. По словам его современника Ж.Арыстанова, “из-
под его пера рождались различные политические, научные
статьи, очерки, памфлеты, литературная критика, фельето-
ны, новости (Незабываемые имена. Алма-Ата, 1972. С. 57.).

После этого Назир стал редактором журнала “Темир-
казык” при Национальном комиссариате в Москве. В
предисловии первого номера сказано так: “Судьба совре-
менного времени зависит от знаний. Надо учить народ,
подготовить руководящие кадры”.

Н. Торекулов — литератор, критик, поэт. В этой связи
известны его критические статьи о сборнике “Асау тулпар”
С. Сейфуллина (журнал “Темирказык”. 1923. №1), романе
“Тернистый путь” (газета “Трудовой казах”. 1927. №296).
Он показал себя хорошим знатоком литературы. Верно
мнение профессора Б. Кенжебаева о том, что С. Сейфуллин
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в письме Назиру признал справедливость его критики,
политически-идейные ошибки, недочеты.

Н. Торекулов несколько раз избирался в ЦК Казахской,
Туркестанской республик, был делегатом на Х, ХI съездах
РКП(б).

В 1937 г. Назиру было предъявлено обвинение по по-
воду того, что “перед Х съездом партии Кожанов, Жандосов
и другие в союзе с Троцким, бандитом Сафаровым написали
троцкистско-националистический тезис, противопоставляя
его тезисам товарища Сталина... под ним подписались и
Досов, и Торекулов” (газета “Социалистический Казахстан”,
27.9.37.) В 46 лет умер человек, высоко державший знамя
партии, до последнего вздоха работавший на благо народа.

“Покойся с миром, Назир!”

БОЛЬШЕВИК ОТ РОЖДЕНИЯ

По обвинениям “И героем можно стать от одной пули”,
“националист-фашист”, “враг народа” в 1938 г. был расстре-
лян и А.Асылбеков.

1913—1916 гг. Среди татарско-казахской молодежи в
Акмолинской губернии активно работал шустрый парень.
Он — один из организаторов просветительско-культурных
мероприятий того времени. Лидером молодежи был тот же
“враг народа”.

1918 г., 2 июня. В Караоткеле был бунт. Казахи, русские
ловили членов Совдепа. Армия, получившая задание
поймать Сакена и его товарищей, обыскала весь город. 4—5
конных избили одного совдеповца и повели перед собой.

Караоткельская тюрьма. Темное помещение, холодные
стены, пол. Затхлый запах. Совдеповцев раздевали и давали
тюремную одежду.

Семь месяцев сидел здесь на одной воде и хлебе выше-
описанный “враг народа”.

1919 г., январь. Акмолинские совдеповцы пешком пошли
в Кызылжар за 500 км, чтобы на поезде отправиться в Сибирь.

Через 18 дней, 23 января, дошли до Кызылжара. Пленни-
ков заперли  в лагере, который состоял из 5—6 домов из
досок, забитых гвоздями. Через отверстия проникал снеж-
ный ветер, пленники от усталости падали на ледяной пол.

Следующий день. Пленники в вагоне Анненкова. Их в
холодном, темном вагоне привезли в Омск. В засыпанном
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инеем вагоне их продержали 16 дней. Кто-то замерзал от
холода, другие умирали от голода.

“Вагон смерти” помчался на восток. Вокруг снежная буря.
Внутри вагона — ад. Через Барнаул прибыли в Семипала-
тинск. Воду им давали через день, кусок хлеба через три. Плен-
ники гибли один за другим, но “враг народа” как-то держался.

В Семипалатинске они обрадовались, что избавились от
“вагона смерти”. Но вечером того же дня поезд тронулся
дальше. Снег, засыпав рельсы, не давал поезду двинуться.
Не было еды, воды. Пленники умирали.

В 1920 г. он бежал из лагеря, присоединился к красным
партизанам, боровшимся против Колчака. Асылбеков болел,
когда С.Сейфуллин бежал из лагеря. Сакен, считавший его
мертвым, в 1920 г. в газете “Искра” радуется: “Брат мой
Габдолла (иногда Абдолла — Т.К.) , все считали тебя мерт-
вым, а ты остался жив, обнимаю тебя, брат!”

“Националист-фашист”, “враг народа” А.Асылбеков
21 марта 1921 г. приходит в Сиббюро в Омске, которое
отправило его в Амолинскую губернию бороться с басма-
чами. Он был заместителем начальника штаба по подавле-
нию контрреволюционного восстания в Петропавловском,
Акмолинском, Кокчетавском уездах. Избирался членом
губкома, губревкома.

Кожакеев  Т.Перелетные птицы. С. 91.

1. С какой целью переносили столицу Казахстана?
2. Охарактеризуйте содержание письма Сталину.
3. Подготовьте небольшой рассказ о Н. Торекулове.
4. Вспомните, какие газетно-журнальные издания были выпущены
  в других регионах?

ЖУРГЕНОВ ТЕМИРБЕК

Жургенов Темирбек (1898—1939) — государственный и
общественный деятель. Родился в Иргизском районе Актю-
бинской области. Окончил русско-казахскую начальную
школу, русско-казахское училище имени Суханского в
Перовске. В  1917 г. поступил в училище землемерия в
городе Уфа, но гражданская война прервала учебу.  Темир-
бека захватил вихрь политической борьбы.

Т.  Жургенов активно участвовал в подготовке областного
съезда Советов, работал в газете “Ћазаћ мџѓы”. Сражался в
Иргизском уезде с белогвардейцами, был председателем
ревкома Кенжарской волости. В 1920—1921-гг. — замести-
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тель, председатель Иргизского уездного исполнительного
комитета. Переход к мирному строительству дает
Т. Жургенову возможность продолжить образование. После
окончания журналистского факультета в Оренбурге (1923)
он получил направление в Среднеазиатский государствен-
ный университет (1927). В те  годы наблюдалась нехватка
специалистов и организаторов народного хозяйства, поэтому
часто к практической работе привлекали студентов высших
учебных заведений и техникумов. На студента Т.  Жургенова
в 1924—1926 гг. возлагается обязанность уполномоченного
представителя КАССР в Республике Туркестан. Он активно
участвует в подготовке национально-государственного
разделения Средней Азии и Казахстана. Т. Жургенов собрал
много статистических и демографических материалов, иссле-
довал литературные и архивные источники (оригиналы). На
последнем курсе университета Т. Жургенов был назначен
ректором Ташкентского Казахского педагогического инсти-
тута (1926—1929). Был избран в Центральный исполнитель-
ный комитет Казахстана и Туркестана. Т. Жургенова после
окончания университета оставили научным сотрудником по
государственному праву. Но в 1929 г. его назначили нарко-
мом финансов Таджикской ССР, а в 1930—1933 гг. — нар-
ком просвещения Узбекской ССР. Период времени, когда в
1933 г. Т. Жургенова назначили наркомом просвещения
Казахской АССР, для республики был очень сложным. Новое
руководство Наркома ВКП(б) приложило много усилий для
исправления грубых ошибок, допущенных в период
коллективизации. В области народного образования также
было много злободневных вопросов. Организаторский талант
Т. Жургенова ярко проявился при решении вопросов, свя-
занных с налаживанием начального образования, ликвида-
цией неграмотности и с  открытием высших учебных заведе-
ний. Чтобы выяснить уровень грамотности народа он объез-
дил разные районы, читал доклады и публиковал статьи.
Его деятельность по развитию литературы и искусства
оказалась особенно плодотворной. 3 августа 1937 г. по
ложному обвинению приговорен к расстрелу. Реабили-
тирован 18 апреля 1957 г. Имя Т. Жургенова присвоено
Казахской национальной академии искусств в Алматы.
Установлен памятник на его родине.

Исторические личности. Т. 2.

Алматы, 2006
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Главы  IV—V. ЭТНОГРАФИЯ  КАЗАХСКОГО  НАРОДА.
ЭТНОДЕМОГРАФИЧЕСКОЕ   ПОЛОЖЕНИЕ В

ПЕРВЫЕ  ГОДЫ  СОВЕТСКОЙ  ВЛАСТИ

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ КРИЗИС НЕЗАВИСИМОГО КАЗАХСТАНА

По данным последней переписи населения, численность
населения уменьшилась на 1 млн. 246 тысяч человек, т.е.
7,7%. В 1989 г. эта цифра достигала 16 млн. 199 тысяч
человек, а сейчас — 14 млн. 953 тысячи человек. На каждый
кв. км земли, которая занимает 2724,9 тысячи кв. км прихо-
дится 5,5 человека, т.е. Казахстан входит в число стран мира
с низкой плотностью населения. Особенно это заметно в
Караганде (335210 человек, 19,1%), Восточном Казахстане
(236201 человек, 13,4%), Акмоле (228135 человек, 21,5%),
Костанае (206115 человек, 16,7%), Северном Казахстане
(186085, 20,4%), Павлодаре (135330, 14,5%). Это связано с
особенностью демографической структуры края, точнее, с
миграцией русскоязычного населения и низким уровнем
природного роста.

По официальным статистическим данным, 56% населе-
ния РК проживает в городах, 44% — в сельской местности.
Урбанизацией населения отличается Караганда (городского
населения — 82,2%), Мангистау (78,4%), Павлодар (63,4%),
Кызылорда (60,5%), Восточный Казахстан (58,8%), Атырау
(58,2%), Актюбинск (56,2%), Костанай (54,2%).

В этническом составе преобладают казахи и русские.
С каждым годом численность казахов растет, а с конца
70-х годов численность русских уменьшается. Казахов с 1989
по 1999 г. увеличилось на 1 488 181 человек, сейчас их
7 млн. 985 тыс. 39 человек, т.е. составляет 53,4%.
В 1998 г. этот показатель составлял 40,1%. Так, с 1930 г.
впервые казахи стали самой многочисленной нацией на
родине. Это связано с естественным приростом и миграцией
неказахских наций. Также здесь влияет возвращение казахов
из дальнего (Китай, Монголия, Иран) и ближнего (Россия,
Узбекистан, Туркмения) зарубежья. Русских стало меньше
на 1 582 399 человек с 1989 по 1999 гг. Сейчас их 4 479 620
человек, их удельный процент уменьшился с 37,1% до 30%.
Уменьшается численность и других этносов. Немцев стало
меньше на 593 414 человек, украинцев — 328 637 человек,
татар — на 71 793 человека, белорусов — на 66 011 человек,
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азербайджанцев — на 10 656 человек, корейцев — на 1074
человека. Численность узбеков и уйгуров растет. Узбеков
стало больше на 39 621 человек, т.е. 2,5%, уйгуров — на
28 839 человек, 1,4%,  всего 210 365 человек.

В связи с низкой рождаемостью растет число взрослых
людей, много людей пожилого возраста. В 1990 г. дети до
9 лет составляли 22% населения, в 1999 г. — 17,8%. Вообще
удельный вес людей до 19 лет уменьшился с 41%  до 37,8%.
Наоборот, людей до 60 лет в 1990 г. было 6%, в 1999 г. —
10,8%. Это свойственно русским, белорусам, украинцам.
Людей за 60 лет среди русских — 76%, среди украинцев —
24,7%, среди белорусов — 23,8%. Средний возраст казахского
населения — 25 лет, преобладают дети и молодые.

На рост народа непосредственно влияет возрастной,
половой состав. Чем больше молодых и сочетаемости между
полами, тем активнее происходит прирост населения.
Естественный рост — единственный источник роста насе-
ления Казахстана. С конца 80-х годов увеличилась смерт-
ность, уменьшилась рождаемость, раньше коэффициент
естественного роста составлял 18,1 промилле, в 1999 г. этот
показатель упал до 4,4 промилле. Прирост сельского
населения выше в 4,3 раза, чем горожан. Прирост среди
разных наций неодинаков. Он высок у узбеков (22,0) и
казахов (13,5). Среди русских (-4,9), украинцев и белорусов
(-8,6) выше смертность.

С 1988 г. уменьшается рождаемость. Сейчас в Казахстане
на одну женщину приходится 2,5 ребенка. Самые низкие
показатели в Алматы (1,5 ребенка), на севере и востоке (1,8),
самые высокие на юге (3,4). Много детей рождается в семьях
казахов в Южном Казахстане, Жамбылской и Кызылор-
динской областях. До 90-х годов снижение рождаемости не
было явным. Сейчас коэффициент рождаемости казахских
женщин составляет 3,1%. Снижение рождаемости наблю-
дается и в Южном Казахстане, например, в Туркестане на
одну женщину приходится от 3,2 до 3,6 детей. Это говорит
об отказе казахов от многодетности. Русские, украинские
женщины рожают меньше казашек — на одну женщину
1,7 ребенка.

У казахов средний возраст жизни ниже, чем у русских,
что связано с низким социально-экономическим уровнем
казахов в сельской местности. Также регионы с плотным
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населением казахов относятся к зонам экологической
катастрофы. Для сравнения заметим средние показатели
жизни: Японии — 76,1, Испании — 75,7, Коста-Рике — 75,6,
Андорре — 75,3, Гонконге и Израиле — 75,1, Австралии —
75, Швеции — 74,8, Испании и Греции — 74,6, Велико-
британии — 73,2 года.

Главная причина снижения численности населения Казах-
стана — отрицательное сальдо миграции. Миграция была
свойственна всем странам бывшего Союза в 90-х годах. Пред-
посылки к этому сложились в Казахстане до распада СССР.
Долгая оккупация края царской Россией, централизованная
система управления СССР прекратились в конце 70-х годов
и закономерен был отъезд неказахского населения из рес-
публики. Также подействовала неблагополучная социально-
экономическая ситуация в стране. Затянувшийся экономиче-
ский кризис, упадок производства, закрытие промышленных
предприятий, рост безработицы, высокие цены усилили
неуверенность в завтрашнем дне. Большинство выезжающих
(28,4%) связало это с социально-экономическими причинами.
Нельзя отрицать субъективные факторы. Распространение
в СМИ информации о межнациональных конфликтах в
других странах породило опасения, что это может произойти
и в Казахстане.

Отрицательное сальдо миграции распространилось во всех
областях, в результате численность казахского народа умень-
шилась с 1993 по 1999 г. на 1637,3 тыс. человек. В 1994 г.
из республики убыло 410,4 тыс. человек.

В основном они переселялись в ближнее зарубежье. В
СНГ убыло 1132,6 тыс. человек, большинство из которых —
в Россию. После России мигрантов принимали Беларусь,
Украина, Узбекистан.

Кроме СНГ уезжали в Германию. В 1996 г. 94,4% эми-
грантов Германии, в 1999 г. 91,3% были выходцами из
Казахстана. Отрицательное сальдо дальнего зарубежья
составило 506,1 тыс. человек.

Малик-Айдар Асылбеков
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АРГУМЕНТЫ И ФАКТЫ ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Где живут казахи? (По предварительному подсчету,
июль 1991 г. — середина 2003 г.)

(В течение 12 лет — одного мушеля)

В самом Казахстане (1991—2003)

№ Область Прирост,
п/п процент

1 Шымкентская (ЮК) 1 млн. 85 тыс. 1,430 31
2 Кызылординская 540 620 15
3 Жамбылская 535 700 30
4 Семипалатинская 450 490 9
5 Алматинская 440 525 20
6 Актюбинская 430 505 17
7 Атырауская 385 425 11
8 Талдыкорганская 380 440 16
9 Уральская (ЗК) 375 420 12
10 Павлодарская 290 320 10
11 г. Алматы 285 500 70
12 Восточный Казахстан 265 290 9
13 Карагандинская 250 280 12
14 Жезказганская 240 265 10
15 Акмолинская 205 300 46
16 Костанайская 200 215 7
17 Кокшетауская 195 205 5
18 Мангистауская 170 250 47
19 Торгайская 130 120 -7
20 Северный Казахстан 120 125 4

Всего по республике 6 млн. 8 млн. 21
970 тыс. 415 тыс.

В   том   числе   в   крупных    регионах
(по   процентам   прироста   за   12  лет)

1 Южный Казахстан 3 млн. 265 тыс. 4,205 29

2 Северный Казахстан 2 млн. 345 тыс. 2,610 12

3 Западный Казахстан 1 млн. 360 тыс. 1,600 18

Численность
населения
(1991 г.)

Численность
населения
(2003 г.)
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По независимым республикам
(1991—2003)

  1 Узбекистан 870 1000+ Выросло

  2 Россия 660 730+

  3 Туркмения 90 100+

  4 Кыргызстан 40 50+

  5 Украина 15 12- Уменьшилось

  6 Таджикистан 12 7-

  7 Беларусь 5 3-

  8 Турция 3 2-

  9 Азербайджан 3 2-

10 Молдова 3 1-

11 Литва 2 1-

12 Латвия 2 1-

13 Армения 1 0,5-

14 Эстония 1 0,5-

Всего: 1 млн. 1,910 12

707 тыс.

В   том   числе   в   некоторых   регионах

1  Средняя Азия 1 млн. 12 тыс. 1,157 14

2  Российская Федерация 660 730

3  Западные республики 23 14-        В 1,4 раза

4  Кавказские республики 7 4,5-

5  Балтийские республики 5 2,5-        В 1,4 раза

Всего по бывшему СССР 8 млн. 10,32519
(в т.ч. и по Казахстану) 677 тыс.



114

В   том   числе   в   национальных   автономиях

  1 Каракалпакия 319 300

  2 Горный Алтай 11 10

  3 Калмыкия 6,5 5

  4 Башкирия 3,7 3,2

  5 Татарстан 2,2 2,0

  6 Коми 2 1,1

  7 Саха 1,9 1,5

  8 Бурятия 1,4 1,0

  9 Дагестан 0,9 0,6

10 Чечено-Ингушетия 0,6 0,3

11 Карелия 0,5 0,2

12 Карачаево- 0,2 0,1

Черкесия

13 Тува-Хакасия 0,1 0,0

Всего: 350 325,0        -7

В  разных  регионах

1 Нижнее течение Амударьи 370 345 –

2 Поволжье 310 350 +

3 Ташкент 300 340 +

4 Южный Урал 160 180 –

5 Сибирь 125 130 +

6 Тамды 100 90 –

7 Мирзачуль 60 50 –

8 Европейская Россия 45 40 –

9 Дальний Восток 10 7 –

10 Северный Кавказ 5 3 –

За рубежом (уменьшение численности казахов
в национальных автономиях и за рубежом зависит не
только от демографии переселения, но и от ассимиля-

ции, постепенного слияния разрозненных диаспор)

№ Страны Численность казахов

1        2      3         4             5

1 Китай 1млн. 296 тыс. 1,500 –

2 Монголия 157 тыс. 150 –
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Продолжение

1 2 3 4 5

3 Афганистан 45 16 –

4 Турция 30 10 –

5 Иран 15 8 –

6 США 10 7 –

7 Германия 7 6 –

8 Канада 5 4 –

9 Франция 4 3 –

10 Пакистан 3 2 –

11 Англия 2 1,5 –

12 Швеция 1 1 –

13 Австралия 0,9 0,8 –

14 Аравия 0,8 0,7 –

15 Австрия 0,6 0,5 –

16 Аргентина 0,4 0,3 –

17 Индия 0,3 0,2 –

Всего за рубежом 1 млн. 578 тыс. 1,700 14

В том числе в  больших регионах

1 В восточных странах 1 млн. 453 тыс.  1,650 13

А Низина Кульджа-Или 450    540 +

Б Шаушек. Тарбагатайская
область 300    345 +

В Сумбе-Алтайский край 230    260 +

Г Урумчи-Баркольская
страна 225    250 +

Д Кобды-Баянольгийский
регион 130    105 +

Е Провинции Китая 40    60 +

Ж Регионы Монголии 15    20 +

2 Мусульманские страны 95    37 -

3 Западные страны 31    223 -

Численность всех казахов 10 млн.   12,025 17
на планете 255 тыс.
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Численность всех казахов  в 1991 г. составила
10 155 000 человек;

в 2003 г. 12 025 000 человек (17%)

В том числе

В самом Казахстане 6,970 8,415     20

В независимых республиках 1,707 1,910     12

За рубежом 1,558 1,700     14

Национальный состав областей Казахстана
(1991 г.)

Казахи Русские          Другие

Название области 2003г. (57) (27) (16)

1. Кызылординская (57) 41,5 36,9 21,6
(95) 81,5 12,6 5,9

2. Атырауская (90) 75,0 19,0 6,0

3. Шымкентская (ЮК) (70) 58,2 14,7 27,1

4. Уральская (ЗК) (67) 57,5 34,0 8,5

5. Актюбинская (75) 57,1 22,9 20,0

6. Семипалатинская (65) 54,0 34,5 11,5

7. Жамбылская (68) 52,5 24,0 23,0

8. Талдыкорганская (65) 52,1 31,9 16,0

9. Мангистауская (80) 52,0 33,0 15,0

10. Жезказганская (60) 48,2 34,0 17,8

11. Тургайская (62) 48,0 33,9 18,1

12. Алматинская (61) 43,5 29,8 26,1

За эти 12 лет прирост казахского населения по Казах-
стану составил 120—125 тыс., по прежнему Советскому
Союзу 140—150 тыс., а по миру — 165—180 тыс. человек
(среднегодовой прирост 2,1—1,5 %). Численность казахов
в Казахстане ежегодно растет на 0,6—0,7 %. В середине
2002 г. численность казахов составила 13 млн. 500 тыс.
человек. Прогнозируется, что каждые 7 лет численность
казахского народа увеличивается на 1 млн. человек.
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Естественный
прирост

332,436 (+21%)

226,592 (+28%)

63,558 (+10%)

27,524 (+33%)

7,266 (+19%)

848 (+8%)

2,204 (+20%)

1,674 (+158%)

284 (+12%)

162 (+8%)

 984 (+94%)

360 (+48%)

603 (+89%)

Сальдо
миграции

106,888 (-7%)

48,020 (-6%)

19,600 (-3%)

27,895 (-33,5%)

1,276 (-3%)

1,710 (-17%)

6,698 (-60%)

81 (-7%)

238 (-10%)

234 (-11%)

238 (-23%)

225 (-27%)

442 (-65%)

Общий
результат

225,748 (+14%)

178,572 (+22%)

43,958 (+7%)

-371 (-0,5%)

5,990 (+16%)

-862 (-9%)

-4,494 (-40%)

1,593 (+151%)

46 (+2%)

-72 (-3%)

746 (+71%)

135 (+21%)

161 (+24%)

Страны

СССР и СНГ —
всего, без
Казахстана

1. Узбекистан

2. Российская
    Федерация

3. Туркменистан

4. Кыргызстан

5. Украина

6. Таджикистан

7. Молдова

8. Грузия

9. Беларусь

10. Латвия

11. Азербайджан

12. Литва

Между 1988 и 1999 годами прирост казахского населения
уменьшился с 2,7 % до 1,1 %.

За послевоенные 55 лет из-за демографического взрыва в
1945—2000 гг. численность казахов выросла в 4 раза, в
течение ХХI в. их число может увеличиться только в 2 раза
(до 24—25 млн.).

Если половина казахской диаспоры и ирреденты вернется
в Казахстан, они заметно повлияют на Казахстан как
унитарное государство.

Динамика развития народа была сложной. Сначала числен-
ность казахов резко уменьшилась, затем резко увеличилась
(в 1945—2005) более чем в 4 раза: 2,1—8,7 млн. По сравнению
с годами освоения целины (1955—27%) сегодня численность
казахов возросла в два раза (2003 — 57%).

Также ясно даны миграционные процессы во время
суверенитета.

Естественный прирост  казахов в странах современного СНГ,

бывших республиках СССР и сальдо миграции (результаты

прибытия и убытия)
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Примечание: данные за 1998—2000 гг. Процент прибыва-
ния — убывания просчитан по последней Всесоюзной
переписи   (11 лет). Наблюдаются большие различия между
природным ростом и переселением.

Численность казахов в современных независимых
государствах, бывших союзных республиках на начало

2000 г. (1 января)

Страны Численность казахов

1. Узбекистан 986,799

2. Российская Федерация 679,823

3. Туркменистан 87,431

4. Кыргызстан 43,308

5. Украина 9,643

6. Таджикистан 6,882

7. Молдова 2,701

8. Грузия 2,677

9. Беларусь 2,194

10. Латвия 1,790

11. Азербайджан 1,720

12. Литва 824

13. Эстония 736

14. Армения 222

Всего в СНГ 1 млн. 826 тыс. 750

В том числе: 1млн. 124 тыс. 420

В Центральной Азии 679 тыс. 823

В Российской Федерации 14 тыс. 538

В Западных странах 4 тыс. 601
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Численность казахов в мире
(прогнозы в середине  2007 г.)

Казахстан 9 млн. 250 тыс.

Центральная Азия 1 млн. 960 тыс.

Китай 1 млн. 540 тыс.

Россия 1 млн. 50 тыс.

Монголия 140 тыс.

Турция 25 тыс.

Иран 10 тыс.

Украина 5 тыс.

Афганистан 3 тыс.

В других государствах 17 тыс.

Всего казахов в мире 14 млн.

1. Сравните понятия “этнос”, “нация”, и “народность”.
2. Какие народности жили на территории Казахстана в первые

годы становления советской власти?
3. Напишите небольшие сообщения по этносам, живущим в

современном Казахстане?
4. Сопоставьте численность казахов на 2010 г. Что характерно

для современной статистики?
5. Что такое  диаспора?

Глава VI. ИЗ ИСТОРИИ КОМПАРТИИ И КОМСОМОЛА
КАЗАХСТАНА

ДЕЯТЕЛИ АЛАША

Биримжанов Ахмет Корганбекович (1871, бывшая
Тургайская область, Тургайский уезд — 5.1.1927, Ленин-
град) — член правительства Алаш-Орды, общественный
деятель, юрист. Закончил на золотую медаль Оренбургскую
гимназию (1891), юридический факультет Казанского
университета. С 1899 г. работал в Оренбургском и Троиц-
ком окружных судах, Актюбинском, Тургайском и
Бузылыкском уездных судах. Избирался в I и II Государ-
ственную Думу депутатом от Тургайской области. Был
заместителем председателя мусульманской фракции в Думе.
Он защищал интересы периферийных народов. Во II Думе
выступил с речью о нерешенных земельных вопросах в
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Казахстане, участвовал в проектировании аграрного закона
мусульманской фракции. В 1917 г. после Февральской
революции был назначен уездным комиссаром Временного
правительства в Кустанае. На Первом Всеказахском съезде
Алаша в Оренбурге 21—26 июля 1917 г. был выдвинут
депутатом на Всероссийский курултай. На Втором
Всеказахском съезде 5—23 декабря был избран в прави-
тельство Алаш-Орды  — Национальный совет. В 1918—
1926 гг. работал юрисконсультом в Семипалатинске, в Нар-
комате внутренних дел КазАССР в Оренбурге и Кзыл-Орде.

Кулманов Бактыгерей (1857—1919) — один из деятелей
Алаша. В 1887 г. закончил на отлично императорский Санкт-
Петербургский университет по специальности “восточные
языки”. В 1888 г. защитил диссертацию по филологии,
получил звание магистра наук. Был избран депутатом в I и
II Государственную Думу. Председатель коллегии II
Всеказахского съезда в декабре 1917 г., один из троих
деятелей, выдвинутых в руководство Алаша.

Танашев Уалихан (около 1880, район Курмангазы —
дата смерти неизвестна) деятель Алаш-Орды. Закончил
юридический факультет Казанского университета в 1909 г.
Кандидат юридических наук. Работал адвокатом в
российских городах. Непосредственно участвовал в
разработке документов в связи с созданием правительства
Алаш-Орды. Делегат Всероссийского курултая, участвовал
в съезде Алаша в Оренбурге, был избран членом Националь-
ного совета. После того как был подвергнут репрессии, умер
в городе Казани.

Аманжолов Садык Аюкевич (1885, современная
Алматинская область, Чиликский район, аул Каратурык —
5.12.1941, город Ташкент) — деятель Алашского движения,
юрист. Окончил гимназию в Верном (1902), юридический
факультет Казанского университета (1907). До 1917 г.
работал в юридических конторах Семиречья. После
Февральской революции был председателем Урджарского
казахского комитета. На Первом Всеказахском съезде Алаша,
проходившем в Оренбурге 21—29 июля, был депутатом, в
том же году 5—13 декабря на II Всеказахском съезде алашор-
динского правительства был избран членом Национального
совета в Семиреченской области. Он активно участвовал в
создании местных отделений партии “Алаш” в Семиречье,
руководил вооружением алашординской милиции. В 1929—
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1930 гг. работал в Наркомате КазАССР в сфере законов. В
1930-х годах был вынужден уехать из Казахстана, работал
в Киргизии и Узбекистане.

Габбасов Халел (1888—1931) — деятель Алашского
движения, преподаватель. Закончил физико-математический
факультет Московского университета. В Семипалатинске
работал инспектором по долгам, председателем губернского
революционного комитета. Был заведующим земельного
отдела, преподавал алгебру в педагогическом техникуме. На
I Всеказахском съезде Алаша, проходившем 21—26 июля
1917 г. в Оренбурге, был выдвинут депутатом Всероссийского
курултая. 5—13 декабря на II Всеказахском съезде выступил
с отчетом по актуальным проблемам  (автономия, милиция,
Национальный совет и т.д.), был избран членом правитель-
ства Алаш-Орды — в составе Национального совета. 2 апреля
1918 г. с А. Букейхановым, А. Ермековым вел переговоры с
председателем Совнаркома В. Лениным, Народным
комиссаром по национальным делам И. Сталиным о призна-
нии Алашской автономии. В 1928 г. был сослан.

Досмухамедов Жанша (Жаханша) (1886—1937) — юрист,
деятель Алаш-Орды. До февраля 1917 г. был заместителем
прокурора Томского судебного округа. Председатель I Казах-
ского съезда Уральской области, член курултая. По реше-
нию Алаш-Орды в апреле 1918 г. Ж. Досмухамедов вел пере-
говоры с руководителями Народного комиссариата по на-
циональным делам и Совнаркома (В. И. Ленин и И. В. Ста-
лин). В 1918—1919 гг. был председателем Ойылского
уалаята — Западного отделения Алаш-Орды. С 1920 г. рабо-
тал на хозяйственных работах вне Казахстана. С 1930 г.
был сослан в Воронеж.

Досмухамедов Халел (24.4.1883, Кызылкогинский
район — 23.4.1939) — один из лидеров Алаш-Орды, врач,
ученый, публицист. Закончил на “отлично” Уральское реаль-
ное училище (1903), на золотую медаль — Санкт-Петер-
бургскую императорскую военную академию (1909).
В 1909—1913 гг. работал военным врачом в Пермской
губернии в 1-м Туркестанском, 2-м Уральском русско-казах-
ском стрелковом батальоне, в 1913—1917 гг. был врачом в
Темирском уезде. С 1905 г. начал политическую борьбу. В
декабре, бросив окончательно военно-врачебную практику,
начинает участвовать в работе Алаша. В 1913 г., организовав
газету “Казах”, является ее постоянным автором. После
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Февральской революции развивает Алашское движение на
западе, активно участвует в Уральском областном съезде,
на котором присутствовало более 800 делегатов, 19—22
апреля 1917 г. был избран членом областного комитета.
Председательствуя на Всеказахском съезде 21—26 июля
1917 г. в Оренбурге, был выдвинут депутатом Всероссийского
курултая. На Всеказахском съезде 5—13 декабря 1917 г. в
Оренбурге был одним из четверых председателей и членом
правительства Алаш-Орды, вместе с  Жаханшой Досмухаме-
довым вел переговоры в 1918 г. с председателем Совнаркома
РСФСР В. И. Лениным и Народным комиссаром по националь-
ным делам И. В. Сталиным. Во время гражданской войны
на 4-м областном съезде казахов в Жымпиты 18—21 мая
1918 г. выступает с отчетом о московских переговорах и по
решению съезда создает Временное правительство Ойыл-
ского уалаята. В сентябре 1918 г. вместо Ойыла создается
Западная Алаш-Орда, которой руководит Ж. Досмухамедов.
Так он вошел в число руководителей Алаша. После запре-
щения деятельности Алаша в 1920 г. он все силы направил
в науку. В 1920—1925 гг. был ординатором медицинского
факультета Среднеазиатского университета в Ташкенте,
председателем Киргизско-Казахской комиссии по образованию
при ЦИК Туркестанской автономной республики. В 1926 г. —
проректор Казахского высшего педагогического института.
21 марта 1927 г. был председателем комиссии по созданию
Казахского государственного университета (позже КазПИ,
сейчас АГУ), позже был проректором, доцентом (1926),
профессором (1929). В 1930 г. его обвинили в участии в
Алашском движении, сослали в Воронеж. 26 июля 1938 г.
его снова арестовали и 23 апреля 1939 г. расстреляли. Буду-
чи реабилитирован в 1958 г., он был незаслуженно забыт.

Акбаев Жакып (7.11.1876, современная Карагандинская
область, Актогайский район — 4.7.1934, город Алма-Ата) —
общественный деятель, участник Алаш-Орды, первый
магистр права из казахов. Закончил на золотую медаль
юридический факультет Санкт-Петербургского универси-
тета (1903). В 1903—1905 гг. работал в судебных учрежде-
ниях Омска. Первая российская революция 1905—1907 гг.
отточила его политическое воззрение, он участвовал в
демонстрациях в Омске, Петропавловске, Семипалатинске,
Павлодаре, Баянауле, Каркаралинске. Призывал к борьбе с
царской властью на страницах газеты “Степной край” (Омск).
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В 1906—1918 гг. (с перерывами) работал в Семипалатинском
окружном суде. В 1906 г. был арестован за государственное
преступление, в 1907 г. был сослан в Якутию через Омск, а
в 1910 г. в Тобольск. В 1917-м встретил Февральскую
революцию в Якутии, в марте был изгнан за политическую
деятельность. В 1917 г. стал членом правительства Алаш-
Орды. В июле 1917 г. военно-полевой суд Колчака
приговорил его к смертной казни за подрыв военно-казацкой
диктатуры и восстановление советской власти. Затем
освобожденный Ж.Акбаев в 1919—1927 гг. руководит
юридическим отделом Семипалатинского губревкома, в
1927—1928 гг. стал членом окружной коллегии адвокатов
Сырдарьи. В 1929 г. был репрессирован по ложным
обвинениям и сослан в Воронеж. В 1934 г. из-за обострения
болезни его освободили, он умер в Алма-Ате. Его жизнь,
деятельность и взгляды схожи с жизнью и деятельностью
А. Байтурсынова, Ж. Досмухамедова и др. Он исследовал
семейное право и публиковал материалы в периодике.

Букейханов Алихан Нурмухамедович (1870, совр.
Карагандинская область, Актогайский район — 27.09.1937,
Москва) — премьер-министр Алаш-Орды, видный государ-
ственный деятель, ученый, публицист, переводчик. Перво-
начально закончил трехклассную школу в Каркаралинске
и Каркаралинское городское училище (1879—1886). В 1890 г.
окончил  Омское техническое училище, в 1894 г. Санкт-
Петербургский императорский лесной институт. В студен-
честве был активистом группы “Зар заман”. В 1894—1908 гг.
был преподавателем Омской лесной школы в Управлении
переселенцев Омска. В 1896 г. стал членом Западно-
Сибирского отделения Русского географического общества.
В 1896—1901 гг. был в составе экспедиции, исследовавшей
экономику Тобольской губернии. Исследовал экономику,
этнографию, культуру казахов. В 1903 г. участвовал в
Сибирской экспедиции С.П.Швецова, написал огромный труд
об овцеводстве. С 1905 г. участвует в политической борьбе
за независимость, став членом Российской партии конститу-
ционных демократов (казахов), в том же году руководил
Каркаралинским движением против колониализма,
организовал петицию с подписями 14 500 человек.  Руково-
дил съездом  интеллигенции и элиты пяти областей Казах-
стана, создал партию “Алаш”, изначально филиал Россий-
ской партии кадетов. 9 января 1906 г. был заключен в
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Павлодарскую тюрьму как лидер политического движения,
в том же году перед избранием в члены I Государственной
Думы был освобожден и продолжил политическую борьбу.
За участие в организации “Воззвания Выборга” был аресто-
ван в конце 1907 г. Освободив в 1908 г. вернувшегося в
Омск Алихана Букейханова, царское правительство ссылает
его в Самару. В 1908—1915 гг. во время пребывания в Самаре
объединяется с членами “Алаш-Орды”, в 1913 г. с Ахметом
Байтурсыновым, Миржакыпом Дулатовым открывает
общеказахскую, общенациональную газету “Казах”. С целью
поиска союзников в создании партии сближается в 1914 г.
с партией социал-революционеров (“Эсер”), трижды
встречаясь в 1914—1915 гг. с ее руководителем А.Ф.Керенским.
В 1914 г. участвует в мусульманском съезде в Санкт-Петер-
бурге, предложив идею общей борьбы с российским импе-
риализмом. Назначается 3 марта 1917 г. комиссаром Времен-
ного правительства по Тургайской области, 7 апреля —
членом комитета Туркестана. После Февральской револю-
ции проводит в Оренбурге 21—26 июля 1917 г. Всеказахский
съезд, избирается председателем Исполнительного комитета
партии “Алаш”. С целью создания независимой Алашской
автономии 5—13 декабря 1917 г. проводит II съезд партии
и принимает решение о создании таковой. На этом съезде
создается правительство Алаш-Орды, председателем которо-
го тайным голосованием избрали А. Букейханова. Правитель-
ство Алаш-Орды руководило деятельностью Западного отделения.

Стремившийся сохранить казахскую государственность
в Российской федерации, он посредством телефона ведет
переговоры в марте 1918 г. с В.И. Лениным, И.В. Стали-
ным. Перед завершением гражданской войны, насторо-
жившееся возрастающим влиянием Алаш-Орды советское
правительство приказом Киргизского (Казахского) ревкома
от 9 марта 1920 г. распускает Алаш-Орду, изгнав ее руко-
водителей. А. Букейханов в это время, в 1922—1927 гг.,
работал литературным работником казахской секции
Центрального издательства народов СССР в Москве. В 1927—
1937 гг. занимается в Москве научной, литературной,
переводческой деятельностью. За это время его несколько
раз обвиняли и в августе 1937 г. А. Байтурсынова аресто-
вали, 27 сентября приговорили к расстрелу.

В качестве ученого-экономиста он на русском языке
издает труды “Историческая судьба казахского края”,



125

“Казахи”, “Овцеводство в степном крае”, “Родовая структура
казахов в Каркаралинском уезде”, “Павлодарский уезд” и
“Казахи Адайского уезда”. Организовывает издание органа
Алаш-Орды — газеты “Казах” (1913—1918), “Сарыарка”
(1918), журнала “Абай” (1918). Часто публикуется в
журналах “Темирказык”, “Красный Казахстан”, “Новая
литература” и др., газетах “Светлый путь”, “Трудовой казах”,
“Советская степь” и др., под псевдонимами “Сын степей”,
“А.Б.”, “К.Б.”, “Г.Б.”, “Туземец”.

А.Букейханов внес значительный вклад в исследование
казахской истории, литературы, фольклора. В 1907 г. пишет
статью “Абай (Ибрагим) Кунанбаев”, в 1909 г. выпускает
однотомник А.Кунанбаева, подготовленный сыновьями
поэта Турагулом и Какитаем Искаковыми. В разные годы
публикует “Каракипчак Кобланды”, “Батыр Бекет” и
“Господин Едиге”, “Байга романов”, “Что такое роман?”,
“Песня, стихотворение и их средства”, “Летопись тюрков,
киргизов, казахов и ханов”, “Поминки у казахов”. Издал
эпосы “Ер Таргын” и “Козы-Корпеш и Баян-Сулу”. Перево-
дил произведения Л. Толстого, А. Чехова, В. Короленко,
Д. Мамина-Сибиряка, Ги де Мопассана.

Был полностью реабилитирован 16 мая 1989 г.

Кул-Мухаммед М. Эволюция политико-правовых
воззрений деятелей Алаша.

Алматы: Атамура, 1998.

КУНАЕВ  ДИНМУХАМЕД  АХМЕДОВИЧ

Кунаев Динмухамед Ахмедович (1912—1993) — вы-
дающийся государственный и общественный деятель,
трижды Герой Социалистического Труда, доктор техни-
ческих наук, академик Академии наук КазССР. Родился в
городе Верный (нынешний Алматы). Окончил Московский
институт цветной металлургии. Работал машинистом
бурильного станка, начальником цеха, главным инженером
завода, директором рудника Конрат Балхашского медепла-
вильного комбината. В 1936—1942 гг. занимал руководящие
должности в Алтайском, Риддерском, Лениногорском
рудниках. В 1942—1952 гг. заместитель председателя СНК
Казахской ССР, Совета министров КазССР. В апреле 1952
года избран президентом Академии наук Казахстана. В
1955—1960, 1962—1964 гг. председатель Совета министров
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КазССР. За 45 лет, которые Д. Кунаев провел на высших
руководящих должностях, из них почти 25 был первым
руководителем республики. Он внес значительный вклад в
социально-экономическое и культурное развитие Казах-
стана. Высокого уровня достигло горнорудное производство
республики, сформировались новые производственные
регионы Казахстана, строились новые города и краевые
населенные пункты. В годы его руководства республикой
начали работать Павлодарско-Экибастузский топливно-
энергетический комплекс, Карагандинская ГРЭС-2, Бухтар-
минская ГЭС в Восточном Казахстане, Павлодарский трак-
торный завод, многие другие промышленные предприятия,
были освоены Мангыстауские нефтяные месторождения,
получило развитие железнодорожное строительство, нача-
лась добыча и производство титана, магния, синтетического
каучука, быстрыми темпами развивались различные от-
расли электротехники, машиностроения, химии. Образо-
вались Мангыстауская, Жезказганская, Торгайская области.
Особое внимание он уделял освоению Кербулакской равни-
ны, строительству Капшагайского водохранилища, Большо-
го Алматинского канала. Вместе с тем промышленность
республики оставалась сырьевой базой Советского Союза.
Интенсивное развитие военно-промышленного комплекса в
СССР отразилось и на экономике Казахстана. Д. Кунаев
поддерживал известных деятелей науки, литературы, искус-
ства и интеллигенции. При Д. Кунаеве в 1977—1982 гг.
опубликован фундаментальный 5-томный научный труд по
истории Казахстана на казахском и русском языках. Он
предпринимал действенные меры по сохранению сложив-
шихся территориальных границ республики, ее целостности.
Вернул в состав Казахстана хлопководческие районы на юге,
отданные Узбекистану, выступал против инициатив Центра
(Москвы) по созданию Немецкой автономии в Казахстане,
передаче Мангыстау Туркменистану. За годы его руководства
столица республики город Алматы превратилась в высо-
коразвитый и промышленный культурный центр, были
построены Дворец республики, КазГУград, оздоровительный
центр “Арасан”, спорткомплекс “Медеу”. С 1985 г. М. С. Гор-
бачев начал реформирование современной политической и
экономической системы. 16 декабря 1986 г. на внеочеред-
ном пленуме ЦК КП Казахстана представитель ЦК КПСС
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Г. Разумовский сообщил о решении Политбюро освободить
Д. Кунаева от занимаемой должности и назначить первым
секретарем ЦК КП Казахстана Г. Колбина. Назначение
Г. Колбина вызвало волну народного недовольства, вылив-
шуюся в Декабрьские события 1986 г. Центральное руко-
водство обвинило Д. Кунаева в организации этого митинга.
26 июня 1987 г. Д. Кунаев исключен из состава ЦК КПСС.
За всю историю казахстанской партийной организации
Д. Кунаев был третьем казахом, который являлся ее Первым
секретарем партии. Д. Кунаев был человеком “системы”,
верил в “социалистический выбор” и “коммунистическую
идею”. Автор многих научных трудов, посвященных
проблемам социального и коммунистического строительства,
вопросам теории и практики разработки месторождений
открытым способом, около 200 научных трудов. Награжден
8 орденами Ленина, орденами и медалями. Имя яркого
представителя партийной элиты присвоено Институту
горного дела, ряду школ и улиц страны, университету в
Алматы. В 1992 году в Алматы создан “Международный
фонд Д. Кунаева”, открыт дом-музей. 15 августа 2003 г.
в ауле Акши Алакольского района Алматинской области,
где Д. Кунаев провел последний период жизни, установлена
мемориальная доска.

Исторические личности. Т. 3. Алматы, 2006.

О СЕБЕ И О ДРУГИХ

... Говорить  о Лигачеве и Соломенцеве очень тяжело.
С Егором Кузьмичем познакомился после утверждения
заведующим партийно-организационного отдела ЦК КПСС.
С ним решали кадровые вопросы в республике, конкретнее,
назначение Н.Назарбаева председателем Совета Министров
КазССР . Он собрал вокруг себя людей, думавших только о
себе, перешагивающих через справедливость в решении
кадровых вопросов, — Могильниченко, Мищенко и других.
А Лигачев резко изменился после избрания в члены
Политбюро и секретарем ЦК.

Лигачев в качестве секретаря ЦК занимался кадровой
политикой, вопросами идеологии, в чем не достиг успехов. В
конце концов занялся сельскохозяйственным производством.
Чем бы он ни занимался, это дело хромало. Достаточно
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вспомнить его борьбу с алкоголем. Вся страна впала в
убытки, распространились самогоноварение, наркомания.

Лигачев в мемуарах пишет, что после смерти К.Черненко
Гришин боролся с ним за место Первого секретаря ЦК. Не
понял, зачем он вставил “детективный сюжет” в произве-
дение. Я, как член Политбюро, не слышал о желании Гриши-
на стать первым руководителем партии и о поиске союзников
для этого.

Из-за поспешности и несдержанности Лигачева многие
вопросы решались поверхностно, переходя в споры и тяжбы.
Стиль работы и методы Лигачева и его подчиненных не
выдерживали критики и не соответствовали требованиям
времени. Неугодных людей проверяли и обыскивали по
“круглым” заявлениям, во что бы то ни стало, стремясь
уронить их авторитет. Я бы не говорил, если на себе не
испытал его нрав. Не знаю, чем не угодил ему, но он начал
копать под меня, избрав перестройку предлогом, убирал
ненужных людей, ради своих целей, жертвуя кем угодно.
Например, я сам слышал мнение об Османходжаеве: “Он —
настоящий коммунист. Герой перестройки”. Когда на его
“героя” завели дело, он сразу же отказался от своих слов и
говорил совсем другое. Отсюда ясно, каким он был.

Мало казахов, которые не сплюнут на землю, услышав
имя М.Соломенцева. У казахов есть выражение “Назвать
хорошего хорошим не похвала, назвать плохого плохим не
сплетня”. Думаю, читатель поймет меня правильно. Не
хочется сплетничать на старости лет, да и не хочется никому
мстить, но люди должны знать правду.

Наш народ страдал от несправедливости, так как в свое
время были вынуждены молчать. Но мое мнение о Соломен-
цеве никогда не менялось, он и сам знает. Он — Первый
секретарь Карагандинского облпарткома в 1959—1962 гг.,
затем до 1964 г. второй секретарь ЦК КП Казахстана. В
предыдущих главах я писал, как он уехал из Казахстана, не
смея взглянуть людям в лицо. Он пришел поднять культуру,
экономику республики, воспитать национальные кадры, а
на деле ничего не сделал. Он приехал в Алма-Ату по спе-
циальному заданию Горбачева утихомирить декабрьские
события 1986 г., а сам стал одним из главных авторов
нашумевшего постановления ЦК КПСС о том, что национа-
лизмом  страдал  целый  народ.  Но правда восторжество-
вала.
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При выдвижении кадров на руководящие должности не
рассматривались их деловые и человеческие качества. Со
многими из них я работал в бюро комитета, но когда я вышел
на пенсию, они сразу от всего отказались. Они не знали о
том, что “за двумя зайцами погонишься, ни одного не
поймаешь”. Для достижения своих целей чернили белое,
отказывались от содеянного. Критикуя мою работу,
притворялись, будто не видели меня не то что наяву, даже
во сне. О таких людях Лев Толстой сказал: “Во все времена
самые страшные люди — те, кто хочет быть ниже травы,
тише воды. Они не прочь загубить невинные души, очернить
святое, даже Бога, чтобы показаться невинными”.

Один из них З.Камалиденов. Его слова не соответствовали
делам. О таких казахи говорили: “Сев на лошадь, не признает
и родного отца”. Их решимость, упорство, нетерпимость  к
ошибкам только показные. Камалиденов как секретарь ЦК
не сделал ни одного предложения по улучшению идеологи-
ческой и воспитательной работы в республике. Все, чем он
занимался, это убрать кого-то с места, назначить другого.
Не скрою, что не поддерживал его решения, после моего
выхода на пенсию, Камалиденов осуществил все задуманное.
Об этом чуть позже.

Все знали о подобной деятельности Камалиденова,
в 52 года он “по состоянию здоровья” был уволен с работы
и вышел на пенсию.

На заседании Политбюро 11 декабря 1986 г. было
принято решение об освобождении мной занимаемой
должности в связи с выходом на пенсию. А 16 декабря
прошел пленум ЦК КП Казахстана, который открыл я и
передал слово секретарю ЦК КПСС Г. Разумовскому. Он
прочитал решение Политбюро и выразил благодарность.
Первым секретарем ЦК назначили Г. Колбина. В конце
работы пленума я поблагодарил всех за совместную работу,
пожелал успехов. Меня проводили аплодисментами.
Г.Разумовский посетил Дворец пионеров, Дворец
им. В.И.Ленина, ВДНХ. В 1 час дня улетел в Москву. После
отъезда секретаря ЦК попрощался с членами Бюро ЦК,
провожавших Разумовского, и поехал домой.

17 декабря в 11 часов мне позвонил второй секретарь
ЦК КП Казахстана О.С. Мирошхин и попросил приехать в
ЦК.

Я спросил:
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— Зачем? Я ведь на пенсии.
Он ответил:
— На площади группа молодежи требует объяснить

решение вчерашнего пленума ЦК. Вам следует объяснить
собравшимся, в чем дело.

— Хорошо, — ответил я и спросил. — Колбин не против?
Мирошхин передал трубку Колбину, который попросил

выступить перед молодежью. Я согласился, быстро собрав-
шись, поехал в ЦК. Когда я зашел в кабинет Первого
секретаря, собравшиеся члены Бюро решали, что делать.
Колбин предложил выступить на площади двоим: Назарбае-
ву и Камалиденову. Мне ничего не предложили, но я два
часа просидел в том кабинете. Потом Колбин позвонил в
Москву и все, кроме Мирошхина, вышли, чтобы не мешать
ему. Через какое-то время он пригласил всех, в том числе и
меня, в кабинет. Мне он сказал:

— Вы свободны, отдыхайте. Мы сами предпримем необхо-
димые меры.

Перед выходом я спросил у Мирошхина:
—  Зачем меня вызвали, почему я не выступлю?
Он ответил:
— Посовещавшись, мы решили, что в этом нет необходи-

мости.
В июне 1987 г. Мирошхин подтвердил на пленуме ЦК

КПСС в Москве, что мне не разрешили выступить на
площади.

В 1 час дня вернулся домой. Позвонил Горбачев:
— Чем можно объяснить поведение молодежи?
— Руководители республики сейчас совещаются в ЦК, —

ответил я. — Они вам доложат.
— Кто мог это организовать?
— Мне неизвестны организаторы.
— Хорошо, мы все уладим. Восстановим порядок.
Это были его последние слова. По сведениям комиссии

Мухтара Шаханова, 17 декабря началось избиение молодежи
и продолжилось 18 декабря.

Как было принято это постановление? Почему все зада-
ются вопросом о том, кто готовил его, а не причиной его
недостатков? Мы все можем часами говорить о правах
человека, но когда на весах судьбы взвешивают судьбу
целого народа, всем это глубоко безразлично. Не хочу
оправдывать себя, допустим, я виноват во всем, но причем
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здесь судьба целого народа? Не могу этого понять. Придется
все оставить на суд времени.

Главная причина моего ухода из КП Казахстана, ЦК
КПСС — декабрьские события 1986 г. В связи с этим ЦК
КПСС приняло спешное и незрелое постановление, с кото-
рым никто не согласился: ведь никаким национализмом даже
не пахло. Это постановление ЦК КПСС под давлением народа
потеряло свою силу в апреле 1990 г. Как указала комиссия
ЦК КПСС под руководством заведующего отделом идеологии
ЦК, “в принятом постановлении отдельные утверждения и
политическая оценка ошибочны и произошедшие события
не могут являться казахским национализмом”. ЦК КПСС
официально признал свою ошибку. Это постановление было
опубликовано во всех республиканских газетах, а об
опровержении напечатали только в “Известиях ЦК КПСС”.

В течение трех лет после тех событий я и моя семья
постоянно подвергались гонениям. Для этого собирались
журналисты и ученые, где их было больше двух, начинались
сплетни, говорились речи, публиковались “критические”
материалы в газетах. Топча меня, они запятнали историю
республики. На самом деле в республике хватало замеча-
тельных событий и отважных побед...

...Колбин дал обещание в течение года выучить казахский
язык и делать доклады на языке местного народа. Даже за
“круглым столом” газеты “Правда” он врал, что на пленумах
ЦК КП Казахстана делает доклады на казахском языке. Но
что поделать с нами, доверчиво верившим тому, кто в течение
2,5 лет не научился даже толком здороваться на казахском
языке. Он был в абсолютном неведении не то что о других
народах Казахстана, даже о языке, культуре, искусстве,
экономике коренного народа. Но, несмотря на это, безосно-
вательно критиковал некоторых казахских интеллигентов.
Ученый, антрополог О.Смагулов, получивший высокую
оценку крупных специалистов в своей сфере, был подвержен
неоднократным гонениям из-за необдуманной критики
Первого секретаря. Время доказало поспешное и необдуман-
ное принятие многих постановлений, целью которых явля-
лось изобличение, уничтожение, обвинение избранных пред-
ставителей казахской интеллигенции. Жертвами этого стали
известный ученый, академик АН КазССР, бывший ректор
КазГУ О. Жолдасбеков,  крупный химик, курд по националь-
ности, академик АН КазССР Н.Надиров. Кто же был испол-
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нителем подобных гонений по инициативе Колбина? Это —
главный советник Колбина З. Камалиденов. Самое интерес-
ное, когда Колбина освободили от должности, некоторые
подхалимы предложили объявить ему благодарность “за
плодотворную работу во благо республики”. До сих пор есть
те, для кого “скот дороже родителей, золотой дом дороже
души”. Нет большего предательства, чем променять честь
страны на один день удовольствий. Берегись этого, буду-
щее!

Кунаев Д. О моем времени. Алматы: Санат.

1. Какую роль оказывает Коммунистическая партия Казахстана
на современном этапе?

2. Сохранилась ли Компартия в других странах? Дайте сравни-
тельный анализ.

3. Используя первоисточник, составьте рассказ о Д. Кунаеве?
4. Сопоставьте события 16 декабря 1986 г. в Алмате с другими

аналогичными в других странах. Какие общие принципы и
требования были в выступлениях?

5. Составьте небольшой рассказ о героях и антигероях декабрьских

событий. Дайте вашу оценку.

Глава VII. КАЗАХСКАЯ  ДИАСПОРА

РАЗДЕЛЕННЫЙ ВОСТОЧНЫЙ ТУРКЕСТАН

Край, в истории известный как “Восточный Туркестан”,
“Малая Бухара”, “Кашгария—Джунгария”, сейчас называет-
ся Синьцзян. Это китайское слово, означающее “Новый край,
или Присоединенная земля”1.

Площадь Синьцзяна составляет 1 700 000 кв. км.  Это
больше, чем одна шестая часть территории всего Китая. Край
граничит с Казахстаном, Монголией, Афганистаном, Индией,
китайскими провинциями Гансу, Шинхай, Тибетом.

Коренными народами являются уйгуры, казахи, киргизы
и т.д., всего 13 наций, среди них более 20 млн. мусульман2.

Китайцы проникли в Восточный Туркестан в 1796—
1765 гг., до 1882 г. здесь правила китайская армия.

В 1882—1884 гг. он был объявлен западной областью
Китая — Хсию, а 18 ноября 1884 г. новым уалаятом

1 Котов К. Новый Синьцзян. Алма-Ата, 1955. С. 11.
2 Егемен Ћазаћстан. 1998, 31 января.



133

Синьцзян, с тех пор западноевропейские ученые употреб-
ляли этот термин вместо Восточного Туркестана.

В пятом пункте документа “Китай, Россия: договор о раз-
делении и измерении северной границы” сказано: “Казахи
пусть живут, где жили; люди, населяющие эту землю, будут
подчиняться государству, которому будет отведена эта
территория”1.

В 1881 г. в Петербурге был подписан “Китайско-Россий-
ский и Илийский договор”, по которому Или и Текес были
отданы Китаю. Земли на западе Коргаса были отданы  Рос-
сии, также России выплатили 9 млн. рублей в феврале
1882 г., река Или официально была возвращена российской
армии.

14 мая 1881 г. зунду Шан Шин Гансу предложил разде-
лить Синьцзян. То же предложил Долижы Дубан. 14 октября
1882 г. Ежен хан утвердил это. Алтай и Кобда подчинялись
непосредственно центру как особый регион, которым правил
аким. В 1884 г. Синьцзян преобразовали в край2.

Казахи в Монголии. Казахи начали заселять Монголию
в 60-х годах XIX в.  Первыми пришли два племени — табак,
керей.

Некоторые ученые Казахстана С.Муканов, Л.Бадавамов,
М.Муканов считают, что монгольские казахи переселились
с юга на север Алтая в 1864—1968 гг.3

Г.Н. Потанин, Г.Е. Грум-Гржимайло также говорили об
этом в своих трудах. Например, Г.Е. Грум-Гржимайло в 1903 г.
пишет: “Здешние казахи перешли с той стороны Алтая на
эту в конце 60-х годов прошлого века”4.

Г.Н. Потанин писал: “Когда мы второй раз отправились
с казахским бием А. Кобешем в этот край, встретились на
джайляу в Курымты. Они переселились сюда 6—7 лет назад5”.
Историк А. Минис говорит: “Казахи Баян-Ольгия в 1868—

1 Нигмет М. Краткая история казахов. Синьцзяй: Синьцзянское
народное издательство, 1986. С. 550.

2 Информационный бюллетень. № 3(1). Для служебного управления.
Среднеазиатский военный округ. Политическое управление. Алма-Ата,
1971. С. 32—34.

3 Кабышев И. История казахов Монголии // Коммунист Казахстана.
1991. № 4. С. 88.

4 Там же.
5 Там же.
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1869 гг. окончательно заселили земли Кобда”. Т.Даутбай в
своей речи на Первом Великом курултае МНР в 1924 г.
сказал: “Здешние казахи переселились сюда 60 лет назад”1.

Для определения, где именно жили казахи, было исследо-
вано много материалов, которые доказали, что казахи
переселились в 1867 г., а населяли они Кобду.

Почему казахи переселялись в Монголию? Для кочев-
ников очень важными были поля и угодья. Им нужен был
спокойный край, для того чтобы мирно пасти свой скот.
Казахи выбрали эту местность и из-за схожести их традиций,
быта, культуры. Исторические противостояния, завоева-
тельная политика Маньчжурии усиливались с каждым
днем. Пожертвовавшие жизнями своих людей казахские
роды решили переселиться сюда.

Аманжолов К. История тюркских народов.
Алматы: Бiлiм, 1999.

КАЗАХСКАЯ ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ В СИНЬЦЗЯНЕ

Сначала определим, что означает слово “зиялы”? Кого
можно назвать “зиялы” в казахской диаспоре? “Зиялы” не
всегда совпадает со словом “интеллигенция”. В условиях коло-
ниализма следует называть этим словом не просто высоко-
образованного человека, а патриота, внесшего вклад в сохра-
нение нации.

Поэтому мы подходим к вопросу именно так. Немало их
было и в прошлом веке. Написавший в начале века “Тауарых
хамса” Курмангали Халиди последние 30 лет своей жизни
провел в Синьцзяне. Акыт-кажи, выпустивший до революции
около 10 книг, Нигмет Мынжани тоже жили там.

Возрождение в Казахстане связано с Алашским движе-
нием начала ХХ в., гражданское движение в Синьцзяне
также связано с ним. Ахмет Байтурсынов, Миржакып
Дулатов ездили в Шауешек, в начале 20—30-х годов туда
отправились Раимжан Марсеков, Ибраим Жайнаков, Зият
Шакаримов, Турсын Мустафин, но они не спаслись от
преследований Сталина. В 1938 г. они были пойманы и
казнены. Но никто не отрицает их влияния на гражданское
движение в Синьцзяне, этот вопрос требует изучения.
Преподаватель истории, литературы Турсын Мустафин был

1  Кабышев И. История казахов Монголии. С. 88.
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расстрелян в 1952 г., ему предъявили обвинение в участии
в Алашском движении, пропаганде его идей.

В первые годы независимости нашим собратьям распах-
нули дверь, которая быстро захлопнулась. При встрече глав
двух государств не было принято официального постанов-
ления. Известно, что Китай не против возвращения казахов
на родину.

Жумадилов К.
История казахов. 1997. № 3.

1. Найдите на карте Восточный Туркестан. Опишите.
2. Что говорит вам термин “Великое переселение народов” (бывшие

республики СНГ, Европы, Америки)?

Глава VIII.  НЕЗАВИСИМАЯ   РЕСПУБЛИКА
КАЗАХСТАН
(1991 — 2011)

ШЕСТЬ ОСОБЕННОСТЕЙ НАШЕЙ КОНСТИТУЦИИ

Наша Конституция, защищающая интересы всех казах-
станцев, была принята на референдуме 30 августа 1995 г.
посредством всенародного голосования. Около 90 процентов
проголосовавших одобрили новую Конституцию.

Новая Конституция считается главным документом,
подтверждающим независимость Республики Казахстан.  Это
главная особенность данного документа. Неполная копия
Конституции СССР сформирована с учетом особенностей
развития нашего государства.

Эта особенность Конституции прослеживается во многих
статьях нашего Главного Закона. Например, “… Государство
обеспечивает целостность, неприкосновенность и неотчуж-
даемость своей территории” (Конституция РК, ст. 2, п. 2).

Также “В Республике не допускается деятельность поли-
тических партий и профессиональных союзов других госу-
дарств, партий на религиозной основе, а также финансиро-
вание политических партий и профессиональных союзов ино-
странными юридическими лицами и гражданами, иностран-
ными государствами и международными организациями”.
(ст. 2, п. 4).

Эта главная особенность особенно ярко проявляется с
точки гражданской позиции нашего независимого государ-
ства.  Если раньше “… Каждый гражданин союзной респуб-
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лики является гражданином СССР” (Конституция СССР,
статья 33), то сейчас преобладает понятие “гражданин
Республики Казахстан”.

Вторая особенность: государственный язык — значение
казахского языка изменилось в новой Конституции. Если
в Конституции КазССР также “казахский язык являлся
государственным языком”, то это не имело такого важного
значения, как сейчас.

Сессии, собрания проводились только на русском языке.
Все делопроизводство велось на русском языке. Казахские
школы закрывались, все учились в школах с русским языком
обучения. Словом, все Конституции союзных республик
являлись копией Конституции СССР. Особенно проявлялось
несоответствие между словом и делом в национальных и
языковых вопросах. В нашей Конституции четко прописаны
органы, ответственные за государственный язык. Об этом
говорит и ст. 93: “В целях реализации статьи 7 Конституции
(о государственном языке. — ред.) Правительство, местные
представительные и исполнительные органы обязаны создать
все необходимые организационные, материальные и
технические условия для свободного и бесплатного овладения
государственным языком всеми гражданами Республики
Казахстан в соответствии со специальным законом”.

В этой связи в наших рядах часто встречаются наруши-
тели, которые не понимают значение Конституции. Доказа-
тельством могут служить рекламные щиты, установленные
на улицах городов.

Еще одна важная особенность связана с собственностью.
В старой Конституции, начав с того, что “основу экономи-
ческой системы СССР составляет социалистическая собствен-
ность”, “Государство защищает социалистическое иму-
щество” (ст. 10. Конституция СССР),  уточнялось, что “граж-
данин СССР обязан охранять и защищать социалистическое
имущество” (ст. 61. Конституция СССР).

В нашей Конституции это утверждение изменено в корне.
“В Республике Казахстан признаются и равным образом
защищаются государственная и частная собственность”
(Конституция РК, ст. 6., п. 1.).  В этом Своде законов часто
встречаются такие понятия, как “частные здравоохранитель-
ные организации, частные учебные заведения и т.д.” , одно
упоминание которых ранее считалось за преступление.
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Остановимся на четвертой особенности, связанной с
депутатами — избранниками народа. В ст. 104 Конституции
СССР сказано: “Депутат осуществляет свою деятельность
без отрыва от своих производственных или служебных
обязанностей”. Получается, что в свое время отличники
чабаны и ударники труда трактористы нужны были лишь
для того, чтобы пополнить ряды бурно аплодирующих. А в
новом законе ясно указано, что “Парламент Республики
Казахстан является высшим представительным органом
Республики, осуществляющим законодательные функции”
(Конституция РК, ст. 49, п. 1.).

Ст. 52 (п. 3) новой Конституции дает представление про-
тив ст. 104 старой Конституции:

“Депутат Парламента не вправе быть депутатом другого
представительного органа, занимать иные оплачиваемые
должности, кроме преподавательской, научной или иной
творческой деятельности, осуществлять предпринима-
тельскую деятельность, входить в состав руководящего органа
или наблюдательного совета коммерческой организации”.

Создание такого профессионального парламента поддержи-
вал в свое время и великий Абай, в своем Сорок первом слове
сказавший: “Изначально большая власть должна быть в руках
правительства”. Еще одна особенность, связанная с этим,
разъясняется в ст. 51 новой Конституции: “Депутатом Сената
РК может стать гражданин РК, имеющий высшее образование”.
Об этом также говорил Абай в Третьем слове “Пусть человек
… избираемый … народом, будет человек с образованием”.

Пятая особенность Конституции РК отражается в ст. 20:
“Свобода слова и творчества гарантируется. Цензура запре-
щается”. В старой конституции в ст. 50 сказано, что: “Гаран-
тируется свобода слова и печати”, правда, только в интересах
развития и укрепления социалистического строя. То есть
не разрешалось говорить против Компартии, указывать на
ее недостатки и высказывать свое мнение, идущее вразрез с
идеями власти.

В соответствии с переменами в обществе, с новой Консти-
туцией закрыли комитет по сохранению государственных
тайн в издательстве, потому что “Республика Казахстан
утверждает себя демократическим, светским, правовым и
социальным государством…” (Конституция РК, ст. 1, п. 1.)

Шестая особенность нашей Конституции в том, что она
открывает дорогу к многопартийности. “Граждане Респуб-
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лики Казахстан имеют право на свободу объединений.
Деятельность общественных объединений регулируется
законом” (Конституция РК, ст. 23, п. 1). Но никто не обязы-
вается становиться членом какой-либо партии. Напротив,
чтобы не стать односторонними, “военнослужащие, работ-
ники органов национальной безопасности, правоохрани-
тельных органов и судьи не должны состоять в партиях,
профессиональных союзах, выступать в поддержку какой-
либо партии” (Конституция РК, ст. 23, п. 2.).

Правильно будет расценивать это как развитие глас-
ности. О чем свидетельствует то, что на парламентских
выборах 1999 г. было выделено 10 мест в Мажилис по
партийному списку. Об этом говорится во внесенных поправ-
ках в статью 49 Конституции.

Нурлыбек  С. Шесть особенностей нашей Конституции//

Ана тiлi. 2000. № 20, 30 августа.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФЛАГ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Государственный флаг Республики Казахстан представ-
ляет собой прямоугольное полотнище голубого цвета с
изображением в центре его солнца с лучами, под которым —
парящий орел. У древка — вертикальная полоса с на-
циональным орнаментом. Изображения солнца, лучей, орла
и орнамента — цвета золота. Отношение ширины флага к
его длине — 1:2.

Государственный флаг Республики Казахстан и его
изображения независимо от их размеров должны полностью
соответствовать разноцветному и схематическому изобра-
жениям эталона Государственного флага Республики Казах-
стан, хранящегося в Резиденции Президента Республики
Казахстан.

Вначале следует определить термины. Слово “ту”  (флаг),
широко распространенное среди тюркоязычных народов,
было известно c VI в. Не подверглось смысловому искаже-
нию. Также издревле известно и слово “жалау”.

Шакен Онласынович Ниязбеков — автор Государственного флага
Республики Казахстан, заслуженный деятель искусств Казахстана, один
из основоположников дизайна в Казахстане.

Родился в Таразе 12 ноября 1938 г. Закончил высшее художествен-
ное производственное училище им. В.И.Мухиной в Санкт-Петербурге.
Главный художник г. Алматы.
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Основные творческие работы: комплексный дизайн кинотеатра
имени Ч. Валиханова в Таразе (1979 г., с А.Симоновым, В.Кузьминым),
памятники генерал-майору И.Панфилову и Б. Момышулы (1985)
“Кобик шашкан”, “Кисен шашкан”, “Чокан Валиханов”, “Мухтар
Ауэзов”, “Сырым Датов”, “Джамбул”, “Счастье быть матерью” и другие
художественные полотна. Автор герба города Алматы.

Получил золотую медаль Международного конкурса в Чехии (1961)
и первое место на конкурсе плакатов в Санкт-Петербурге (1982).

ИЗ СТРАТЕГИИ ВХОЖДЕНИЯ КАЗАХСТАНА В 50 НАИБОЛЕЕ

КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫХ СТРАН МИРА

... Я считаю, что главными основами, дающими нам
возможность занять место среди стран в верхних строчках
мирового рейтинга, являются следующие:

Во-первых, фундаментом стабильно и динамично
развивающегося общества является открытая рыночная
экономика. Это — экономика, основанная на институте
частной собственности, уважении и защите отношений, на
деятельности и деловитости всех членов общества,

Во-вторых, мы в процессе создания социального общества,
защищающего и опекающего старшее поколение, мать и
ребенка, детей, обеспечивающего ведущие социальные
стандарты и высокое качество жизни всех слоев населения.

В-третьих, мы устанавливаем свободное, открытое и
демократическое общество.

В-четертых,  мы основательно создаем и укрепляем
правовое государство, основанное на организованной системе
политического равенства.

В-пятых, мы даем гарантии равноправия всех религий.
В-шестых, мы сохраняем и развиваем многовековые

традиции, язык и культуру казахского народа. Также
обеспечиваем международное и межкультурное согласие,
цельное движение вперед народа Казахстана.

В-седьмых, мы рассматриваем нашу страну как полно-
правного и ответственного члена международного сооб-
щества, а это является одним из важнейших приоритетов.
Казахстан выполняет в нем важные обязанности по гео-
политической стабильности и обеспечению безопасности в
регионе.

Н.Назарбаев.

Астана, 2006.
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СЪЕЗД ЛИДЕРОВ МИРОВЫХ И ТРАДИЦИОННЫХ РЕЛИГИЙ

Одним из самых значимых событий года является Второй
съезд лидеров мировых и традиционных религий в Астане.
Во Дворце Мира и Согласия за “круглым столом” встрети-
лись мусульмане и евреи, православные и католики, буд-
дисты и кришнаиты. Большинство участников религиозного
конгресса также присутствовали на Первом съезде, все они
вспоминали, как три года назад стояли у Байтерека и
просили одного для всех. Президент Американского
института религии и общественной политики Джозеф
Грибовски тогда назвал эти встречи “преодолением лиде-
рами религий конфликтов и противоречий” и “чудесным
примером мирного сосуществования религий”. Главным
вопросом Второго съезда была международная безопасность
и взаимосвязь религий. Участники конгресса отметили, что
в эпоху глобализации различия в экономическом развитии
и постоянное отдаление этнокультур вскрыло многие
конфликты цивилизации. Иногда завоевательство и экстре-
мизм даже на государственном уровне становятся самыми
необходимыми методами в международных отношениях.
Словно одна система пытается подчинить себе ценности и
миропознание другой. Понятно, что подобная экспансия
встречает мощнейшее сопротивление, потому так увеличи-
лось количество военных конфликтов в наше время. К сожа-
лению, в подобных ситуациях политика проявляет слабо-
душие и не может привести стороны к компромиссу. Как
отмечают участники астанинского форума, теперь очередь
сказать свое слово за самими религиозными лидерами.
Конечно, они не смогут остановить террористов, однако
влиянием на сердца, души, настроения миллионов верующих
они могли бы помочь им отказаться от участия в крупно-
масштабных войнах. Это и является главной целью лозунга
декларации Второго съезда, “призвавшего жить во взаимо-
уважении, забыв ненависть и вражду”. В этой связи действия
Казахстана, взявшего на себя тяжелый груз ответственности
развития религиозных диалогов, можно назвать особо
историческими.

Первый съезд лидеров мировых и традиционных религий,
прошедший в Алматы в 2003 г., привлек огромное внимание
общественности. Если на Первом съезде участвовали
17 иностранных делегаций, на Второй приехали в два раза
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больше участников. В Астану приехали представители
29 стран, в числе которых делегации таких крупных госу-
дарств, как США, Ватикан, Япония, Саудовская Аравия,
Великобритания, Китай, Израиль, Франция, Индия. В ра-
боте Съезда принимали участие такие важные деятели, как
главный секретарь Мировой исламской лиги, патриарх
Константинополя Варфоломей I, почетный президент Пап-
ского совета справедливости и согласия, главные
ашкеназийский и сефардский раввины Израиля, первый
священнослужитель Ассоциации синтоистских храмов
Японии, заместитель руководителя Всекитайской ассо-
циации даосистов, председатель Института индологии и
исследований межрелигиозных диалогов. В своей поздра-
вительной речи к открытию съезда Президент Республики
Казахстан Нурсултан Назарбаев сказал:

— За время, прошедшее после первого форума, значение
межрелигиозного диалога только возросло. К сожалению,
многие трагические события, произошедшие за эти годы на
территории практически всех континентов мира, прямо и
недвусмысленно говорят о том, что решить одними полити-
ческими или силовыми мерами многочисленные конфликты
невозможно.

Более того, под видом “поиска Бога” совершаются поис-
тине страшные деяния, осуждаемые всеми великими учи-
телями. С другой стороны, обрела отчетливый облик одно-
сторонняя манера обвинять ту или иную религию в агрес-
сивности.

Свобода вероисповедания, уважение к представителям
других религий, роль религиозных руководителей в между-
народной безопасности — вот основные вопросы, рассматри-
ваемые на съезде. На первом заседании был принят документ
“о принципах межрелигиозного диалога”. Это благородство,
толерантность, признание и взаимоуважение. Нельзя
ставить своей целью подчинить другую религию, ущемлять
иноверца. Этот документ предлагает мирное сосуществование
народов, плодотворное сотрудничество.

По итогам встречи была принята совместная Декларация,
которая подвела итоги Второго съезда лидеров мировых и
традиционных религий и раскрыла значение встречи.
Следующий съезд лидеров мировых и традиционных религий
пройдет в 2009 г. также в Астане. Духовные главы особо
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отметили, что они прекрасно себя чувствуют на казахской
земле и оценили гостеприимство казахов.

Казахстанская правда. 2006, 15 сентября.

УРОКИ  ТОТАЛИТАРИЗМА

...Есть общечеловеческие постулаты, которые записаны
в Священном Писании... Один из них звучит так: “Живые
знают, что умрут, а мертвые ничего не знают, и уже нет им
воздаяния, потому что память о них предана забвению”. Зада-
ча Года памяти и согласия заключается в том, чтобы эти
скорбные строки стали напоминанием нам о нашем долге.
Скорбя о безвинно уничтоженных, мы поступаем в полном
соответствии и с человеческими законами, и со Священным
Писанием.

Давайте задумаемся над некоторыми фактами. Индиви-
дуально и в составе так называемых “кулацких семей” в СССР
подверглись репрессивным мерам примерно 25—27 млн.
человек. Из них свыше 20 млн. составляют “раскулаченные”
крестьяне, по существу — “ликвидированные как класс”.
После революции и гражданской войны СССР покинуло
около двух миллионов человек.

В феврале 1954 г. Н.С. Хрущеву была подготовлена детальная
справка об осужденных за “контрреволюционные преступления” в
период с 1921 по 1954 г. Общее количество осужденных составило
3 млн. 777 тыс. человек, из них к высшей мере наказания приговорено
642 тыс. В Казахстане за этот период по политическим мотивам
осуждено более 100 тыс. человек, а свыше 25 тыс. — расстреляно.

Масштабы политических репрессий просто поражают.
Особый цинизм состоял и в том, что в годы страшного голода,
названного коллективизацией, только за один 1931 г. в
районах Центрального Казахстана было размещено более
150 тыс. спецпереселенцев из внутренних районов России.
Трудно разграничить непосредственные жертвы голода и
его последствий в виде страшной эпидемии брюшного тифа,
но совокупные последствия этого насильственного экспери-
мента по Казахстану вылились примерно в 1 млн. 750 тыс.
человек, что составляет 42 процента казахского населения
республики.

Приведу еще один ужасающий своей масштабностью и
числом человеческих трагедий факт. За три десятилетия, с
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1920 по 1949 г., в СССР было депортировано 3 млн. 200 тыс.
человек. Печальное первенство здесь принадлежит земле
Казахстана: по данным исследователей, в сороковые годы в
республике находилось более 1 млн. 200 тыс. спецпересе-
ленцев.

Согласно подсчетам известного российского историка Роя
Медведева, с 1927 по 1953 г. в СССР было репрессировано
около 40 млн. человек. По мнению других исследователей,
эта статистика еще страшнее. Но как бы ни варьировали
цифры, такого масштаба репрессий история человечества
просто не знала и, надеюсь, никогда больше не узнает.

Проблема ведь заключается не только в колоссальных
этнических последствиях трагедии, но и в негативных соци-
альных ее результатах. Имеется в виду уничтожение целых
классов и социальных групп, что вместо сбалансированной
социальной структуры привело к возникновению донельзя
деформированной общественной системы с изуродованной
шкалой мотивов труда и жизни человека. Страшны не
только цифры, хотя за ними стоит трагедия миллионов.
Страшно другое — непонимание порочности тоталитаризма
в целом.

Н.Назарбаев. Ассамблея народа Казахстана. Астана, 2005.

10 ЛЕТ НЕЗАВИСИМОСТИ

В ведении последовательной политики основным из клю-
чевых моментов была Ассамблея народа Казахстана.

Поэтому мы восьмую сессию Ассамблеи народа Казах-
стана сочли нужным провести в канун Дня Республики —
в день, когда была принята Декларация о государственном
суверенитете. Этот день является как бы началом незави-
симости.

В связи с этим я сегодня хочу поделиться с вами мысля-
ми, волнующими общество, о важнейших вопросах продви-
жения страны по пути демократического развития.

— Уважаемые участники Ассамблеи и гости! Десятилет-
ний рубеж занимает важное место в развитии нашей страны,
он позволяет осмыслить и подвести первые итоги проведен-
ных нами реформ. Самый главный из них — мы преодолели
экономический спад, вышли из тяжелейшего социально-
экономического кризиса, перешагнули “болевой порог”
реформ переходной экономики. Благодаря усилиям всех этих
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лет в стране начался экономический подъем. Если в 2000 г.
рост валового внутреннего продукта составил 9,8 процента,
то за девять месяцев этого года прирост промышленности
достиг почти 13 процентов. Внешнеторговый оборот
за полгода вырос почти на 18 процентов. Инвестиции в
основной капитал за восемь месяцев увеличились на
26 процентов.

Сегодня сотни тысяч людей имеют свой бизнес, свое дело.
Заработали тысячи предприятий. Люди вернулись на произ-
водство. Сократилась безработица, заметно выросла
зарплата. Высокие темпы экономического роста позволяют
нам решать вопросы социального и экономического разви-
тия, стратегические задачи безопасности. Главный упор при
этом делается на усиление благосостояния людей.

За последние годы мы создали накопительную пенсион-
ную систему с участием государства, работодателя и самого
работника. Аналогичная схема будет внедряться в следую-
щем году и в здравоохранении. Так что будущие пенсионеры
не будут иметь тех проблем, которые есть у сегодняшних
пенсионеров.

Возможности, которые дает экономический рост, позво-
лили государству внедрить систему страхования вкладов и
усилить гарантии банковских сбережений.

Мы неуклонно наращиваем поддержку образованию, и в
первую очередь начальному и среднему.

В этом году Казахстан первым из стран СНГ завершил
компьютеризацию всех школ, а это более 8 тыс. школ, из
них 6 тыс. сельских школ. Начались реконструкция и ре-
монт школ. Ведется строительство новых: только в этом году
введено в эксплуатацию 92 новых школы, 80 процентов
школ отремонтированы.

По линии высшего образования профинансировано
24 тыс. образовательных гранта, что значительно больше,
чем в прошлом году. То есть эти дети будут получать высшее
образование бесплатно, за счет государства. Мы это смогли
сделать впервые за счет осуществления наших реформ,
которые мы проводили все эти десять лет.

Как минимум в два раза увеличено финансирование Во-
оруженных сил, пограничников и других не менее важных
структур нашей безопасности. Стали решаться проблемы
накопленных долгов, передислокации и укрепления инфра-
структуры.
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В этом году впервые за последние годы армия приступит
к закупке новых вооружений и военной техники. Мы начали
решать и социальные вопросы военнослужащих. В этом году
на 30 и более процентов повышены должностные оклады
военных, многие из них получили жилье.

Уроки кризиса, который мы с вами пережили, научили
нас быть прагматичными и предельно осторожными. Мы
больше не должны допускать ситуации несвоевременных
выплат заработной платы и пенсий. В этих целях образован
Национальный фонд, куда сегодня отложены значительные
деньги, как говорится, на “черный день”.

Создав государственный Банк развития, мы начали про-
водить в жизнь политику диверсификации сырьевых денег
в развитие обрабатывающей промышленности. В нем до
конца года будет аккумулировано около 150 миллионов
долларов, которые пойдут на осуществление долгосрочных
социальных проектов, которые не могут быть профинан-
сированы банками второго уровня.

По оценкам международных экспертов и финансовых ин-
ститутов, Казахстан является лидером по уровню социально-
экономического развития и проведению реформ среди стран
СНГ, а по привлечению зарубежных инвестиций на одного
жителя Казахстан обогнал многие страны Восточной Европы.

Избранный стратегический курс позволил государству
наполнить реальным содержанием экономическую свободу
и свободу политического выбора.

И я хочу особо подчеркнуть: независимость государства
и успех реформ являются прежде всего результатом
политики межнационального согласия, упорной и целена-
правленной работы общества и государства.

Поэтому я принял решение наградить всех членов Ассамб-
леи народа Казахстана юбилейной медалью, специально
учрежденной в ознаменование 10-летия нашей независимости.
Вы награждены первыми. Это признание того факта, что
межэтническое и духовное согласие — наш главный, стратеги-
ческий ресурс, основа прогресса нашего общества и государства.

Вот почему я хочу специально остановиться на основных
итогах нашей межэтнической политики. Тем более, что
Казахстан стал страной, чей опыт гражданского мира и
межнационального согласия признан ценным в мировом
сообществе.

Какие же основные итоги нашей политики межэтничес-
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кого согласия? На пороге независимости в Казахстане, как
и в других странах СНГ, вероятность возникновения межэт-
нических осложнений была высокой.

Доставшаяся нам в наследие после распада СССР “друж-
ба народов” трещала по всем швам. Вы все это прекрасно
видели. Как только ослаб прессинг тоталитарного режима,
национальные проблемы заявили о себе в полную силу на
всем постсоветском пространстве. И тем не менее крупных
конфликтов в своей стране мы не допустили, поскольку
межэтническое согласие мы определили приоритетным
направлением государственной политики.

Сегодня мы можем подвести некоторые бесспорные итоги
этой работы, которую мы проделали вместе с вами.

Первый итог. Мы создали правовую базу, обеспечиваю-
щую равенство прав и свобод всех граждан независимо от
их этнической или религиозной принадлежности. Этот
принцип лег в основу межэтнической политики государства.

Наши законы учитывают мировой опыт, исходят из фун-
даментальных принципов современной демократии — прав
человека, свободы волеизъявления и защиты интересов
меньшинств.

У нас нет ни одного закона, который содержал бы поло-
жения, ущемляющие права этносов, живущих в Казахстане.

Основой построения нашего государства является граж-
данская и политическая общность всех граждан.

В Казахстане, где проживают представители более
120 этносов, такой подход оказался единственно верным для
обеспечения межэтнического согласия. Именно поэтому
Верховный комиссариат по делам национальных меньшинств
ОБСЕ на международной конференции, проходившей весной
этого года в Алматы, дал высокую оценку достигнутому в
нашей стране равенству всех этнических групп.

Второй итог. У нас создан уникальный и эффективный
механизм реализации национальной политики и межна-
ционального диалога в лице Ассамблеи народа Казахстана.
Этот полноценный институт гражданского общества сегодня
опирается на деятельность более 300 республиканских,
региональных, областных и городских национально-культур-
ных объединений. Если вы помните, то в 1995 г., когда
Ассамблея была только образована, у нас в стране было
порядка 120 национально-культурных центров. Динамика
этих цифр свидетельствует, что у нас повсеместно идет
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процесс культурного возрождения этносов, и Ассамблея
обеспечивает их всеобъемлющий диалог. Сегодня наш опыт
перенимается некоторыми соседними странами.

Третий итог. Мы наладили диалог различных культур, в
основном сформировали Казахстан как поликультурное
общество с общечеловеческими ценностями. Стержнем
достигнутой духовной интеграции является, несомненно,
многовековая толерантная и открытая для инноваций
культура казахского народа.

Духовная идентичность дополняет гражданское и полити-
ческое единство наших соотечественников, становится еще
одним краеугольным камнем укрепления независимости го-
сударства и консолидации общества в XXI в.

Символом этой сплоченности и дружбы является наци-
ональный праздник — 1 Мая, объявленный Праздником
единства народа Казахстана.

В отличие от прежнего абстрактного “пролетарского
международного интернационализма”, пытавшегося,
словами Булгакова, “... в одно время подметать трамвайные
пути и устраивать судьбы каких-то испанских оборванцев”,
мы, как я уже говорил, сосредоточили усилия на обеспечении
реальной дружбы в нашем доме — Республике Казахстан.

К нам приходит осознание, что мы — казахстанцы, и каж-
дый из нас — часть общего. Мы имеем единство в целях и
волю в стремлениях обустроить именно свой общий дом, ви-
деть Казахстан благополучным и процветающим государством.

Четвертый итог. Мы добились проведения сбалансиро-
ванной языковой политики.

Казахстан один из немногих на постсоветском простран-
стве разрешил эти проблемы без острых конфликтов и
общественных потрясений. А вы знаете, что они были на
постсоветском пространстве. Идет естественный процесс
овладения государственным языком гражданами страны,
особенно молодежью. Это происходит не насильственно, а
по добровольному стремлению людей, чувствующих
потребность в знании государственного языка. Я уверен, что
такое стремление с каждым годом будет повышаться.

С другой стороны, нами создана сеть этнокультурного
образования в виде воскресных школ и языковых курсов
при национально-культурных объединениях. Она охваты-
вает практически все языки этносов Казахстана, даже такие
редкие, как ассирийский.
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Ежегодной традицией стало проведение во всех регионах
Республиканского фестиваля языков народов Казахстана.
Сегодня мы можем с гордостью констатировать, что линг-
вистическое богатство Казахстана обогащает общеказах-
станскую культуру и выступает важным фактором укрепле-
ния единства многонационального народа.

Пятый итог. Мы с вами обеспечили духовное возрожде-
ние страны и самое важное — межконфессиональное согласие
и толерантность.

Сформирована законодательная база, гарантирующая
свободу совести. В Казахстане свыше 2,5 тыс. религиозных
объединений, представляющих 46 конфессий и религиозных
течений.

Я убежден, исторически унаследованная нынешним по-
колением казахстанцев терпимость в духовной сфере являет-
ся хорошей основой сохранения гражданского и межконфес-
сионального мира в будущем.

Одним словом, мы на деле показали, что многонациональ-
ность не является недостатком, а является преимуществом
общества. Подтверждением правильности нашей позиции в
сфере межкультурного и межконфессионального взаимо-
действия стали визит в нашу страну Папы Римского Иоанна
Павла II и его высокие оценки развития нашего общества.

И, наконец, последнее и самое главное. За годы независи-
мости мы достигли перелома в массовом сознании. Невиди-
мая революция в умах, связанная с крушением мировоззрен-
ческих ориентиров тоталитарного общества и выработкой
новых демократических ценностей и новой политической и
правовой культуры, в основном состоялась.

Казахстанское общество восприняло либеральные ценно-
сти  и признало безальтернативность демократии и рынка.
Наши люди активно включились в процесс преобразований
и сами стали движущей силой наших реформ. Но положи-
тельные итоги нашей политики не должны нас успокаивать.

Меняющийся на наших глазах мир породил новые угрозы
и вызовы, обнажил ранее скрытые проблемы, придал им но-
вое качество. Мы — часть мирового сообщества. То, что про-
исходит в мире, затрагивает и нас.

Для всех нас тоже наступают времена новых испытаний.
Сегодня в нашем регионе сложилась напряженная обстанов-
ка. Главным образом это связано с ситуацией вокруг Афга-
нистана.
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Как никогда раньше возросла опасность:
— эскалации конфликта и последующей военно-поли-

тической дестабилизации в регионе;
— гуманитарной катастрофы в результате массового

исхода тысяч беженцев из мест боевых действий;
— роста транснациональной преступности, транзита

наркотиков, нелегальной торговли оружием.
То, что происходит сейчас в Афганистане, — это следствие

гражданской войны, идущей там уже в течение двух десятиле-
тий. Эта война сделала многострадальный афганский народ
заложником международного терроризма.

Нельзя не видеть того, что международные террористи-
ческие организации создают свои опорные базы прежде всего
там, где для этого существуют соответствующие социально-
политические условия. А такие условия беспорядка и хаоса
в Афганистане имеются.

Ситуация в Афганистане, раздираемом внутренним кон-
фликтом, где захватившие власть клерикалы развязали
духовный террор против собственного народа, оказалась
удобной для деятельности международных террористов.
Международным террористам и их покровителям была
предоставлена возможность не втягивать афганский народ
в нынешние события.

Фактически лидеры международных террористов исполь-
зуют беззащитность народа этой азиатской страны, в первую
очередь страдающего от ведущихся там военных действий.
В этой ситуации важно отделять афганский народ от
международных террористов.

Немного отвлечемся от нынешних событий и обратимся
к нашей недалекой истории.

Наш народ тоже вместе со всем бывшим советским наро-
дом пережил государственный терроризм, когда большевики
захватили власть. Красноречивым свидетельством террорис-
тической сути большевистского режима являются сохранив-
шиеся на сегодняшний день документы.

В Москве много лет работает комиссия по реабилитации
жертв репрессий в советский период. Вот отрывки из этих
документов, обнародованных ею, которые я решил до вас
сегодня довести.

В сентябре 1918 г. Григорий Зиновьев писал: “Мы должны
завоевать на нашу сторону 90 из 100 миллионов жителей
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России под Советской властью. Что же касается остальных, то
нам нечего им сказать, они должны быть уничтожены”.
10 миллионов человек запросто могли быть уничтожены.

24 января 1919 г. ЦК партии коммунистов рассылает
телеграмму: “Провести массовый террор богатых казаков,
истребив их поголовно”.

В казачьих краях была проведена тотальная конфиска-
ция, обобрали до нитки все казачье-крестьянское население.
Тысячи казаков были расстреляны.

Секретный циркуляр ОГПУ, изданный в феврале 1923 г.
по предложению Ленина, перечисляет лиц, которые должны
быть уничтожены:

“...1) все бывшие члены дореволюционных политических
партий; 2) все бывшие члены монархических союзов и орга-
низаций; 3) все бывшие члены независимых земледельческих
союзов; 4) все представители старой аристократии и дворян-
ства; 5) все бывшие члены молодежных организаций” и т. д.

Это к сведению тем новоявленным “большевикам”, кото-
рые сегодня недовольны свободой политической деятель-
ности.

С 1918 г. начинается террор против религии. Документы
ужасают. Они свидетельствуют, что священнослужители,
монахи и монахини подвергались зверским расправам.
Только в 1918 г. было расстреляно 3 тыс. священно-
служителей.

В тот год 1 мая впервые был объявлен “праздником тру-
дящихся” и все должны были участвовать в демонстрации.
Но день этот пришелся на среду Страстной недели, и верую-
щие не могли участвовать в светском шествии. В ответ
начались аресты, расстрелы во всех епархиях.

19 марта 1923 г. Ленин написал письмо Политбюро:
“Изъятие ценностей, в особенности самых богатых лавр, мо-
настырей и церквей, должно быть произведено с беспощадной
решительностью, безусловно, ни перед чем не останавли-
ваясь, и в кратчайший срок. Чем большее число представи-
телей реакционного духовенства удастся нам расстрелять,
тем лучше”.

Мародерство гуляло по всем соборам, церквам и мечетям.
По скромной оценке, изъятие составляло 2,5 млрд. золотых
рублей, а многие считают, что в три раза больше. Сокровища
изъяли якобы для голодающего народа, а хлеба было
закуплено за границей лишь на 1 млн. золотых рублей.
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Газета “Правда” 31 августа 1918 г. опубликовала про-
граммную фразу Дзержинского: “Гимном рабочего класса
отныне будет песнь ненависти и мести”. Ненависть, месть,
“враг народа” — вот “программа”, которую предложили
народу большевики для наведения порядка. Не похожи ли
эти лозунги на сегодняшние лозунги террористов?

“Религия — опиум для народа”, “семья — пережиток бур-
жуазного общества”, “воспитание детей в семье порочно”, а
воспитание Павликов Морозовых, предающих собственных
отцов, — это хорошо. Вот какое наследие мы получили и не
имеем права его забывать. Все эти так называемые меры
предпринимались и в Казахстане, не говоря уже о сталин-
ских репрессиях 37-го года и о переселении народов.
Против такого “большевизма” мы будем бороться всеми
силами, чтобы даже такая идея никогда в Казахстан не
вернулась.

Зная все это, сегодня мы проводим единственно правиль-
ную политику, которая основывается на том, что терроризм
в любой его форме должен беспощадно пресекаться. Вот
почему мы поддерживаем полностью международную
коалицию в борьбе с терроризмом.

Большевистский “красный террор” был во имя эфемер-
ной коммунистической, воинствующей атеистической идеи.
А сегодня мы сталкиваемся с другой разновидностью терро-
ризма — террором, прикрываемым религиозными лозунгами.

В нынешней ситуации важно отделять исламскую рели-
гию от терроризма.

Террористы, какими бы лозунгами они ни прикрывались,
не имеют ничего общего с исламом, с его главными запове-
дями, включающими призывы к ненасилию, справедливости,
терпимости и равноправию. У ислама сильные “антитерро-
ристические” каноны.

В одном из кадисов Корана говорится: “Убийство хотя
бы одного человека уподобляется убийству всего челове-
чества”. В другом приводятся слова пророка Мухаммеда:
“Там, где есть насилие, там нет ислама”. Поэтому любое
прикрытие экстремизма и терроризма знаменем ислама
антирелигиозно по своей сути!

Нельзя связывать терроризм с какой-то одной религией
или народом, ибо подобный подход неминуемо приведет к
дальнейшей эскалации напряженности во всем мире. Именно
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из этого следует исходить при выборе путей противодействия
международному терроризму и экстремизму.

В условиях осложнившейся обстановки нам необходимо
сохранять политическую стабильность в своей стране и во
всем Центрально-Азиатском регионе.

Народы Центральной Азии сохраняли, я надеюсь, будут
сохранять спокойствие и взвешенность, решать имеющиеся
проблемы, не поддаваясь эмоциональному накалу, склады-
вающемуся в связи с ситуацией вокруг Афганистана. Мы
не должны дать повод международным террористам исполь-
зовать проблемы, стоящие перед нашими странами, чтобы
посеять семена раздора, чтобы превратить регион в очеред-
ную “горячую точку”.

БЕЗОПАСНОСТЬ СТРАНЫ И ЕЕ ГРАЖДАН

Сложность и непредсказуемость современного мира вынуж-
дают нас постоянно осмысливать ситуацию, искать новые
подходы к решению главной задачи государства — обеспечению
безопасности страны и общества. Какие вызовы и угрозы
сегодня представляют наибольшую опасность для Казахстана?

Во-первых, весь мир сегодня находится в состоянии вой-
ны, объявленной “террористическим интернационалом”. Тер-
роризм и экстремизм не признают границ так же, как и не
признают неприкосновенности человеческой жизни. Траги-
ческие события 11 сентября в США, теракты на Ближнем
Востоке, на острове Бали, захват заложников в Москве
свидетельствуют о том, что жертвами террора становятся
ни в чем неповинные люди вне зависимости от их на-
циональной, этнической и религиозной принадлежности.

У террористов нет веры, потому что ни одна религия не
оправдывает убийство людей. У них есть только преступные
цели, ради достижения которых они будут использовать лю-
бую идеологию и любые средства. В этих условиях надеяться
на “авось” и полагать, что мишенью террористов не может
оказаться наша страна, — все это верх беспечности.

Во-вторых, в условиях современного мира становится оче-
видной и прозрачность границ любого государства. Как бы
тщательно они не охранялись, какие бы барьеры на них не
возводились, общество остается достаточно уязвимым для
таких угроз, как транснациональная преступность, нарко-
трафик, рост наркомании и нелегальная миграция. По



153

данным международных экспертов, в нынешнем году в
Афганистане собран рекордный урожай опиума. При этом
международным сообществом пока не создан эффективный
заслон на пути распространения наркотиков. Это означает,
что поток наркотрафика в северном направлении будет
расти, распространяя метастазы наркомании вдоль его
маршрутов, в том числе и в Казахстане.

Серьезные проблемы связаны с ростом масштабов неле-
гальной миграции. Они носят не только социальный харак-
тер, но и связаны с использованием каналов незаконного
перемещения людей теми же террористами.

В-третьих, сложной остается ситуация в прилегающих к
Центральной Азии регионах. Нестабильность в ряде госу-
дарств представляет серьезную угрозу нашей безопасности.
Политическая ситуация в Афганистане остается непростой.
Антитеррористическая операция нанесла сильный удар по
инфраструктуре международных террористов, но не уничто-
жила все их силы. Нашу озабоченность вызывает ситуация
вокруг Ирака. Противостояние Индии и Пакистана в
условиях постоянного напряжения в Кашмире может обер-
нуться непредсказуемыми последствиями для всего азиат-
ского континента. В этой связи задача членов Ассамблеи
народа — держать руку на пульсе времени, постоянно
напоминать обществу об угрозах и вызовах.

Действия террористов и экстремистов, наркодельцов,
транснациональных преступных синдикатов, пособников
нелегальной миграции направлены не только против
институтов государства. Они прежде всего нацелены на
подрыв личной безопасности граждан, угрожают их
здоровью, собственности, благополучию детей. Это сегодня
важно донести до сознания каждого человека. Знать, откуда
исходит опасность, — это значит не позволить никому застать
себя врасплох.

В то же время мы должны вести неустанный поиск новых
путей и подходов к обеспечению безопасности страны. И к
этой работе должны быть привлечены все интеллектуальные
силы общества, в том числе и Ассамблея народа Казахстана.

Безопасность — это прежде всего сохранение националь-
ного согласия и внутренней стабильности в Казахстане на
фоне появляющихся внешних угроз, роста нестабильности
внешнего окружения.
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Важно понять, что сегодня перед лицом новых угроз и
вызовов бессильны “ядерные зонтики”, весьма условны скла-
дывающиеся глобальные и региональные системы безо-
пасности.

Независимость страны предполагает постоянную защиту
ее институтов, ее граждан. На это должны быть нацелены
все усилия государства и общества.

Безопасность страны — это защита граждан от экстремиз-
ма и терроризма. Никому и ни под какими предлогами мы
не должны позволить нарушить мир в нашем общем доме,
поставить под угрозу жизнь и благополучие казахстанцев.
В этой связи Казахстан останется активным участником
антитеррористической коалиции государств мира.

Государственные органы будут принимать все необходи-
мые меры для создания прочной системы защиты от терро-
ризма и экстремизма внутри страны. В этом государство, я
уверен, получит необходимую поддержку всего общества.

Безопасность — это также защита бизнеса, особенно ма-
лого и среднего, от любых незаконных посягательств на его
права, на собственность. Именно под этим углом зрения мы
должны выстроить работу по укреплению и развитию пред-
принимательских начал в обществе. На это должна быть
нацелена деятельность правительства.

Безопасность страны — это полная реализация конститу-
ционных прав и свобод каждым гражданином Казахстана. Но в
то же время нам предстоит решать сложную дилемму — найти
необходимый баланс в соотношении безопасности граждан и
реализации ими своих прав и свобод. Свобода одного человека
не должна ущемлять свободу другого человека. Ограничение
свободы должно допускаться только законами страны.

Законопослушание, подчинение Закону является глав-
ным условием стабильности в стране. Ведь нестабильность
создает угрозу благополучию и безопасности всех казах-
станцев. Это должен помнить каждый.

В любом конкретном случае, в любой ситуации следует
придерживаться “золотой середины”, решая, что важнее:
например, право человека на жизнь или право на приобре-
тение им оружия?

Это решение не может быть простым, но не делать выбора —
означает лукавить и вместе с тем ставить под угрозу безо-
пасность общества и лично каждого человека.
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Власть обязана оградить народ от угроз, в том числе и
путем принуждения к исполнению принятых в стране
законов. При этом недовольные всегда будут. Но интересы
страны и общества превыше всего.

Безопасность страны — это и безопасность каждого этно-
са, живущего в Казахстане. Мы понимаем, что должны и
дальше продвигаться по пути укрепления демократии,
развития нашего гражданского общества. Для облегчения
этой нелегкой работы я сегодня принял следующее решение.
В соответствии со стратегическим курсом на углубление
демократизации Правительству Республики Казахстан пору-
чено в месячный срок образовать постоянно действующее
Совещание Республики Казахстан по выработке предложе-
ний, касающихся дальнейшей демократизации и развития
гражданского общества с включением в его состав депутатов
Парламента, членов Правительства, работников администра-
ции президента и других государственных органов, руководи-
телей и представителей любых политических партий,
неправительственных организаций.

Во-вторых, обеспечить широкую гласность деятельности
Совещания, принять меры по его организационному и техни-
ческому обеспечению, систематически представлять главе
государства информацию о работе органа.

КАСПИЙ МЕЖДУ ТЫСЯЧЕЛЕТИЯМИ

Что же собой представляет Каспийский регион в настоя-
щий момент?

Для более четкого понимания попытаемся определить,
применимо ли понятие геополитического региона к При-
каспию, можно ли говорить о его геополитической самодо-
статочности?

На этот счет есть несколько вариантов, каждый из кото-
рых представляет определенную точку зрения на Каспий-
ский регион, имеющуюся среди экспертов.

С точки зрения одной из экспертных групп, Каспий —
это уникальная “кладовая” энерго-и биоресурсов планеты
со специфической экосистемой.

Привлекающий мировые геоэкономические, экологи-
ческие и биохозяйственные интересы, Каспий выглядит
обособленным геополитическим регионом, способным объеди-
ниться в некую общность. Этому также способствует разде-
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ляемая всеми приграничными странами точка зрения о
совместном использовании толщи воды. В силу этого Каспий-
ский регион представляется как стратегический форпост,
являющийся важным элементом геополитической ситуации
в Центральной Евразии.

Вторая точка зрения рассматривает Каспийский регион
как составляющую часть северного ареала так называемой
глобальной “дуги нестабильности”, простирающейся от
Алжира до Юго-Восточной Азии, проходящей через Балканы,
Ближний Восток и Кавказ, Афганистан, Кашмир.

С точки зрения третьей группы экспертов, Прикаспий —
это пограничный регион, находящийся на стыке Кавказа,
Среднего Востока, России и Центральной Азии. Соответ-
ственно он является границей между христианской, ислам-
ской и буддийской цивилизациями.

Некоторые эксперты используют понятие “Большая
Центральная Азия”. Они включают в него внутренние про-
странства Евразии, бассейны Каспийского и Аральского мо-
рей, бессточные области в центре континента и ограждающие
их горные системы, включая в него западные рубежи — Хора-
сан (Восточный Иран), Кавказ и Волго-Каспийский бассейн.

С точки зрения политической географии, Каспийское море
является периферией крупной системы приморских ре-
гионов — одной из составляющих системы, начинающейся в
Атлантическом океане и охватывающей через Средиземное
и Черное моря сразу несколько регионов.

Данный макрорегион включает в себя несколько “круп-
ных морских узлов, которые по своей значимости образуют
своеобразную иерархию.

Если обратиться к давним и не столь давним временам,
то, говоря о Каспии и его берегах, можно заметить одну
особенность: исторические хроники, мифология и легенды
одних и тех же народов относились к Каспию диаметрально
противоположно: то возвеличивая, то всемерно принижая
его. И в любом случае, описание и характеристика Каспий-
ского моря неизменно окрашивались в некие мистические
полутона.

Древние греки, например, одновременно считали При-
каспий своей прародиной, центром Земли и в то же время
окраиной Земли. Именно там Прометей донес живительный
огонь грекам и там же в наказание был прикован к Кав-
казским горам. Некоторые исследователи даже полагают,
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что на берегах Каспийского моря находилась древнейшая
цивилизация, чьи города были затоплены разлившимся
Каспием, уровень которого постоянно колебался в разные
исторические эпохи. Недаром, согласно библейским преда-
ниям, Ноев ковчег нашел свое пристанище на горе Арарат.

В то же время Александр Македонский, вышедший на
Прикаспийскую низменность, считал Каспийское море неким
болотом, совершенно не заслуживающим какого-либо
внимания и северной окраиной ойкумены, за водами которой
находятся пустынные и незаселенные земли.

Тем не менее, в истории многих стран и народов, в их
мифологии и культуре Каспий всегда фигурировал как
некая знаковая величина, которая символизировала или
начало, или конец микрокосмоса и мировоззрения отдель-
ного этноса или государства.

Таким образом, Каспий считался своего рода областью
пересечения всех мировых цивилизаций и религий. Как
образно выразился по этому поводу Велимир Хлебников:
“Каспий — это треугольник Христа, Мухаммеда  и  Будды”.

С другой точки зрения, Каспий — остатки огромного пра-
океана Тетис, находящегося в самом центре праматерика
Гондвана.

Этот реликт доисторической эпохи сегодня является
самым большим внутренним водоемом планеты.

Совсем недавно Каспийский регион считался своего рода
геополитической периферией. Туманные оценки потен-
циальных энергоресурсов Каспийского шельфа и континен-
тального Прикаспия составляли своего рода “каспийскую
мифологию”, которую считали только неубедительной и
недостоверной попыткой повышения престижа самого
географического региона.

Разумеется, что США в последнее время также уделяют
огромное внимание Каспийскому региону.

В подходах нынешней администрации Белого дома
значение Каспийского региона очевидно.

Роль региона в энергетической стратегии США возрастает.
Это выражается, в частности, в следующем:
— по-прежнему поддерживается проект строительства

трубопровода Баку—Джейхан;
— оживление интереса Вашингтона к региону произошло

в результате обнаружения значительных запасов углеводо-
родов на месторождении Кашаган.



158

Это активизировало деятельность США, в том числе через
привлечение возможностей европейских инвесторов, рабо-
тающих на рынке Казахстана.

Каждая заинтересованная сторона прекрасно осведомлена
о потенциальных богатствах Каспия.

Действительно, по оценкам, доказанные запасы нефти
составляют 4—6 млрд. тонн или 3% мировых запасов. Уже
в настоящее время объем добычи каспийской нефти состав-
ляет 1,5% мирового или 4% стран Ближнего Востока. В
целом производственный потенциал Каспия к 2010 г. оцени-
вается в 150—200 млн. т или 12% производственных
мощностей стран Ближнего Востока к тому же периоду.

Кроме того, минеральные ресурсы Каспия достаточны для
того, чтобы развернуть здесь целый ряд высокоэффективных
производств и промышленных комплексов. Так, прибреж-
ные прикаспийские страны (Казахстан, Туркменистан, Азер-
байджан, Россия, Иран) пытаются решить свои экономи-
ческие проблемы за счет поставок энергосырья на мировой
рынок. Поэтому, должен заметить, что стратегия прикаспий-
ских государств строится на масштабном привлечении
иностранных инвестиций на развитие топливно-энергети-
ческого комплекса в регионе. Так, к примеру, в разработке
каспийской нефти и газа сегодня участвуют около 40 ком-
паний, в том числе 11 — США, 5 — Японии, 4 — Англии,
3 — Франции, Турции, 2 — Норвегии, 1 — Италии, Германии,
Южной Кореи, Саудовской Аравии, Финляндии, Аргентины,
Сингапура, Малайзии, Австралии и др.

Назарбаев Н. Критическое десятилетие.
Алматы: Атамура, 2003.

СОЗДАНИЕ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ И УЧЕБНЫХ

ЗАВЕДЕНИЙ, СООТВЕТСТВУЮЩИХ САМЫМ ВЫСОКИМ

МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ

Речь идет о создании и развитии в Казахстане современ-
ных научных центров и “технологических парков” с меж-
дународным участием, поддержке процесса освоения новых
технологий и формировании гибкой системы переквали-
фикации кадров.

Развитие научного потенциала должно быть направлено
на максимальное приближение прикладной науки к
производству, к бизнесу.
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Нужно создать соответствующие предпосылки для прив-
лечения лидирующих академических институтов и центров
в Казахстан. Для этого нам нужно использовать инстру-
менты типа “инкубационных проектов” для совместного
развития в Казахстане филиалов международных учебных
заведений.

РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОЙ

ТРАНСПОРТНО-КОММУНИКАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Основной задачей транспортно-коммуникационного
комплекса Казахстана остается интеграция в евразийскую
транспортную систему. Развитие транспортно-коммуни-
кационного комплекса должно в полной мере обеспечить
использование преимуществ геостратегического распо-
ложения страны, являющейся транзитным мостом между
Европой и Азией.

Следует развивать конкретные договоренности с со-
седями для введения эффективных процедур по организации
быстрого прохождения грузов.

РАЗВИТИЕ АСТАНЫ КАК ГОРОДА, СООТВЕТСТВУЮЩЕГО

СОВРЕМЕННЫМ МИРОВЫМ СТАНДАРТАМ, КАК ОДНОГО ИЗ

КРУПНЫХ ЦЕНТРОВ МЕЖДУНАРОДНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

В ЕВРАЗИИ

За короткое время Астана уже стала современным круп-
нейшим быстрорастущим городом страны. Ей по силам стать
образцовой столицей на евразийском пространстве, и
служить основой для обеспечения устойчивого развития
страны.

Для этого мы должны реализовать несколько масштаб-
ных проектов.

Создать на левобережье Астаны современный, инно-
вационный и динамичный кластер медицинских услуг на
базе нового центра, объединяющего основные направления
современной медицины.

Для формирования уникальной академической среды в
нашей столице необходимо создать престижный уни-
верситет международного уровня.

Кроме того, нужно обеспечить развитие индустриальной
зоны, в которой сконцентрируются производства отрасли
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строительных материалов, мебельной, пищевой промыш-
ленности и другие конкурентоспособные направления.

Каждый застройщик должен будет потратить часть сво-
его капитала на развитие социальной сферы города. Это
является важным фактором привлечения бизнеса и на-
селения в процесс развития города.

Надо уделить ключевое внимание обновлению имиджа
города как привлекательного места для мирового бизнеса,
делового туризма, проведения научных и культурных ме-
роприятий международного значения.

В перспективе развитие города должно трансформиро-
ваться в формирование сетевой “зоны роста” с вовлечением
в нее городов Темиртау, Карагандинской агломерации и
Щучинско-Боровской курортной зоны.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ

В целях практической реализации Второго Приоритета
поручаю Правительству:

• Завершить разработку подзаконных актов к Закону
“О валютном регулировании”, упростив порядок осуще-
ствления валютных операций.

• С 2007 г. снизить ставку налога на добавленную
стоимость на 1%, а с 2008—2009 гг. — еще на 1—2%.

• С 2008 г. снизить социальный налог в среднем на
30%, что должно стать стимулом для работодателей к
повышению заработной платы работников.

• С 2007 г. ввести фиксированную ставку подоходного
налога для всех физических лиц в 10%. С целью сохранения
уровня доходов низкооплачиваемой категории работников,
предлагаю исключать из их облагаемого дохода минималь-
ный размер заработной платы вместо месячного расчетного
показателя.

• С 1 января 2007 г. ввести уменьшенную единую
ставку налогообложения для субъектов малого бизнеса.

• В течение шести месяцев выработать конкретные
предложения по созданию Специального отдела налоговой
службы, о котором говорилось выше.

• В 2006 г. начать активную реализацию комплексного
Генерального плана развития нефтехимического произ-
водства на ближайшие десять лет.
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• Составить Единый реестр государственной соб-
ственности, определив четкие цели ее использования и
критерии эффективности.

• В течение 2006 г. разработать и представить на
обсуждение комплекс дополнительных мер, направленных
на повышение ответственности за исполнение контрактных
обязательств.

• Национальному банку и Агентству по надзору и регу-
лированию за финансовыми рынками и финансовыми
организациями разработать закон о защите прав инвесторов,
акционеров и учредителей, владеющих малыми долями в
уставном капитале компаний.

• Ускорить реализацию проекта “электронного прави-
тельства”. Для этого в этом году следует принять Закон
“О Национальных реестрах идентификационных номеров”
и внести необходимые изменения и дополнения в Закон
“Об информатизации”. В практической реализации это
выразится в том, что каждый гражданин станет обладателем
универсального персонального кода, вместо множества
требуемых сейчас: РНН, СИК, номер паспорта и так далее.

• В течение шести месяцев внести предложения по
совершенствованию антимонопольного законодательства
и защите конкуренции.

• В 2006 г. завершить разработку Стратегии терри-
ториального развития Казахстана до 2015 г.

• В течение трех месяцев разработать концепцию созда-
ния социально-предпринимательских корпораций, и к
сентябрю 2006 г. создать СПК в конкретных регионах.

• В 2006 г. начать реализацию Стратегического плана
развития города Астаны до 2030 г. и Государственной
программы социально-экономического развития города
Астаны на 2006—2010 годы.

• В течение шести месяцев внести изменения в зако-
нодательство, касающееся деятельности государственной
холдинговой компании “Самрук” и разработать программу
выведения ценных бумаг национальных компаний на
 фондовый рынок.
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РАЗВИТИЕ ОТНОШЕНИЙ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА

С РОССИЕЙ НА ОСНОВЕ ШИРОКИХ ИНТЕГРАЦИОННЫХ

ПРОЦЕССОВ МЕЖДУ НАШИМИ СТРАНАМИ

Казахстанско-российские отношения находятся на вы-
соком уровне доверия и стратегического партнерства.

Российский вектор — важнейший приоритет внешней
политики Казахстана.

Между Казахстаном и Россией не существует проблем,
которые не были бы решены путем конструктивного диа-
лога и учета взаимных интересов. Это касается как поли-
тических, так и экономических вопросов.

Главные вопросы сегодня лежат в плоскости расширения
торгово-экономического сотрудничества и развития
региональной интеграции в рамках ЕврАзЭС, ЕЭП, ШОС.
Важное место занимают вопросы укрепления безопасности.
Во всех этих сферах Казахстан и Россия имеют схожие или
близкие позиции.

УКРЕПЛЕНИЕ ВЗАИМОВЫГОДНОГО

СОТРУДНИЧЕСТВА С КНР

Мы продолжим реализацию двусторонних договоров с
Китайской Народной Республикой по вопросам эконо-
мического и политического сотрудничества. Казахстан
исходит из того, что альтернативы взаимовыгодным связям
с этой динамично развивающейся страной не существует.
Экономическое сотрудничество должно подкрепляться
активным политическим диалогом по проблемам междуна-
родной безопасности.

Мы также намерены координировать политику по ре-
шению проблем миграции и региональной безопасности как
в рамках ШОС, так и на основе конкретных двусторонних
инициатив и договоренностей.

УКРЕПЛЕНИЕ ВЫСОКОГО УРОВНЯ

ВЗАИМООТНОШЕНИЙ С США

Между Казахстаном и США установлены отношения
долгосрочного и стабильного партнерства, которые характе-
ризуются широким спектром взаимодействия по вопросам
обеспечения международной энергетической стабильности и
безопасности, борьбы с терроризмом и религиозным экстре-
мизмом, продолжения демократических преобразований.
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В повестке дня — дальнейшее развитие сотрудничества в
экономической сфере, создание благоприятных условий для
привлечения американских инвестиций и внедрения передо-
вых технологий в Казахстане.

РАЗВИТИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА

С ЕВРОПЕЙСКИМ СОЮЗОМ

Казахстан заинтересован в придании сотрудничеству с
ЕС большей содержательности в области региональной и
международной безопасности, экономики, социального и
культурного развития. Мы должны создавать для наших
европейских партнеров благоприятные условия для ин-
вестиционной деятельности, реализации крупных между-
народных проектов, привлечения в нашу страну передовых
технологий и знаний.

Целесообразно укреплять сотрудничество с ОБСЕ по
решению проблем и вызовов современности, обеспечению
мира и безопасности, обеспечению основных свобод человека.

СОТРУДНИЧЕСТВО С СОСЕДНИМИ ГОСУДАРСТВАМИ

СРЕДНЕЙ АЗИИ

Важно не снижать темпов интеграции в нашем регионе.
Мы должны развивать всесторонние связи с соседними
государствами Средней Азии, с которыми нас объединяют
общая культура и история. Наше взаимодействие в торгово-
экономической, культурно-гуманитарной сферах имеет
самые благоприятные перспективы.

Наши усилия должны быть направлены на их дальнейшее
развитие.

РАЗВИТИЕ НАШИХ ОТНОШЕНИЙ СО СТРАНАМИ

МУСУЛЬМАНСКОГО МИРА

Для нас является совершенно естественным активное
участие в структурах международного сотрудничества и
культурного обмена со странами мусульманского мира. Мы
также активно развиваем взаимовыгодные и взаимообога-
щающие двусторонние отношения с большинством ислам-
ских стран и стран Арабского Востока.



164

В международном сообществе уже получила признание
наша последовательная политика, направленная на обеспе-
чение толерантности, межконфессионального и межкуль-
турного согласия представителей всех национальностей,
проживающих в нашей стране и представляющих единый
народ Казахстана. Народ, который активно строит совре-
менное и конкурентоспособное светское государство.

Именно поэтому я хочу еще раз подтвердить готовность
Казахстана выполнять функции одного из центров межкуль-
турного и межконфессионального диалога на международ-
ном уровне, тем более что мы уже располагаем подобным
опытом.

Думаю, что с рядом стран мусульманского мира, кото-
рые, как и мы, заинтересованы в расширении и углублении
так называемого диалога цивилизаций, мы могли бы сов-
местно выступить с рядом международных инициатив,
направленных на сближение понимания между Востоком и
Западом по ключевым проблемам современного миро-
устройства.

ДОРОГИЕ КАЗАХСТАНЦЫ!

УВАЖАЕМЫЕ ДЕПУТАТЫ И ЧЛЕНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА!

ДАМЫ И ГОСПОДА!

Прошло не так много времени с тех пор, как вы оказали
мне высочайшую поддержку, вновь доверив свою судьбу и
судьбу нашего Отечества.

Мы с вами всегда, по большому счету, были едино-
мышленниками, не давали повода усомниться друг в друге.
Мои обещания никогда не оказывались пустыми, а ваша
поддержка всегда была искренней, обнадеживающей и
вдохновляющей на большие свершения.

Сегодня я представил на ваше обсуждение Стратегию,
позволяющую Казахстану претендовать на место в сооб-
ществе конкурентоспособных и развитых государств,
обозначив те задачи, которые нам предстоит решать.

Когда народ един, живет в мире и благополучии, для него
нет недостижимых высот.

Мы это доказали самоотверженным трудом, своим един-
ством во имя процветания родного Отечества.

Надеюсь на вас. Как всегда, рассчитываю на ваше пони-
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мание и поддержку в этих грандиозных по масштабам начи-
наниях, и желаю успеха.

Спасибо.
Назарбаев Н. Казахстан на пороге нового

рывка вперед в своем развитии.
Астана: Елорда, 2006.

1. Назовите 6 особенностей Конституции РК и сопоставьте с зако-
ном Тауке “Жетi жарѕы” и т. д.

2. Что такое геральдика? Опишите геральдику любой страны.
Что общего?

3. Объясните понятие “Таѓба”, Флаг и штандарт Президента.
4. Сделайте сравнительный анализ развития суверенного Казах-

стана за 20 лет по всем приоритетным направлениям. Опишите
одну отрасль по выбору.

5. Подготовьте сообщение о саммите ОБСЕ в Астане 2010 г.

ВМЕСТО  ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Данная хрестоматия ставит своей целью углублять и
расширить знания учащихся по основным разделам учебного
материала, дать им в определенной системе подобранные
исторические документы для самостоятельного изучения
основных источников.

Структура хрестоматии отражает предусмотренную
действующими учебными планами систему дисциплин,
последовательно раскрывающих исторические события.

Первостепенное внимание составители уделяли более
полному отражению идей ведущих ученых, исторических
деятелей, материалам законодательных актов.

Материалы хрестоматии дают возможность школьникам
ознакомиться с биографическими данными выдающихся
деятелей казахского народа — А. Байтурсынова, М. Дулатова,
Х. Досмухамедова и др.

Материалы, изложенные в хрестоматии, построены по
принципу межпредметной связи. В пособии представлены
исторические источники современного Казахстана, отра-
жающие социально-экономические и политические измене-
ния в обществе.
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