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1.Социально-экономическая ситуация в Казахстане.
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крестьян.
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Социально-экономическая ситуация в Казахстане
Конец Х1Х века Казахстан - аграрный край. 
Первой Всеобщей переписи населения Российской империи 1897г. 
численность населения - 4 млн. 333 тыс. чел., сельской местности – 3882350 
чел. (93,6%.). В 22-х городах проживало чуть больше 6% жителей 
Казахстана. В крае проживало более 60 национальностей, из которых казахи 
составляли 81,7%, русские - 10,9%, украинцы – 1,9%. 
В начале ХХ века

-проникновение российского и иностранного капитала;
-заселение благоприятных участков для земледелия, оттеснение казахов с 
земель;

-разложение традиционного хозяйства;
-усиленный приток населения из Центральных областей России и Украины. В 
шести областях Казахстана с 1897 –1916 гг. увеличился механический 
прирост населения. За эти годы сюда прибыло 24,9%, или четвертая часть 
всех переселенцев на окраины империи. Анализ данных о мигрантах, 
прибывших в ходе осуществления Столыпинской аграрной реформы 
(1906-1912 гг.) показывает, что 83,1% их являлись выходцами из Украины, а 
оставшиеся 16,8% из юга России. 



- политика системной миграционной экспансии, результатом которой стал 
быстрый рост населения Казахстана. В 1917 г. численность населения 
Казахстана увеличилась до 6.228,3 тыс. чел., или, по сравнению с 1897 г. - 
на 50,2%, причем численность русских увеличилась в 2,4 раза, а их 
удельный вес в составе населения достиг 17,5%; численность украинцев 
увеличилась в 8,2 раза, а удельный вес достиг 10,4%. Более одной трети 
этих народов – 33,6% сосредоточились на севере Казахстана, в 
Акмолинской области, где их удельный вес в составе населения составил 
29,6% и 20,8% соответственно; в Западном Казахстане, вместе взятые они 
составляли более 41% жителей региона, в Уральской – 44,4%, в 
Тургайской – 37,6%; в Центральном и Восточном Казахстане –21,7%. 

- На юге Казахстана (включая Семиречье), миграционный поток был 
сравнительно слабым, а переселенцы были представлены Семиреченским 
казачеством. Казахи, русские и украинцы в начале ХХ века составляли 
свыше 86,1% всего населения края, где кроме них проживали также 
представители других этносов. 



- Рост городов, городского населения (Семипалатинск, Уральск, Павлодар, 
У-Каменогорск, Зайсан и др.)

- Развитие банковской системы, торговые отношения (ярмарки)
  Аграрное развитие С 1853 по 1905 год у казахов было отнято 4 

млн. десятин земли, то в 1906–1907 годах эта цифра достигла 17 
млн. десятин земли. Ухудшилось положение казахских аулов. Нехватка 
земли заставляла коренное население переходить в пустынные, 
малопригодные для скотоводства районы. Среди переселенцев росло 
имущественное неравенство. Крестьянин, имевший свыше 15 десятин 
земли, считался кулаком, до 15 десятин – зажиточным середняком, до 10 
десятин – малообеспеченным середняком, до 5–8 десятин – бедняком, до 4 
десятин – беднейшим, 1 десятину – батраком. Нехватка 
сельскохозяйственного инвентаря для обработки земельных наделов 
вызывала недовольство новых переселенцев, часть которых, не выдержав 
трудностей, возвращалась в родные края.





Согласно концепции Столыпина, модернизация страны требовала трех 
условий: первое — сделать крестьян полновластными собственниками, 
чтобы наиболее «крепкие и сильные», освободившись от опеки общины, 
могли обойти «убогих и пьяных»; второе — осуществить всеобщее обучение 
грамоте в обязательной для всех четырехлетней начальной школе; третье — 
необходимо было добиться усиленного роста промышленности, 
подкрепленного развитием внутреннего рынка. 

Если хозяйство оставалось на территории села, оно получало название 
отруба, если оно находилось вне его пределов — хутора. Государство также 
помогло многим крестьянским семьям в приобретении земель через 
посредство Крестьянского банка. Банк перепродавал в кредит земли, 
скупленные ранее у помещиков или принадлежавшие государству. Между 
1905 и 1914 гг. в руки крестьян перешли таким путем 9,5 млн. га земли. 

Процесс русификации промышленности: 1. национализм, устремленный 
вовне империи, что уже свидетельствовало о стремлении к завоеваниям. 2. 
желание буржуазии и чиновничества освободить страну от присутствия 
иностранного капитала в экономике. 3. разжигаемое властями и самим 
Столыпиным чувство превосходства русских над нерусскими народами, 
населявшими империю.



Ошибки Столыпина 
1.Отсутствие продуманной политики в отношении рабочих. 
2.Он не предвидел последствий интенсивной русификации нерусских народов. 

Столыпин не скрывал своих националистических убеждений; однажды на 
заседании Думы он резко ответил польскому депутату Дмовскому, что 
почитает за «высшее счастье быть подданным России». Он открыто проводил 
националистскую великорусскую политику и, естественно, восстановил 
против себя и царского режима все национальные меньшинства. (Польша, 
Украина, Финляндия, Азербайджан).

3.Вопросе об учреждении земств в западных гу берниях (1911 г.), в результате 
чего он лишился поддержки октябристов. Дело в том, что западные губернии 
экономически продолжали зависеть от польской шляхты. Дабы укрепить в 
них положение белорусского и русского населения, составлявших 
большинство, Столыпин решил учредить там земскую форму правления. 

18 сентября 1911 г. Столыпин был убит в Киеве одним из двойных 
агентов, которыми полиция наводнила революционные организации. 



Промышленность в Казахстане в начале ХХ века была развита слабо, 
очень медленно происходила добыча полезных ископаемых. Развитию 
промышленности мешала колониальная политика Российской империи. 
Основу казахстанской промышленности составляли шахты и рудники, 
разработки угля, нефть, руд цветных металлов.
Основой производства были предприятия по переработке 
сельскохозяйственной продукции:
предприятия по первичной обработке сырья, предназначенного для фабрик и 
заводов европейской части России: по очистке шерсти, переработке 
животного жира;
предприятия по производству продукции для местных предприятий: 
маслобойни, табачные фабрики, кожевенные заводы.
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В начале ХХ века предприятия горнодобывающей промышленности 
становились собственностью иностранных компаний. Англо-французское 
акционерное общество выкупило у российских предпринимателей Успенский 
медный рудник, Спасский медный рудник и завод, Саранский и 
Карагандинский угольные и два железных рудника. Одной из главных 
отраслей горной промышленности была золотодобывающая 
промышленность. 

В Усть-Каменогорском уезде было больше 100 золотых приисков. Здесь 
1904 году на основе восьми рудников была создана Алтайская 
золотодобывающая компания. Карагандинские и Саранские угольные шахты 
служили энергетической базой для Спасского медеплавильного завода. 
Байконурские предприятия обеспечивали углем Карсакпайский 
медеплавильный завод. В 1911 году стали добывать нефть на Досcорском 
промысле. Вовлечение других областей Казахстана в новую хозяйственную 
систему ускорил охват северо-восточных районов Казахстана Сибирской 
железной дорогой. 

 



Создание железнодорожной магистрали Оренбург – Ташкент 
стало важным шагом в преодолении хозяйственной 
обособленности Южного Казахстана. Численность рабочих к 
1902–1904 годам в районе железной дороги Оренбург – Ташкент 
достигла 30 000 человек. 

Перед первой русской революцией 1905–1907 годов в 
Казахстане работали достаточно крупные предприятия, 
насчитывавшие по 300–400 рабочих.



Формирование казахской интеллигенции
Рост социально-культурной общности народов Евразийского 

пространства обусловили рождение казахской интеллигенции новой 
формации.

Новое поколение казахской интеллигенции как социальная общность 
сложилось из выпускников профессиональных учебных заведений России, 
национальных окраин, в том числе Казахстана, а также дальнего зарубежья.

По неполным данным, в дореволюционном крае насчитывалось 3 тыс. 
учителей, 590 специалистов сельского хозяйства, 244 врача, 393 средних 
медицинских работников. Еще в 1926 г. Т.Рыскулов считал, что 
дореволюционная казахская национальная интеллигенция формировалась 
«под влиянием двух начал: русской и мусульманской культур».

В Отечественной истории начала ХХ века А.Байтурсынов известен, 
например, как педагог, языковед-реформатор, поэт, А.Букейханов – как 
ученый-экономист, историк и публицист, С.Сейфуллин и М.Жумабаев – как 
поэты и композиторы, М.Дулатов и М.Сералин – как журналисты и 
организаторы печати, С.Асфендиаров – как профессиональный врач. 
Так, к 1919 г. на всей территории Казахстана осталось всего 33 врача и 
несколько ротных фельдшеров. 



Нелегким и длительным был процесс использования старой ин 
теллигенции, переход ее на позиции социализма. 4 апреля 1919 г. ВЦИК 
объявил амнистию лидерам партии «Алаш» и правительства «Алаш-Орда».

На III пленуме Казкрайкома ВКП(б) 1926 г. резкой критике подверглись 
А. Букейханов, А. Байтурсынов, М. Дулатов, С. Менде-шев, Ж. Аймаутов, С. 
Ходжанов и др. Вскоре критика переросла в открытые гонения и репрессии 
против интеллигенции.

В 20-30-е гг. высшая школа хотя и росла количественно, не оказала 
решающего влияния на пополнение рядов специалистов и формирование 
кадров интеллигенции. во-первых, казахстанс кие вузы и техникумы были еше 
слабы, во-вторых, потребности в специалистах опережали рост их выпуска. 

Поэтому на должности специалистов выдвигались рабочие и крестьяне. 
Для них открыва лись многочисленные краткосрочные курсы.



Массовое перемещение рабочих и крестьян в сферу 
умственного труда вызвало количественный рост 
интеллигенции. 

За 1926—1939 гг. численность занятых умственным трудом в 
Казахстане выросла в 7,9 раза — с 54 тыс. до 500 тыс. чел. 
Однако это не означало, что в республике сложилась 
собственная интеллигенция. Значительная часть их не имела 
соответствующего образования. 

Удельный вес казахов-специалистов оставался низким. В 
1939 г. среди казахов численность интеллигенции составляла 8%. 
Нехватка кадров спе циалистов особенно ощущалась в аульно-
сельской местности. 

В со ставе работников умственного труда слабо были 
представлены жен щины. Пагубно отразились на процессе 
формирования интеллиген ции репрессии 1937-1938 гг.










