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Несмотря на то, что в разрезе истории XX в Алаш-Орда просуществовала
относительно короткий срок, интерес к данному движению и ее деятелям в
современный период очевиден. Мы наблюдаем, как сегодня, в условиях
независимости интенсивно растет потребность казахстанской молодежи к
познанию национальных героев, внесших важную лепту в общественно-
политическую, социально-экономическую и культурную жизни нашей
республики. Если провести параллель с современностью, то в настоящее
время, как и в начале ХХ столетия происходит активный ростнационального
самосознанияказахского народа, которое сопровождалось бурным развитием
общественно-политической и культурной жизни.В начале ХХ столетия,
решающее значение для формирования идейного мировоззрения лидеров
национальной интеллигенции имело развитие системы образования. Также
важным фактором послужило знакомство национальной интеллигенции с
европейской и русской культурой.

Под влиянием русской революции 1905-1907 гг., а такжемарксистских идей,
распространяющихся в казахской степи, формируется мировоззрение
представителей казахской интеллигенции, таких как А. Букейханов, А.
Байтурсынов, М. Дулатов, М. Тынышпаев др., которые понимали важность
сохранения казахской культуры в условиях распространения европейской
культуры [1].

Движение «Алаш» – национально-освободительное движение против
колониальной политики Российской империи в первой четверти ХХ в. В
начале прошлого столетия большая часть территории казахов стала
собственностью российского государства, резко увеличилось количество
переселенцев, коренное население насильственно вытеснялось с обжитых
земель. Борьбу против политики царизма возглавила национальная интелли-
генция, сформировав Алашское движение после 1-й русской революции,
толчком для нее послужилотак называемое «кровавое воскресенье»,
случившееся 9 января. Основными причинами, приведшими к революции,
большинство историков считает следующие: экономические (противоречие
между начавшейся в стране капиталистической модернизацией и сохранением
докапиталистических форм хозяйства (помещичье землевладение, община,



малоземелье, аграрное перенаселение, кустарная промышленность, мировой
экономический кризис начала XX в., особо тяжело сказавшийся наэкономике
Российскойимперии); политические (кризис «верхов», борьба реформаторской
иреакционной линий в правительстве,неудачи в русско-японской войне,
активизация левых сил в стране, обо- стрениесоциально-политической
обстановки встране по причине поражения в русско- японской войне 1904—
1905 гг.); социальные (комплекс противоречий, сложившихся в обществе как
вследствие развития капитализма, так и вследствиеего незрелости, полное
политическое бесправие, отсутствие демократических свобод и высокая
степень эксплу-атации трудящихся всех наций) и т. д.[2].

В начале XX века происходило разрушение традиционной структуры
казахского общества, которое сопровождалось вынужденным
приспособлением казахского этноса к новым условиям жизни. Массовое
переселение крестьян, изъятие земель у казахов в период царского правления,
разрушали прежние родовые связи и границы расселения казахских жузов. Эти
причины для нас очень важны, так как их знание и анализ позволяют оценить
в совокупности ситуацию, в которой происходило становление и развитие
движения «Алаш».

В этой связи необходимо остановиться на истории появления партии
"Алаш". Казахское национально-освободительное движение Алаш
образовалось в западной части Казахстана. Программным документом
Алашского движения стала Каркаралинская петиция 1905 года [3]. Партия
"Алаш" родилась из национального движения казахской интеллигенции. Его
участники боролись за права казахского населения на землю, самоуправление,
сохранение языка, национальной культуры и традиций. Они входили в состав
первых двух Государственных Дум Российской империи и принимали участие
в деятельности основных политических партий того времени. К примеру,
Алихан Букейханов былодним из лидеров партии кадетов. Лидеры алашского
движения выступали против переселенческой политики царского
правительства и изъятия земель коренного населения в пользу переселенцев.
Они добивались для казахского населения получения права собственности на
их землю. В 1913-м основной костяк будущей партии сгруппировался вокруг
газеты "Казах" (основатели Алихан Букейханов, Ахмет Байтурсынов и
Миржакып Дулатов). Авторы издания в своих статьях популяризировали
культуру и науку, освещали вопросы истории, поддерживали и развивали
литературу на казахском языке.

Национальная интеллигенция прикладывала все усилия для того, чтобы
широко распространить все насущные проблемы казахского общества через
средства массовой информации. Особенность такой позиции в действиях
национальной интеллигенции заключалась в том, что такая политика
проводилась ими не только в период царского режима,но также и во время
Февральской революции в условиях двоевластия, но и в период 1920-х гг.,
когда в стране был установлен большевистский режим.

После Февральской революции 1917-го многие лидеры движения вошли в
состав органов власти Временного правительства. А. Букейханов стал
комиссаром Тургайскойобласти. А. Байтурсынов и М. Дулатов работали в



земельной управе.В июле 1917 г. в Оренбурге состоялся Первый Всеказахский
съезд, на котором рассматривались вопросы государственного управления,
автономии, участия в Учредительном собрании, образования политической
партии, земельный, о народной милиции, образовании, суде и другиевопросы.
Главным решением съезда было: отстаивать право казахов на территориально-
национальную автономию в составе «демократической, парламентской и
федеративнойРоссийской республики».

Знаменательной вехой на съезде было то, что на съезде был решен вопрос
об образовании партии «Алаш».Организаторами партии «Алаш» стали Алихан
Бокейханов,АхметБайтурсынов, Халел Досмухамедов и другие представители
казахской интеллигенции либерально-демократического направления, а она
представляла из себя общеказахскую национально-демократическую
организацию. В партию вошли также представители научной и творческой
интеллигенции: М. Тынышпаев, М. Жумабаев, Ш. Кудайбердиев и др.

В партию «Алаш» входили представители различных слоев казахского
общества. Лидеры «Алаша» и вся партия в целом не приняли Октябрьскую
революцию. Еще задолго до Октябрьского переворота лидеры казахского
либерально-демократического движения широко пропагандировали свои
программы по социально-экономическому и политическому развитию
Казахстана [4].

Была ли у "Алаш" программа? Фактически программа партии "Алаш" не
была обсуждена и принята на общем съезде. Первоначально Всеказахский
съезд поручил разработать программу партии своим делегатам, отправленным
на Всероссийский мусульманский совет. В сентябре 1917-го участник
Муссовета от Казахстана Жанша Досмухамедов сообщил, что казахские
депутаты ещё не прибыли. Время голосования в Учредительное собрание
приближалось, и проект программы разработали Букейханов, Байтурсынов,
Дулатов, Гумаров, Жаждибаев и Бирмаканов. Проект состоял из 10 пунктов и
был опубликован на страницах газеты "Казах" 21 ноября. Проект программы
представлял из себя сочетание социалистических и буржуазно-
демократических идей. В нём указывалось, что Россия должна стать
демократической федеративной республикой с автономией казахов в её
составе. Субъекты федерации "автономны и управляются сами собой на оди-
наковых правах и интересах". Государственное устройство России должно
включать Уч редительное собрание, Государственную думу, Президента,
Совет министров. Выборы органов государственной власти должны быть
прямыми, равными, тайными.

Представители "Алаш" предлагали ввести подоходный налог, защищать
права рабочих (по программе меньшевиков), внедрить бесплатное
обязательное образование на родном языке. Подробно в программе
рассматривался земельный вопрос. Владение землёй закреплялось в первую
очередь за коренным населением. "Алаш" предлагал приостановить
переселение крестьян в Казахстан и вернуть казахам незаселённые изъятые
участки земли.

Провозглашались демократические ценности: равноправие,
неприкосновенность личности, свобода слова,печатии союзов.Религиядолжна



быть отделена от государства.Все народы равны перед судом, суд каждого
народа должен быть сообразен обычаям. Партия "Алаш" ставила задачи
создания войск для защиты народа; социального партнер- ства, поддержки
неимущих слоев населения; развития народного образования; решения
аграрного вопроса. Все это предполагалось сделать на основе
демократических, гуманных принципов. Печатным органом партии стала
газета "Казах", выходившаявОренбур-ге до января 1918 года, затем ее сменила
газета "Сары-Арка", также издавался журнал "Абай" [5].

Алашская автономия.Алашская автономия была образована вскоре после
прихода к власти в стране большевиков. Причиной образования автономии
стало стремление пред-ставителей интеллигенции защитить народ в условиях
развала государства, нарастающей анархии и начала Гражданской войны.

II Всеказахский съезд (5-13 декабря 1917-го) единогласно постановил
образовать национально-территориальную автономию в составе
демократической федеративной Рос-сии. На съезде было избрано временное
правительство автономии – Народный совет Алаш-Орда. Совет состоял из 25
членов (10 мест оставили для представителей других национальностей,
населяющих Казахстан). Правительство возглавил Алихан Букейханов. Алаш-
Орда должна была подготовить созыв национального учредительного
собрания и провозглашение автономии с последующим утверждением
конституции в Учредительном собрании. Съезд также постановил
организовать местные органы власти – областные Советы и комитеты, поручил
Алаш-Орде взять исполнительную власть над казахским населением в свои
руки. Для охраны правопорядка был разработан план создания казахской
народной милиции [6].

В годыГражданской войны (1918-1920 гг.) движениеАлашоказалась в очень
сложнойполитической обстановке между белыми и красными. Алаш не только
не провозгласило автономию, но и не получило признания ни от одной из
основных противоборствующих сторон. В ходе переговоров с СНК РСФСР
(В.И.Лениным иИ.В.Сталиным) весной 1918г. лидерамАлаш, правда, удалось
добиться определенного компромисса. В частности, ониполучили согласие на
создание демократических представительных органов местного управления и
самоуправления по типу земств при условии признания Советской власти.При
этом границы автономии определялись в соответствии с решениями
автономистских съездов с целью объединения всех населенных
преимущественно казахами территорий. Оговаривалось также право Алаш-
Орды как автономной исполнительной власти на инициативу созыва съезда в
тесном сотрудничестве с местными Советами, сохранение за ней до этого
съезда высшей законодательной и административной власти. Местные же
Советы должны были создаваться «на демократических началах с
соблюдением пропорционального представительства от национальностей».
Эти пункты были центральными для автономистов, в то же время последний
оказался неприемлем для СНК РСФСР[7].

Какое значение имела автономия Алаш? Несмотря на недолгое
существование, движение Алаш и автономия Алаш-Орды оказали большое
влияние на историю Казахстана.Лидеры "Алаша" впервые выдвинули идею о



создании суверенного казахского государства. Алашординцы приложили
большие усилия для роста самосознания и культуры казахского народа.
Несмотря на поражение в Гражданской войне, алашская интеллигенция

не оставила идею создания казахской автономии в рамках советского
государства. Представители "Алаша" работали в Казревкоме и киргизском
представительстве при ВЦИК. Эти структуры провели большую работу по
подготовке к провозглашению советской автономии казахского народа. А.
Байтурсынов, А. Ермеков, Х. Габбасов и другие представители казахской
интеллигенции собирали историко-статистические, экономические,
географические и этнографические данные для определения границ будущей
автономии. После Гражданской войны территория будущей автономии
одновременно контролировалась Кирревкомом, Сибревкомом, командованием
Туркфронта, Туркестанской АССР, Челябинским и Оренбургским
губисполкомами, областными ВРК. Для обсуждения вопросов об управлении
республикой и определения её территории было созвано совещание. На нём
выступили бывшие алашординцы, предлагавшие объединить республику в
границах, определённых на Всеказахском съезде. Их предложения были
частично приняты. 26 августа 1920 года ВЦИК и СНК РСФСР приняли
подписанный М. И. Калиниными В. И. Лениным декрет «Об образовании
Киргизской (Казахской) Советской Автономной социалистической
республики» в составе РСФСР со столицей в Оренбурге. В составКазАССР
вошли Уральская, Тургайская, Семипалатинская и Акмолинская губернии, а
также части Букеевской и Оренбургской губерний. В 1924-м территория
Казахстана приобрела современные очертания [8].

Таким образом, можно сделать выводы о том, после окончания
Гражданской войны большевики приступили к осуществлению лозунга
самоопределения наций. А движение Алаш, продолжало существовать как
идейное течение и реализовалось в конкретных политических судьбах его
представителей на разных уровнях. Деятелями «Алаш Орды» были научно
обоснованы основы государственности, экономики, национальной культуры и
языка, на исторических фактах обоснованы границы республики, определен
векторобщего развития страны. Судьба казахской автономии и национальной
интеллигенции в лице Алаш была в руках большевиков. Впереди
национальную интеллигенцию ожидало страшное испытание – физическое
уничтожение, вылившееся в массовые политическиерепрессии 1937-1938 гг.
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