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ДОКУМЕНТЫ О ДВИЖЕНИИ «АЛАШ» КАК ИСТОРИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК В 

ИССЛЕДОВАНИИ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ КОНЦА  

XIX – НАЧАЛА XX ВЕКА 

 

Аннотация. Статья посвящена исследованию документов о движении «Алаш» как 

исторического источника в исследовании политических процессов конца XIX– начала XX века. 
Автор показывает, что советская и современная историография внесла значительный вклад в 

изучение социально-экономического и политического развития региона, раскрывая историю  

формирования и деятельности партии Алаш, изучая  роль политических ссыльных в 

формировании общественно-политической мысли в Семипалатинском регионе по материалам 

архивных и  музейных фондов г.Семей.  
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ХІХ ҒАСЫРДЫҢ АЯҒЫ МЕН ХХ ҒАСЫРДЫҢ БАСЫНДАҒЫ САЯСИ 

ПРОЦЕСТЕРДІ ЗЕРТТЕУДЕГІ "АЛАШ" ҚОЗҒАЛЫСЫ  

ТУРАЛЫ ҚҰЖАТТАР ТАРИХИ ДЕРЕК КӨЗІ РЕТІНДЕ 

 

Андатпа. Мақала ХІХ ғасырдың соңы мен ХХ ғасырдың басындағы саяси процестерді 

зерттеудегі тарихи дерек көзі ретінде "Алаш" қозғалысы туралы құжаттарды зерттеуге 

арналған. Автор Семей қаласының мұрағат және мұражай қорларының материалдары бойынша, 

Семей өңірінде қоғамдық-саяси ойды қалыптастырудағы саяси жер аударылғандардың рөлін 

зерттей отырып, Алаш партиясының құрылуы мен қызметінің тарихын ашып, өңірдің 

әлеуметтік-экономикалық және саяси дамуын, кеңестік және қазіргі заманғы тарихнама 

зерттеуге елеулі үлес қосқанын көрсетеді. 
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historical source in the study of political processes in the late 19th and early 20th centuries. The author 

shows that Soviet and modern historiography has made a significant contribution to the study of the 

socio-economic and political development of the region, revealing the history of the formation and 

activities of the Alash party, studying the role of political exiles in the formation of socio-political 

thought in the Semipalatinsk region based on the materials of archival and museum collections in 

Semey. 

 Keywords: Alash party, political figures, Kazakh intelligentsia 

 

В настоящее время одной из самых 

сложных и острых проблем, изучаемых 

отечественной исторической наукой, 

является вопрос обобщения исторического 

прошлого, идейно-политической и 

социально-культурной деятельности 

казахской интеллигенции, ее места и роли в 

общественно-политической жизни страны в 

переломное время. В этом смысле начало 

ХХ века занимает в истории Казахстана 

особое место, так как являясь национальной 

окраиной царской России, Казахстан входил 

в сферу непосредственных имперских 

интересов, получивших воплощение в 

широкомасштабных мероприятиях по его 

реформированию, когда сама логика 

принимаемых реформ с поражающей 

достоверностью исторического факта 

раскрыв магистральные направления 

колониально-захватнических устремлений 

Российской империи относительно 

азиатского направления ее новой 

государственной политики, стала 

закономерной предтечей возникновения на 

политической арене Казахстана первой 

четверти ХХ века передовой 

алашордынской интеллигенции, которая, 

начав свою деятельность «с культурного 

просветительства и оппозиционного 

либерализма» и своевременно отказавшись 

от последнего, «ускорилась в своем 

развитии до политической организации с 

четкими национально-государственными 

демократическими приоритетами[1,11].  

Формирование новой исторической 

культуры, включение в социальную 

практику новых поколений делает 

актуальной задачу переосмысления 

принципиальных исторических событий и 

явлений. В истории Казахстана к таковым 

относится рождение и деятельность 

демократического движения Алаш. Начав 

формироваться в годы первой русской 

революции и прекратив организованное 

существование в 1920 г., что было 

обусловлено и неразрывно связано с 

социально-экономическими и 

политическими процессами, а также с 

идеологическими, нравственными и 

психологическими явлениями 

общественной жизни страны. Особый 

смысл в истории Алаш имеет все, что 

связано с выработкой и развитием 

представлений, программ и политических 

практик, аккумулировавших 

демократический потенциал и 

демократическое видение будущего 

Казахстана[2,8]. 

В начале ХХ века национально-

освободительное движение казахского 

народа вступило в новую стадию своего 

развития, характерной чертой которого был 

переход от традиционных форм 

вооруженной борьбы к политическим 

методам сопротивления колониальной 

системе царизма. Как свидетельствуют 

материалы казахской периодической печати 

начала века и творческое наследие 

выдающихся представителей 

интеллигенции, вступивших тогда на арену 

политической борьбы и общественного 

движения, это было решающим временем 

для всего казахского народа.  

В целях освоения богатейшего по 

своим природно-экономическим ресурсам 

Степного края царское правительство, как 

известно, разработало специальную 

программу по его исследованию, которая 

включала в себя следующие мероприятия: 

организацию научных экспедиций, 

открытие научных отделений РГО и 

статистических комитетов, создание 

печатных органов, первых краеведческих, 

медицинских и других всевозможных 
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обществ. Для осуществления намеченного, 

как требовали того колониальные 

устремления царизма, необходимо было с 

наибольшей пользой задействовать весь 

резерв интеллектуальных сил, поэтому во 

всех просветительских мероприятиях были 

максимально задействованы и 

политические ссыльные. Активное участие 

в проводимых мероприятиях принимала и 

казахская интеллигенция, начиная еще с 

Чокана Валиханова, Абая Кунанбаева и 

Ибрая Алтынсарина – первой «когорты 

казахских просветителей», которые в своей 

общественно-научной деятельности и 

творчестве опирались на просветительские 

идеи передовой русской общественной 

мысли, передовой русской культуры, 

навсегда став идеалом и путеводной звездой 

для всего последующего поколения 

национальной интеллигенции, включая и 

алашордынцев[3]. 

Вспомним, что Ч. Валиханов был 

действительным членом Императорского 

Русского географического общества 

(ИРГО), Абай принимал участие в работе 

Семипалатинского областного 

Статистического комитета, открывшегося 

благодаря усилиям политического 

ссыльного Е.П. Михаэлиса в 1883 г., И. 

Алтынсарин был член-корреспондентом 

Оренбургского отделения географического 

общества. А если говорить об Алихане 

Букейханове – теоретике и лидере 

национально-освободительного движения 

Алаш, организаторе первой политической 

партии «Алаш», то он начинал свою 

деятельность с участия в 

работе  западносибирского краеведческого 

общества, проводя кропотливую работу по 

сбору, систематизации и публикации 

материалов по истории края. В работе 

данного общества в свое время принимал 

участие и Ч. Валиханов – ближайший друг 

известного исследователя Азии Г.М. 

Потанина, который «постоянно проявлял 

интерес к инородцам, знал их быт, нравы и 

всячески способствовал сохранению их 

самобытной культуры», уже в период 

революционных «бурь и тревог» возглавит 

зародившееся еще в 60-е годы XIX века 

национальное движение сибирских 

областников – сибирское областничество, 

также ставившее целью отделение Сибири, 

создание своей автономии. Отстаивая 

интересы представителей национальных 

окраин, он политически убежденно будет 

поддерживать алашордынцев, «публично 

выступив за предоставление казахам 

автономии»[4,94]. 

Вся научно-просветительская 

деятельность алашордынской 

интеллигенции в начале ХХ века, как уже 

сказано, была полностью созвучна с идеями 

и мыслями их великих предшественников. В 

условиях тотальной колонизации края в 

историческом контексте конца XIX века, 

когда полным ходом осуществлялась 

набиравшая обороты переселенческая 

политика, подавлялись мельчайшие 

проявления недовольства, первые очаги 

национально-освободительного движения и 

шло укрепление колониальной 

администрации края, усиление всех 

вертикалей власти, еще только 

нарождавшаяся алашордынская 

интеллигенция вместе с прогрессивно 

настроенными представителями русской 

интеллигенции, искренне 

сочувствовавшими демократическим 

ценностям казахского народа, принимали 

деятельное участие в работе научных 

обществ, внося свой посильный вклад в 

развитие культуры и образования Степи. 

Они занимались наукой, литературным 

творчеством и вели активную общественно-

политическую жизнь. 

Так, приглашенный в 1896 году для 

работы в составе экспедиции под 

руководством Н.А. Щербины Алихан 

Букейханов, например, подготовил 

«Примечание» к солидному 13-томному 

научному изданию «Материалы по 

киргизскому землепользованию …», 

подробно описав общинно-аульные группы, 

родовые схемы, точные границы 

естественно-исторических районов, 

составив таблицы и схемы перекочевок и 

алфавитный указатель к 6-му тому данного 

издания. Аналогичную работу проделал А. 

Букейханов и к «Материалам …» по 
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Павлодарскому, Семипалатинскому уездам 

Семипалатинской области и Омскому уезду 

Акмолинской области » [5]  

Революция 1905-1907 гг. в России 

способствовала более активному развитию 

политической жизни в казахском обществе. 

В формировании мировоззрения 

представителей алашского движения 

важной вехой явилась организация 

петиционных акций, в ходе которых 

отрабатывались основные политические и 

социально-экономические требования 

казахского народа, а также борьба за 

представительство в Государственной 

Думе. Наиболее известной была петиция 

1905 г., подписанная на Кояндинской 

ярмарке 14,5 тыс. жителей Каркаралинского 

уезда Семипалатинской области. Ее 

составили А. Букейханов, А. Байтурсынов, 

Ж. Акбаев, М. Дулатов, М. Бекметов.      

21 ноября 1917 г. газета "Казах" 

напечатала проект программы партии, 

составленной А. Букейхановым, А. 

Байтурсыновым, М. Дулатовым, И. 

Гумаровым, А. Жундебаевым, А. 

Беремжановым, Е. Турмухамедовым. 

Документ состоит из 10 разделов, каждый 

их которых озаглавлен. Проект программы 

представляет собой попытку, исходя из 

социально-политических и экономических 

реалий казахского общества определить 

оптимальный вариант его эволюции в 

сложившихся обстоятельствах. В проекте 

нашли свое выражение вековые чаяния 

казахского народа, то, что обеспечило 

достаточно широкую социальную базу 

движения на данном этапе. [6]. 

 Анализ общественно-политической 

деятельности казахской интеллигенции 

накануне революции в годы гражданской 

войны показал ее ярко выраженный 

антиколониальный характер, направленный 

на национальное освобождение и 

всестороннее развитие казахского народа в 

новых общественно-политических 

условиях. 

В своей работе «Киргизы. Формы 

национального движения в современных 

государствах». А.Букейханов выделяет два 

направления в зарождавшемся 

освободительном движении в Степном крае 

в начале ХХ века [7,4]. А.Букейханов, 

исходя из анализа особенностей развития 

казахского общества в начале ХХ века, 

выявил истоки возникновения будущего 

алашского движения. Этим проблемам были 

посвящены многочисленные публикации в 

газете «Казах» (1913-1919), первые 

прозаические и поэтические произведения 

М.Дулатова, К.Кеменгерова, 

А.Байтурсынова, М.Жумабаева, 

Ж.Аймаутова и многих др. 

Работы А.Букейханова и 

А.Байтурсынова, содержащие ценную 

научную информацию об истории 

алашского движения, оказались, по 

существу, последними, написанными ее 

руководителями. Научность и 

публицистичность характера этих работ в 

значительной степени отличают их от 

последующих публикаций, появившихся, в 

1920-1930-е годы. С изменением 

общественно-политической ситуации в эти 

годы преследовались иные цели и задачи в 

освещении алашской проблемы. 

А.Букейханов, А.Байтурсынов, 

М.Дулатов, Ж.Досмухамбетов, Х. 

Досмухамбетов, М.Шокаев, Ж.Акбаев, М. 

Тынышбаев, Р.Марсеков, и др. видные 

деятели движения Алаш на пути свободы и 

равенства вышли на борьбу через 

периодическую печать. 

Особую известность, прежде всего в 

политическом смысле, Дулатову дала 

написанная в 1909 году книга политической 

лирики «Оян,қазақ!» Она была 

опубликована в 1910 г. в Уфе и летом 

следующего года активно распространялась 

в Петропавловске Акмолинской области, 

Семипалатинске и многих других городах и 

районах Степного края и Туркестана. 

«Идеи, проводимые Дулатовым в этой 

книге, направлены к возбуждению среди 

киргиз недовольства современной в 

отношении их политикой русского 

правительства», считали власти. Поэтому 6 

июня 1911г. письмоводитель 2-го участка 

Петропавловского уезда Тургайской 

области М.Дулатов был арестован в 

Семипалатинске, куда он приехал для 
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распространения своей брошюры. Дело по 

обвинению Дулатова было возбуждено 

через неделю, он был заключен в 

Семипалатинскую тюрьму.  

Первая крупная работа, посвященная 

Алаш, была подготовлена А.К.Бочаговым в 

1927 г. Автор подчеркивал важное идейное 

и организационное значение казахских 

съездов 1917 г., которые не только отразили 

надежды масс на лучшее будущее, но и 

обеспечили идейно-политическое 

оформление движения Алаш. Бочегов 

обосновал объективный характер ведущей 

роли Алаш в казахском обществе в 1917 г. и 

его блока с антисоветскими силами после 

революции. Как и многие другие, он 

придерживался мнения, что в 1917 г. Алаш 

существовала уже как партия и руководила 

всей политикой Алаш-Орды во время 

войны. 

  В 1929 г. вышел в свет сборник 

документов “Алаш-Орда” (Кзыл-Орда, 

1929). Составитель Н. Мартыненко и автор 

предисловия У. Исаев характеризовали 

Алаш как буржуазную партию во главе с 

буржуазно-демократической 

интеллигенцией, защищавшей интересы 

байства. [8,66]. 

В научных трудах Койгельдиева М., 

Нурпеисова К.Н., Д.Аманжоловой, 

Нурмагамбетовой Р.К. на основе анализа 

широкого круга исторических и 

историографических источников 

представлен процесс накопления и 

трансформации исторических знаний по 

проблеме движения «Алаш» и автономии 

Алаш-Орды. 

 В работе К.Нурпеисова «Алаш и 

Алаш-Орда» главное внимание уделяется 

истокам движения Алаш, анализу 

общественно-политической ситуации в крае 

после свержения царизма и организации 

партии Алаш. Значительное место в книге 

отводится истории взаимоотношений 

Алаш-Орды и Советской власти. 

 Монография М.Койгельдиева «Алаш 

қозғалысы» («Движение Алаш» охватывает 

широкий аспект проблем, связанных с 

историческим развитием Казахстана конца 

XIX - начала XX века.  М.Койгельдиев, 

используя массу ранее недоступных 

архивных материалов, публикации газеты 

«Казах» и других органов печати, освещает 

основные проблемы исторического 

развития Казахстана, связанные с 

возникновением и развитием 

оппозиционного движения.  

Подробно анализируя колониальную 

политику царизма, автор выделяет главные 

ее направления: массовое изъятие земель у 

казахов, переселенческая политика, 

разрушение традиционной системы 

управления, усиление русификаторской, 

миссионерской деятельности, подавление 

национальной культуры и языка[9,120]. Все 

это в целом вызывало адекватную реакцию 

наиболее подготовленного социального 

слоя казахского общества – национальной 

интеллигенции в начале ХХ века. 

 Исследование жизни и деятельности 

отдельных выдающихся участников 

алашского движения именно- как 

политических деятелей стало 

определяющим в большинстве работ 

последних лет. Среди них следует отметить 

публикацию Г.Ахмедова «Алаш «Алаш» 

болғанда» (Алматы, 1996); монографии 

М.Кул-Мухаммеда «Ж.Акпаев. Патриот. 

Политик. Правовед. Политико-правовые 

взгляды Ж.Акпаева» (Алматы, 1995); Его же 

«Алаш» қайраткерлері саяси-құқықтық 

көзқарастарының эволюциясы» (Алматы, 

1998 г.); монографию К.Нурпеисова, 

М.Кулпенова, Б. Хабижанова, А.Мектепова 

«Х.Досмухамедұлы және оның өмірі мен 

шығармашылығы» (Алматы, 1996 г.) 

идругие. 

 Характерной особенностью 90-х гг. 

является увеличение числа работ, 

рассматривающих участников алашского 

движения как политических деятелей в 

истории Казахстана. 

Деятели Алаш занимались и 

просветительской деятельностью. В 

областном Земском собрании 

г.Семипалатинска, в отделе народного 

образования, было принято решение об 

открытии  в городе Алаш специальных 

краткосрочных курсов, для подготовки 

учителей начальных классов в казахских 
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школах. На этих 2-годичных курсах 

заведующим был назначен М.Турганбаев, а 

следующие известные деятели преподавали 

дисциплины: Назипа Кульжанова, 

Жусипбек Аймаутов, Каныш Сатбаев, 

Ныгметолла Кузембаев, Ахметжан 

Кузембаев, С.Мустафин и др. [10]. 

 Зарубежная историография 

движения Алаш, безусловно, является 

самостоятельным жанром. Тем не менее, 

диссертантом определены некоторые 

направления и характер зарубежной 

казахстаники по проблеме Алаш. В ней 

можно выделить западную (англо-

американскую, французскую), восточную 

(турецкую) и японскую историографию. 

 Деятельность партии Алаш-Орда в 

зарубежной казахстанике однозначно 

интерпретируются в контексте 

национально-освободительной борьбы 

мусульманского населения империи в 

целом. По определению отдельных авторов, 

программной основой новой политической 

элиты было стремление добиваться 

«признания в качестве социальной и 

политической общности и получить в 

какой-то мере контроль над определенной 

территорией и ее население». 

 Таким образом, анализ литературы 

90-х гг. свидетельствует значительном 

продвижении исследовательской мысли в 

изучении алашской проблемы. Прежде 

всего следует отметить полноту в 

всесторонность исследовании, расширение 

из документов базы. В результате появилась 

возможность осветить такие узловые 

вопросы истории Алаш и Алаш-Орды, как 

время возникновения оппозиционного 

движения, социальный состав, определить 

внутренние и внешние факторы, сыгравшие 

важную роль в формировании общественно-

политических, идеологических воззрений 

алашских лидеров. Важным в методологии 

проблемы явилось уточнение ряда понятий: 

«алашское движение», «Алаш-партия», 

«Алаш-Одра правительство», национальная 

автономия.    Богатейшее наследие, 

оставленное Алаш-Ордой, не только не 

теряет своей актуальности в наше время, но 

и даже имеет перспективы на будущее 

развитие суверенного Казахстана. Это идеи 

национальной государственности, создания 

правового, демократического, светского 

государства, парламентского правления, 

межнационального согласия.  



"ALIKHAN BOKEIKHAN UNIVERSITY" ХАБАРШЫСЫ, № 1 (64), 2025 

 

118 

 

Список литературы: 

1. Аманжолова Д.А.  Казахский автономизм и Россия: История движения Алаш.– 

М.:Изд.центр «Россия молодая», 1995. – 214 с.-  

2. Аманжолова, Д.А. Алаш: исторический смысл демократического выбора. 

Историческая монография./ Алматы – Изд. дом «Таймас». 2013 -400p. –   

3. Мусабалина Г.Т. Роль алашордынской интеллигенции в общественно-политической жизни Казахстана в 

начале ХХ века. Электронный журнал «edu.-histоry.kz». 

4. Брайнин С., Шафиро И. Очерки по истории Алаш-Орды. Алма-Ата – Москва:       Касгосиздат. 1935. С-94-96 

5. Галиев В.З. Общественная деятельность политических ссыльных в Северо-Восточном Казахстане (1890-1904). 

– Алматы, 2004. – 216 с. 

6. газета «Свободная речь» №80 от 3 ноября 1917 года. 

7. Букейханов А. «Киргизы.// Формы национального движения в современных государствах».(Под.ред. 

А.И.Костелянского).-СПб.1910.- С.599. 

8. Алаш-Орда: Сборник документов./ Сост.Н.Мартыненко.- Алма-Ата: Малое  издательство «Айкап», 1992 г.- 

192 стр., С- 66. 

9. Нурмагамбетова Р.К. Движение Алаш и Алаш-Орда Алматы, 2003  

10. КГУ «ГАоА». Ф. 415. Оп. 2. Д. 4. Л. 12 

References 

1. Amanzholova D.A.  Kazahskij avtonomizm i Rossiya: Istoriya dvizheniya Alash.– [Kazakh Autonomism and Russia: 

The History of the Alash Movement] Moskvа.:Izd.centr «Rossiya molodaya», 1995. –.- 214 p.-    

2. Amanzholova, D.A. Alash: istoricheskij smysl demokraticheskogo vybora. Istoricheskaya monografiya./[Alash: the 

historical meaning of democratic choice.Historical monograph] Almaty – Izd. dom «Tajmas». 2013  -400 p.  

3. Musabalina G.T. Rol' alashordynskoj intelligencii v obshchestvenno-politicheskoj zhizni Kazahstana v nachale HKH 

veka.[The role of the Alash Orda intelligentsia in the socio-political life of Kazakhstan at the beginning of the 20th 

century.]Elektronnyj zhurnal «edu.-history.kz». 

4. Brajnin S., Shafiro I. Ocherki po istorii Alash-Ordy [Essays on the history of the Alash Horde].  Alma-Ata – Moskva: 

Kasgosizdat. 1935. P.-94-96 

5. Galiev V.Z. Obshchestvennaya deyatel'nost' politicheskih ssyl'nyh v Severo-Vostochnom Kazahstane (1890-

1904).[Social activities of political exiles in North-Eastern Kazakhstan (1890-1904).] – Almaty, 2004. – 216 p. 

6. g. «Svobodnaya rech'» №80 ot 3 noyabrya 1917 goda. ["Free Speech" No. 80, November 3, 1917.] 

7. Bukejhanov A. «Kirgizy.// Formy nacional'nogo dvizheniya v sovremennyh gosudarstvah». ["Forms of national 

movement in modern states".] (Pod.red. A.I.Kostelyanskogo).-SPb.1910.- 599p. 

8. Alash-Orda: Sbornik dokumentov./ [Collection of documents] Sost.N.Martynenko.- Alma-Ata: Maloe  izdatel'stvo 

«Ajkap», 1992 .- 192 p. 

9. Nurmagambetova R.K. Dvizhenie Alash i Alash-Orda.[Alash and Alash-Orda movement] 

Almaty, 2003 

10. KSU "GAoA" F.415. Op. 2, D. 4 L.12 

 
 

Сведения об авторе 

Дайрабаева Анар Битемировна 

Лауазымы: гуманитарлық ғылымдарының магистрі,  әлеуметтік-гуманитарлық пәндер 

кафедрасының аға оқытушысы, Alikhan Bokeikhan University 

Пошталық мекен-жайы: 071400-071417, Қазақстан Республикасы, Семей қаласы, Уранхаев көшесі 1, кв 27 

Ұялы. Тел 77755763078 

    Е-mail: narchok72@mail.ru 

Дайрабаева Анар Битемировна 

Должность: магистр гуманитарных наук, старший преподаватель кафедры социально-

гуманитарных наук, Alikhan Bokeikhan University 

Почтовый адрес: 071400-071417, Республика Казахстан, г.Семей, улица Уранхаева 1, кв 27 

Сот. тел: 77755763078 

    Е-mail: narchok72@mail.ru 

Dairabayeva Anar Bitemirovna 

Position: master of humanitarian sciences, Senior Lecturer at the Department of Social Sciences and Humanities, 

Alikhan Bokeikhan University 

Mailing address: 071400-071417, Republic of Kazakhstan, ,  st Semey 

Mob.phone: 77755763078 

    Е-mail: narchok72@mail.ru 

 

mailto:narchok72@mail.ru
mailto:narchok72@mail.ru
mailto:narchok72@mail.ru

