
Лекция по курсу «Новая история Казахстана» для студентов 

исторического факультета специальности «История (6B02205)». 

Тема 9: Революция 1905-1907 гг. и демократическое движение казахской 

интеллигенции. 

Начало XX века было насыщено политическими событиями. Все, что 

происходило в метрополии, определенным образом отражалось и на ее 

национальных окраинах. 

Возникновение младонациональной интеллигенции было составной 

частью тех изменений, которые происходили в казахском обществе. Это уже 

не отдельные интеллектуалы, получившие образование в Санкт-Петербурге, 

Москве, Варшаве, Каире, Стамбуле, Казани, Уфе, Оренбурге. Это была 

действительно интеллигенция, еще не столь многочисленная, но понимающая 

свою историческую миссию – просветителей, защитников своего народа, 

который должен, наконец, осознать самого себя. Трудами интеллигенции 

начинается издание первых национальных газет, журналов, книг, 

политическая работа в массах становится средством консолидации народа, 

воспитания в нем интереса к общественной жизни. 

Значительным событием в Казахстане в годы первой русской революции 

был съезд, организованный уполномоченными казахского населения 

Каркаралинского, Семипалатинского и Павлодарского уездов, состоявшийся 

25 июля 1905 г. На Куяндинской ярмарке. На нем была выработана петиция к 

царю, первый политический документ, апеллирующий к национальному 

самосознанию казахов. Этот документ подписали 14500 человек. В 

составлении петиции активное участие принимал Ахмет Байтурсынов – 

заведующий русско-киргизским училищем Каркаралинска. Будучи одним из 

образованных людей, он понимал, куда ведет безжалостная колонизаторская 

политика царизма. После окончания в Оренбурге казахской учительской 

школы учительствовал в аульных, волостных училищах Актюбинского, 

Кустанайского, Каркаралинского уездов. 

А. Байтурсынов живо откликнулся на просьбу казахов написать 

петицию. По его инициативе на ярмарке состоялась встреча группы казахских 

интеллигентов Алихана Букейханова, Мыржакыпа Дулатова, Жакыпа 

Акпаева, Максута Бекметева. Они и стали составителями петиции от имени 

народа, адресованной правительству в Петербург. В 1905 г. в Уральске 

состоялся съезд пяти областей с участием делегатов каждой, объявившей о 

создании казахской конституционно-демократической партии. В работе 

съезда принимали участие видные прогрессивные деятели: А. Букейханов, А. 

Байтурсынов, М. Дулатов, Г. Тукай, А. Бремжанов, Б. Каратаев, Ш. 

Кошегулов, М.Тухватуллин, Г. Кулахметов, М. Тынышпаев, и другие. 

Программа партии была напечатана 25 декабря 1905 г. в Уральской газете 

«Пикир», выходившей в 1905-1907 гг. под руководством Камиля 

Тухватуллина и ставшей, по сути, печатным органом партии. 



В период первой русской революции, несмотря на свое официальное 

положение чиновника царской юстиции, поддерживает силы, выступившие 

против самодержавия Жакып (Якуп-Мирза) Акпаев, выпускник юридического 

факультета Петербургского университета. Живя в гуще народа, Акпаев на 

практике познакомился с колониальным режимом, открыто высказывает свои 

политические взгляды, выступает против существующего строя. Свою 

политическую деятельность он начал в 1905 г. В Омске, участвуя в 

демонстрациях в связи с объявлением царского манифеста. На митинге 

представителей социал-демократии звучали призывы к установлению 

республики, разъяснялось, что манифест - обман, а при самодержавии не будет 

никаких свобод. Демонстрация была разогнана казаками. Было много 

раненых. Так встретила царская администрация первый день объявления 

политической свободы. На следующий день опять состоялась демонстрация 

против зверств казаков. На этом митинге выступил Ж. Акпаев, его 

выступление свидетельствовало о понимании им сил и перемены событий на 

политической арене. Участие его в революционных событиях не могло 

остаться безнаказанным. Ему было предъявлено несколько обвинений:1) 

Участвовал в демонстрации, неразрешенной правительством; 2) Заявил в 

полицейском участке «Долой жандармов!», ругал прокуратуру; 3) Летом 1905 

года распространял в степи воззвания. 

Определением общего собрания омской судебной палаты от 29 октября 

он, как несоответствующий видам правительства «за разные 

противоправительственные выходки», был уволен. В ответ на это Ж. Акпаев 

выступил в газете «Степной край» со статьей против колониальной системы 

управления, разоблачая произвол, взяточничество, царящие в колониальном 

аппарате, показал его неспособность к справедливому управлению. Так, в 

«Письме из Каркаралинска», опубликованном в газете «Степной край» в 1905 

году Акпаев разоблачает деятельность крупных начальников уезда за ряд лет. 

В Каркаралинске 15 ноября 1905 года местным уездным начальником Б. 

Оссовским был объявлен царский манифест. Председательствуя на митинге, 

устроенном по этому поводу, Акпаев переводил манифест на казахский язык. 

После митинга тысячная толпа ходила до вечера по улицам города с 

требованием «Долой полицию!». В донесениях министру внутренних дел 

Каркаралинского уездного начальника передается содержание речей Ж. 

Акпаева на митинге: «Внушал толпе, состоявшей из киргиз и татар, что теперь 

уездные начальники не нужны, что исполнять их требования не следует; если 

они придут в степь, то не давать им лошадей, прогонять пешком. Объясняя 

смысл манифеста, он позволил себе дерзко выразиться о Священной особе 

Государя императора, произнося: «Царь уже не царь, а раб наш, свобода дана 

царем не добровольно, а вырвана насильно». «Возбужденные его речами, 

люди открыто выражали недовольство лицами администрации». 

Ж.Акпаев был одним из тех интеллигентов, которые поддерживали 

протест казахов–шаруа против усиления колонизаторской политики. В июне 

1907 года он заявил комиссии по отводу переселенческих участков, что без 

разрешения Государственной думы казахи не дадут ни клочка земли и будут 



сопротивляться всеми силами, хотя бы пришлось умереть за землю. За это был 

приговорен семипалатинским окружным судом к значительному денежному 

штрафу. Деятельность его становилась опасной для колониальной 

администрации, затем последовали многочисленные судебные 

разбирательства, ссылка, негласный надзор. В донесениях указывается, что: 

«Среди киргиз по инициативе Акпаева не раз обсуждался вопрос об 

отторжении киргизского народа от русского царя, население под его влиянием 

отклоняется от исполнения требований должностных лиц». Администрация 

уезда просит Степного генерал-губернатора разрешить высылку Ж.Акпаева за 

политическую неблагонадежность в Акмолинскую область на основании ст. 

32-36 «Положения о мерах к сохранению Государственного порядка и 

общественного спокойствия. По этому Положению вредные политически 

неблагонадежные инородцы высылались в местности империи, на срок не 

выше пяти лет; о каждом таком положении нужно было доводить до сведения 

МВД с подробными разъяснениями. 

 В «Каркаралинской петиции» были выдвинуты требования, касающиеся 

предоставления свободы совести, организации обучения населения на его 

родном языке, отказа от переселенческой политики, принятия специального 

законодательного акта о принадлежности земельного фонда коренному 

населению, пересмотра «Степного положения» и системы административного 

управления краем, законодательного закрепления права ведения гражданского 

и судебного делопроизводства на казахском языке, сокращения числа 

чиновников колониального аппарата, отказа от практики назначения генерал-

губернаторов из центра, предоставления квоты в верховных органах власти 

для депутатов от колониальных окраин. 

Петиция, составленная совместными усилиями выдающихся 

политических деятелей, положила начало оформлению местной организации 

конституционно-демократической партии (кадетов). А ее пункты стали 

основой для программы будущих алашординцев. 

Несмотря на противодействие властей, «Каркаралинская петиция» была 

подписана огромным количеством людей — 14500 человек официально 

выразили согласие с необходимостью решать в Казахстане земельный вопрос, 

поднимать проблемы образования, религии, равноправия женщин, 

самостоятельности казахского народа. После подписания петиция почтой 

была отправления на имя царя. 

В петиции содержались и требования, связанные с допуском казахов к 

пользованию лесом, передачи в пользование казахов соленых и рыбных озер, 

находящихся в районе их кочевий. Предусматривалась и сдача этих озер в 

аренду через доверенных и уполномоченных от местного населения, а 

вырученные от аренды деньги предполагалось аккумулировать в депозитах, 

которые можно было использовать для заготовки запасов продовольствия. 

 

В промышленном деле казахи просили разрешения самим заниматься 

горным делом, также как и открытием собственных заводов, а в случае 



нежелания ими самим заняться горнорудным делам – разрешить сдачу своих 

земель, где находились полезные ископаемые, в аренду. 

Казахские доверенные просили уравнять казахов в правах приобретения 

недвижимости в любом регионе Российской империи с остальными жителями 

края и была выражена надежда и на свободное занятие государственной 

службы без каких-либо ограничений. 

В конце 1905 года по инициативе авторов «Каркаралинской петиции» в 

городе Уральске был созван и проведен съезд полномочных представителей 

пяти областей казахского края. Полгода спустя в Семипалатинске прошло еще 

одно собрание местных кадетов, в котором участвовало около 150 человек. 

В «Каркаралинской петиции» впервые были программно изложены 

чаяния казахского народа и выставлены требования к царскому правительству 

о равноправии, свободе совести, печати, судопроизводства и об обуздании 

колонизаторов. 

Подача петиции в адрес вышестоящих государственных органов 

демонстрировала политическую зрелость и рост самосознания казахского 

народа, свидетельствовала о его решимости защитить свои ущемленные права. 

Царское правительство было вынуждено с этим считаться. На 

выполнение всех требований оно не пошло. Правда некоторым казахам 

удалось войти в состав I и II Государственных Дум Российской империи. 

 

Вопросы для проверки знаний: 

1.Историография темы. 

2. Каковы причины революции 1905-1907 гг.? 

3. Как проявила себя казахская интеллигенция в период революции? 

4. Проанализируйте значение Каркаралинской петиции. 

 

Литература: 

 

 История Казахстана (с древнейших времен до наших дней). В пяти 

томах. Том 3. - Алматы: Атамұра, 2000. – 768. -с. 220. 

 Жакипова А.Ж., Сапаргалиев Г.С. Об общественно-политической 

деятельности Я.Акпаева. // Ученые труды КазГУ.-Т.8. Вып.8.1967. 

Рабочее и аграрное движение в Казахстане в 1907-1914гг. (Сборник 

документов и материалов) Алма-Ата,1957. 

Зиманов С.З., Идрисов К.З. Общественно-политические взгляды М. 

Сералина. Алма-Ата. Наука Каз.ССР,1989.-165с. 

Удербаева С.К. Революция 1905-1907 гг. и демократическое движение 

казахской интеллигенции.// Известия Национальной Академии Наук 

Республики Казахстан. Серия гуманитарных и общественных наук. 2013.№ 2 

(288). С. 54-59. 

Каркаралинская петиция» представителей национальной элиты//Режим 

доступа: // http://www.tarih-begalinka.kz/ru/timetravel/page3263/ 

http://www.tarih-begalinka.kz/ru/timetravel/page3263/


Основные проблемы жизни казахов в каркаралинской петиции//Режим 

доступа: //https://e-history.kz/ru/history-of-kazakhstan/show/9216 

 

  
 


