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Задание ответить на вопросы 

1Как развивалась экономика Казахстана в ХХ веке 
 

2 Выскажите свое мнение почему Казахстан стал сырьевым придатком 

Российской империи? 

 

Цель занятия самостоятельно добыть знания  

  1. Кризис традиционного хозяйства казахов в начале ХХ века. В начале ХХ 

века жизнь в Казахской степи заметно осложнилась. Казахстан стал сырьевой 

базой и рынком сбыта для продукции российской экономики и местом 

крестьянской колонизации края. 

? 

  Экономика региона была построена в угоду интересам сначала Российской 

империи, а затем – Советской власти. «Само существование казахской нации 

стало острой проблемой», – так писал видный представитель казахской 

интеллигенции Ахмет Байтурсынулы, характеризуя масштабы последствий 

хозяйственной колонизации края и трагедии аула. В то время Казахстан был 

одним из основных животноводческих регионов Российской империи. 

  Крестьянская колонизация края задерживала развитие производительных 

сил, разрушала традиционное хозяйство казахов и социальную структуру 

общества. У местного населения отбирали наиболее плодородные земли, 

зимовки и хозяйственные постройки, нередко их сгоняли с родных земель. 

Ощущалась острая нехватка пастбищных угодий. 

  Казахские депутаты Государственной думы Российской империи ІІ созыва в 

1907 году активно выступали за кардинальное и справедливое решение 

земельного вопроса. Так, депутат от Уральской области Б. Каратаев говорил 

следующее: «Вы должны понять, сегодня для высвобождения участков для 

крестьян-переселенцев киргизов (казахов – авт.) изгоняют не только с 

исконных земель, но из жилых домов». 

  К 1917 году степняки потеряли до 45 млн десятин земли. Теперь в случае 

наступления джута возможность быстрых откочевок для спасения скота от 

голода резко ограничивалась. Уменьшилась численность домашнего скота, 

заметно упало благосостояние коренных жителей Степи. 

  Значительная часть поливных и наиболее плодородных земель южных 

областей края оказалась также в руках казачества и зажиточного 

переселенческого крестьянства. Нередко крестьяне самовольно распахивали 

пастбища степняков и даже захватывали скотопрогонные дороги и проходы, 

за пользование которыми затем требовали дополнительную плату. 



  Поэтому на Первом Всеказахском съезде в г. Оренбурге в июле 1917 года 

делегаты – представители практически всех областей края – выработали 

общую позицию в решении накопившихся проблем в жизни аула. Например, 

в резолюции этого съезда содержится такой пункт: «До окончательного 

поземельного устройства самих киргиз (казахов – авт.) изъятие киргизских 

(казахских – авт.) земель должно быть немедленно приостановлено». Кроме 

того, делегаты также озвучили требования по возврату ранее изъятых земель: 

дворянских, курортных, монастырских, гарнизонных и т.д. Серьезный урон 

скотоводческому хозяйству наносило и принудительное выселение казахов 

из своих жилищ, поэтому делегаты вынуждены были включить и такой 

пункт: «Зимовки, изъятые из пользования киргиз (казахов – авт.) … должны 

оставаться за киргизами» (казахами – авт.). 

 

  В проекте программы партии «Алаш», опубликованном в ноябре 1917 года 

в газете «Қазақ», также были подняты проблемы срочного поземельного 

устройства степняков: «Пока киргизы (казахи – авт.) не получат земельную 

долю в населенных ими местах и не обустроятся, крестьяне-переселенцы не 

должны прибывать». Ввиду того, что существовала угроза утери казахами 

своих исконных земель в ходе начавшейся их купли-продажи, программа 

партии «Алаш» предусматривала запрет на этот вид сделок. 

  2. Состояние промышленности и торговли края. В начале ХХ века 

Казахстан продолжал оставаться колонией Российской империи. Наличие 

богатых месторождений полезных ископаемых в крае предопределило 

развитие сырьевой направленности его экономики. Еще во второй половине 

ХІХ века российские предприниматели за бесценок скупали у местного 

населения месторождения полезных ископаемых. Но зачастую они не имели 

достаточного опыта, современных технических средств и финансовых 

ресурсов для разработки месторождений, реализации добытой продукции на 

мировых рынках. 

  Поэтому позднее шахты, рудники, заводы стали переходить в руки 

предприимчивых иностранцев. Так, активную скупку месторождений 

произвело акционерное общество «Спасские медные руды», которое было 

создано в Лондоне в 1904 году. В итоге были выкуплены Спасско-

Воскресенский и Успенский медные рудники, Спасский медеплавильный 

завод, Саранские и Карагандинские каменноугольные копи. В том же году 

богатые месторождения цветных руд Риддера и Зыряновска были 

приобретены австрийскими предпринимателями. 

  Медные рудники Жезказгана, железные рудники, известковые карьеры, 

каменноугольные месторождения в районе Байконыра выкупило 

акционерное общество «Атбасарские медные копи», созданное в Лондоне в 

1906 году. 

Подумайте 

Как введение капиталистических отношений повлияло на казахское 

общество? 

  Добыча нефти также оказалась в руках иностранных промышленников, в 

первую очередь английских. В 1911 году на промысле Доссор ими была 

начата крупная добыча нефти на Эмбе. Иностранные компании имели 



колоссальную прибыль, в отличие от них местное население, занятое на 

промыслах, никаких дивидендов не получало. Эксплуатация природных 

богатств производилась хищническими методами, и значительная часть 

сырья уходила за пределы Казахстана. 

  Активно шла добыча соли в северо-западных, северо-восточных и западных 

районах края. Она добывалась на Баскунчакских, Елтонских, Илецких и 

Коряковских промыслах. Например, в 1909 году только на одних 

Коряковских промыслах было добыто около 4 млн пудов соли. Здесь 

работали более 10 тыс. рабочих, большинство из них – казахи. Коряковская 

соль направлялась в Западную и Восточную Сибирь, на рыбные промыслы 

по р. Оби. 

  Значительного масштаба достигло и промысловое рыболовство, имевшее 

промышленный характер. Традиционными центрами рыбной ловли были 

Аральское и Каспийское моря, озера Зайсан и Балхаш, бассейны рек Урала, 

Эмбы, Иртыша. 

  Развивалась промышленность по переработке сельскохозяйственного сырья. 

В Казахстане функционировали кожевенные, маслодельные, салотопенные, 

мыловаренные, винокуренные, шерстомойные, спиртоводочные, 

мукомольные и другие предприятия. 

  Первым крупным предприятием химической промышленности в Казахстане 

являлся завод в Чимкенте по производству сантонина из цитварной полыни. 

Единственный в Российской империи сантонинный завод поставлял свою 

продукцию в Англию, Америку, Индию, Японию. Хлопкоочистительные 

заводы находились в Чимкенте и Туркестане. В городе Верном действовала 

табачная фабрика. 

  В 1913 году удельный вес рабочих составлял 0,6% от общей численности 

населения края, в то время как в промышленных районах европейской части 

России – около 6%. 

Выясните 

Почему в Казахстане рабочий класс был малочисленным? 

  Оживление торговли и рыночных отношений в начале ХХ века стало 

способствовать развитию экономики Казахстана. Российский торговый 

капитал достиг самых отдаленных районов. Кроме того, расширились 

товарно-денежные связи между различными регионами, что благотворно 

сказалось на хозяйственной деятельности казахского народа. В аулах 

началось становление новых рыночных отношений, которые привели к 

расширению связей скотоводческих аулов с оседлым населением. 

Основными товарами в торговле оставались скот и зерно. Крупные центры 

торговли зерном действовали в Уральской, Тургайской, Семипалатинской и 

Акмолинской областях. 

  Всероссийское значение имела ярмарочная торговля. Наиболее крупными 

ярмарками были Кояндинско-Ботовская в Каркаралинском, Таинчикульская 

– в Петропавловском, Константиновская – в Акмолинском, Петровская – в 

Атбасарском, Каркаринская – в Верненском уездах, обороты которых 

достигали внушительных размеров – 2–3 млн рублей. Самая крупная 

Кояндинско-Ботовская ярмарка проводилась вплоть до 1924 года. 



Проанализируйте 

Какую роль играют железные дороги в экономическом развитии страны? 

  Дальнейшее развитие промышленности в Казахстане, активный вывоз 

сырья стали возможными благодаря строительству железных дорог. Так, в 

1906 году было закончено строительство дороги Оренбург – Ташкент, 

которая дала большой толчок также развитию рыболовства. 

Каркаринская ярмарка 

 

  Несмотря на богатство и разнообразие природных ресурсов, 

промышленность в Казахстане была недостаточно развита. Большинство 

предприятий по численности рабочих оставались мелкими, технически 

маломощными. Главными причинами этого явились общая экономическая 

отсталость края и колониальная политика российского самодержавия 
 


