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Аннотация: статья посвящена процессу формирования новых классов ка-

захской национальной буржуазии и местного пролетариата, проникновению 

новых капиталистических отношений и иностранного капитал в начале XX ве-

ка. Вхождение Казахстана в состав России ознаменовалось развитием товар-

ных отношений, развитием промышленности и, как следствие, формировани-

ем рабочего класса. Усиливается вывоз капитала на окраины Российской им-

перии, и Казахстан втягивается в мировой рынок. Эти и многие другие про-

цессы приводят к социальным изменениям в казахском обществе, в том числе 

казахское байство приспосабливается к новой экономике того времени и появ-

ляются казахские купцы-предприниматели и мелкая буржуазия. Казахская же 

буржуазия представляла собой оппозицию царским властям. 
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Буржуазные производственные отношения представляли собой лишь один 

из общественно-экономических укладов накануне революции. Проникновение в 

начале XX в. в Казахстан торгового капитала привело к значительным измене-

ниям в экономике края. Развитие пищевой, горной, золотодобывающей, обра-

батывающей промышленности, появление сети железных дорог, развитие 

водного транспорта строилось на колонизации со стороны России и ино-

странных монополий. В Казахстане конца XIX – начале XX в. происходят про-

цессы, способствовавшие зарождению и становлению казахской национальной 

буржуазии. Все больше социальное неравенство возникает уже на основе то-

варно-рыночных отношений. 

Ключевые слова: буржуазия, капитализм, пролетариат, класс, купцы, 

торговля, экономика, промышленность. 

В середине XIX в. территория Казахстана полностью вошла в состав Рос-

сии, в результате чего здесь начинают развиваться товарные отношения. Это 

привело к возникновению и развитию промышленных предприятий и, соответ-

ственно началу формирования рабочего класса, а также к существенным изме-

нениям в сельском хозяйстве, дальнейшей имущественной и классовой диффе-

ренциации казахского аула. Эти процессы получили большее развитие в 

началеXX в., что явилось закономерным результатом вступления России в ста-

дию империализма, сопровождающегося усилением вывоза капитала на окраи-

ны империи [7]. 

Казахстан как колония Российской империи был втянут в мировой рынок, 

стал ареной деятельности монополий, в том числе и иностранных. Ускорились 

и процессы формирования новых классов – национальной буржуазии и местно-

го пролетариата. 

Экономика Казахстана данной эпохи заметно отличалась от предшеству-

ющей. Вначале XX в. наблюдается дальнейший рост товарного производства, 

расширяется торговля, вследствие чего местные рынки включаются в систему 

всероссийского и мирового рынка, учреждаются банки, возникают и растут 

промышленные предприятия, строятся железные дороги и т. д. Все это привело 
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в свою очередь к эволюции хозяйства казахов в сторону усиления процесса 

оседания и перехода к земледелию, развитию товарного производства, рассчи-

танного на внешний и внутренний рынки. Натуральное хозяйство казахского 

аула в условиях быстро меняющихся приоритетов претерпевает влияние ука-

занных выше новшеств [1]. 

Этот процесс медленно и мучительно вел к глубоким социальным измене-

ниям в казахском обществе, ускорял разложение патриархально-феодальных 

отношений, углублял классовую дифференциацию, способствовал появлению и 

развитию нового класса – казахской национальной буржуазии. 

Казахское байство в поисках методов приспособления традиционного хо-

зяйства к новым требованиям рынка все больше ощущает изменения своей хо-

зяйственной экономической природы. В итоге крупные хозяйства казахских ба-

ев одновременно занимались и товарным скотоводством, и земледелием, и тор-

говлей. 

Во второй половине XIX в. в степи появляются новая прослойка мелкой 

буржуазии -казахские купцы-предприниматели. Многие из них продолжали ве-

сти свое хозяйство в ауле, владея большими стадами скота. Вместе с тем они 

занимались посевами зерновых культур на достаточно значительных террито-

риях. Эти купцы тесно были связаны с рынком и вели коммерческие операции с 

крупными российскими фирмами и банками, выступая главным образом по-

ставщиками сырья для развития их промышленности [3]. 

Казахский капитал постоянно испытывал конкуренцию русских капитали-

стов, владеющих большею частью предприятий по первичной обработке жи-

вотноводческого сырья и других продуктов сельского хозяйства. Кроме того, 

этому способствовало и то, что переселенческая политика напрямую задевала 

экономические интересы байства. Именно поэтому казахская буржуазия вы-

нужденно представляла собой оппозицию царским властям в отличие от других 

колоний метрополии, где местная буржуазия зачастую сотрудничала с колони-

заторами. 
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Как известно, на новом этапе развития взаимоотношений, казахская наци-

ональная буржуазия и национальная интеллигенция возглавили антиколони-

альную борьбу. Уже в 1902 г. царская охранка стала перехватывать распростра-

нявшиеся среди казахов подпольные антиправительственные прокламации 

панисламистского духа с целью разжигания вражды, противопоставления сил в 

регионе. Летом того же года освободительное движение начинает приобретать 

новые формы. Все чаще в степи организовываются митинги по случаю прове-

дения ярмарок, появляются политические статьи лидеров движения на страни-

цах русских, равно как и казахских газет [6]. 

Усиленное проникновение новых капиталистических отношений и ино-

странного капитала в началеXX в. в недра казахского натурального хозяйства и 

в промышленность не разрушили окончательно господствовавший в стране фе-

одальный способ производства. Капиталистические отношения в Казахстане 

зарождались и развивались, но они еще не превратились в доминирующую 

форму способа производства. Буржуазные производственные отношения, сло-

жившиеся в некоторых отраслях хозяйства Казахстана, представляли собой 

лишь один из общественно-экономических укладов накануне революции. 

Процесс, хотя чрезвычайно медленно и мучительно, вел к глубоким соци-

ально-феодальным отношениям, углублял классовую дифференциацию, спо-

собствовал появлению и развитию новых классов буржуазии и пролетариата. 

Таким образом, проникновение в начале XX в. в Казахстан торгового ка-

питала привело к значительным изменениям в экономике края. Натуральное хо-

зяйство казахов постепенно становится денежным, товарным, образуются 

местные рынки, устанавливаются связи между регионами Казахстана, идет 

процесс консолидации казахского народа. 

Экономические связи Казахстана с Россией в результате строительства же-

лезных дорог чрезвычайно расширились. Новые дороги оказали существенное 

влияние на развитие торговли. Процессы формирования внутреннего рынка и 

процессов развития товарных отношений в Казахстане развивались неравно-

мерно, торговля носила характер неэквивалентного обмена. 
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На рубеже XIX–XX вв. в Казахстане существовало три вида торговли – 

меновая, ярмарочная и постоянная. Все виды были связаны между собой. Яр-

марки были узловым пунктом экономической жизни края, показателем вовле-

чения сельского хозяйства в товарные отношения. Такой способ торговли обо-

гащал всю многоступенчатую сеть торговцев и перекупщиков, через которую 

разрозненный мелкий производитель – крестьянин только и мог довести про-

дукцию своего хозяйства до потребителя. Эти взаимоотношения организовали 

крупные русские купцы-оптовики, установившие товарные связи сельского хо-

зяйства Казахстана с Россией. Однако в низовом ее звене большую роль играли 

местные торговцы – казахи, татары и прочие национальности [4]. 

Анализ развития обрабатывающей и горной промышленности в Казахстане 

конца XIX – начале XX в. показал, что характерной чертой производственной 

специализации районов Казахстана являлось развитие пищевой промышленно-

сти. Размещение ведущих отраслей обусловливалось естественно-

географическим фактором, с одной стороны, и наличием источников сырья – с 

другой. Так, например, владельцы крупных паровых мельниц покупали зерно у 

крестьян по низким ценам, перерабатывали его и получали огромные прибыли. 

В рассматриваемый период одной из главных отраслей горной промыш-

ленности края являлась золотодобывающая промышленность. Она создавалась 

не только за счет местных накоплений, но также и за счет ввоза капиталов из 

России. Подъему золотодобывающей промышленности после 

1905 г. сопутствовало улучшение путей сообщения. Так, добыча золота на Ал-

тае составляла около 15 процентов общероссийской. 

Кроме того, в начале XX в. с появлением железных дорог, развитием вод-

ного транспорта, обрабатывающей и горной промышленности возрос спрос на 

уголь. В связи с этим частные горнопромышленники организовывали паевые 

товарищества по разработке залежей каменного угля. Угольная промышлен-

ность базировалась исключительно на местном потреблении. Из-за трудностей 

транспортировки казахстанские угольные копи не могли работать на снабжение 

широкого рынка. 
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В развитии обрабатывающей промышленности и горного дела Казахстан 

переживал усиление колониальной эксплуатации не только со стороны россий-

ского империализма, но и со стороны иностранных монополий. Увеличение 

числа заводов по обработке сырья на вывоз отражало все более глубокое про-

никновение торгово-ростовщического капитала в аул и переселенческую де-

ревню. Горная и горнозаводская промышленность создавалась путем ввоза в 

Казахстан русского и иностранного капитала. Эксплуатируя тех же разорив-

шихся крестьян, горнозаводских рабочих, империалисты выкачивали из края 

огромную прибыль. Занятая в горной и горнодобывающей промышленности 

местная буржуазия составляла – 25 процентов, в основном служащих. 

Развитие промышленности и строительство железных дорог только зало-

жило экономическую основу формирования национальной буржуазии в этой 

сфере. Основными источниками их формирования в крае были воинские чины, 

а также квалифицированные служащие. Буржуазия интересовалась Казахста-

ном не только как источником сельскохозяйственного сырья и рынком сбыта 

промышленных товаров, но и как краем, в недрах которого обнаружены ценные 

полезные ископаемые. В связи с этим один за другим возникали проекты рас-

ширения железнодорожной сети в степных областях. В рассмотренном истори-

ческом материале обнаруживается стремление буржуазии расширить доступ к 

горным богатствам Казахстана. Железнодорожный транспорт в период импери-

ализма служил средством превращения края в сырьевой придаток капиталисти-

ческой промышленности центральных районов России, в их рынок сбыта, а это 

означало усиление, толчок развитию промышленности на местах, вдоль линий, 

в первую очередь предприятий по обработке животноводческого сырья [2]. 

Анализ особенностей развития торговли в начале XX в. в Казахстане пока-

зал тесную взаимосвязь с ней и процесса разложения натурального хозяйства 

казахов и образования казахской национальной буржуазии. Рост торговли в Ка-

захстане прежде всего выразился в увеличении товарообмена с Россией. Обмен 

этот увеличивался из года в год. Из Казахстана в начале XX в. начинают выво-

зиться продукты не только скотоводства, но и земледелия. Русский торговый 
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капитал все глубже проникает в аул, вовлекает экономику края в систему об-

щероссийского рынка. Несомненным является и то, что развитие торговых свя-

зей с Россией вело также к развитию и расширению внутренней торговли в Ка-

захстане, к укреплению торговых связей между отдельными его частями, скла-

дывалось разделение труда между земледельческими и скотоводческими хозяй-

ствами. На подобных операциях перекупщики имели большую выгоду. Торго-

во-ростовщический капитал создал в степи разветвленную сеть. Здесь вся тор-

говля скотом и продуктами животноводства находилась в руках мелких и круп-

ных торговцев, сосредоточивших у себя почти все привозимые из России това-

ры [8]. 

В это время становятся известными выходцы из казахской аристократии, 

являющиеся одновременно и крупнейшими баями: Шормановы, потомственные 

султаны, дворяне, владельцы крупных поместий и большого конного заво-

да.(им принадлежало до 30 тысяч голов скота); бай Акпаев – султан, помещик – 

был волостным управителем и фактическим хозяином всего Каркаралинского 

уезда; Каирбек Жаирлиев – потомственный бай, потомок хана Жангира, прожи-

вавший в урочище Джаналактай; Махамбет Букейханов из Урджарской волости 

Уральского уезда, потомок известного хана Букея; баи Жанталины из Омского 

уезда и многие другие, которые в новых условиях приспосабливались к требо-

ваниям рынка. Тем не менее зарождение национальной казахской торговой 

буржуазии шло очень медленно. Казахи составляли небольшой процент в об-

щей массе торговцев. 

Таким образом, в Казахстане конца XIX – начале XX в. в силу известных 

обстоятельств, происходят процессы, способствовавшие зарождению и станов-

лению казахской национальной буржуазии. Проникновение капиталистических 

отношений и связанное с ним разложение натурального хозяйства принуждали 

часть казахской аристократии приспосабливаться к новым экономическим 

условиям, связывать свое хозяйство с рынком. Прежде дифференциация казах-

ского скотоводческого хозяйства выражалась главным образом в натуральном, 

имущественном неравенстве. Теперь же по мере проникновения капитализма в 
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аул характер дифференциации изменяется, принимает новые оттенки. Все 

больше социальное неравенство возникает уже на основе товарно-рыночных 

отношений и выражается не столько в натуральной форме, сколько в денежной. 

Иными складываются и социально-имущественные отношения в кочевом хо-

зяйстве. Крестьянин становится объектом не только феодальной, но и торгово-

ростовщической эксплуатации. 
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