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руководствовались городские власти: авеню Georges Dumas, de la Liberation 
(освобождение от немецкой оккупации), Garibaldi. И только отчасти сохранялся 
«исконный» принцип: place des Bénédictins (пл. ордена  Бенедиктинцев). 

В качестве итогов проведенного исследования отметим:  
1.Город постоянно расширяет свое семиотическое пространство, что 

способствует формированию нового урбанистического дискурса. Поэтому 
город становится не только жизненным пространством, но и  текстом.    

2. Семиотика города отражает социальные изменения в жизни населения, 
его культурные запросы, реальные и воображаемые ценности: проживание в 
центре или на окраине, в престижном пригороде или в производственной зоне. 
Отношения между населением города и наименованиями  городского 
пространства символизируют реальные, исторические и дискурсивные 
факторы.  
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Аннотация. В данной статье автор описывает основные моменты 
общественно-политической жизни казахског общества в период 
революционных потрясений 1917 года. Автор обращает внимание, что в 
данный период в Казахстане, как и во всей России, закладывались основы 
демократического развития общества, зарождались основы многопартийной 
системы, плюрализм мнений. 

Ключевые слова: история Казахстана, казахское общество, революция 
1917 г., демократизация, многопартийность. 

Вступление. 
В феврале 1917 года в России победила буржуазно-демократическая 

революция. Она оказала огромное влияние на ход социально-политических 
процессов во всей бывшей Российской империи. Эта революция подняла 
политическую активность народных масс до небывалой высоты. Впервые после 
долгих веков монархического правления народ, казалось, получил возможность 
самостоятельно решать свою судьбу. Академик С.З. Зиманов в связи с этим 
писал: «Накопившийся гнев народа прорвался наружу с огромной силой, но, 
можно сказать, беспорядочно. Свержение царя и его сатрапов было воспринято 
в аулах как начало общественного обновления, как удар по засилью царских и 
туземских чиновников» [1, с.86]. Под влиянием революционных событий, 
которые происходили в центре России, по всему Казахстану наблюдался рост 
политической активности населения, к общественной жизни приобщились 
самые различные слои казахского общества. 

Основной текст. 
Весть о событиях в Петрограде быстро распространилась по всей России и 

достигла ее национальных окраин, в том числе и Казахстана. Народные массы 
Казахстана с воодушевлением и надеждой восприняли весть о свержении 
самодержавия. Во многих городах и поселках прошли митинги, демонстрации и 
собрания, в которых приняли участие рабочие, крестьяне, солдаты, 
интеллигенты, предприниматели и представители других слоев населения. Из 
тюрем были освобождены политические заключенные, получили амнистию 
тыловые рабочие. Активность народного движения в Казахстане была 
направлена на слом ненавистного колониального аппарата, снятие и наказание 
местных чиновников. 

По инициативе Советов рабочих и солдатских депутатов были отстранены 
от занимаемых должностей многие представители колониальной власти. В 
марте-начале апреля 1917 года были арестованы или смещены почти все 
военные губернаторы областей Казахстана и начальники уездов. 30 марта 1917 
года совместными усилиями Ташкентского Совета рабочих и солдатских 
депутатов, Совета мусульманских депутатов, а также крестьянских союзов был 
смещен со своего поста генерал-губернатор Туркестанского края Куропаткин. 
Вместо упраздненной администрации 7 апреля 1917 года был образован 
Туркестанский комитет. 

Одним из первых показателей политической активности населения стало 
формирование различных комитетов (общественных, гражданских, 
коалиционных и т.д.) и общественных организаций. Временное правительство, 
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не в силах воспрепятствовать этому процессу, подготовило специальное 
Положение о временных органах власти. По этому документу 
предусматривалось создание территориальных гражданских комитетов. Эти 
комитеты возникали как по требованию революционных митингов и собраний, 
так и по инициативе городских дум и общественных организаций. Весной 1917 
года были образованы Омский коалиционный комитет, в Петропавловске - 
Временный комитет общественной безопасности, в Семипалатинске - 
областной исполнительный комитет общественных организаций и армии и т.д. 
Большинство этих комитетов поддерживало политику Временного 
правительства. Высшие чиновники местной администрации в Казахстане 
жаловались на то, что комитеты «смещают агентов и уполномоченных 
центральной власти, самостоятельно назначая вместо них других лиц… 
Препятствуют осуществлению весьма важных правительственных 
мероприятий», и, что «подобные действия комитетов вносят полный хаос в и 
без того расшатанную хозяйственную жизнь страны… и подрывают авторитет 
Временного правительства в глазах широких масс» [2, с.286]. 

Основная масса казахского населения, в том числе и представители 
национальной интеллигенции, с самого начала Февральской революции 
приветствовали свержение царизма и оказывали всяческую поддержку 
Временному правительству, его комиссарам и местным органам. Областные 
казахские комитеты тесно сотрудничали со всеми общественными 
организациями и комитетами, а также с органами Временного правительства. В 
местных органах Временного правительства работали А. Байтурсынов, А. 
Букейханов, М. Тынышпаев, М. Дулатов, М. Чокаев и другие. 

В периодической печати появились статьи, которые приветствовали 
свержения царя и образование Временного правительства. Газета 
«Туркестанский курьер» в марте 1917 года писала: «Переворот совершен, 
возврата к прошлому нет. Победа над внешним врагом теперь обеспечена. 
Временное правительство арестовало всех министров и тех лиц, которые 
готовили тайное предательство Родины. Переворот совершился бескровный, 
власть не в руках случайных политических авантюристов, а в руках 
избранников народа, с председателем Государственной думы во главе» [3, с.67]. 
Газета «Алаш», созданная К. Тогусовым, направила приветственную 
телеграмму в Петроград на имя князя Львова, председателя Государственной 
думы Родзянко и председателя мусульманской фракции Тевкелева: «Мы, 
казахи Туркестана, от всей души радуемся новым переменам и падению 
кровавого царского режима. И от имени всей свободной России поздравляем 
Вас!» [4]. 

В обстановке возросшей политической активности по всему Казахстану 
были проведены областные казахские съезды, на которых рассматривались 
задачи казахов в борьбе за национальное освобождение, решение земельного 
вопроса, религиозных, культурных и других проблем. Наиболее крупным и 
значимым по своей деятельности был Тургайский съезд. На съезде 
присутствовали не только делегаты этой области, но и Акмолинской, 
Семипалатинской и Сыр-Дарьинской областей, а также представители 
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мусульманских организаций Татарии, Башкирии, Узбекистана, Оренбурга и 
других. Тургайский съезд высказался за демократическую, парламентскую 
республику в России, созыв учредительного собрания. Съезд рассмотрел 
вопросы о возвращении казахскому народу земель, отнятых в переселенческий 
фонд, о прекращении землеустроительных работ в Туркестанском крае, об 
уравнении женщин в правах с мужчинами, о развитии школьного образования и 
т.д. 

Юг Казахстана находился под сильным влиянием мусульманского 
движения, это нашло отражение в работе Семиреченского областного съезда. 
Семиреченский съезд требовал равенства религий, создания мусульманского 
духовного управления в Петрограде, а в пяти степных областях создать особое 
духовное управление мусульман – «Казахстан». 

В областях и уездах появились различные рабочие, мусульманские, 
молодежные и т.д. организации. В этот период учащаяся молодежь Омска, 
Петропавловска, Семипалатинска, Ташкента создала молодежные кружки и 
организации, главной целью которых была культурно-просветительская 
деятельность среди населения. В эти годы были созданы молодежные 
организации «Еркін дала» в Оренбурге, «Бірлик» в Омске, «Жаз қазақ» в 
Уральске, «Революционный союз казахской молодежи» в Мерке и т.д. Эти 
организации не имели определенной программы, были различными по своему 
составу, но главное то, что они искренне желали просвещения своему народу, 
стремились пробудить народ к знаниям, свободе и независимости. 

Приобщились к политической жизни края и вернувшиеся с фронта 
тыловые рабочие. Испытав все ужасы войны, они активно включились в 
общественно-политическую жизнь страны. Огромное влияние на рост 
политического сознания тыловиков оказало их общение с русскими рабочими и 
солдатами. Они приступили к созданию своих организаций в борьбе за 
преобразование общества. В июле 1917 года в городе Верном был образован 
«Союз чернорабочих».  

Оценивая роль и значение комитетов и общественных организаций в 
политической жизни Казахстана в данный период, следует отметить, что они 
дали первый опыт демократического государственного управления и вовлекли 
в ходе своей деятельности тысячи людей в непосредственный политический 
процесс, приобщили их к активной общественной жизни. 

Другим фактором, который оказал глубокое воздействие на ход социально-
политических процессов в Казахстане, стали Советы, не признававшие 
Временное правительство, и фактически являвшиеся параллельной формой 
власти на всей территории России. Их образование и практическая 
деятельность с февраля по октябрь 1917 года сыграли значительную роль в 
расстановке политических сил в системе государственных и общественных 
органов управления в регионе. Под давлением народных масс Советы 
отстраняли от власти чиновников старого режима, брали на себя инициативу по 
урегулированию национальных отношений, решали продовольственные 
вопросы, выносили решение о введении 8-часового рабочего дня, защищали 
рабочих от произвола предпринимателей. Начало созданию Советов положили 
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мартовские митинги, демонстрации и собрания, которые проходили по всему 
Казахстану. В начале марта 1917 года в Оренбурге, Ташкенте и Омске прошли 
выборы в Советы, состоялись их первые заседания, которые имели особое 
значение, для распространения влияния Советов на всю территорию края. 
Вскоре после Советов рабочих и солдатских депутатов повсюду стали 
возникать Советы крестьянских депутатов.  

В Казахстане возникновение и деятельность Советов имело некоторые 
специфические черты. Советы в Казахстане по своему составу были 
интернациональными, руководящая роль в них принадлежала 
мелкобуржуазным партиям. Между исполнительными комитетами Временного 
правительства и Советами по некоторым вопросам существовало согласие. Они 
вместе вели работу по разрушению царского административного аппарата, 
освобождали политических ссыльных и заключенных, совместно пытались 
решать вопросы экономического плана. Поэтому народные массы доверительно 
относились и к Советам, и к органам Временного правительства долгое время. 

В Центральной Азии и на юге Казахстана в это время образовались Советы 
мусульманских депутатов. 16-21 апреля 1917 года в Ташкенте состоялся I 
краевой (Туркестанский) съезд Советов мусульманских депутатов, который 
поддержал Временное правительство, призвал к подготовке учредительного 
собрания и выбрал делегатов на Всероссийский мусульманский съезд. 

В активизации общественно-политической жизни Казахстана важную роль 
сыграли политические партии России, в особенности, их местные организации 
и группы. Представители кадетской, меньшевистской, эсеровской, РСДРП (б) и 
других партий существовали и действовали на территории Казахстана, втягивая 
в свои ряды все новых и новых членов казахского общества. В Казахстане 
большое распространение получили эсеровские организации и группы. 
Представители этих партий действовали в Семипалатинске, Петропавловске, 
Актюбинске, Акмолинске, Чимкенте, Туркестане и в других городах 
Казахстана. Петропавловская организация провела в мае 1917 года городскую 
партийную конференцию, а еще раньше ее представители участвовали в работе 
в Западносибирской конференции эсеров. Эсеры Казахстана имели тесную 
связь с ЦК партии. Их делегаты участвовали в Западносибирской конференции 
и Ш съезде партии, который проходил в Москве (май 1917 г.). Популярные 
лозунги эсеров («Землю надо отдать тем, кто ее обрабатывает», «Земля – 
собственность всего народа»), осуждение царизма, их выступления на 
крестьянских съездах о необходимости защиты интересов крестьян и т.д. – все 
это, плюс яростные нападки на большевиков и меньшевиков-
интернационалистов, усиливали их влияние на местах. Эсеры пытались 
установить свою гегемонию в уездах и областях. К лету 1917 года они заняли 
большинство в руководстве всех советов Казахстана. Массы людей вступали в 
организацию эсеров под влиянием революционного подъема и, к тому же, эта 
партия считалась самой модной.  

Представители кадетской партии, которые называли себя «партией 
народной свободы», активно действовали в Семипалатинске, где издавалась ее 
газета «Свободная речь». Кроме этого, местные отделения этой партии 
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находились в Петропавловске, Кустанае, Уральске, Усть-Каменогорске. В 
политическом плане кадеты целиком поддерживали внешнюю и внутреннюю 
политику Временного правительства, выступали за войну до победного конца, 
за преобладание «государственных интересов» над нуждами крестьян-
переселенцев и казахского населения. 

После свержения самодержавия выходит из подполья социал-
демократическая партия рабочих. Постепенно растет и крепнет ее влияние 
среди населения Казахстана. В Казахстане в составе этой партии меньшевики и 
большевики действовали совместно, что сильно отличало их от многих 
регионов России. Работой местных социал-демократов руководили социал-
демократы Ташкента, Омска и Оренбурга. Ядром этих организаций были 
рабочие железнодорожных мастерских, крупных промышленных предприятий 
и рудников. Кружки и организации социал-демократической партии 
действовали во всех крупных городах Казахстана. 

Несмотря на все многообразие течений в тот период, можно выделить два 
основных направления национально-освободительного движения в Казахстане, 
которые были наиболее характерны для казахского общества в силу 
особенностей политического развития. С одной стороны, существовало 
традиционное течение, тесно связанное с мусульманским движением. 
Сторонники этого направления считали, что к улучшению жизни народа можно 
прийти с помощью справедливых и гуманных положений ислама. Второе 
направление зародилось под влиянием идей Запада о демократическом 
развитии общества. По сути, оба эти направления были для того периода 
прогрессивны и направлены на улучшение жизни казахского народа. Эти два 
направления четко выделились в период нового революционного подъема и в 
годы первой мировой войны на страницах казахской периодической печати по 
вопросам языка, быта, оседания, развития школ и т.д. В этой дискуссии 
постепенно обозначились мнения будущих сторонников политических партий 
«Алаш» и «Уш жуз».  

В июле 1917 года в Оренбурге состоялся Первый Всеказахский съезд, в 
котором принимали участие представители почти всех областей Казахстана. 
Значение этого съезда для дальнейшего развития политической ситуации в крае 
было очень велико. Фактически на этом съезде оформилась казахская 
политическая партия «Алаш». Лидерами партии «Алаш» стали Алихан 
Букейханов, Ахмет Байтурсынов и другие представители казахской 
национальной интеллигенции. Ее основу составили выходцы из различных 
слоев казахского общества, получившие европейское образование в различных 
учебных заведениях Москвы, Петербурга, Омска и других городов России, а 
также представители степной аристократии, учителя, переводчики, чиновники 
различного ранга. Вначале эта часть общества выступала на стороне кадетов. 
Но не согласие с кадетами в вопросах государственного устройства, решении 
земельного вопроса привели к тому, что А. Букейханов публично заявил о 
своем выходе из ее состава. 

В ноябре 1917 года в Казахстане появляется еще одна национальная 
политическая партия «Уш жуз», которая объявила себя Казахской 
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социалистической партией. Эта партия, выражая интересы беднейших слоев 
населения и части национальной интеллигенции, пыталась поддержать 
демократические преобразования в стране. В начальный период своего 
существования она поддерживала партию левых эсеров, на нее также оказывало 
сильное влияние мусульманское движение. Партия просуществовала до лета 
1918 года. Организатором и идейным вдохновителем ее был Кольбай Тогусов.  

На базе мусульманского движения, которое было сильно распространено в 
южных частях Казахстана, в марте 1917 года в Ташкенте образовалась партия 
«Шуро-и Исламия» (Совет исламистов). Эту партию возглавили видные 
политические деятели региона М. Чокай, М. Ханов, К. Чанышев. В ее состав 
вошли представители местных торгово-промышленных кругов, часть 
интеллигенции и мусульманского духовенства, которые играли значительную 
роль в политической жизни Туркестана. Местные организации этой партии 
возникли в Чимкенте, Аулие-Ате, Перовске и других городах. Надо отметить, 
что мусульманское движение наряду с защитой устоев шариата и адата в 
качестве духовного развития народа, отстаивали и демократические 
требования: равноправие всех наций и народов, 8-часовой рабочий день, 
бесплатное начальное образование. 

В сентябре 1917 года состоялся съезд мусульманских организаций 
Российского Востока, в котором принимали участие делегаты Туркестана, 
Уральской и Тургайской областей, провозгласили об образовании партии 
«Иттифак-и-муслимин» (Союз мусульман) [5, с.82]. Эта партия больше 
известна как партия туркестанских федералистов. Члены этой партии 
выдвигали идею туркестанской территориальной автономии в составе 
Российской федеративной республики. Несмотря на свой религиозный 
характер, это направление вместе с тем отражало общенациональные интересы 
определенных слоев населения.  

Надо отметить, что само мусульманское движение не было однородным в 
этот период. По словам исследователя Садыкова Б.И.: «Революционные 
процессы, разворачивавшиеся в Петербурге и России после падения царского 
правительства, вызвали поляризацию сил в мусульманском обществе: в 
Туркестане определились две группы, соперничавшие за культурное и 
моральное влияние. Это джадиды и улемисты, их соперничество в дальнейшем 
переросло в политическую борьбу. Джадиды восприняли Февральскую 
революцию, как начало новой эры…Улемисты, представлявшие традиционную 
местную элиту, пытались оградить мусульман от нарождавшегося нового 
общества» [6, с.56].  

Наряду с этими группами и организациями в Усть-Каменогорске, 
Петропавловске, Семипалатинске действовали чехословацкие комитеты, в 
Семипалатинске – отделение польской демократической партии, в Аулие-Ате – 
союз республиканцев, в Уральске, Гурьеве, Петропавловске, Павлодаре, 
Кокчетаве, Семипалатинске возникли отделения казачьей партии. 

Февральская революция, которую с нетерпением и надеждой восприняли 
казахи, не решила их насущных проблем. Временное правительство 
продолжало прежнюю политику самодержавия в Казахстане. По-прежнему 
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оставались в силе старые царские законы, не решался земельный вопрос, не 
рассматривался вопрос о государственном устройстве нерусских народов, свою 
деятельность продолжало Переселенческое управление, амнистированы были 
участники карательных отрядов, подавивших восстание 1916 года. Тем самым 
оно разоблачило свою истинную суть, и постепенно народные массы начинают 
терять в него веру.  

По мере развития революции национально-освободительное движение в 
Казахстане усиливалось. Народные массы, видя, что Временное правительство 
не желает решать основных вопросов свершившейся революции: свободы, 
равенство, земельного и национального вопроса, сами поднимаются на борьбу. 
На промышленных предприятиях Казахстана активизируется рабочее 
движение. Рабочие требовали введения 8-часового рабочего дня, повышения 
заработной платы, улучшения материального и правового положения. В ряде 
мест борьба рабочих принимала острый характер. В апреле 1917 года по 
требованию рабочих были арестованы представители администрации 
Риддерской железной дороги. По инициативе рабочих и местного Совета 
рабочих депутатов весной и летом 1917 года был введен 8-часовой рабочий 
день на предприятиях Петропавловска, Семипалатинска, Уральска, Перовска и 
других городов. 

Революционные события в центре страны оказывали огромное влияние на 
окраины России. В городах и селах Казахстана проходили народные митинги, 
на которых осуждались действия Временного правительства. Все чаще звучали 
лозунги, которые выражали недоверие Временному правительству. Массовые 
выступления казахских шаруа, крестьян-переселенцев, рабочих происходили по 
всему Казахстану. Под влиянием революционных событий в стране участились 
выступления казахской бедноты против байства. В ряде волостей и аулов 
бедные казахи захватывали земли баев, сенокосы, смещали волостных 
управителей и уездных старшин. В переселенческих селах и станицах сельская 
беднота захватывала земли переселенческого управления и богатых казаков. 
Многие казахи в этот период все чаще и чаще обращаются с жалобами не к 
представителям местных органов Временного правительства, а в Советы 
рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Например, казахи 
Ташкентского уезда подали в Ташкентский уездный Совет солдатских 
депутатов заявление-прошение. В нем говорилось: «Мы, киргизы-кочевники, 
заявляем Совету, что в настоящее время мы переживаем очень тяжелое 
бедствие – бескормицу и голод. Нет корма для скота и нет пищи для людей. И в 
такое тяжелое время мы, киргиз, не организованы и у нас до сих пор 
представители старой власти притесняют народ и по дорогой цене в свою 
пользу продают населению хлеб, сахар, которые они получают от уездного 
комитета. Просим Совет солдатских депутатов помочь нам: 1. Организовать 
Ташкентский Совет киргиз кочевников. 2. Разобрать дело о злоупотреблениях 
теперешней нашей администрации и помочь ее устранить. 3. Установить связь 
между Советами солдатских и рабочих депутатов и Советами киргиз 
кочевников. 4. Способствовать Совету киргиз кочевников иметь своего 
представителя в уездном комитете» [7, с.22]. 
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Заключение и выводы. 
Анализируя влияние Февральской революции на социально-политическую 

ситуацию, можно сказать, что она характеризовалась многообразием 
политических форм, событий и явлений, которые в свою очередь осложняли и 
ослабляли единство национально-освободительного фронта. Своеобразие 
общественно-политического положения в отдельных регионах заключается в 
том, что в результате активного сотрудничества самых различных слоев 
населения, происходило тесное переплетение общественных организаций с 
советами и комитетами. Во многих городах Казахстана одновременно 
действовали различные формы власти, такие, как, городская дума, комитеты 
общественных организаций, комиссары Временного правительства, Советы 
депутатов, местные органы власти, казахские комитеты, управления казачества. 
Это многообразие отражало многоукладный характер социально-
экономического развития общества и неоднородность социальной структуры в 
крае. Национально-освободительное движение в Казахстане было направлено 
против двойного гнета: с одной стороны, - против царского режима, а, с другой, 
– против местных баев. Это также осложняло политическую ситуацию в 
регионе. 

Появление двух национальных политических партий в регионе также 
отражало своеобразие и особенности исторического и культурного развития. И 
хотя их борьба между собой не способствовала укреплению национального 
единства, тем не менее, они сыграли положительную роль в росте 
политической активности народных масс, его самосознания. В Казахстане в 
этот период национальные, религиозные, классовые, сословные партии и 
группы тесно переплелись между собой. Оказывая большое влияние друг на 
друга, они в тоже время и противостояли друг другу. Прогрессивные силы 
казахского народа в силу исторических факторов не смогли выступить единым 
национальным фронтом, отстоять принципы национальной независимости и 
государственной самостоятельности. Весь период с февраля по октябрь 1917 
года характеризуется бурным ростом политических и демократических 
процессов в Казахстане. Однако резкий подъем политической активности масс, 
демократизация общества, проходящие на фоне низкой политической 
культуры, общего низкого социально-экономического положения края, 
заблокировали эволюционный ход демократических преобразований в стране. 

Таким образом, мы видим, что общественное движение рассматриваемого 
периода было неоднозначным, сложным и противоречивым. В Казахстане, как 
и во всей России, складывалась и развивалась в этот период многопартийная 
система, закладывались основы демократического развития края, но ход 
истории сложился таким образом, что все эти демократические начинания были 
в корне уничтожены.  
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Abstract   

In this article, the author describes the main points of the socio-political life of the Kazakh 
society during the revolutionary upheavals of 1917. The author draws attention to the fact that at 
this time in Kazakhstan, as in all of Russia, the foundations of the democratic development of 
society were laid, the foundations of a multiparty system, the pluralism of opinions were born. 
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