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В	данной	статье	рассматриваются	вклад	Алихана	букейханова	в	политическую	и	научно-исследова-
тельскую	деятельность	Казахстана.	В	работе	 «В	потоке	истории»	Президент	Республики	Казахстан	Нур-
султан	Абишевич	Назарбаев	 отметил:	 «Трагической	оказалось	и	 личная	 судьба	 великих	 казахов-государ-
ственников	начала	столетия.	Но	уроки	национального	мужества	и	интеллектуальной	зрелости	не	забыты.	
Мы	можем	определенно	сказать,	что	деятельность	казахских	интеллигентов	первой	половины	столетия,	со-
пряженная	со	страшными	личными	трагедиями,	современна	не	только	по	своему	концептуальному	уровню,	
что	само	по	себе	уникальное	явление,	но	и	по	своему	гражданскому	и	нравственному	уровню.	В	2016	году	
пройдет	празднование	150-летия	Алихана	букейханова	в	Казахстане	под	эгидой	юНЕСКО.
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This	article	discusses	the	contribution	of	Alikhan	Bukeikhanov	to	the	political	and	scientific-	exploratory	field	
of	kazakhstan.	In	a	book	«In	the	stream	of	History»	written	by	the	first	President	of	the	Republic	of	kazakhstan	
Nursultan	Abishevich	Nazarbayev	 he	 said	 «The	 fate	 of	 the	 great	kazakh	 statesmen	 took	 a	 tragic	 turn.	But	 the	
lessons	of	national	bravery	and	intellectual	wisdom	have	not	been	forgotten.	We	may	say	that	in	the	first	half	of	the	
century	the	achievements	of	the	kazakh	intelligentsia,	who	suffered	such	terrible	personal	tragedies,	were	modern	
not	only	in	their	unique	conceptual	sense,	but	also	at	the	civic	and	moral	level».	In	2016	a	celebration	of	150th	birth	
anniversary	of	Alikhan	Bukeikhanov	will	take	place	in	kazakhstan	under	the	auspices	of	UNESCO.
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Осмысление	 проблем	 истории	 Казах-
стана	 первых	 двух	 десятилетий	 XX	 века	
является	 одним	 из	 актуальнейших,	 слож-
нейших	 и	 во	 многом	 противоречивых	 во-
просов	 современной	 исторической	 науки.	
Начало	прошлого	века	в	истории	казахов	за-
нимает	особое	место.	Широкое	рассмотре-
ние	вопросов	истории	народа	тесно	связано	
с	элитой,	формировавшейся	в	конце	ХIХ	–	
начале	 XX	 веков,	 интеллигенцией,	 пред-
ставляющей	 собой	 «неоднородный	 пласт»	
как	по	происхождению,	так	и	по	взглядам	на	
пути	развития	казахского	народа.	Стремле-
ние	царизма	подавить	все	зачатки	казахской	
самобытности,	прослеживающееся	на	про-
тяжении	всех	лет	с	момента	воссоединения	
Казахского	ханства	с	Российской	империей,	
попытки	 искусственной	 замены	 культуры,	
идеологии,	традиций	приводят	к	большому	
упадку	 духа	 казахского	 народа.	 К	тому	 же	
предпринимаются	различные	пути	колони-
зации	 степняков:	 казачья	 экспансия,	 пере-
селение	крестьян.	Одной	из	главных	целей	
колониальной	 политики	 было	 стремление	
расколоть	общество	на	разрозненные	груп-
пы.	Но	казахская	интеллигенция,	получив-
шая	блестящее	образование	и	понимающая	
все	 тягостные	последствия	политики,	 про-
водимой	в	степи	царизмом,	стремится	к	ос-

вобождению	и	активно	включается	в	борьбу	
с	несправедливостью	властей.

Если	 же	 внимательно	 приглядеться	
к	истории	двадцатого	столетия,	то	казахская	
интеллигенция	 породила	 немало	 выдаю-
щихся	ярких	личностей,	как	А.	букейханов,	
А.	байтурсынов,	 М.	Дулатов,	 братья	 Х.	и	
Д.	Досмухамедовы,	 М.	Жумабаев,	 М.	Ты-
нышпаев.	Ее	представители	были	выходца-
ми	из	различных	слоев	общества,	в	первую	
очередь	 из	 традиционной	 степной	 аристо-
кратии.	Необходимо	 отметить,	 что	 станов-
ление	интеллигенции	в	казахском	обществе	
к	началу	ХХ	века	приняло	характер	эстафе-
ты	поколений,	когда	профессиональное	за-
нятие	умственным	трудом	стало	носить	на-
следственный	 характер.	Одной	 из	 главных	
задач	 своей	 деятельности	 они	 считали	 не	
только	сохранение	национальной	самобыт-
ности	казахского	народа,	но	и	воссоздание	
исторического	 прошлого	 и	 воспитание	 на-
циональных	чувств	[1].

Алихан	Нурмухамедович	букейханов	–	
видный	 общественный	 и	 государственный	
деятель,	 организатор	 и	 лидер	 националь-
но-демократической	партии	«Алаш»,	 глава	
первого	 казахского	 правительства	 Алаш-
Орда,	 учёный-энциклопедист,	 основопо-
ложник	 казахского	 краеведения,	 талантли-
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вый	 публицист.	 Алихан	 букейханов	 всю	
свою	сознательную	жизнь	посвятил	борьбе	
за	 свободу	 и	 политическую	 самостоятель-
ность	казахского	народа.	

Алихан	 Нурмухамедович	 букейханов	
родился	в	1866	году	(ныне	Каркаралинский	
район,	 Карагандинской	 области).	 Окончил	
Омское	техническое	училище	(1888),	эконо-
мический	факультет	Санкт-Петербургского	
лесотехнического	 института	 (1894).	 Обу-
чаясь	в	Омске	и	Санкт-Петербурге,	Алихан	
букейханов	 был	 знаком	 с	 русскими	 уче-
ными	 такими	 как	 Г.	Потанин,	 академики	
Ф.	щербина,	 С.	Швецов,	 бартольд	 и	 Рад-
лов.	 будучи	 студентом,	 А.	букейханов,	 на-
ряду	 с	 блестящим	 освоением	 основных	
предметов,	 изучает	 западную	 философию,	
русскую	 классическую	 литературу	 и	 юри-
спруденцию.	Он	перевел	на	казахский	язык	
и	дал	комментарии	к	философским	изрече-
ниям	 Льва	 Толстого,	 которого	 он	 называл	
«последним	из	пророков»,	а	также	состоял	
в	 переписке	 с	 В.	Короленко.	 букейханов	
принимал	участие	в	экспедиции	Ф.А.	щер-
бина,	которая	в	1904	году	исследовала	осо-
бенности	природы	и	экономики	северо-вос-
точных	и	центральных	областей	Казахстана	
и	Сибири	 и	 подготовила	материалы	 к	ши-
рокому	 переселению	 русских	 крестьян	 на	
земли	казахов.

Оживление	 политической	 жизни	 в	 Ка-
захстане	 начавшаяся	 в	 1905	 году	 связано	
с	 первой	 Российской	 революции.	 В	1905	
году	Алихан	букейханов	вступил	в	консти-
туционно-демократическую	партию	России	
(кадеты),	провел	собрание	в	Уральске	и	Се-
мипалатинске	 с	 целью	 организации	 казах-
ского	отделения	партии	кадетов.	Кадетами	
признавалась	 культурная	 автономия,	 а	 не	
государственное	 самоопределение	 нации.	
Главной	 целью	 лидеров	 казахской	 элиты	
было	создание	автономной	казахской	госу-
дарственности	в	составе	России.

В	 1905	 году	 принял	 активное	 участие	
в	 массовом	 антиколониальном	 выступле-
нии	 в	 Каркаралинске,	 и	 был	 одним	 из	 со-
ставителей	петиции,	в	которой	выдвигались	
политические	требования.	букейханов	был	
избран	 депутатом	 в	Первую	Государствен-
ную	 Российскую	 думу	 по	 Семипалатин-
скому	 округу,	 участвовал	 в	 составлении	
документа,	названного	«Выборгским	мани-
фестом»,	 осуждающим	 роспуск	 Государт-
венной	 Думы.	 За	 активную	 деятельность	
против	 колониальной	 политики	 царизма	
Алихан	букейханов	сидел	в	тюрьмах	Семи-
палатинска	и	Павлодара.

В	1907	году	выходит	царский	манифест,	
«дарующий»	 народам	 России	 относитель-
ную	 политическую	 свободу.	 Это	 событие	
в	 России	 внесло	 свои	 коррективы	 и	 в	 де-

ятельность	 казахской	 интеллигенции,	 она	
энергично	берется	за	создание	своих	печат-
ных	изданий.	Так	первым	изданием	стано-
вится	журнал	«Айкап»,	который	печатался	
на	 казахском	 языке	 (на	 основе	 арабской	
графики).	 Данное	 издание	 освещало	 все	
стороны	жизни	казахского	народа.	Авторы,	
собравшиеся	вокруг	журнала,	представляли	
прогрессивную	 казахскую	интеллигенцию.	
Важное	место	на	страницах	журнала	зани-
мало	обсуждение	аграрного	вопроса,	 авто-
ры	пытались	донести	до	сознания	рядовых	
членов	 казахского	 общества	 те	 законы,	 на	
основании	 которых	 отчуждались	 исконно	
казахские	 земли,	 разъясняя	 при	 этом	 цели	
и	 планы	 царизма,	 предупреждая	 о	 том,	
что	отчуждение	излишков	–	 только	начало	
жесткой	 политики	 Российской	 империи.	
А.	букейханов	 также	 работал	 в	 кадетских	
газетах	«Иртыш»,	«Омич»,	«Голос»	в	каче-
стве	редактора.

После	 роспуска	Первой	Государствен-
ной	 Думы,	 лишенный	 возможности	 при-
влечь	 внимание	 к	 проблемам	 казахского	
народа,	он	пытается	сделать	это	через	рос-
сийскую	печать.	В	«Сибирских	вопросах»	
появляются	 его	 статьи	 «Переселенческие	
наделы	 в	 Акмолинской	 области»,	 «Рус-
ские	поселения	в	глубине	Степного	края»,	
«Отчуждение	 киргизских	 орошаемых	 па-
шен»,	 которые	 убедительно	 доказывают,	
что	 традиционная	 форма	 хозяйствования	
казахов	 –	 кочевое	 скотоводство	 –	 не	 при-
хоть	 казахов,	 не	 дань	 «природной	 лени»,	
а	единственная	возможность	выжить	в	ус-
ловиях	 сурового	 и	 засушливого	 климата.	
Также	букейханов	раскрывает	факты	иска-
жений	результатов	исследования	хозяйств	
о	 невозможности	 обработки	 земли	 обыч-
ными	экстенсивными	методами,	убеждает,	
что	переселение	–	бедствие	не	только	для	
казахов,	 лишившихся	 пастбищ,	 зимовок,	
водопоев,	 но	 и	 для	 самих	 переселенцев.	
А.	букейханов	 разоблачил	 лживые	 при-
зывы	 царского	 правительства	 «облагоро-
дить	 степь»	 как	 не	 имеющие	 оснований	
и	несущие	только	бедствие	народам	степи.	
В	1905-1913	годы	его	политические	взгля-
ды	 окончательно	 оформились	 и	 получили	
отражение	в	русской	периодике,	он	публи-
кует	ряд	научных	статей	в	«Новом	энцикло-
педическом	словаре»,	в	сборнике	«Формы	
национального	 движения	 в	 современных	
государствах».	большим	шагом	в	стремле-
нии	разбудить	национальное	самосознание	
казахов	и	в	организации	просветительской	
деятельности	стало	издание	первой	газеты	
«Казах»,	 где	приняли	участие	А.	букейха-
нов,	 А.	байтурсынов,	 Х.	Досмухамедов,	
М.	Дулатов	и	другие.	Это	ярко	демонстри-
рует	 пробуждение	 прогрессивной	 демо-
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кратической	 и	 патриотической	 казахской	
интеллигенции	в	начале	ХХ	века.	Алихан	
букейханов	 под	 псевдонимом	 «Кыр	 бала-
сы»	 –	 «Сын	 степей»,	 «Степняк»	 печатал	
такие	статьи,	как	«Дума	и	казахи»,	«Дум-
ские	партии».	В	1916	году	букейханов	оз-
вучил	 идею	 земства	 как	 органа	 местного	
самоуправления,	 существующего	 во	 взаи-
модействии	с	центральной	властью	–	один	
из	 главных	 элементов	 его	 политической	
программы.

Февральскую	 революцию	 казахская	
элита	 встретила	 с	 одобрением	 и	 понима-
нием,	так	как	народ	освободился	от	гнета	
и	 насилия	 царизма.	 Свержение	 царского	
режима	 и	 демократизации	 общественно-
политической	 жизни	 в	 стране,	 казахская	
интеллигенция	 решили	 создать	 свою	 по-
литическую	 партии.	 В	июле	 1917	 года	 на	
Всеказахском	съезде	в	Оренбурге	была	об-
разована	партия	«Алаш».	Эта	была	первая	
политическая	 партия	 в	 истории	 казахско-
го	 народа.	 Вскоре	 был	 разработан	 проект	
программы	 партии,	 состоящий	 из	 10	 раз-
делов.	 Основной	 целью	 программы	 было	
создание	 казахской	 автономии	 в	 составе	
Российской	 федеративной	 демократиче-
ской	республики	[2].	Но	после	съезда,	пути	
А.	букейханова	 и	 партии	 кадетов	 разо-
шлись	по	основным	вопросам	это	–	предо-
ставление	 автономии	 казахскому	 народу,	
о	взаимоотношении	государства	и	церкви,	
также	несогласие	кадетов	сохранить	част-
ную	 собственность	 на	 землю	 и	 по	 ряду	
других	 принципиальных	 вопросов.	 Свое	
кредо	 Алихан	 Нурмухамедович	 изложил	
в	 статье	 «Почему	 я	вышел	 из	 партии	 ка-
детов»,	выразив	свою	точку	зрения	одной	
лишь	 фразой,	 что	 он	 против	 «сохранения	
империи	 при	 существующих	 границах».	
В	декабре	1917	года	по	инициативе	А.	бу-
кейханова	на	Всеказахском	учредительном	
курултае	 была	 провозглашена	 «Алаш-Ор-
да»	 из	 25	 кандидатур,	 10	 из	 которых	 от-
водились	 представителям	 других	 народов	
т.е.	 автономия	 казахов,	 имеющая	 единую	
территорию,	историю,	культуру	и	язык,	га-
рантирующая	 права	 национальных	 мень-
шинств	 и	 пропорциональное	 представи-
тельство	во	всех	учреждениях	автономии.	
Съезд	 решил,	 что	 в	 состав	 автономии	
должны	 войти:	 букеевская	 Орда,	 Ураль-
ская,	 Тургайская,	 Акмолинская,	 Семипа-
латинская.	Сырдарьинские	области	и	рай-
оны	 Закаспийской	 области	 и	 Алтайской	
губернии,	населенные	казахами	и	поручил	
Алаш-Орде	«немедленно	взять	в	свои	руки	
всю	исполнительную	власть	над	казахским	
населением».	Деятельность	молодой	авто-
номии	проходила	в	сложных	условиях,	но	
все	же	работа	велась	активно.

За	1918	год	правительство	Алаш	издает	
ряд	 распоряжений,	 регулирующих	 основы	
землепользования,	 ведет	 переписку	 с	 дру-
гими	 автономиями.	 Находясь	 в	 эпицентре	
гражданской	 войны,	 отряды	 Алаш-Орды	
принимают	 участие	 в	 боевых	 операциях	
против	большевиков,	но	большевики	все	же	
приходят	 к	 власти.	 Начинается	 перегово-
ры	между	руководством	советов	и	партией	
«Алаш».	 Итогом	 этих	 переговоров	 стало	
обещание	 материальной	 помощи	 на	 куль-
турные	 нужды	 будущей	 автономии,	 уста-
новление	 мира.	 Позднее	 активисты	 «Ала-
ша»	 начали	 подвергаться	 репрессиям,	 при	
этом	 обе	 стороны	не	 доверяли	 друг	 другу,	
так	как	Советы	хотели	с	помощью	лидеров	
и	активистов	партии	«Алаш»,	усилить	свое	
влияние	среди	казахского	населения.	В	мар-
те	1920	года	Алаш-Орда	была	окончательно	
ликвидирована,	 но	 ее	 члены	 подвергались	
гонениям	 и	 репрессиям	 еще	 многие	 годы.	
Несмотря	на	недолгое	существование,	дви-
жение	Алаш	оказало	огромное	 влияние	на	
историю	 Казахстана.	 Именно	 лидерами	
этой	 партии,	 еще	 в	 начале	 века,	 была	 вы-
двинута	идеи	о	создании	независимого	су-
веренного	Казахстана.	Многие	 члены	 дви-
жения	 были	 не	 только	 правозащитниками	
и	политическими	деятелями,	но	и	крупны-
ми	просветителями.

Алихан	букейханов	 оставил	 очень	 бо-
гатое,	бесценное	наследие.	Одна	лишь	его	
публицистика	 насчитывает	 более	 тысячи	
статей,	 очерков	 и	 заметок,	 опубликован-
ных	 в	 более	 чем	 50	 газетах	 и	 журналах,	
ряд	 фундаментальных	 научных	 трудов,	
очерков	 по	 истории	 Казахстана,	 антропо-
логии,	земледелию,	животноводству,	лите-
ратуре	и	другим	отраслям	знаний	до	и	по-
сле	Октябрьского	переворота.	В	последние	
годы	увидели	свет	многие	научные	иссле-
дования	 и	 публицистические	 статьи	Али-
хана	 букейхана,	 долгие	 годы	 бывшие	 под	
запретом.	 По	 свидетельству	 ученых	 Ок-
сфордского	 университета,	 занимающихся	
исследованием	жизни	 и	 деятельности	 бу-
кейхана,	он	«…играл	ведущую	роль	в	сво-
их	 исследованиях	 в	 развитии	 литературы	
и	казахской	прессы».	(Общество	по	изуче-
нию	Средней	Азии.	«Казахи	о	русских»	–	
Оксфорд,	Англия,	1985.

Судьба	казахской	интеллигенции	тех	лет	
отразилась	 и	 в	 биографии	А.	букейханова.	
Трижды	осужденный	царским	режимом	 за	
политическую	деятельность,	подвергнутый	
ссылке	за	пределы	Казахстана,	он	и	в	совет-
ское	 время	 неоднократно	 арестовывается	
правоохранительными	 органами,	 а	 Алаш»	
был	общим	именем	для	древних	родов	ка-
захов,	 которые	 впоследствии	 получили	 эт-
ноним	«Казах».	
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С	 тех	 пор	 выросли	 целые	 поколения	

казахстанцев,	 не	 знавших	 о	 трагической	
судьбе	 лидера	 казахского	 интеллиген-
ции	XX	века.	14	мая	1989	года	Постанов-
лением	 Верховного	 суда	 СССР	 он	 был	
оправдан	 в	 связи	 с	 отсутствием	 состава	
преступления.	 В	свое	 время	 Алиханом	
букейхановым	были	 сказаны	слова:	 «По-
томки	 ханов	 имеют	 непреходящий	 долг	
перед	 казахами,	 и	 пока	 я	жив,	 не	 пере-
стану	служить	казахам!..».	Эти	сказанные	
в	свое	время	слова	не	потеряли	своей	ак-
туальности	и	сегодня.	Всей	своей	деятель-
ностью	 –	 в	 научной,	 публицистической,	
и	 политической	 –	 он	 служит	 примером	

для	 молодого	 поколения.	 Своей	 человеч-
ностью,	 порядочностью,	 состраданием	
к	 соотечественникам	 он	 служил	 народу	
и	внушал	ему	эти	качества.
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