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ПАРТИЯ «АЛАШ»: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

 
Программа партии «Алаш» является результатом идейно-политической мысли 

либерально-демократического крыла казахской интеллигенции. 
Разработка программы была длительным процессом. Идея по созданию, 

функционированию казахской национальной автономии формировалась с момента 
появления на политической арене алашского движения. Точкой отсчета можно считать 1905 
год, с участия представителей алашской интеллигенции в разработке «Каркаралинской» 
петиции. К лету 1905 года Ж. Акпаев совместно с О. Альжановым подготовили основной 
текст «Каркаралинской» петиции царскому правительству, которая была принята на 
знаменитой Кояндинской ярмарке. Содержание документа было согласовано с А. 
Букейхановым, А. Байтурсыновым. К 26 июня 1905 г. ее подписали 12761 человек. Петиция 
была составлена на имя председателя Совета Министров С. Витте. В петиции определялись 
причины ухудшения положения казахского народа: «введение в стране «Степного 
положения», созданного бюрократическим путем без всякого соображения с истинными 
потребностями населения, неуважение к закону со стороны администрации, ставящей на 
место закона свое усмотрение, полное пренебрежение к духовным и экономическим 
интересам» [1, c. 15]. Составители петиции «предлагали пути устранения… недостатков… 
управления киргизским (казахским) краем и просили принять соответствующие 
современным условиям жизни населения меры» [1, c. 15]. 

Большое значение в формировании политических взглядов алашского движения 
играла организация издания газеты «Казах» и их публицистическая деятельность на ее 
страницах. Газета «Казах», выходившая с 1913 по 1918 гг., выражала идеи либерально-
демократического направления. В ней сотрудничали лидер казахской конституционно-
демократической партии и общенационального движения казахского народа, ученый-
экономист – А. Букейханов, просветитель, учёный-лингвист, тюрколог – А. Байтурсынов, 
великий поэт и писатель – М. Дулатов, основоположник казахской драмы, учёный – Ж. 
Аймаутов, знаменитый публицист, писатель и педагог – М. Жумабаев и др. 

В период национального восстания 1916 г. объективно освещала весь процесс и 
призывала народ к сплочению и единству. На страницах газеты «Казах» представители 
либерально-национальной интеллигенции неоднократно обращались к народу. Показателем 
политической зрелости движения «Алаш» стала их позиция в восстании 1916 года, 
получившая название как «тактика разумного компромисса», когда со страниц газеты 
«Казах» они пытались остановить казахский народ от участия в восстании с целью 
сохранения жизни народа. В своих письмах-обращениях они пытались донести до народа 
бессмысленность сопротивления царскому указу: «Мы хотим сказать народу, нам придется 
примириться, иного выхода нет … давайте сравним, что тяжелее отзовется на народе, 
примирение или сопротивление? Если примириться с указом – будет рушиться хозяйство, 
тяготы войны и смерть может унести жизни части призванной молодежи, однако будут 
обеспечены целостность и покой в нашем доме. Если же не примиримся — то правительство 
не просто затаит обиду, а примет силу, причем, опираясь на законы … вот они – два тяжелых 
пути решения вопроса. Из этих двух зол надо выбрать меньшее, мы считаем, что лучше было 
бы примириться» [2]. 

Национально-либеральная интеллигенция с восторгом встретила Февральскую 
буржуазно-демократическую революцию в России. В условиях двоевластия Алашординцы 
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заняли сторону Временного правительства. Алихан Букейханов был назначен комиссаром 
Временного правительства по тургайской области, одновременно – членом Туркестанского 
комитета, Мухамеджан Тынышпаев – комиссаром Временного правительства по 
Семиреченской области, Халел Досмухамедов – по Уральской области, Мустафа Чокай – по 
Туркестанскому краю. Выступление алашской интеллигенции против царского 
самодержавия на стороне Временного правительства можно объяснить ее стремлением к 
созданию самостоятельного государства и реализация своих национально-политических 
идей [3]. 

Кроме того, лидеры движения стремились создать политико-правовую базу для 
реализации особо чувствительных нужд и запросов в сфере свободы вероисповедания, прав 
личности и гражданина, национального равноправия в полном объеме. В числе задач было и 
радикальное повышение грамотности, развитие национальной школы, формирование 
современной общей и особенно политико-правовой культуры, включение элиты и широких 
масс в реальный политический процесс через представительные органы, политические 
партии и общественные организации, органы управления и самоуправления. Важно 
отметить, что широко образованные лидеры зарождавшейся партии сумели предложить 
наиболее адекватную в тех условиях систему мер, творчески используя лучшие 
теоретические и идейные наработки, имевшиеся тогда в арсенале общественно-политической 
мысли. Да, создать полноценную партию, влияющую на политический процесс, не удалось 
— слишком стремительно менялась ситуация, еще недостаточным был ресурс необходимой 
массовой политико-правовой культуры выстраивания каркаса демократической 
гражданственности. Провозглашение автономии в 1917 году стало естественным и логичным 
результатом пересечения объективных обстоятельств и идейно-политического проекта, 
главным средством осуществления названных задач на основе революционной матрицы. 
Представления о типе национально-государственного образования казахов, его месте на 
евразийском геополитическом пространстве, объединяемом Российской империей и после ее 
развала Российской демократической федерацией, полномочиях и статусе складывались по 
мере развития политической ситуации и под ее воздействием, сохраняя стержень — идею 
модерной национальной (гражданской), но не моноэтничной казахской автономии. Заслуга 
лидеров Алаш заключается в оперативной и адекватной вызову времени перестройке 
идейно-организационных основ и проведении последовательного курса на защиту интересов 
своего народа. Шаг за шагом прослеживая проекты и решения, действия и поступки 
руководства и участников Алаш в условиях революции и гражданской войны, мы получаем 
самые убедительные свидетельства высокой адаптивности движения к экстремальным 
историческим обстоятельствам, динамизма и приверженности легитимным методам 
политического действия. Стремительный рост социальной мобильности общества в 1917—
1920 годах обнаружил способность алашевцев пластично реагировать на изменчивую 
политическую погоду, создавая адекватные обновлявшимся условиям этнополитические 
институты и выстраивая в соответствии со стратегическим автономистским замыслом 
отношения с управленческими структурами центра, динамично менявшего расположение и 
лидеров (Москва — Совнарком во главе с Владимиром Лениным, Самара — Комуч с 
Владимиром Вольским, Омск — Временное Сибирское правительство с Петром 
Вологодским, затем Временное Всероссийское правительство с Александром Колчаком), 
отношение к вопросу о типе государственного устройства России. 

Конечно, политический опыт Алаш напрямую связан с уникальной историей 
казахской государственности. 

Чему он учит нас? Приоритету правовых и легитимных способов политической 
деятельности, искусству взаимодействия с разными политическими силами, умению 
находить баланс между внешними и внутренними факторами государственного 
строительства, выверять и соотносить этнополитические цели и инструменты с коренными 
интересами народа. 
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Модернизация экономики, правовая база, способная реализовать нужды и запросы 
граждан, равноправие, согласие и мир, на котором алашевцы настаивали всегда, культурный 
прогресс нации, привлечение не только элиты, но и широких масс к политическим процессам 
посредством включения в представительные органы, общественные структуры — эти идеи 
остаются актуальными. Они должны и, очевидно, являются основой для движения 
Казахстана и любой современной страны навстречу прогрессу. В сущности, программа Алаш 
представляет воплощение стремлений буржуазно-демократических слоев казахского народа: 
в нем мы находим небольшую часть эсеровщины (образ правления, земельный вопрос и др.), 
меньшевизма (программа по рабочему вопросу). В Казахстане, революция зародилась в 
форме буржуазно-национального движения, что мы и видим в попытке создать партию 
«Алаш». Модернизация экономики, правовая база, способная реализовать нужды и запросы 
граждан, равноправие, согласие и мир, на котором партия «Алаш» настаивали всегда, 
культурный прогресс нации, привлечение не только элиты, но и широких масс к 
политическим процессам посредством включения в представительные органы, 
общественные структуры — эти идеи остаются актуальными. 

В программе партии были сформулированы передовые идеи той эпохи: демократии, 
правового государства, толерантности, земельный вопрос, основные аспекты 
жизнедеятельности общества и государства. Проводя сравнительный анализ программы 
партии «Алаш» и ныне действующей Конституции Республики Казахстан можно заметить, 
что многие положения Конституции совпадают с программой партии «Алаш». Например: 
идеи демократического, светского государства, свободы выбора, совести, слова, где главной 
ценностью является человек и его интересы. Алашевцы были преданы тем вечным 
ценностям, в которых сегодня мы нуждаемся больше всего: любовь к Отечеству и своему 
народу, бескорыстие, честность и честь, уважение к труду и знанию, верность долгу, 
жертвенность во имя высоких идеалов. Трудно переоценить великую гуманитарную миссию, 
реализованную в те годы бывшими алашординцами, их учениками и сторонниками. 
Несмотря на многолетние запреты и очевидные потери части их наследия в условиях 
сталинизма и вплоть до реабилитации в новейший период, именно они создали и упрочили 
многие основы для беспрецедентного культурного прогресса казахского общества в XX веке. 
В условиях гласности и постсоветской демократизации это обеспечило быстрое возрождение 
национальной памяти общества и трепетное отношение к своим предшественникам 
современной казахской интеллигенции. 

Модернизация экономики, правовая база, способная реализовать нужды и запросы 
граждан, равноправие, согласие и мир, на котором партия «Алаш» настаивали всегда, 
культурный прогресс нации, привлечение не только элиты, но и широких масс к 
политическим процессам посредством включения в представительные органы, 
общественные структуры — эти идеи остаются актуальными. Они должны и, очевидно, 
являются основой для движения Казахстана и любой современной страны навстречу 
прогрессу. 
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