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Ақтөбе облысының 7 шағын қаласында (Алға, Қандыағаш, Ембі, Жем, Темір, 
Хромтау, Шалқар) халық саны көп емес, 8,1 мың адам (Жем) мен 26,5 мың адам (Шалқар) 
арасында. Аталған қалаларда жұмысшыларды қайта дайындықтан өткізіп, жаңа жұмысқа 
тарту мүмкіндіктеріне ие болды. Оңтүстік Қазақстан (Түркістан) облысындағы Кентау, 
Арыс, Түркістан, Леңгір өзіндік даму жолына түсті. Арыс қаласына 1999 жылы 17,4 млн 
тенге құйылса, 2002 жылы 156,3 млн қаржы бөлінген. Павлодар облысындағы Ақсу, Жамбыл 
облысындағы Шу, Жаңатас, Қаратау қалаларындағы экономикалық жағдайды жақсарту 
мақсатында мемлекеттік бюджеттен қосымша қаржы бөлінді [5]. 

ХХ ғасырдың 90-жылдарында басталған  шағын қалалардағы дағдарыс 2000 
жылдардың басында жалғасын тапты. Қазақстан шағын қалаларының экономикалық 
жағдайын жақсарту мақсатында мемлекет тарапынан қосымша бағдарламалар 
қабылдануының астарында шағын қалалардың халқы азайып, құлдырауын білдірді [6].  

Республиканың барлық дерлік шағын қалаларының негізгі проблемалары ретінде – 
өндіріс орындарының созылмалы құлдырауы әсерінен туындаған жұмыссыздықтың жоғары 
деңгейі, өмір сүру көрсеткіштерінің айтарлықтай төмендеуі, осы қалалардан халықтың үдере 
көшуі, бюджеттік қаржы мен инвестициялардың жетіспеушілігі, әлеуметтік саладағы 
обьектілерді қамтамасыз етудің проблемасы, транспорттық байланыстардың нашарлығы, 
тұтынушылардың төлем жүргізуге қабілеттілігінің төмендігі әсерінен электроэнергия мен 
жылудың жетіспеушілігін атау тиіс [5]. 

Ғалым А.С. Уалтаева Қазақстан шағын қалалары тәуелсіздік кезеңінде өзінің 
маңыздылығы мен мәдени мәртебесін жоғалтпағанын айта келе, шағын қалалардағы 
өнеркәсіп пен инфрақұрылымның дамуы халықтың өмір сүру деңгейін көтеріп, көбісінің 
критикалық жағдайдан шығуы мен «екінші тыныс» алуына септігін тигізеді дейді. Сонымен 
қатар, шағын қалалардың салт-дәстүрін еске түсіретін тарихи мұра жоғалмауы тиіс, 
керісінше, үлкен қалалардағы адамдардың назарын аударып, шағын қалалардың қайта және 
болашақтағы дамуына әсер етуі тиіс деген пікір білдіреді [3, 40-б.]. Осы тұста ғалым шағын 
қалалардың экономикасының дамуында инновациялар айтарлықтай маңызы бар екенін, ол 
арқылы өндірістегі еңбек өнімділігін арттырып, қызмет сапасының жақсаратындығы жөнінде 
қорытынды жасайды. Бақылауға алынған урбанизация экономикалық, әлеуметтік, 
экологиялық және басқа да қауіп-қатерлердің алдын алуға мүмкіндік береді. Бүгінгі таңдағы 
урбанизация тек үлкен қалалардың ғана дамуы емес, сонымен қатар шағын қалалардың 
өркендеуі экономиканың тұрақтануының айқын белгісі деп түсінген жөн. 
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Вопрос о роли женщин в социально-экономической и общественно-политической 

жизни Казахстана и казахстанского общества в последнее время становится одним из 
актуальных в отечественной истории.  

Первые описания жизни женщин в традиционном казахском обществе появились в 
этнографических трудах и путевых заметках российских дореволюционных исследователей 
и путешественников, побывавших в казахских степях в XVIII-XIX вв. [например, 1-3]. В их 
работах приводились ценные сведения о положении женщин в семье, о роли в хозяйственно-
бытовой жизни, об их нравах и воспитании, о правовом положении и т.д. В последующий 
период в исторических исследованиях данные проблемы изучались мало. Однако 
актуализация вопросов женской истории в современный период способствовала появлению 
ряда специальных исследований, в которых вопросы положения женщин в обществе стали 
рассматриваться более скрупулезно [4]. 

Отличительной особенностью большинства трудов дореволюционных авторов было 
то, что в них казахская женщина представала в образе абсолютно бесправного человека, 
основная задача которой заключалась лишь в ведении домашнего хозяйства и воспитании 
детей. По мнению некоторых исследователей, «взгляд на женщину, как на существо низшее» 
был явно выражен в повседневной жизни казахов [1, с. 103]. Судя по их наблюдениям, не 
имея никаких прав, женщина имела большое количество обязанностей. Она выполняла 
практически все домашние хозяйственные дела. Даже период беременности не освобождал 
ее от каких-либо дел. Отмечая этот факт, один из собирателей этнографических материалов о 
казахах Ш.М. Ибрагимов пишет: «У киргиз беременная женщина не избавляется ни от какой 
работы, даже до последнего дня своей беременности» [2, с. 38]. 

Во многих трудах приводятся интересные сведения о поведении и нравах казахских 
женщин. В частности, в заметках Б. Юзефович описаны его наблюдения о поведении 
женщин в семьях. К примеру, он отмечает, что они «не принимают участия в общем 
разговоре, и ежели появляются, то разве только для каких-либо услуг. Вообще, между ними 
не принято, чтобы женщины присутствовали там, где собираются мужчины» [3, с. 137]. А 
казахские девушки при виде незнакомых, входящих в дом, должны были «спрятаться за 
занавеску или выбежать в другую юрту» [3, с. 130]. Этот, неоднозначно воспринимаемый 
многими этнографами, пример поведения, свидетельствовал об исключительной 
воспитанности молодых девушек. Воспитание девочек в казахских семьях было направлено 
на формирование устойчивых нравственных и моральных ценностей. Девушки с малых лет 
приучались почтительно относиться к представителям мужского пола. Их уважительное 
отношение к мужчинам проявлялось в различных ситуациях. К примеру, одним из следствий 
такого воспитания был обычай для невесток, вошедших в новую семью, не называть по 
имени мужчин – членов семьи. Невестка должна была давать им «свои», особенные имена, 
при этом проявить свой ум и уважение к ним. К слову, эту традицию очень подробно 
описывает в своей монографии современный историк Т.Е. Картаева [5, с. 145-150]. 

Другой из интересных примеров почтительного отношения женщин к мужчинам 
описывает современный российский историк И.В. Стасевич. Она пишет: «У казахов был 
такой обычай: когда молодая женщина встречалась с мужчиной солидных лет, она 
становилась на правое колено и оставалась в таком положении до тех пор, пока не проедет 
или не пройдет этот мужчина. Ответом со стороны мужчины должно было быть легкое 
кивание головой и пожелание долгих лет жизни» [6, с. 57]. 

Ограничений в повседневной жизни женщин в дореволюционный период 
действительно было множество. О некоторых, в частности, касающихся поведения женщин в 
общественных местах, пишет Г.Т. Мусабалина: женщина «не имела права выходить куда-
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нибудь без ведома мужа. При выходе из дома ее должны были сопровождать кто-либо из 
старших детей или другие родственники» [7, с. 231].  

Исследователи правового положения женщин в традиционном обществе отмечают, 
что, по адату, они не имели права голоса, не были вольны в выборе мужа, без собственной 
воли могли быть выданы замуж. Тогда как любой мужчина-казах обладал правом выбрать 
себе в жены любую понравившуюся девушку. Многие исследователи отмечали, что каждый 
казах в традиционном обществе имел право иметь до четырех жен. Однако Б. Юзефович 
отмечает, что ему «почти не случалось встречать таких, которые бы вполне воспользовались 
этим правом. Немногие имеют три жены, обыкновенно же их бывает всего две, бедняки же 
большею частью довольствуются одною подругой жизни» [3, с.137]. Поскольку основной 
частью казахского населения были люди среднего достатка, то можно предположить, что не 
все женщины страдали от традиции многоженства. О том, что в XV-XVIII вв. «для казахов 
была характерна моногамная малая, индивидуальная семья», писали и советские историки [8, 
с. 23]. Однако и они были согласны с тем, что, чем состоятельнее был казах, тем большее 
количество жен он мог себе позволить [8, с. 25]. 

Ислам также во многом ограничивал женщину. Во многих вопросах брака и семьи 
законы религии были на стороне мужчин. Место женщины в обществе и семье было всегда 
четко определенным: регулировалось законами адата, шариата и национальными обычаями. 
Женщины не были полноправным членами общества и не принимали никакого участия в 
общественной жизни. 

После присоединения Казахстана к России и введения в крае российских законов 
стали наблюдаться некоторые изменения в жизни женщин. В частности, по реформе 1868 г. 
женщины получили возможность защиты своих прав со стороны имперских законов, и 
обращаться с жалобами в случаях противоправных действий в их отношении. Большая часть 
жалоб женщин касалась выдачи замуж без их согласия. К примеру, в фонде 64 ЦГА РК 
имеется переписка, имевшая место с 9 июля 1885 г. по 31 января 1886 г., «по прошению 
дочери киргиза Махутай Даулетпаковой, ходатайствующей о разрешении ей свободного 
выхода в замужество» [9, л. 1-2]. В письме на имя  Военного губернатора Семиреченской 
области девушка жалуется «на волостного управителя, принуждающего ее выйти замуж за 
киргиза Джанбулекова» и просит «об освобождении ее от этого насилия» [9, л. 1]. И, что 
примечательно, в результате разбирательства вопроса, она добивается положительного 
решения, так как Степной генерал-губернатор, ссылаясь на §203 Проекта Положения 1867 г., 
предложил «оградить права просительницы к свободному выходу к замужеству» [9, л. 2]. 
Этот факт в условиях существования традиционных устоев в казахском обществе можно 
считать как юридическим, так и общественным прецедентом, так как он свидетельствовал о 
первых шагах женщин в борьбе за свои права. 

Отмеченные работы российских дореволюционных авторов и другие труды, в 
которых приводятся схожие описания жизни казахских женщин, сформировали 
односторонний взгляд на положение женщин в традиционном казахском обществе. Поэтому 
было закономерным появление научных исследований, в которых проблема положения 
женщин в казахском обществе была рассмотрена более разносторонне. К примеру, 
известный исследователь советского периода Х.А. Аргынбаев, который занимался 
специальным изучением семьи и брака у казахов, отмечал, что по сравнению с женщинами 
других народов Средней Азии казахские женщины имели большую свободу. К примеру, он 
пишет: «во внутрисемейных отношениях казашки принимали активное участие, помогали 
мужьям по хозяйству. А в случае отсутствия мужа они должны были решать все житейские 
вопросы самостоятельно» [8, с. 42-43]. 

Многие свободы казахские женщины обретали с возрастом. В частности, как пишет 
И.В. Стасевич, значительные изменения в жизни и положении женщин происходили после 
45-50 лет, когда основной их функцией становилось «управление хозяйственной и 
общественной жизнью». И «чем старше становилась женщина, тем большую 
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самостоятельность она приобретала, больше общалась с внешним миром и начинала играть 
активную роль в своем домашнем окружении» [6, с. 66].   

Часть современных исследователей, занимающиеся изучением социальной и 
гендерной истории, в своих работах также начали ставить под сомнение бытовавшее долгое 
время положение о полной бесправности женщин. К примеру, А. Абдирасылкызы пишет, что 
в традиционном казахском обществе женщина была очень уважаема и почитаема, а ее 
социальный статус имел правовую защиту [10, с. 7]. В доказательство своих теорий 
современные авторы приводят в пример жизнь женщин, бывших известными в истории 
казахского народа [4]. К примеру, исследователь генеалогии казахов М. Алпысбес на 
примере истории великих женщин степи Гульбаршын ана, Карашаш ана, Домалак ана, Айша 
биби и других, деяния которых были воспеты в героических эпосах, разрушает некоторые 
стереотипные представления о положении женщин в кочевом обществе [11, с. 26-27].  

Таким образом, краткий историографический экскурс по историческим 
исследованиям, посвященным описанию жизни и быта казахских женщин, показывает, что 
их положение в традиционном казахском обществе было неоднозначным и имело свои 
особенности. Как утверждают российские дореволюционные авторы, у женщин в семье и 
обществе был низкий статус - не имея никаких прав, они имели большое количество 
обязанностей, не принимали участия в общественной жизни. Однако более поздним работам 
характерен иной взгляд на проблему. Многие современные авторы опровергают бытовавшие 
долгое время стереотипы о полной бесправности женщин в казахском обществе. По их 
мнению, женщины были уважаемы и почитаемы. Как бы то ни было, существующая научная 
полемика свидетельствует о том, что в вопросе положения женщин в традиционном 
казахском обществе есть еще недостаточно исследованные проблемы, что и вызывает 
интерес современных ученых. 
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