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ВВЕДЕНИЕ 

 
Образование в 1882 г. Степного генерал-губернаторства 

(широко распространенное неофициальное название – Степной 
край), центром которого стал Омск, окончательно закрепило за 
городом на Иртыше те военные и административные функции, 
которые он выполнял в этой части Азиатской России. В состав 
Степного генерал-губернаторства входили Акмолинская, Семи-
палатинская и до 1898 г. Семиреченская области. После образо-
вания нового генерал-губернаторства прошло немногим более  
10 лет, как в жизни Степного края наметились значительные из-
менения. В первую очередь это было связано с «открытием Си-
бири для российского капитализма», чему в решающей степени 
содействовало строительство транссибирской железнодорожной 
магистрали. Сибирская железная дорога, хотя и прошла лишь по 
северной окраине Степного края, оказала большое влияние на 
хозяйственное развитие региона. После проведения железной 
дороги заметно возрастает транспортное и торгово-промыш- 
ленное значение Петропавловска и особенно Омска. В конце XIX 
– начале XX вв. военно-политические функции Омска как форпо-
ста России в казахских степях с каждым годом все больше соче-
таются с функциями хозяйственными и культурными. Выгодное 
экономико-географическое положение города – на пересечении 
Сибирской железной дороги и реки Иртыш, посреди обширной 
сельскохозяйственной округи – обусловило тяготение к нему дру-
гих населенных пунктов Среднего Прииртышья: от Тары до Пе-
тропавловска и Семипалатинска – с севера на юг, от Ишима То-
больской до Каинска Томской губерний – с запада на восток1. 

Омск быстро рос и к 1917 г. стал самым большим по чис-
ленности населения городом Сибири и Степного края. Наиболее 
крупным капиталистическим предприятием в Омске являлась са-
ма железная дорога. В городе были построены также завод дат-
ского предпринимателя Рандрупа, производивший сельскохозяй-
ственные орудия, лакокрасочный завод, табачная фабрика, ра-
ботали несколько паровых мельниц, винокуренные заводы и дру-
гие предприятия. Особо значимой становится роль Омска как 
центра оптовой торговли на вывоз продуктов сельского хозяйст-
                                                 

1 Очерки истории города Омска. Т. 1. Дореволюционный Омск. Омск, 
1997. С. 148. 
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ва, поступавших в город из прилегающей округи, и как опорного 
пункта для проникновения в ту же самую округу промышленных 
товаров российских и иностранных фирм.  

С появлением железной дороги Омск становится также 
крупной перевалочной базой для тысяч крестьян-переселенцев, 
направлявшихся в Акмолинскую и Семиреченскую области, в 
южные уезды Тобольской губернии. Высокие темпы переселен-
ческого движения привели, например, к тому, что в Акмолинской 
области в 1897–1916 гг. показатели естественного прироста на-
селения более чем в 2,2 раза уступали показателям механиче-
ского движения2. Крестьянские переселения сыграли роль стиму-
лятора в развитии производительных сил Степного края, под их 
влиянием расширялся внутренний рынок, возрастала товарность 
сельского хозяйства. Адаптация русских переселенцев к иной 
этнокультурной среде носила объективно-трудный характер, од-
нако хозяйственные связи, установившиеся между русскими и 
казахами, показывали их взаимовыгодность для обеих сторон3. 
Среди казахского населения увеличилось число хозяйств, кото-
рые приспосабливались к условиям рынка, занимались товарным 
скотоводством, торговлей, расширяли посевы зерновых культур. 
С обслуживанием нужд сельского хозяйства во многом связан 
рост торгово-промышленного значения таких городов Степного 
края, как Петропавловск, Семипалатинск, Павлодар и Акмолинск. 
Значительных торговых оборотов достигли Константино-
Еленинская, Таинчикульская ярмарки и ряд других. С целью ус-
корения хозяйственного развития Степного края накануне Первой 
мировой войны в правительственных сферах и торгово-промыш- 
ленных кругах обсуждались проекты строительства новых желез-
ных дорог в этом регионе. Среди предложенных проектов были 
следующие: 1) строительство железной дороги от Омска до Се-
мипалатинска; 2) от Уральска через Оренбург на Семипалатинск; 
3) от Кургана на Царицын4. Реализация этих проектов была ото-
двинута начавшейся Первой мировой войной.  

Следует отметить, что, несмотря на определенные сдвиги, 
хозяйственное развитие Степного края в конце XIX – начале 
XX вв. в условиях существовавшего в России самодержавного 

                                                 
2 Россия и Восток: история и культура. Омск, 1997. С. 93. 
3 Там же. С. 99. 
4 Сибирские вопросы. 1909. № 43. С. 10–11. 
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строя имело ряд черт, характерных и для других окраин страны. 
Здесь развивались лишь те отрасли экономики, которые не соз-
давали конкуренции для фабрично-заводской промышленности 
Европейской России и не могли изменить ситуацию, когда окраи-
на выступала в качестве сырьевого придатка и обширного рынка 
для торгово-промышленной буржуазии центра страны. Журнал 
«Сибирские вопросы» в этой связи писал, например, что заинте-
ресованность московских фабрикантов в экономическом разви-
тии Степного края связана в первую очередь с заботой «о сбыте 
продуктов своей промышленности», для чего они «завязали тор-
говые отношения с семипалатинскими и алтайскими округами, 
открыли в Омске свои склады и отделения...»5.  

Втягивание Степного края в общероссийский поток капита-
лизма сказалось также на состоянии образования и культуры, 
оказало заметное влияние на местную общественную жизнь. 
Вплоть до начала 1900-х годов состояние в образовательной 
сфере в Степном крае было явно неудовлетворительным. Так, 
Акмолинская область, центром которой являлся Омск, была по-
следней по уровню грамотности населения в ряду сибирских об-
ластей и губерний, а по сравнению с Европейской Россией она 
отставала по общей и мужской грамотности более чем в 2 раза6. 
Вместе с тем c развитием хозяйственной жизни региона после 
строительства транссибирской магистрали возросла потребность 
в расширении сети образовательных учреждений. Если в 1895 г. 
в Омске насчитывалось 24 учебных заведения разных типов (от 
начальных училищ до гимназий), то в 1916 г. их было уже более 
807. В образовательной сфере Акмолинска в 1914 г. функциони-
ровали городское трехклассное училище, Мариинское женское, 
городское приходское женское и городское мужское училища, 
станичная начальная женская школа. Несколько учебных заведе-
ний имелось в Семипалатинске: женская гимназия, пятиклассное 
и четырехклассное мужские и двухклассное женское городское 
училища, школа имени Ф.М. Достоевского, казачья начальная 
школа8. 

                                                 
5 Там же. С. 10. 
6 Очерки истории города Омска. Т. 1. С. 187. 
7 Там же. С. 191. 
8 Голошубин И. Омская епархия. Справочная книжка. Омск, 1914.  

С. 169, 348. 

 8

Новым явлением в образовательной сфере стало открытие 
средних специальных учебных заведений, которые должны были 
удовлетворять запросы региона в квалифицированных специа-
листах. Почти все средние специальные учебные заведения 
Степного края были сосредоточены в Омске. Накануне Первой 
мировой войны здесь функционировали коммерческое училище, 
учительский институт, учительская семинария, сельскохозяйст-
венное и землемерное училища. В Семипалатинске среднее спе-
циальное образование было представлено учительской семина-
рией. В 1916 г. учительская семинария была открыта также в Ак-
молинске. Необходимо указать, что средние специальные учеб-
ные заведения Омска готовили специалистов не только для го-
рода и близлежащей округи, но и для всего Степного края. В ча-
стности, в сельскохозяйственном училище, чтобы облегчить по-
ступление в это учебное заведение молодежи из разных уголков 
Степного края, 20 мест для бесплатного обучения на полном 
пансионе замещались по назначению Акмолинского губернатора 
и еще 20 мест – по назначению Семипалатинского губернатора9.  

Среди казахского населения Степного края в конце XIX – на-
чале XX вв. продолжали сохранять свое значение традиционные 
формы образования в мектебах и медресе, но в то же время зна-
чительно увеличилось количество русско-казахских школ. Более 
подготовленные выпускники русско-казахских школ из числа ка-
захской молодежи поступали для продолжения образования в 
средние специальные учебные заведения Омска, а также в вузы в 
других российских городах. В средних специальных учебных заве-
дениях Омска учились, например, С. Сейфуллин, М. Жумабаев, 
некоторые другие представители казахской молодежи, игравшие 
впоследствии значимую роль в общественно-политической и куль-
турной жизни Советского Казахстана. Общение в процессе обуче-
ния с русскими товарищами, влияние русской культуры наложили 
свой отпечаток на формирование их мировоззрения. 

Большое значение для знакомства русского населения 
Степного края с культурой и бытом казахского народа имела дея-
тельность находившегося в Омске Западно-Сибирского отдела 
Русского Географического общества (ЗСОРГО). В рамках Отдела 
осуществлялось сотрудничество его руководства с некоторыми 
представителями казахской интеллигенции. Так, в начале 1900-х 

                                                 
9 Весь Омск. Справочник-указатель на 1913 г. Омск, б.г. С. 37. 
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годов активно участвовал в работе ЗСОРГО известный казахский 
общественный деятель и просветитель А. Букейханов. Особо 
следует выделить вклад в изучение этнографии, истории и куль-
туры казахского народа одного из идеологов сибирского област-
ничества Г.Н. Потанина, благодаря которому внимание ЗСОРГО 
к «киргизскому» вопросу заметно возросло. Он совершил ряд по-
ездок по малоизученным местам Степного края, собрал в ходе их 
обширный экспедиционный материал. По истории и этнографии 
казахского народа Г.Н. Потанин написал около 50 работ10.  

Развитие капиталистических отношений в Степном крае в 
конце XIX – начале XX вв. знаменовалось и значительными со-
циальными сдвигами: ускорилось формирование местной бур-
жуазии, наблюдалась классовая дифференциация крестьянства, 
активизировался процесс формирования рабочего класса. Хотя в 
силу особенностей социально-экономического развития эти про-
цессы в Степном крае начались с заметным запозданием, чем в 
Европейской России, и протекали более медленными темпами, 
но благодаря им и здесь подготавливалась почва для самоопре-
деления и размежевания различных общественных слоев. Об-
щественное движение в Степном крае развивалось как составная 
часть общероссийского. Его содержание составляла, с одной 
стороны, борьба широких общественных сил (от революционных 
до либерально-оппозиционных) против пережитков феодализма, 
за демократизацию политического строя; с другой стороны – 
борьба трудящихся против гнета капитала. В то же время отли-
чительной особенностью общественного движения в Степном 
крае, по сравнению со многими другими районами страны, было 
наличие в нем такой составляющей, как национально-освободи- 
тельная борьба казахского народа против колониальной и руси-
фикаторской политики царских властей. 

С возникновением основных политических партий общест-
венное движение в Степном крае еще сильнее стало опреде-
ляться теми процессами, которые происходили в общественно-
политической жизни России. В некоторых городах региона офор-
мились и действовали партийные организации социал-демокра- 
тов, эсеров, кадетов, монархистов, что было отражением общих 
для всей страны процессов классово-политической консолида-

                                                 
10 Кузембайулы А., Абилев Е. Казахстан в XVIII – начале XX вв. Кос-

танай, 1995. С. 142–143. 
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ции. Хотя участие представителей различных социальных групп 
казахского населения в деятельности местных организаций об-
щероссийских политических партий было довольно слабым, тем 
не менее оно, несомненно, имело место. Передовые представи-
тели рабочих-казахов и интеллигенции участвовали, например, в 
работе социал-демократических групп в Петропавловске и Семи-
палатинске. В формировании отдела кадетской партии в Омске 
активную роль играл А. Букейханов (будущий руководитель ка-
захской партии «Алаш»). Вместе с В. Пищиковым он был избран 
омскими либералами делегатом на учредительный съезд кадет-
ской партии, но не сумел попасть на него из-за железнодорожной 
забастовки в октябре 1905 г.  

Борьба за демократизацию общественного строя самодер-
жавной России вызывала сочувствие у широких слоев населения 
Степного края, причем важнейшим фактором этой борьбы явля-
лось рабочее и аграрное движение. В годы Первой мировой вой-
ны усилилось национально-освободительное движение казахов, 
связанное с их призывом на тыловые работы. К 1917 г. широкие 
слои населения Степного края осознали необходимость ради-
кальных политических перемен. Поэтому Февральская револю-
ция 1917 г. получила здесь почти повсеместную поддержку.  

В предлагаемом издании представлено хроникальное изло-
жение событий и различных проявлений общественной жизни в 
Степном крае в 1895 г. – марте 1917 г., а также в него включены 
ряд материалов и документов, представляющих несомненный ин-
терес не только для исследователей, но и широкого круга читате-
лей. В связи с тем, что общественное движение в административ-
ном центре Степного края – Омске – уже нашло отражение в соот-
ветствующей хронике11, в книге «Общественное движение в Степ-
ном крае в 1895 – марте 1917 гг.: Хроника, материалы, документы» 
сведения по Омску приводятся лишь в случаях, если они имели 
важное значение для развития общественного движения в Степ-
ном крае в целом либо впервые вводятся в научный оборот. 

Основная часть конкретно-фактического материала и до-
кументов для этой книги выявлена и представлена Р.С. Буктугу-
товой. А.П. Толочко написано введение и представлен ряд мате-
риалов по истории общественного движения в Омске и Семипа-
латинске. 
                                                 

11 Толочко А.П., Плотников А.Е., Родионов Ю.П., Зиновьев В.П. Об-
щественное движение в Омске 1895 – февраль 1917 гг. Томск, 1996. 
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