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ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО НАСЕЛЕНИЯ СТЕПНОГО КРАЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ДУМЕ РОССИИ В НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА 

 
Бұл мақалада ХХ ғасырдың басындағы Ресейдің Мемлекеттік Думасында дала аймағы тұрғындарының 

мәселелерін ұсыну,ғылыми тұрғыдан қарастырылады. Авторлар Бірінші және Екінші Мемлекеттік Думаның 

шектеулі өкілеттіктеріне қарамастан, қазақ   зиялыларына бұқара үлкен үмітпен қарап, сайлау науқанына қатыса 

отырып,патша  өкіметінен өмір сүру жағдайын жақсартуды бейбіт жолмен шешулерін сұрайды. 

Мақала авторлары, патша өкіметінің Дала аймағының бұратана тұрғындарын ашықтан ашық кемсітуне 

қарамастан, жергілікті сайлауды ұйымдастырушылардың шамадан тыс бұрмалауы бола тұрса да, бұл Ресейдегі 

парламентаризмнің қалыптасып   келе жатқанына және оның ұлттық аймақтардағы сайлау болғанын атап өтеді. 

Мемлекеттік Думаға сайлау кезінде көшпелілердің құқығын қорғау үшін Думаны қолдануға шақырған Ә.Бөкейханов, 

С.Косшыгулов, Н. Норекенов тәрізді прогрессивті қазақ демократиялық зиялылары оның қызметін 

күшейтті.Жалпы, өлке  тұрғындарының Мемлекеттік Думаға қатысуы және сайлаулардың өзі бұқараның 

зияткерлік саяси өсуіне ықпал етті, олардың санасын конституциялық елестен босатудың қажетті кезеңі мен  

шарты болды. 

Түйін сөздер: Дала аймағы, Мемлекеттік Дума, патшалық автократия, парламентаризм, қазақтың 

демократиялық зиялылары, көшпенділер, конституциялық иллюзиялар. 

 

В данной статье с научных позиций рассматриваются проблемы представительства населения Степного края в 

Государственной думе России в начале ХХ века. Авторы делают акцент на тот факт, что несмотря на 

ограниченные полномочия I и II Государственных дум, народные массы с большой надеждой относились к ним, 

участвовали в выборной кампании, предполагая мирным путем добиться от царского самодержавия улучшения 

жизненных условий. 

Авторы статьи отмечают, что несмотря на явную дискриминацию коренного населения Степного края, 

перегибы организаторов выборов на местах, это были первые выборы, положившие начало формированию 

парламентаризма в России и на ее  национальных окраинах. Во время выборов в Государственную думу 

активизировала свою деятельность передовая казахская демократическая интеллигенция в лице А.Бокейханова, 

Ш.Косшыгулова, Н. Норекенова, призывавшая использовать думу для защиты прав кочевников. В целом, участие 

депутатов от населения края в Государственных думах  и сами выборы способствовали интеллектуальному  и 

политическому росту масс, были необходимым этапом и условием освобождения их сознания от пут 

конституционных иллюзий. 

Ключевые слова: Степной край, Государственная дума, царское самодержавие, парламентаризм, казахская 

демократическая интеллигенция, кочевники , конституционные иллюзии. 

 

In this article, from a scientific point of view, the problems of the representation of the population of the Steppe region in 

the State Duma of Russia at the beginning of the 20th century are considered. The authors emphasize the fact that, despite the 

limited powers of the First and Second State Duma, the masses treated them with great hope, participated in the election 

campaign, assuming a peaceful way to improve the living conditions of the tsarist autocracy. 

The authors of the article note that despite the obvious discrimination of the indigenous population of the Steppe 

Territory, the excesses of the organizers of the local elections, these were the first elections that laid the foundation for the 

formation of parliamentarism in Russia and its national suburbs. During the elections to the State Duma, the progressive 

Kazakh democratic intelligentsia in the person of A. Bokeikhanov, S. Kosshygulov, N. Norekenov, who called for the use of the 

Duma to protect the rights of nomads, intensified its activities. On the whole, the participation of deputies from the Krai’s 

population in State Duma and the elections themselves contributed to the intellectual and political growth of the masses, were 

a necessary stage and condition for freeing their consciousness from the bonds of constitutional illusions. 

Keywords: Steppe region, State Duma, tsarist autocracy, parliamentarism, Kazakh democratic intelligentsia, nomads, 

constitutional illusions. 
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Степное генерал-губернаторство (широко 

распространенное неофициальное название  - 

Степной край) – раскинулось на огромной 

территории, равнявшейся по площади всей 

территории  Германии и Австро-Венгрии 

вместе взятых или, например, соответствовал 

1/5 части территории Европейской России. 

Общее пространство Степного края занимало 

более миллиона квадратных километра. 

Степное генерал-губернаторство было 

образовано в 1882 г. для проведения в жизнь 

национально-административных реформ,  

устройства транзитных путей, развития 

городов, промышленности и торговых связей.  

Оно просуществовало до марта 1917 г. За три с 

небольшим десятилетия в крае начали 

развиваться промышленность и 

формироваться рабочий класс. Огромные 

массы переселенцев, прибывавшие из 

центральных районов, России, преобразили 

формы земледелия и сформировали новый 

аграрный сектор края. Край пробуждался к 

активной политической и общественной 

жизни. Несмотря на удаленность и отсталость 

края во всех отношениях здесь имелись 

представители практически всех политических 

сил России: социал-демократы,  социалисты-

революционеры, либералы, монархисты. 

Наиболее драматический момент в 

развитии Степного края, также как и России - 

это выборы в Государственную думу. Проект 

создания  Государственной думы был 

опубликован 6 августа 1905 г. По этому 

положению  Думе отводилась роль 

совещательного учреждения при 

Государственном совете, который существовал 

и до Думы и по положению был выше ее. 

Государственная дума в глазах  большинства 

народа Казахстана представлялась  высшим 

форумом, на котором можно было обсудить и 

разрешить назревшие проблемы. И не будет 

преувеличением сказать о том, что многие 

питали серьезные надежды на демократизацию 

существующего строя парламентским путем. 

Нежелание царского правительства и 

местных органов власти  предоставить казахам 

избирательные права привело к продолжению 

петиционного движения среди коренного 

населения. Так, например, представители 

казахского  населения  Семипалатинской 

области выразили недовольство политикой 

правительства и несогласие с лишением права 

участия в  выборах коренных жителей. Они 

посчитали правильным «пропорциональное 

представительство без различия пола, 

национальности и вероисповедования, путем 

всеобщего, прямого и равного 

голосования…»[1, с.27]. Широкую известность 

получила также  Каркаралинская петиция, 

принятая летом 1905 г. на Куяндинской 

ярмарке в Каркаралинском уезде. Ее 

подписали 15 тыс. человек. В петиции был 

представлен целый пакет требований, 

свидетельствовавших о серьезных проблемах 

Степного края. Центральное место в этом 

документе уделялось участию депутатов от  

Степного края в Государственной думе [2, 

с.33]. Документ был подготовлен 

представителями казахской демократической 

интеллигенции – А. Букейхановым, Ж. 

Акпаевым, другими лицами и опубликован в 

газетах. 

Манифест 17 октября 1905 года, 

переведенный  на казахский язык, 

распространялся по кочевым аулам края. 

Знающие грамоту лица доводили до населения 

содержание закона. «В конце октября 1905 

года, - писал А. Букейханов в своих 

воспоминаниях, посвященных 10-летию I 

Государственной думы, - интеллигентные 

киргизы, жившие в Омске, перевели манифест 

17 октября на киргизский язык и,  с 

благословения цензора местных газет – вице-

губернатора, напечатали в Акмолинской 

областной типографии и послали в степь 10 

000 экземпляров. Благодаря подвижности 

киргизов, в короткое время манифест сделался 

достоянием всем степи. Повсеместно киргизы 

съезжались на большие, и малые съезды… 

читали манифест, комментировали его, 

обсуждали вопросы о будущих выборах в 

Государственную Думу. Киргизы самых 

отдаленных волостей массами поехали в 

степные города, где принимали участие на 

городских митингах…»[3, л.6]. 

11 декабря 1905 г. вышел Указ о внесении 

изменений в Положение о выборах в 

Государственную думу. В правила о выборах 

было внесено,  в частности, дополнение о том, 

что в «губерниях Польши, Уральской и 

Тургайской областях, Сибирских губерниях и 

областях,  Степном и Туркестанском генерал-

губернаторствах и на Кавказе среди местных 

поданных, а также, кочевых инородцев, 

выборы должны проводиться на основе 

особых правил»[4, л.16]. Тем не менее, по-

прежнему, к выборам не допускались 

женщины, лица, не достигшие 25-летнего 

возраста, учащиеся, военнослужащие, 

некоторые другие группы населения. Но, 
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пожалуй, одной из главных причин 

невозможности избрания большинства 

казахских депутатов в думу было положение в 

правилах о том, что «в Государственную думу 

не могут быть избраны не владеющие русским 

языком»[5, л.9]. 

В некоторых областях Российской империи  

для сельского населения были введены 

четырехстепенные выборы, как, например, в 

Акмолинской. В начале, из расчета – одни 

домохозяин от десяти домов, избирались 

члены волостного собрания, которые, в свою 

очередь, избирали уполномоченных из расчета 

– по одному на каждую тысячу жителей,  но не 

менее двух и не более четырех на волость. 

Волостные уполномоченные избирали на 

уездном съезде выборщиков, число которых 

было распределено следующим образом: от 

Омского уезда – 1 выборщик, от 

Петропавловского – 3, Кокчетавского – 5,  

Атбасарского – 1, от Акмолинского – 1. Затем, 

эти, избранные сельским населением уезда 11 

выборщиков совместно с 9 городскими 

выборщиками избирали на областном съезде 

одного члена думы от русского населения[6, 

л.116]. Для казахского населения 

Акмолинской, Семипалатинской, Уральской и 

Тургайской областей был утвержден 

двухстепенный порядок выборов. 

Согласно Правилам о выборах в думу  

избиратели Степного края были разделены на 

местных коренных жителей и  европейское 

население. От западных северных районов 

Казахстана, где 70 % составляло местное 

казахское население и должно было быть 

избрано 10 депутатов, казахи избирали 4 

депутатов, а русское  население, составляющее 

30% жителей – 6 депутатов[7, л.4]. 

В рассматриваемом нами регионе 

проведение выборов в I Государственную 

думу проходило в сложных условиях. Степной 

край входил в список местностей  

объявленных на военном положений ( указ от 

4 января 1906 г.), что создавало 

неограниченные возможности для 

административного произвола. Несмотря на 

явную дискриминацию коренного населения 

Степного края, перегибы организаторов 

выборов на местах, это были первые выборы, 

положившие начало формированию 

парламентаризма в России и на ее  

национальных окраинах. Во время выборов в 

Государственную думу активизировала свою 

деятельность передовая казахская 

демократическая интеллигенция, 

призывающая использовать думу для защиты 

прав кочевников. 

Выборная кампания в I Думу казахской 

степи началась в конце апреля 1906 г. В это 

время Государственная дума  уже приступила 

к работе, а в волостях  Семипалатинской 

области только успели выверить списки 

избирателей[8, с.73]. Основная предвыборная 

борьба развернулась в городах Степного края: 

Омске, Акмолинске, Семипалатинске, 

Петропавловске, Усть-Каменогорске. 

Значительную активность проявили социал-

демократы. 

Наряду с социал-демократами в Омске, 

Семипалатинске и Усть-Каменогорске активно 

участвовали в избирательной кампании 

сторонники кадетской партии. 

В целом же, несмотря на некоторую 

активизацию общественной жизни,  в силу 

гонений и препятствий со стороны царской 

администрации, немногочисленности 

действовавших на территории Степного края 

партийно-политических сил предвыборная 

агитация, особенно в сельской местности, не 

получила широких размеров. Как следствие, 

даже в городах Степного края выборы 

проигнорировала значительная часть 

населения. Показатель участия в выборах 

населения городов Степного края, в том числе  

Омска, можно проследить по следующей 

таблице:[9, с.253]. 

 

Название      

 городов 

Общая 

числен-

ность 

населения 

Всего лиц, 

допущенн

ых к 

выборам 

Количество избирателей принявших 

участие в выборах 

Количество 

избранных 

выборщиков Количество 

человек 

В % , к общему числу 

избирателей 

Омск 75376 4987 1752 35 4 

Акмолинск 9688 551 238 43,1 1 

Атбасар 3038 325 106 32,6 1 

Кокчетав 4962 640 403 62,9 1 

Каркаралинск      

Петропавловск 19688 2468 732 29,6 2 

Семипалатинск 30000 3172 1049 45,8 2 
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Как видно из таблицы, в городах Омске, 

Атбасаре и Петропавловске показатель 

участия населения  в выборах был достаточно 

низким. Более активно участвовали в выборах 

жители Кокчетава и Семипалатинска. 

От Сибирского казачьего войска и  

Акмолинской области в I Государственную 

думу были избраны И.П. Лаптев и В.И. 

Ишерский. Избранник сибирского  казачьего 

войска И.П. Лаптев (1869 –1917)  по 

образованию юрист, служил податным 

инспектором, являлся автором «Материалов по 

киргиз-кайсацкому языку», деятельным 

членом омских научных и просветительских 

обществ. Депутат от русского населения 

Акмолинской области врач И.В. Ишерский 

(1872 - 1942) был выдвинут социал-

демократами. Он работал в Омске, за 

революционную деятельность преследовался 

властями, в январе 1906 г. был выслан в 

Тобольскую губернию, однако по требованию 

избирателей был возвращен в Омск, где 

большинством голосов15 июня 1906 г.  был 

избран членом думы. 

От  русского населения Семипалатинской 

области в I Думу прошел поддержанный 

кадетами чиновник областного 

статистического комитета Н.Я. Коншин. За 

участие в студенческих «беспорядках» в 

Московском университете он был выслан на 

родину в Тверь. Затем поступил в ярославский 

Демидовский лицей, где вступил в 

народовольческий  кружок. По обвинению в 

«государственном преступлении» в 1887 г. 

был отправлен в ссылку в Степной край. 

Прожив некоторое время в Омске, он затем 

обосновался в Семипалатинске, где и 

проходила его разносторонняя деятельность. 

Здесь Н.Я. Коншин работал присяжным  

поверенным, был редактором газет 

«Семипалатинский листок», 

«Семипалатинский край», сотрудничал во 

многих сибирских и российских изданиях, был 

активным деятелем Общества попечения о 

начальном образовании[10, л.138]. 

Выборы от населения казахской степи в I 

Думу прошли также в июне 1906 г. Первое 

собрание выборщиков от казахского населения 

Семипалатинской области прошло 10 июня 

1906 г. в областном центре в помещении 

народного дома. На собрании  присутствовало 

свыше 150 человек. Собрание проходило под 

председательством управителя Сейтеневской 

волости Т. Норекенова  и посвящалось 

подбору кандидатов в члены Государственной 

думы от области. Перед собравшимися кроме 

Т. Норекенова  выступил Алихан Букейханов и 

другие представители казахской 

интеллигенции. Именно по их инициативе в 

программу деятельности депутатов в 

парламенте были внесены требования 

немедленной приостановки переселения, 

землеустройства кочевников, решение 

назревших вопросов, связанных с 

образованием, народным судом, религией[11, 

с.121]. 

Одним из  претендентов в депутаты  Думы 

от казахского населения был представитель 

кадетской партии А.Н. Букейханов (1870 - 

1937). Окончив Омское техническое училище, 

позже Петербургский лесной институт он вел 

большую научную и публицистическую 

деятельность, являлся активным членом 

Западно-Сибирского отдела  Русского 

географического общества. Знания и  

исследования А.Н. Букейханова были весьма 

разносторонними и обширными: он был 

историком и этнографом, географом и 

статистом. Свои статьи он подписывал под 

псевдонимом «Степняк». Являясь 

талантливым публицистом, он сотрудничал со 

многими периодическими изданиями Степного 

края, с такими как «Киргизская Степная 

газета» - «Дала уалаятынын газет», «Степной 

пионер», «Степной край», «Семипалатинские 

областные ведомости». 

В ноябре 1905 г. А.Н. Букейханов 

участвовал в работе очередного съезда 

земских и городских деятелей России в 

Москве. После возвращения из Москвы А.Н. 

Букейханов активно включился в 

предвыборную кампанию. 

Администрация Степного края опасалась 

избрания А.Н. Букейханова в депутаты Думы,  

не сомневаясь в том, что казахский народ 

выберет в члены представительного собрания 

своего популярного лидера. Это и явилось 

основной причиной ареста и содержания 

казахского лидера в тюрьме. 15 апреля 1906 г.  

А.Н. Букейханова перевели из павлодарской 

тюрьмы в омскую, откуда выпустили 30 

апреля, когда стало известно, что он избран 

выборщиком от Токраунской волости 

Каркаралинского уезда. Выборы же в члены  

Государственной думы были назначены в 

Семипалатинске, на              15 июня 1906 г. По 

этому случаю газета  «Семипалатинский 

листок» напечатала следующие строки: «15 

июня в Семипалатинске состоялись под 

председательством товарища прокурора 
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Омской судебной Палаты г. Висковатова 

выборы в члены Государственной думы от 

киргизского населения Семипалатинской 

области. Единогласно избран ученый-лесовод, 

киргиз Каркаралинского уезда Токраунской 

волости Алихан Нурмухамедович Букейханов. 

Редакция поздравляет киргизский народ с 

таким результатом выборов, так как в лице г. 

Букейханова киргизы приобретут истинного 

борца за их интересы в Государственной думе, 

где он как никто другой   сумеет выяснить все 

нужды и желания киргиз»[12, л.14]. 

Для участия в работе Государственной 

думы первого созыва А.Н. Букейханов выехал 

в Петебрург лишь 3 июля 1906 г., доехав до 

места своего назначения незадолго до 

роспуска I Думы . 9 июля 1906 г. I 

Государственная дума была распущена, а ее 

депутаты насильственно разогнаны. Но 

большинство членов I Думы, несогласные с ее 

насильственным роспуском, тайно собрались в 

г. Выборге, где ими было подготовлено 

обращение к царю и отдельно обращение  – 

«Народу – от народных представителей», 

известное более как «Выборгское воззвание». 

Историческое обращение было подписано 

более 200 депутатами, в том числе и А.Н. 

Букейхановым. 

От депутатов Степного края к нему 

присоединились А.Н. Букейханов и В.И. 

Ишерский. Реакция правительства не 

заставила себя долго ждать: оба депутата в 

числе остальных подписавших воззвание были 

приговорены судом к шести месяцам 

заключения и впредь лишались права 

баллотироваться в Думу. Однако А.Н. 

Букейханов не оставался в стороне от участия 

в общественной жизни. После роспуска I 

Думы многоопытный журналист и 

талантливый публицист А. Букейханов в 1906 

– 1907 гг. сотрудничал в омских газетах 

«Иртыш», «Омич» и «Голос степи», близким 

по своим идейным позициям к местному 

отделу конституционно-демократической 

партии. 

В непростой ситуации проходили выборы 

депутата I Государственной думы от казахов 

Акмолинской области. Выборы проходили 15 

июня 1906 г. в городе Кокчетаве. 

Баллотировались в депутаты шесть человек. 

Победу одержал 36-летний мулла Шаймерден 

Косшыгулов (1874-1937).  Он получил 94 

голоса выборщиков Акмолинской области[13, 

с.176]. Среди своих земляков он был известен 

тем, что боролся в защиту интересов кочевого 

населения от колонизации и переселения, 

являлся сподвижником видного религиозного 

деятеля Науана Таласова, за что 

систематически преследовался властями. 

Незадолго до выборов Ш. Косшыгулов был 

выслан администрацией за пределы Степного 

края в Якутию, но по требованию населения 

царские власти вынуждены были разрешить 

ему вернуться. 

I Государственная дума просуществовала 

недолго - всего 73 дня. Обеспокоенное 

стремлением значительной части депутатов 

Думы к демократическим переменам, царское 

правительство распустило ее 9 июля 1906 г. 

Роспуск парламента породил глубокое 

разочарование среди населения Степного края. 

В переданной из Усть-Каменогорска 

информации  реакция городских жителей 

выразилась так: «Когда к нам пришло известие 

о роспуске Государственной думы, многие 

этому не поверили…настроение подавленное, 

хотя неизбежность конфликта между 

народными представителями и высшей 

бюрократией здесь предвиделась»[14, л.11]. 

Роспуск Государственной думы сильно 

поколебал веру населения Степного края в 

«конституционное учреждение», с 

деятельностью которого оно во многом 

связывало осуществление своих требований. 

Выборы во II Государственную думу в 

Степном крае прошли в те же сроки, что и в 

центральных губерниях России –  в январе – 

феврале 1907 г. 

В результате состоявшихся выборов, по 

сведениям военного губернатора 

Семипалатинской области, большинство  

выборщиков здесь от городского населения  

были представителями партии кадетов. 

Некоторых граждан власти под различными 

предлогами в самый последний момент 

исключали из списков, как правило, по 

решению областных комиссий по выбором. 

Такая участь, например, постигла 2-х бывших 

депутатов I Думы В.И Ишерского и  А. Н 

Букейханова[15, л.2]. 

В целом, выборы в Степном крае дали 

следующие результаты: от казахского 

населения Акмолинской области во II думу 

был избран  Ш. Косщегулов, от 

Семипалатинской области – Т. Норекенов, 

управитель Сейтеновской волости; от русского 

населения Семипалатинской  области – Н.Я. 

Коншин, от Сибирского казачьего войска  И.П. 

Лаптев, по политическим убеждениям – кадет; 
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от русского населения Акмолинской области 

социал-демократ А.К. Виноградов. 

Результаты выборов во II Думу и сами 

выборы показали заинтересованность 

населения Степного края в демократических 

переменах. Это привело к тому, что при 

урезанных избирательных правах и 

препятствиях, чинимых администрацией во II 

Думу большинстве были избраны лица, 

пользующиеся авторитетом среди населения, 

выступившие за преобразования в социально-

политическом строе  царской   России.  Это мы 

видим не только по характеристике их 

предшествующей деятельности, об этом 

можно судить по их депутатской работе, 

которую они развернули в стенах 

Таврического дворца. Они действительно 

следовали наказам своих избирателей и были 

верны своему долгу и своим убеждениям. 
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