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Abstract 
At the beginning of the XX century, the local elite of the Steppe Governor-General, whose main 

population consisted of Kazakhs, began to actively participate in the political system of the empire. 
The tsarist administration showed great interest in the implementation of this process. The tsarist 
government decided to create political mechanisms linking society and power. As a result, the State Duma 
was convened. The State Duma paved the way for the establishment of an effective dialogue between the 
authorities and the population. Deputies elected from the Steppe Governor-General played their role in the 
functioning of the new political system. They have contributed to the solution of social and domestic issues of 
local Kazakhs in the highest authorities. Deputies were considered bright representatives of society in the 
power structure.  

The national composition of the deputies elected from the Steppe Governor-General was different. 
Among them were Russians, Kazakhs and Cossacks. This change made it possible to consistently solve 
individual issues of various ethnic groups inhabiting the administrative region. The main composition of the 
deputies consisted of the Kazakh elite. The local elite was properly aware of the main problems with which 
they lived in society. The overwhelming majority of deputies of the State Duma were persons who previously 
held various positions in the tsarist administration. For this reason, they managed to find optimal solutions 
to any state issues. This article provides a historical analysis of the activities of the deputies of the State 
Duma elected from the Kazakhs of the Steppe Governorate-General. In addition, a scientific assessment of 
the political role of deputies in establishing an effective dialogue between society and the authorities is given. 
The parliamentary elections caused the appearance of new historical figures on the Historical scene. 

Keywords: Akmola region, Semipalatinsk region, Steppe Governor-General, State Duma, deputies, 
local elite. 

 
1. Введение 
В начале ХХ века произошли большие изменения в политической системе Российской 

империи. Одним из них можно назвать создание народного представительства в системе власти. 
Деятельность народного представительства связана с историей Государственной Думы. Госдума 
стремилась урегулировать отношения между народом и властью. В связи с этим решением царского 
правительства в Государственную Думу были избраны представители различных национальностей в 
составе империи. Этот исторический процесс оказался одним из ярких политических прогрессов в 
истории России. 
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В первый и второй созыв Государственной Думы постоянно избиралась интеллигенция казахов 
Степного края. Они стремились внести свой вклад в конструктивное решение социально-бытовых 
проблем населения края в структуре власти. Среди депутатов, избранных из Степного края, были 
русские, казаки и казахи. Значительную роль в поднятии хозяйственных вопросов кочевых казахов на 
уровне власти также сыграли русские депутаты. Это свидетельствует о том, что Государственная Дума 
стала площадкой для обсуждения общественных вопросов. 

 
2. Материалы и методы 
Работа опирается на две группы исторических источников: первая – архивные материалы, 

часть из которых впервые вводится в научный оборот, вторая – опубликованные документы. 
К первой группе относятся документы, отложившиеся в Центральном государственном архиве 

Республики Казахстан (Алматы, Казахстан). Среди этих документов имеется целый пласт источников, 
характеризующих ход и результаты выборов, проведенных в областях Степного генерал-губернаторства. 

Ко второй группе относятся сборники опубликованных документов, в том числе, по обследованию 
переселенческого хозяйства в Степном крае, Тобольской, Томской, Енисейской и Иркутской губерниях 
(Материалы по обследованию…, 1905). Данный сборник материалов содержит важные статистические 
данные, характеризующие особенности хозяйства и быта казахов Степного края. 

При написании статьи были использованы ретроспективный метод и метод исторического 
анализа, а также структурный и другие методы. С помощью ретроспективного метода мы можем 
понять политическую роль избранных в Государственную Думу лиц в современной историографии. 
Метод сравнительно-исторического анализа позволил оценить результаты деятельности казахских 
депутатов, избранных в Думу первого и второго созывов. С помощью структурного метода мы можем 
определить уровень влияния избирательных процессов на внутреннюю структуру общества. 

Типологический метод способствовал разделению хозяйственного и бытового характера 
казахов Степного края по административному расположению. С помощью объективного метода мы с 
научной точки зрения принимаем причины политико-социальных предпосылок, повлиявших на 
созыв Государственной Думы. 

 
3. Обсуждение 
Эту тему в контексте историографического подхода можно разделить на 3 этапа: 

1) дореволюционный; 2) советский; 3) постсоветский. Среди вышеперечисленных периодов особую 
роль играет постсоветская историография, потому что именно в этот период были осуществлены 
публикации, раскрывающие историческое научное значение темы. А в советский период 
Государственная Дума относилась к числу исторических вопросов, которые среди дореволюционных 
тем имели меньшее значение. Дореволюционная историография не имеет большого объема из-за 
короткого периода. Но в дореволюционных исследованиях отражены предпосылки, 
способствовавшие созыву Государственной Думы, и исходные данные относительно хода ее 
избирательного процесса. 

Концепции процесса развития права в государственном устройстве России впервые 
систематически рассматриваются в исследованиях Б.Н. Чичерина (Чичерин, 1896; Чичерин, 1898). 
Автор стремился дать последовательную оценку роли права в укреплении механизмов российской 
государственности. Условия становления и развития парламентаризма в Российской империи 
подробно обсуждались в труде А.Д. Градовского (Градовский, 1907). Данный автор как правовед 
стремился дать оценку изменениям новых политико-правовых формаций в империи, которые могли 
бы способствовать положительному развитию государства. Г.Г. Савич (Савич, 1907) связывает 
формирование государственной думы с формированием нового государственного устройства. 

В научном труде Н.М. Коркунова (Коркунов, 1909) осуществлена общая характеристика 
истории права российской государственности. Он дал обширный обзор процессов становления и 
развития системы российского права XVI–XVIII вв. Кроме того, он придавал значение условиям 
вызревания правовой реформы в государственной системе начала XX века. Н.И. Палиенко 
(Палиенко, 1903; Палиенко, 1910) в своих публикациях обращал внимание на результаты 
функционирования форм правления и основных законов в России. Автор дал научную оценку 
конституционным особенностям первого и второго созывов Государственной Думы. 

В научной работе В.М. Гессена (Гессен, 1911) дается объяснение роли сессии в России. Ученый 
сделал правовой анализ недостатков, совершенных в Госдуме первого созыва, и конкретизировал их 
весомыми аргументами. 

А.С. Алексеев (Алексеев, 1912) провел сравнительный анализ развития сферы права в 
Российской империи и в других европейских странах. С.А. Котляревский (Котляревский, 1912) 
акцентировал внимание на юридических предпосылках основных законов империи. С.А. Корф (Корф, 
1915) придавал значение влиянию законов, принятых во второй Государственной Думе, на социально-
экономические процессы. 

В целом исследования по дореволюционной тематике отличаются анализом истории 
Российского государственного права, а также изучением проблем текущей правовой системы. Есть 
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основания полагать, что историография этого периода мало интересовалась объективной оценкой 
деятельности Государственной Думы. Это связано с тем, что авторы хорошо понимали невидимую 
пропасть между Государственной Думой и основной политической властью. 

Понятно, что в историографии советских времен был сделан односторонний научный подход к 
деятельности Государственной Думы. Хотя в основном политико-идеологическая направленность 
Государственной Думы была близка к целям и интересам большевиков, советские историки 
расценивали решения депутатов Думы как молчаливый компромисс с империей. Их обвиняли в 
низкой активности в политической борьбе. 

В исследовании В.П. Семенникова (Семенников, 1927) отражены переписки депутатов 
Государственной Думы. Автор также стремился проанализировать переписку императора Николая II 
с министрами. В.П. Семенников стремился определить некоторую слабость российской правовой 
системы на основе писем политических деятелей. 

Н.А. Лапин (Лапин, 1932) дал оценку ситуации развития правовой сферы в России в 1915–
1917 годах, отмечая в ней прогрессивные изменения. В 1960–1970-е годы в концепции советской 
историографии произошел ряд позитивных изменений. Появились исследования первой русской 
революции 1905 года и ее влияния на формирование первой Государственной Думы. Советские 
историки сосредоточились на том, чтобы охарактеризовать созыв Государственной Думы как самое 
позитивное изменение времен имперской России. Значительную роль в этом направлении играют 
исследования В.С. Дякина (Дякин, 1967; Дякин, 1976). Данный автор пытается обосновать 
вынужденное согласие властей империи на создание Государственной Думы. Тем временем советский 
историк не скрывает, что в России совершению радикальных юридических изменений 
препятствовали трусливые депутаты Государственной Думы из разряда буржуазии. 

А.Я. Аврех (Аврех, 1985) проанализировал политико-идеологические условия, повлиявшие на 
роспуск второй Государственной Думы. Н.Г. Думова (Думова, 1988) дала оценку созданию кадетской 
партии и ее вкладу в развитие правовой системы. Также автор акцентировал внимание на 
определении целей и интересов представителей других народов в составе Российской империи, 
которые были членами партии кадетов. 

Советская историография приложила усилия к обсуждению политико-правовой роли 
Государственной Думы с точки зрения социалистического научного принципа в целом. В то время как 
одна группа советских историков оценивала создание Государственной Думы как политико-правовой 
прогресс, другая группа пыталась осудить ее компромиссность и несмелость. 

Уничтожение научных шаблонов политико-идеологического характера и широкое 
использование архивных данных, несомненно, повысит ценность постсоветской историографии. 
Формирование Государственной Думы и исторические аспекты ее политико-правовой и социальной 
роли широко обсуждались российскими и казахстанскими авторами. 

С.С. Ольденбург (Ольденбург, 1991) приводил аргументы в пользу влияния Государственной 
Думы на ослабление политико-идеологической системы Российской империи. Эта исследовательская 
работа оказалась одной из первых, в которой объективно оценивались отношения между 
Государственной Думой и политической властью. Ф.А. Головин (Головин, 1994) проанализировал 
взгляды и политические действия императора Николая II при Государственной Думе. В публикации 
С.Е. Крыжановского (Крыжановский, 1997) описывается научное определение политических позиций 
консерваторов, избранных в Государственную Думу. 

Исследования С.В. Куликова (Куликов, 1998; Куликов, 2004; Куликов, 2006) направлены на 
всестороннее научное определение истории деятельности Государственной Думы России, 
существовавшей в 1906–1917 годах. Данный ученый внес большой вклад в науку, введя в научный 
оборот новые сведения, касающиеся истории IV Государственной Думы, работавшей в 1914–
1917 годах. 

В историографии Казахстана вопрос Государственной Думы Российской империи после 2000-х 
годов получил большое рассмотрение. Авторы проявили интерес к изучению исторической 
деятельности казахских депутатов, избранных от Степного края и Оренбургского генерал-
губернаторства. Они ввели в оборот новые документы в архивах Казахстана и России. В этих 
документах определены факты, касающиеся процесса участия казахов в выборах и роли депутатов в 
решении общественных вопросов в Степном крае и Оренбургском генерал-губернаторстве. 

Ю.П. Родионов (Родионов, 2000) дал научную оценку процессу участия казахов Акмолинской 
области в Государственной Думе I и II. В исследовательской работе А.П. Толочко, Р.С. Буктугутова 
(Толочко, Буктугутова, 2004) были опубликованы материалы, определяющие развитие и 
направление общественных движений в Степном крае в 1895–1917 годах. Р.С. Буктугутова 
(Буктугутова, 2010) обратила внимание на краткую биографию и историческую роль казахских 
депутатов, избранных из Степного края. 

В публикации З.Г. Сактагановой, Ю.Г. Попова (Сактаганова, Попов, 2009) исторически 
обсуждалась жизнь и деятельность одного из избранных в Государственную Думу казахских 
депутатов Жакыпа Акбаева в Санкт-Петербурге. В статье Султана Хана Аккулы (Аккулы, 2019) дана 
всесторонняя оценка исторической деятельности казахских депутатов, избранных в I и 
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II Государственные Думы. Автор стремился к объективному мнению о роли депутатов в продвижении 
общественных вопросов в системе власти. 

В целом постсоветская историография отличается широтой своей фактической базы и 
разнообразием теоретико-методологических принципов. 

 
4. Результаты 
Степной край включал Семипалатинскую и Акмолинскую области. Выборы в I Государственную 

Думу начались в Степном крае в конце апреля 1906 года (Буктугутова, 2010: 57). В этот период был 
определен список кандидатов и избирателей. Но тем временем I Государственная Дума уже начала 
свою работу. Основная предвыборная борьба развернулась в городах Степного края – Омске, 
Акмолинске, Семипалатинске, Петропавловске, Усть-Каменогорске. В ходе предвыборной кампании 
первого созыва Государственной Думы в Семипалатинской области победу одержал журналист, 
публицист А. Н.Букейханов (Буктургутова, 2007: 15). Для участия в работе Думы он прибыл в Санкт-
Петербург 3 июля 1906 года (Государственная Дума в России, 1995: 62).  

А.Н. Букейханов в своей предвыборной кампании пообещал обществу активное участие в 
решении вопросов справедливого распределения земли, совершенствования образовательного дела, 
регулирования здравоохранения и др. По мнению А.Н. Букейханова, регулирование аграрного 
вопроса в Семипалатинской области приобрело первое значение среди намеченных плановых работ 
(Буктугутова, 2010: 57). На последующих местах были предусмотрены задачи по обеспечению 
начального образования детей кочевых казахов и совершенствованию сферы здравоохранения 
(Буктугутова, 2010: 57).  

Большую роль в организации избирательных кампаний в Семипалатинской области и 
выполнении установленных порядков сыграла местная царская администрация. Соответствующие 
поручения были даны уездным и волостным управлениям со стороны генерал-губернатора края и 
губернатора области для проведения выборов в рамках определенной системы. 

Избирательная кампания среди казахов Акмолинской области Степного края прошла в 
непростом состоянии. В Акмолинской области на выборах в Государственную Думу изъявили 
желание баллотироваться 6 казахов, и у всех были свои достоинства в обществе. Основной день 
выборов прошел в Кокшетау 15 июня 1906 года (Султан Хан, 2019). Из кандидатов на выборах 
победил 36-летний мулла Шаймерден Косшыгулов (1874–1936). Ш. Косшыгулов был известным 
религиозным деятелем казахов Акмолинской области. 15 августа 1906 года принял участие в Третьем 
Всероссийском мусульманском съезде в Нижнем Новгороде в качестве делегата (Султан Хан, 2019). 

Он активно принял участие в разработке проектов постановлений по делам религий в ходе 
съезда. В результате съезда был создан «Союз мусульман России», и Ш. Косшыгулов был избран 
членом Центрального комитета этой организации. Вернувшись со съезда, он превратил свой дом в 
школу и занялся религиозным просвещением (Мусульманские депутаты…, 1998: 70). 
Просветительскую деятельность вел в соответствии с правилами союза мусульман России. 
В осуществлении своих идей он стремился наладить конструктивные отношения с местной царской 
администрацией. Таким образом он хотел принести пользу обществу. 

В предвыборную программу Шаймердена Косшыгулова вошли вопросы урегулирования 
переселенческих вопросов, увеличения государственной помощи крестьянам области и организации 
мусульманских образовательных учреждений.  Но Ш. Косшыгулов не успел приступить к работе 
Думы. В связи с досрочным роспуском I Государственной Думы результаты выборов в Акмолинской 
области остались неутвержденными (ЦГА РК. Ф. 64. Оп. 1. Д.126. Л. 23). 

В целом депутаты, избранные в I Государственную думу от имени казахов Степного края, 
не успели приступить к своим мандатам. Это было вызвано деятельностью Думы, которая 
просуществовала недолго под влиянием различных политических давлений. 

Но есть основания полагать, что предвыборная работа I Государственной Думы сблизила 
диалог между простым народом и властью. С помощью депутатов царская администрация смогла 
услышать ряд важных вопросов населения в социально-хозяйственной и образовательной сферах. 
Очевидно, что это возложило на органы власти дополнительную ответственность. 

Вскоре начались выборы во II Госдуму. В январе-феврале 1907 года началась избирательная 
кампания во внутренних губерниях России. Именно в этот период избирательные работы шли 
параллельно в областях Степного края. Отличительной особенностью по организации I 
Государственной Думы от II Государственной Думы было то, что избирательные кампании 
осуществлялись разрозненно в разных регионах империи, а избирательные мероприятия II 
Государственной Думы осуществлялись одновременно (Мусульманские депутаты…, 1998: 71). 

В ноябре 1906 года были утверждены избирательные комиссии в городах и уездах Степного 
генерал-губернаторства. В декабре началась работа по регистрации кандидатов на выборы 
(Буктугутова, 2010: 58). Таким образом, подготовительная работа к выборам во II Государственную 
Думу приобрела комплексный характер. По правилам выборов в зависимости от количества жителей 
в каждой области депутаты стали кандидатами от русской и казахской национальностей. 
В Акмолинской области выборы депутатов, представляющих русских жителей, прошли 16 февраля 
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1907 года, а выборы депутатов, представляющих казахов, прошли 20 февраля (ЦГА РК. Ф. 64. Оп. 1. 
Д. 125. Л. 2). 

Результаты выборов в Степном крае показали следующие результаты: от имени казахского 
населения Акмолинской области во II Государственную Думу был избран Ш. Косшыгулов, от русского 
населения – социал-демократ А.К. Виноградов (Мусульманские депутаты…, 1998: 74). 

От казахского населения Семипалатинска второй области Степного края были избраны 
управляющий Сейтеновской волостью Т. Норекенов, от русского населения – Н.Я. Коншин, 
от Сибирского казачьего войска – И.П. Лаптев (Толочко, Буктугутова, 2004: 9). Вышеназванные 
депутаты, избранные из Степного края, в свое время вступили в должность II Государственной Думы. 

Среди казахских депутатов, избранных из Степного края, политической активностью отличился 
Ш. Косшыгулов. Он установил связи политико-идеологического назначения с представителями 
разных национальностей, избранными в Государственную Думу II. За счет собственных средств 
удалось издать газету «Серке» (Буктургутова, 2007: 11). В этой газете были опубликованы статьи, 
рассказывающие о литературе и культуре казахского народа. Кроме того, Ш. Косшыгулов вошел в 
состав редакции газеты «Ульфат», которая издавалась в Санкт-Петербурге на татарском языке 
(Султан Хан, 2019). В ней он опубликовал статьи, которые определяли его политические взгляды. 
Ш. Косшыгулов, выстраивая тесные отношения с администрацией царского правительства, 
рассматривал пути решения хозяйственных и социальных проблем казахов Степного края (Султан 
Хан, 2019). 

II Государственная Дума была разделена на различные фракции и группы с точки зрения 
политико-идеологических взглядов. Среди них широкую популярность приобрели трудовая группа, 
мусульманская фракция и группа сибирских депутатов. Депутаты, избранные из Степного края, стали 
членами мусульманской фракции и группы депутатов Сибири (Султан Хан, 2019). Ш. Косшыгулов и 
Т. Норекенов, считавшиеся членами мусульманской фракции, имели общие интересы и с группой 
сибирских депутатов. Представители группы сибирских депутатов и мусульманской фракции 
проявили активность в разработке законопроектов, предусматривающих решение аграрного вопроса 
(Мусульманские депутаты…, 1998: 129).  

В отношении юридических особенностей регулирования аграрной сферы Степного края были 
высказаны мнения Ш. Косшыгулова и Н.Я. Коншина (Усманова, 2005: 116). Хорошо разбираясь в 
образе жизни кочевого казахского общества, Ш. Косшыгулов и Т. Норекенов предложили провести 
аграрную реформу не только в сфере земледелия, но и в регионах кочевого хозяйства (Султан Хан, 
2019). С этой целью они посетили начальника управления расселения и земледелия князя 
А.И. Васильчикова и высказали свои мысли. Данная встреча повлияла на руководство царского 
правительства, на восприятие ряда деталей из особенностей социально-хозяйственной жизни 
народов окраинных регионов. 

В начале XX века около 80 % казахского населения Степного края жили кочевым хозяйством 
(Толочко, Буктугутова, 2004: 12). Разделение и регулирование их зон перекочевки постоянно 
вызывало дополнительные вопросы для царской администрации. В связи с этим между кочевыми 
народами постоянно происходили конфликты за землю. Борьба с последствиями потребовала 
уточнения законодательных постановлений о земле. Депутаты Степного края пообещали поднять 
данный вопрос в Думе (Толочко, Буктугутова, 2004: 10). Местное население выразило уверенность в 
том, что вопрос будет решен на высших ступенях власти (Усманова, 2005: 124).  

Но, несмотря на то, что земельный вопрос по ряду политико-идеологических причин не был 
решен в Думе, мы не исключаем, что в последующих аграрных реформах царского правительства он 
немного был урегулирован. 

II Дума начала свою работу 20 февраля 1907 года (Родионов, 2000: 77). Известно, что тогда 
было избрано 518 депутатов. Среди предложенных к принятию в Думе законов преимущественно 
обсуждался аграрный вопрос. Кроме того, в Думе были созданы комиссии по различным вопросам 
(Родионов, 2000: 78). В эти комиссии вошли депутаты Степного края. К примеру, избранный из 
Акмолинской области А.В. Виноградов вошел в комиссию по вопросам о неприкосновенности 
личности (ЦГА РК. Ф. 64. Оп. 1. Д. 126. Л. 18). Избранный из Семипалатинской области Н.Я. Коншин 
был принят в состав комиссии по местному суду. Необходимо отметить наличие у Н.Я. Коншина 
общего юридического образования. В связи с этим он стал консультантом по разработке 
законодательных проектов в сибирской группе депутатов (Сактаганова, Попов, 2009: 16). 

Н.Я. Коншин является одним из инициаторов совершенствования правовых норм в отношении 
жителей Степного края. Он поддержал утверждение специальных правовых постановлений для 
русского и казахского населения края с учетом их образа жизни (Родионов, 2000: 79). 

Депутаты, избранные в Госдуму, были одним из политических механизмов, способствовавших 
достижению народом и властью общего согласия. Не вызывает сомнений тот факт, что, несмотря на 
неполноту осуществления предложенных депутатами законов, царские власти учли пути решения 
насущных проблем в ходе последующих реформ. 
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5. Заключение 
В начале XX века царская администрация открыла возможность избрания народных 

представительств в системе власти. Ожидалось, что народные представительства будут 
способствовать диалогу власти и общества. Объективное проведение выборов показало 
заинтересованность правящей власти в выборе настоящих народных представительств. Итоги 
выборов в Степном крае обосновывают нашу точку зрения. Депутаты, избранные от казахского и 
русского населения Степного края, приняли активное участие в разработке законопроектов, 
регулирующих хозяйственно-социальные вопросы края, потому что они проявляли всесторонний 
интерес к выполнению обещаний, данных перед народом. 
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Общественная роль депутатов, избранных в Государственную Думу от Степного края: 
эффективный диалог власти и общества 
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Аннотация. В начале XX века местная элита Степного генерал-губернаторства, основное 
население которого состояло из казахов, стала активно участвовать в политической системе империи. 
Большую заинтересованность в осуществлении данного процесса проявила царская администрация. 

Царское правительство решило создать политические механизмы, связывающие общество и 
власть. В результате была созвана Государственная Дума, которая проложила путь к установлению 
эффективного диалога между властью и населением. Свою роль в функционировании новой 
политической системы сыграли депутаты, избранные от Степного генерал-губернаторства. Они 
внесли свой вклад в решение социально-бытовых вопросов местных казахов в высших органах 
власти. Депутаты считались яркими представителями общества во властной структуре. 

Национальный состав депутатов, избранных от Степного генерал-губернаторства, был разным. 
Среди них были русские, казахи и казаки. Это изменение позволило последовательно решать 
отдельные вопросы различных этносов, населявших административный регион. 
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Основной состав депутатов состоял из элиты казахов. Местная элита была должным образом 
осведомлена о главных проблемах общества. Подавляющим большинством депутатов Государственной 
Думы являлись лица, ранее занимавшие различные должности в царской администрации. По этой 
причине им удалось найти оптимальные решения государственных вопросов. 

В этой статье сделан исторический анализ деятельности депутатов Государственной Думы, 
избранных от казахов Степного генерал-губернаторства. Кроме того, дана научная оценка 
политической роли депутатов в налаживании эффективного диалога между обществом и властью. 
Депутатские выборы вызвали появление на исторической сцене новых исторических личностей. 

Ключевые слова: Акмолинская область, Семипалатинская область, Степное генерал-
губернаторство, Государственная Дума, депутаты, местная элита. 
  


