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Abstract: The article highlights the history of the origin and activities of various political parties 

in Kazakhstan that came to the political arena in the late 19th and early 20th centuries. On the basis of 

archival documents and other sources, the program provisions, goals and objectives of their activities 

have been studied. The article describes and analyzes the composition of the participants in political 

parties and movement. The forms, methods of struggle are described, the reasons and conditions for 

the emergence of political parties and movements that existed at that time are analyzed. Also important 

in the political life of Kazakhstan at the beginning of the twentieth century, the history of the origin 

and activities of the national party ‘Alash’. The article devotes a special place to political exiles 

who deserve an assessment of their tireless activity, who, despite the strict and secret surveillance of 

the gendarmerie, continued the struggle against the tsarist autocracy. The political exiles of the beginning 

of the 20th century, who found themselves in a foreign land in captivity and cut off from their own living 

environment, already in the new conditions are organized into political unions and continue to fight. 
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Для осмысления современного состояния общества, немаловажно 
изучение и анализ роли политических партии и движении, активно 
действовавших в периоды неоднократного усуглубления социально-
экономических проблем, породившие кризис власти в господствующих 
системах. Во все времена актульность вопроса очевидна, учитывая реальное 
положение того, что в развитии общественных отношении политические партии 
всегда были движущей силой. В историческом разрезе советского периода, 
всесторонне возвышалась роль коммунистической партии, как единственно 
монолитного авангарда рабочего класса. Посвещались однотипные 
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по содержанию исследования: монографии, статьи, выпускались сборники 
документов и, начиная с конца 20-х и нач.-30 гг.. ХХ века, сьезды партии 
утверждали принцип незыблемости коммунистической партии и соответственно, 
стояла задача освещать роль единственно монолитной партии. В период 
господства одной партии с точки зрения партийного единства не разрешалось 
изучение «небольшевистских» по форме и содержанию политических 
организации и движении, равно как и ставить их в один ряд с большевистской 
партией. В идеологическом плане характерным явлением, особенно 

для национальных республик, анализ политических притязании и сопоставление 
других политических партии, в противовес коммунистической, было под строгим 
контролем и практически запретным. Тем не менее, документы 

и документальные материалы, отложенные в архивных фондах наглядно 
свидетельствуют о зарождении в непростых условиях, и деятельности различных 
партии, разных по направлению политических взглядов, различными формами 
борьбы, об их активных действиях на политической арене. При этом, 
закономерно ставить вопрос о том, какова роль этих политических партии 

и движений, которые зарождались наряду с партией большевиков. И с одной 
стороны, требует ответа вопрос о том, какова роль и значение их программных 
положении, столь необходимые для переустройства общества в переломный 
период, учитывая, что исходя из современных условии эти вопросы актуальны 

и сейчас. С другой стороны, формирование новых подходов в исследовании 
проблем деятельности партийных организации, обогащает накопленные, 
известные материалы и освежает устоявшиеся взгляды, под другим углом 
зрения. Задача исследования состоит в раскрытии раннее неизвестных фактов 

о деятельности различных политических партии в казахской Степи, ставшая 
местом ссылки неугодных царскому правительству политических ссыльных 

из западных регионов, начиная с Х1Х века. Также, опираясь на, раннее 

не вошедшие в научный оборот архивные документы и материалы, описать 

и проанализировать историю организации собственно местных политических 
обьединении, и возможно, ячеек известных партии, также показать формы 

и методы их деятельности исходя из местных условии. Исходя из этих задач, 
авторы данной статьи, ставят своей целью, раскрыть слабо изученные вопросы 
зарождения и деятельности, различных политических партии и движении 
Казахстана, образованных в конце ХIX и включившиеся в политические события 
20-х годов, нач. XX вв.. 
 

Историография исследования 

 
История зарождения и деятельность политических партии и движении 

конца Х1Х и нач. ХХ-го вв., насыщена, богата событиями и имеют характерную 
особенность как по составу участников, так и по форме борьбы. Политические 
партии и движения конца Х1Х и нач. ХХ-го вв., образованные на местах, 
действовали именно в те переломные исторические моменты, когда происходит 
активность политической борьбы, недовольных существующим строем всех 
слоев общества. Следует отметить характерную особенность уже на тот момент, 
известных партийных организации, которые включались в борьбу не только 

в политический активных центрах западных регионов евразийского 
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пространства, их деятельность также охватывает так назывемые национальные 
окраины России. Вместе с тем, как это было отмечено в начале, история 
политических партии и движении, небольшевистского направления в Казахстане, 
начиная с 1917 года до распада советской власти в 90-ые гг., ХХ столетия 
практически не была исследована, именно с позиции их «разноликости»  

и отличной по характеру действия от партии большевиков. Имелись лишь 
относительно небольшое количество отдельных публикации, изданные 

в 30-е годы прошлого столетия. Историография исследования небольшевистских 
партий Казахстана и в настоящее время, отличается малым количеством 
исследования. Исключение составляет национальная партия «Алаш», 
образованная в нач. ХХ века, которая представляет интерес у исследователей-
историков, активизировавшие свои исследования. Это прежде всего, 
обусловлено с одной стороны с возрождением национального самосознания 
казахского народа, с другой, в целом,обретением самостоятельности республики 
от советской политической системы. Первые исследования истории 
политических партии в Казахстане появляются в 30-ые годы ХХ века. Одной 

из значительных работ до официального подхода к данной проблеме, является 
документальное повествование крупного политического и общественного 
деятеля Казахстана 20-30-х гг., Сакена Сейфуллина, репрессированного 

в 30-ые гг. ХХ века.1 Следует отметить, что его работа не является 
фундаментальным исследованием истории политических партии Казахстана, тем 
не менее, имеет непреходящее значение для раскрытия неизвестных страниц 
политической жизни Казахстана начала ХХ века. Ценность его работы 

в освещении истории формирования и деятельности политических партии 

и движении разного толка. События описываются под углом зрения 
современника тех событии, взгляд которого отличается от официально 
господствующей большевистской идеологии. В своих воспоминаниях,  
С. Сейфуллин раскрывает многие факты так, как это происходило на самом деле, 
без какой – либо их обработки в угоду, постепенно укрепляющей свое 
господство в направлении тоталитарно-административной системы, партии 
большевиков.2 Сакен Сейфуллин лично был знаком почти со всеми 
руководителями, как национальных политических партии и движении, так 

и других, которые активно действовали в Степи. Об этом свидетельствуют его 
подробная и портретная характеристика о каждом из политических деятелей,  
с которыми он был знаком, о которых он знал не понаслышке. Особую ценность 
на наш взгляд, представляет то, что его воспоминания опубликованы по свежим 
следам событии, до проводимых репрессии в отношении национальной 
интеллигенции 30-е гг ХХ века.3 События, отраженные в его воспоминаниях 
являются ценными источниками для исследования истории политических партии 
и движении, обусловленные сложным периодом перехода из старых устоев,  
в новые общественные отношения. Значимость его работы также в том, что 

в отличии от воспоминания других политических деятелей, он описывает все 
подробно, анализируя достигнутые успехи и досадные ошибки.  

                                                           
1 AYAGAN, 2006. 
2 SEIFULLIN, 1926. 
3 SEIFULLIN, 1926. 



Page | 304  

Следующая группа исследовании относятся к середине 30-ых гг. 
прошлого столетия. В этот период, появляются первые публикации об истории 
политических партии и движении, образованных в досоветский период 

в Казахстане.4 Эти публикации, в большей степени имели заказной характер, 
связанные с началом укрепления большевизма, после установления ими 
советской власти на местах. Публикации и исследования этого периода, имеют 
обличительный характер, как антинародные, неприемлимые для созидательной 
идеологии нового общественного строя, именовались на страницах печати как 
«буржуазные», «антинародные». Практически все небольшевистские партии 
получали ярлыки, как тогда воспринимались советским обществом, как явление 
естественное. Так, в начале 30-ых, в одном из номеров журнального издания 
впервые появляется статья, обличающая партию «Алаш», как 
«националиcтическая», «буржуазная»5 В дальнейшем, навешивание ярлыков, 
такие как «агенты» западных и азиатских (японские шпионы) стран, в духе того 
времени продолжается еще с большими темпами, вследствие которого, многие 
виднейшие политические деятели, которые состояли в небольшевистских 
партиях (члены социал-революционеров, конституционных монархистов и др.) 
были репрессированы жесточайшим образом, хотя и самих большевиков, тоже 
позже не жаловали.  

После проведенных репрессии 30-х гг.. еще долгое время, тема 

о деятельности различных небольшевистских партии была под запретом, 
практически не исследовалась и постепенно, предана забвению. С другой 
стороны, для возвышения роли партии большевиков, в дальнейшем, происходит 
полное изьятие из страниц истории деятельности других политических партии, 
острота которой была заметна, в период, строительства новой идеологической 
установки советского общества, цель которой, освещение истории монолитно 
единой партии большевиков, предоктябрьского, так и после октябрьский 
периоды.6 

В конце 80-ых, в периодической печати республики постепенно начали 
появляться статьи о деятельности казахской интеллигенции досоветского 
периода, которые были репрессированы в 30-ые гг. В этих публикациях 
указывались об их принадлежности к той или иной партии и только постепенно 
дается обьективная оценка в освещении роли различных политических партии 

и движений досоветского периода в Казахстане, в частности таких как, «Алаш», 
«Уш жуз» и т.д. Среди них следует отметить целый ряд публикации 

В.К. Григорьева, который дает анализ не только этим двум крупным 
политическим партиям, как кадеты и эсеры, но национальной партии «Алаш».7 
Следует отметить, что начало образования партии эсеров в Казахской Степи он 
относит к 1917 году. Считать правильным эту точку зрения, на наш взгляд 
нельзя, посколку партия эсеров в Казахстане была образована еще в 1908 году,  
о чем свидетельствует архивные источники.8 

                                                           
4 BRAININ and SHAFIRO, 1935. 
5 Большевик Казахстана, 1935. 
6 CHERMENSKY, 1960. 
7 GRIGORIEV, 1984. 
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И тем не менее, несомненно его исследования найболее последовательны 
и глубоки по содержанию. Также значительны по содержанию исследования 

А. Сармурзина.9 Несмотря на появление этих трудов и дискуссии вокруг этой 
темы, нужно отметить, что еще не в полной мере раскрыта роль этих 
политических партий, все еще требуется целенаправленное исследование по ним. 
Не в полной мере раскрыты обьективные причины зарождения политических 
организации, не анализированы ошибки и достижения, не дан анализ в целом 
сути их, например, затрагивающие такие вопросы как, окончательно 
сформировавшиеся партии или политическое движение, отдельно взятых групп. 
В том числе, участие в деятельности кадетов части национальной 
интеллигенции, действовавших исходя из местных условии.10 Все эти вопросы 
требуют углубленного изучения и взвешенного подхода в ее исследования.  

К концу 80-х гг., ХХ века появляются новые подходы в исследовании, 
совершенно отличный от сложившегося десятилетиями официального подхода. 
Отличной от той идеологии, совершенно иной, как по форме подачи фактов 

и событии, так и по содержанию. Возможно даже более раскрепощенной, чем это 
воспринималось обществом, привыкшей единой системе ценностного подхода 
устоявшейся единой партийной системы. Так основополагающим нового 
подхода в изучении проблемы можно считать исследование, где впервые за все 
время после октябрьского периода в республике появился труд о деятельности 
Т.Рыскулова.11 Таким образом, не смотря на появление отдельных работ 

по данной проблеме, историография различных партий и политических 
движении досоветского Казахстана, периода 1890-х-1919 гг., все еще 
ограничивается малым количеством исследевании. 
 

Методы исследования 
 
При подготовке статьи нами были определены основные источники, 

имеющиеся в архивах, по месту отложения архивных документов и материалов. 
Следует отметить, что не все выявленные документы вошли в настоящую 
работу. Использовались в основном документы и материалы, частично 
вошедшие в раннее изданные сборники документов, также и те, которые пока 
еще не введены в научный оборот. Особо следует отметить те источники, 
которые не имели особой значимости для исследования в советский период, 
сведения о которых известны из публикации в печати с 1910-по 1918 гг. Это 

в большей степени имеет отношение к политическим движениям, появившимся 
стихийно и распадавшиеся после не долгого времени ее существования. Многие 
документальные источники по истории социал-демократической рабочей партии 
в настоящей работе охватывает период 1905-1909 гг. Отдельные документальные 
материалы изданы в различных сборниках и хрониках по истории рабочего 
движения.12 В основном, документальные материалы выявлены из фондов 

                                                           
9 SARMURZIN, 1990. 
10 Об издательском органе семипалатинского комитета партии кадетов, газеты «Семипалатинский 
листок». (1905). 
11 USTINOV, 1988. 
12 Хроника рабочего движения в России (1895-февраль 1917), 1986. 
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Центрального государственного архива Казахстана и Алма-Атинского 
областного государственного архива. Кроме архивных фондов использованы 
статьи и сообщения,опубликованные в газетах 1913, 1917-1919 гг.  
Для систематизации имеющихся материалов, составлен список фондов,  
где отложились документальне материалы, касающиеся исследуемой темы. 
Проанализированы содержание документов, представленные как рапорты, 
донесения, циркуляры и распоряжения, постановления и др., которые более 
детально отражают все события и хрологически отражают их 
последовательность, тем самым дает общую картину происходящего в период их 
деятельности.  

Методические подходы в исследовании также опирались на приемах 
вывления источников, отложенных в фондах и материалах архивов. Подвергнуты 
всесторонней характеристике формы рабочего движения по степени охвата 
количества членов партии, по содержанию, характеру и направлению борьбы, 
так и по уровню организованности участия в руководстве рабочим движением, 
как-то, членов РСДРП и других-социал демократических и революционно-
демократических партии. Нашло свое отражение также и реакция 
предпринимателей и властей на эти политические партии и движения. Сведения 
отсистематизированы по формам борьбы и организации по хронологии с целью 
далнейшего анализа событии. При выявлении документов были определены 
социальные границы, формы борьбы и в целом организация форм протеста как 
рабочих, так и не вполне еще несформированных социалных групп, тем не 
менее, участвовавшие в политических движениях, как обьединенных в ячейки, 
группы, которые постепенно переходили в вполне организованные организации, 
например, группа состоящая из мелких служащих. По проведеннму анализу, 
содержание архивных документов и документальных матриалов, прослеживается 
разнородность участников этих политических обьединении. Социальную группу 
составляют в основном ремесленно-кустарные предприятия, а не фабрично-
заводские, как это представляется в центре, которые подлежали политическому 
надзору фабричными инспекциями. 
 

Обсуждение 

 
Формированию политических партии и движении способствовали все 

же распространение идей переустройства общества различными путями 

и способами. В начале ХХ века в общественно-политической жизни 

в центральных губерниях колониалной системы царского правительства 
произошли значительные события, которые в свою очередь существенно 
повлияли на так называемые «окрайны», в частности, это нашло отражение 

и в Казахстане. Это три революции, в том числе появление на политической 
арене различных партии. Еще во второй половине Х1Х века, воспринимаемый 
для царского правительства, как край степной, с суровым климатическим 
условием, «землей, пригодный для наказания непокорных»13 как известно, 
Казахстан стал местом политической ссылки, в том числе, участников польского 
восстании 1863-64 гг. Только в Западной части Казахской Степи в 1863 году 

                                                           
13 Переписка прокурора окружного суда об установлении негласного надзора за ссыльными. (1889). 
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под надзором на поселении значилось 223 политических ссыльных.14
 Кроме того, 

многие политические ссыльные были отданы на службу в различные гарнизоны. 
Политическая активность прибывших на места поселения продолжалась 
несмотря на суровые условия, о чем Оренбургский генерал-губернатор доносил 

в Третье отделение: «при ежегодном наплыве политических преступников, 
враждебных правительству, к русским порядкам и испорченным 
нравственностью и озлоблением против всего законного, при невозможности, 
наконец полицейскими мерами предупредить непосредственное влияние таких 
лиц на прочее население, пребывание их в дальнейшем нежелательно».15 

Идеи, переустройства общества распространялись также через учебные 
заведения, в которых преподавали политические ссыльные. Еще в 50-е гг. 
попечитель местного учебного заведения доносил министру просвещения о том, 
что исключенные студенты, высланные на жительство в разные города, имеют 
чрезвычайное влияние на учеников. Распространению политических идей 

в Казахстане способствовали не только пребывание политических ссыльных 
поляков и их преподавательская деятельность, также и привоз ими 
революционно-демократической литературы. Известно что, Казахстан в начале 
20-века по своему георафическому положению находился далеко от крупных 
промышленных центров и здесь не было такого сосредоточения крупной 
промышленнности, как в центральных губерниях империи. Причина которого 
является в слабой изученности богатств казахской земли. Здесь, веками сложился 
определенный своеобразный уклад жизни, где по способу ведения хозяйства, 
господствующее положение занимало скотоводство. Известно, что, лишь к концу 
1903 года начинается строительсво промышленных предприятии, в частности 
горнодобывающих. Известно также, что в начале ХIX века Российские 
предприниматели стали вывозить свой капитал в Казахстан, организуя здесь 
промышленное производство. Условия для этого были благоприятными, 
дешевые земли и сырье, низкая заработная плата, обуловленное дешевизной 
рабочей силы. Как уже отмечалось важной отраслью промышленного 
производства стала горнодобывающая промышленность. И средоточие этой 
значительной части промышленных предприятии в северных районах 
спостобствовало изменениям уездных городов. К этому времени Семипалатинск, 
Акмолинск, Омбы являлись своеобразными центрами северного региона 
Казахстана, где были расположены различные учебные заведения, фабрики, 
заводы. Была налажена почтовая связь с крупными городами Сибири. В этих 
условиях, многие состоятельные семьи посылали своих детей в университеты 

и другие учебные заведения. Именно зесь они впервые были увлечены идеями 
социального переустроиства. Также следует отметить, что мировоззрение 
А.Байтурсунова, М.Дулатова, М.Жумабаева, как деятелей культуры 
формировались в период и после революции 1905-1907 гг.  

В России, в период подготовки к выборам в Государственную Думу, 
произошло формирование конституционно-демократической партии. Так,  
с появлением кадетской партии в Казахстане были образованы местные группы 

                                                           
14 Циркуляры МВД. (1905). 
15 Циркуляры МВД. (1905). 
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этой партии.16 Местная группа партии кадетов именовала себя как партия 
Народной свободы. Первоначально образованная в Омбы (Омск), она появилась 
и в других городах севрной части Казахстана. Появлению комитета партии 
кадетов в Омбы предшествовали события в 19-20 октября, когда началось 
массовое волнение по поводу обьявления Манифеста 17 октября. Создателями 
Омской групппы являлись почетные граждане города и предприниматели 
Алихан Букейханов, Плахов, Эртов и другие. Свое конкретное название она 
получила позднее, когда к этому времени определеялись и получили 
направление деятельности уже более в сформированном виде. Известно, что 

в России в период подготовки к выборам в Государственную Думу произошло 
формирование конституционно-демократической партии. Так, с появлением 
кадетской партии в центральной части империи были образованы так же 

и местные группы этой партии. Первоначально партия Народной свободы, 
образованная в Омске она появилась и в других городах северной части 
Казахстана. В 1906 году, чуть позже Омской группы была создана Уральская 
группа, которая обьявида о своей организации на странице газеты «Пікір» 
(Мнение). В состав ее комитета вошли Б. Бакыткереев, Б. Каратаев, Г. Бердиев, 
А. Букейханов, И. Токамбердиев, Х. Досмухамедов, И. Айтмухаметов.17 

Программа казахской группы кадетов была опубликована также в газете 
«Пікір», редактором которого являлся Камил Тухваттуллин. В Программном 
положении излагались общедемократические принципы, партии. Следует 
отметить, что принципы выдвинутые казахскими кадетами были схожи,  
с пунктами программы сформировавшимися в ходе идейной борьбы 

за общенациональные интересы буржуазных партии России. Если кадеты 

в центре объединяли вокруг себя крупных торгово-промышленных 
предпринимателей, то к местным кадетам, кроме торгово-промышленных 
предпринимателей, примыкали различные слои населения (служащие, чиновники 
администрации, студенты), т.е. его состав был разнородным, что сыграло 
немаловажную роль во влиянии кадетов в местной общественно-политической 
жизни. Нужно отметить, что местные кадеты имели возможность сотрудничать 

с местной прессой, а также издавать свои газеты, листки. Так, местный орган 
кадетов имел несколько издательств, которые вначале были легальными, 
впоследствии были запрещены. В 1905-1906 гг.. были изданы несколько номеров 
газеты «Степь», затем издается газета «Иртыш». В нескольких номерах газеты 
«Иртыш» и листках, пропогандировались идеи партии кадетов. В своих 
воззваниях, как «О манифесте 17 октября», «О крестьянских нуждах», «Партия 
народной свободы», «О государственных податях», пропогандировали 
Программу кадетов, и не случайно, национальные кадеты опирались на 
различные слои населения. В программах, изложенных кадетами ставились 
актуальные задачи как аграный вопрос, отношение к рабочему классу и другие. 
Например, в одной из воззваний «Чего хочет партия Народной свободы» 
подчеркивалось что  
 

                                                           
16 Об издательском органе семипалатинского комитета партии кадетов, газеты «Семипалатинский 
листок». (1905). 
17 Листки партии народной свободы «Чего хочет партия народной свободы». (1906). 
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«...партия народной свободы хочет чтобы выборные изменили Закон 

о выборах в Государственную Думу, а именно, чтобы ввели выборы 
всеобщие, равные, прямые и тайные, чтобы выборные имели такие права 
как за границей, в образованных государствах, а именно, выборные имели 
права указывать какие законы ввести, и какие нужно отменить, чтобы ни 
один закон не мог появиться без согласия выборных, чтобы расходывали 
казенные деньги так, как выборные постановят и чтобы высшее 
начальство держало ответ перед выборными за все свои распроряжения. 
Нужно изменить законы о Земстве. Теперь в земствах орудуют 
состоятельные люди земства подчиняются чиновникам. И некоторые 
важные дела решаются не земскими людьми, а подчиняются чиновникам. 
Нужно, чтобы все жители волости, уезда и губернии выбирали земских 
гласных, чтобы земство заведовало всеми местными делами и чтобы оно 
не зависело от чиновников. Недостаточно иметь хорошие и равные 

для всех законы. Необходимо, чтобы законы исполняись. Беда, когда 
законы святы, а исполнители лихие супостаты. Достигнуть того, можно 
тогда, когда будет установлено, что всякий нарушитель закона должен 
отвечать перед судом и когда суды у нас будут справедливые и для всех 
равные, чтобы все люди платили подати и налоги по своему достатку – 
чтобы бедные платили меньше, а богатые больше».18 
 

Для распространения своих идей кадеты также проводили митинги.  
В 1905 году состоялся крупный митинг перед выездом в Петербург, избранного 
депутатом в Государственную Думу, Виноградова. С другой стороны, нужно 
отметить, что отношение к кадетам было различное, от восторженного принятия 
ее программы, до резко, отрицательного. Так, в воззвании Акмолинстой группы 
социал-демократов говорится, что «кадеты выразители интересов богатых,  
в Думу прошли большинство членов партии Народной свободы, которые 
избраны богатыми и сытыми. Они защищают их интересы...».19 К 1917 году 
постепенно их влияние ослабевает. И в дальнейшем, в связи с тем, что 
целенаправленной связи местных кадетов с центром не было, их деятельность 
носит лишь эпизодический характер и к концу 1906 года местная партия 
Народной свободы окончательно ослабив свое влияние в регионе, свою 
деятельность прекращает, вплоть до 1917 года. Лишь в 1917 году кадеты 
возобновляют свою деятельность. Так, по архивным источникам можно 
установить численность кадетов в некоторых городах Казахстана к началу 
революции 1917 года. Например, в Семипалатинске действовала организация 
кадетов, состав членов которой достигал до 150. В Петропавловске 

(Кызылжаре) 60 человек, преимушественно-торгово-промышленного населения.  
В политическую арену кадеты вышли в предоктябрьский период, когда 
активизировались другие партии, которые боролись за сферу политического 
влияния в казахской земле. 
 
 

                                                           
18 BUKEIKHANOV, 1916. 
19 BUKEIKHANOV, 1916. 



Page | 310  

О политической организации рабочих 

 
Зачатком зарождения первой политической организации рабочих 

в Казахстане является создание «Русско-казахского союза» в 1906 году.20 Еще 

в 1903 году Акмолинские прииски были закуплены иностранными 
предпринимателями. Успенским рудником владел англичанин Фелл 

и французский предприниматель Э. Карно, до 1914 года. Английский 
предприниматель скупил за бесценок богатейшие месторождения Успенского 
рудника и открыл завод по переработке сырья. Золото в чистом виде вывозилось 
за пределы страны. Условия жизни и работы были крайне низкми и тяжелыми,  
о чем признавались сами местные власти. По результатам проверки выявлены 
причины забастовки. Основную массу рабочих составляли Казахи, которые 
нанимались на сезонные работы, затем и привлекались на самые тяжелые 
работы, поскольку это было намного дешевле, чем привлечение из другой 
местности. Невыносимые условия работы породили у рабочих крайное 
недовольство. 6-го декабры 1906 года, под руководством служащего Успенского 
рудника Топорнина Василия и Байшегирова Искака, рабочие и служащие 
составили петицию о невыносимых условиях рабочих на руднике. В частности, 
рабочие требовали точное и строгое соблюдение правил Горного устава 
предпринимателями. Ставшее привычными грубое обращение англичанина 

с работниками и служащими в Успенском руднике привело к обявлению 
забастовки. Рабочие предоставили петицию составленную накануне директору 
завода Н.Фелль.21 В свою очередь Н.Фелль отказался выполнить требования 
рабочих и служащих. О начале забастовки свидетельствовало появление флагов 
и продолжительный свисток гудка завода. К месту происшествия выехал уездной 
начальник Нехорошков, которого в свою очередь, интересовало возможное 
действие какой-либо подпольной организации. Причина забастовки была 
выяснена уездным начальником и передана генерал-губернатору Степного края. 
В дознании переданном генерал-губернатору Степного края требования рабочих 
признано справедливыми. Н.Фелль было указано устранить все недостатки «....во 
избежения возможных волнении в других участках»22 Впоследствии требования 
рабочих частично удовлетворено, а часть рабочих и служащих уволены 

и высланы за пределы Акмолинской области. Еще до начала этих событий был 
образован русско-казахский союз рабочих. Члены этого союза выработали Устав, 
программа не была разработана. Организаторы союза распространяли 
прокламации различного содержания среди рабочих и на сходках читали 
запрешенную цензурой литературу. В петиции составленной руководителями 
союза выдвигались в основном требования экономичесокого характера. Союз 
существовал недолго но несмотря на это, имеет значение для дальнейшего 
сплочения рабочих, хотя движение не смогло перейти в полноценный 
политический союз. 
 
 

                                                           
20 Петиция рабочих и служащих рудника, составленная руководителями РКС. (ноябрь 1905). 
21 Петиция рабочих и служащих рудника, составленная руководителями РКС. (ноябрь 1905). 
22 Переписка уездного начальника о событиях в руднике. (1906). 
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Деятельность социал-демократической партии 

 
Найболее организованными были комитеты Российской социал-

демократической рабочей партии (РСДРП) на местах, созданные политическими 
ссыльными.23 Они создавались в областях, уездах и даже в волостях. В ее ряды 
входили не только рабочие, но и студенты и мелкие служащие. Комитеты 
РСДРП были созданы в Петропавловске, Акмолинске, Омске, Семипалатинске 

и в Верном. Эти комитеты были связаны с деятельностью Томского, 
Красноярского и Читинского комитетов, которые в свою очередь образовали 
Сибирьский союз. Печатный орган находился в городе Томске. Почти все 
прокломации и брошюры распространенные в этом регионе издавались 

в типографии «Сибирьского союза». За период 1906-1909 гг., были изданы 

и рапространены множество прокламаций, такие как «Государственная Дума 
заседает четыре недели», «Годовщина Манифеста 17 октября»», «К солдатам 

2-го железнодорожного батальона», «Песня новобранцев Ко всем рабочим!»,  
 «О нуждах крестьян», «По поводу 13 января» и др. В своей деятельности 
местные комитеты РСДРП во взаимодейсвии с рабочими организациями сходки, 
проводили так называемые «народные чтения», также создавали кассы 
взаимопомощи. Вот что писал в донесении помощник начальника Омбынского 
железнодорожного полицейского управления начальнику Акмолинского 
жандармского правления,«...30-го минувшего апреля, накануне дня 1-го мая 
среди рабочих типографии г. Омска…» был в тенденции не стать на работу,  
за исключением небольшого количества и имел своей целью осуществления 
социальных условий, как например, заявление требований сокращения рабочего 
дня до 8-ми часов, о повышении заработной платы, потому что носили характер 
майской демонстрации. Рабочие типографии и приказчики профессионалы,  
в большинстве решили воспользоваться днем 1-го Мая как предлогом 

для лишнего праздничного отдыха. Во исполнения этого рабочие типографии 
придя в 7 часов утра, по солидарности между собой не хотели стать на на работу, 
но испугавшись полиции в лице пристава и околотечного приступили на работу 
за исключением рабочего типографии Аркадия Сунгурова. Совершенно в ином 
виде представляется участие в подготовке празднования дня 1-го Мая 
революционеров, начальник Иркутского районного охранного отделения 

в телеграмме от 16 мая 1906 года №1769 убедили начальника Омского 
жандармского управления, что по имеющимся у них сведениям предпологается 
осуществить и в соответствии этому ведет агитацию, осуществленная, 
осуществленная РСДРП, в лице ее местного комитета, главным образом, 
выпуском майских прокламации была выполнена Омским комитетом партии 
социал-демократом, ввиду наличия в г. Омске или названного комитета 
подпольной типографии. Так, например в феврале месяце сего года был выпущен 
номер газеты «Социал-демократ» 31 марта №2 этой же газеты, а в конце апреля 
сего года были заготовлены в значительном количестве первомайские 
прокламации той же партии. Прокламаци эти разбарсывались в ночь на 1 мая в г. 

                                                           
23 Переписка прокурора Верненского окружного суда об установлении негласного надзора над 
группой с.-д, э.-р. (1906). 
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Омске, на Атаманском хуторе, отпечатаны узким газетным шрифтом».24
  

Вслед за этим донесением начались аресты местного комитета социал-
демократов. Из них 32 арестованы 5 высланы за пределы Степного казахского 
края. Несмотря на репрессии со стороны властей, социал-демократы продолжали 
свою подпольную деятельность. Так, 19 февраля 1911 года члены Акмолинской 
группы, по поводу пятидесятилетия освобождения крестьян от крепосной 
зависимости, выпустили прокламацию «19 февраля». В ночь на 15 марта были 
разбросаны прокламации «К молодежи». Авторы этой прокламции были 
арестованы и сосланы в Тобольск. Руководил Акмолинской социал-
демократической партией С.Д. Брудерер.25

  
На юге Казахстана, также активно вели работу именно социал-

демократы.26 В Верном социал-демократические кружки сыграли роль 

в организации Семиреченской социал-демократической организации, 
организаторами которого явились студенты. Они были высланы 

из университетов и городов за участие в студеческих волнениях. Политически 
она сформировалась под влиянием комитетов социал-демократов 
организованных в Баку и Тифлис. В составе Семиреченской организации 
насчитывалось к концу 1907 года 220 членов, состоящих из служащих, рабочих 

и студентов, а также представителей местной интеллигенции.27  
В конце февраля 1906 года состоялась первая Туркестанская 

конференция социал-демократов.28 На ней местные партийные органы 
организации объеденились в союз Туркестанских социал-демократов. В союз 
туркестанских организации входили социал-демократические группы и кружки 
Семиреченской и Сырьдарьинской областей. Ее основное ядро составляли 
служащие и рабочие Верненской типографии и некоторые представители других 
городов и предприятии. Члены организации, не имели опыта нелегальной 
работы, тем не менее, вели политическую агитацию среди местных жителей.  
В последствии группа объеденилась с социал-революционерами и совместно 
выпускали газету «Обстрел».29 Эсерская группа, состояла в основном 

из чиновников переселенческой группы управления и представителей мелких 
предпринимателей. Руководил эсеровской группой помощник заведующего 
статистической частью переселенческого управления Л.Н. Румм. Объединенная 
группа социалистов образовала подпольную группу: Семиреченская группа 
социалистов-революционетров. Совместно они выпускали нелегальные листовки 
«К жителям города Верного!», «Граждане города Верного!» и др. Лидерами 
группы являлись А. Березовский, З. Сергиенко, К. Левинский, П. Александров, 
К. Бендюков, А. Глебов, Н. Благодарный. В конце 1908 года Семиреченскую 
группу социалистов-революционеров раскололись на две группы окончательно: 
социалистов–революционеров и социалистов-демократов, а газета «Обстрел» 
стала эсеровской. Верненская социал-демократическая группа также имела 
                                                           
24 Полицейское донесение о сходке социал – революционеров. (1905). 
25 Донесение агента полици об организации нелегального политического союза. (1905). 
26 Секретное донесение начальника почтово-телеграфной конторы уездному начальнику 

о распространении противоправительственной телеграммы. (1905). 
27 Циркуляры МВД. (1905). 
28 Дело о Семиреченской группе социал-демократов. (1908). 
29 Дело о распространени нелегальной газеты «Обстрел». (1908). 
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нелегальную типографию. 30 августа 1908 года военный губернатор 
Семиреченской области телеграфировал директору департамента полиции 

об обнаружении в Верном тайной типографии, в которой печатались 
прокламации. При захвате типографии полицией были арестованы члены 
группы, в том числе и руководитель Ленский. Но вскоре начала действовать 
другая нелегальная типография. Социал-демократам удалось вынести 

из областного войскового правления шрифты прокламации и распространение 
листовок возобновили. В найденных листовках с 1 января по 1 октября 1908 года 
было обнаружено 78 прокламаций. Также пребывание в Верном политических 
ссыльных не проходило бесследно для жизни города. Они постепенно вовлекали 
молодых в идейную борьбу. Несмотря на жестокое преследование ссыльным 
удавалось ступить в общение с местными жителями. Под влиянием социал-
демократов и с их помощью некоторые гимназисты стали знакомиться 

с политической литературой, объединившись в кружки самооразования. 
Слушатели кружков изучали политическую литературу, распространяли 

по городу листовки и прокламации подписанные в «Обществе вольных соколов» 
в г. Верном. В этих прокламациях говорилось, что в документах Верненской 
судебной палаты – заключает в себе призыв к свержению монархии 

и императора и к учреждению республики. Деятельность ссыльных социал-
демократов подготовила почву для создания социал-демократической партийной 
организации в городе Верном. 

Период с 1907 по 1909 год характеризуется некоторым спадом 
деятельности почти всех политических партий и союзов. Так, с конца 1908 по 
1917 г., деятельность найболее крупных партий и союзов представляется таким 
образом. Социал-революционеры и комитеты социалистов-демократов действуя 
подпольно несколко активизировались. В частности издается газета «Голос 
Сибири», которая вела пропагандистскую работу, а затем и постепенно 
вовлекала в ряды партии социалистов-демократов все новых членов.  
Что касается кадетов, то отсутствие в Казахстане земского самоуправления 

и небольшое представительство в Государственной Думе к этому времени 
мешало возвожности дальнейшей деятельности, вплоть до 1917 года. В период 
1909-1911 гг., оживлении деятельности комитетов социал-демократов 
способствовало постоянному притоку из числа политических ссыльных. Так,  
в конце 1909 года в северных регионах Казахстана подпольно издавалась газета 
«Социалист-революционер». Были изданы №1-15 и последний от 31 марта 

1909 г. Местная полиция также продолжала негласыный надзор над всеми 
политическими союзами и «неблагонадежными» лицами. В 1910 году полиция 
обнаружила зарытую в лесу типографию местной группы социалистов-
революциоренов, три оболочки бомбы и нелегальную литературу, а также 
денежные отчеты. Несмотря на это местный комитет социалистов-
революционеров подпольно продолжал свою дятельность.  

В Семипалатинске к этому времени существовало отделение Польской 
демократической партии а в Верном союз республиканцев. Также в архивных 
документах упоминается существование организации Польской 
демократической партии. Организатором ее был известный военный врач 
Соболевский. Печатным органом партии была газета «Иртыш». 
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Таким образом, политические партии, образованные и действовавшие 

в Казахстане, по форме и по содержанию имели различный характер 
политической деятельности. Преследовали различные цели и задачи, состояли 

из различных слоев населения и национального состава. Особую роль 

в политической жизни Казахстана сыграли политические ссыльные, которые 
были сосланы из-за их активной политической деятельности, как во внутренних 
так и западных губерниах России, а также в Царстве Польском, преследовавшие 
цели освобождения своего народа от зависимости от Российской империи, 
например польские ссыльные, состоявшие в основном из польской 
интеллигенции. 
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