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Abstract. Introduction. Building a new, fair Kazakhstan determines both strategic paradigms and the 

current social moods of citizens. Turning back to the recent past (a century earlier, the Kazakh 

community also faced a big choice: which slogans to follow? How to equip the country?), abstracting 

from everyday life, it is not difficult to find an analogy between the deep foundations of the past 

century and the present. After all, it was necessary to solve state tasks for very young and ambitious 

leaders, sufficiently educated, ready to make responsible decisions in terms of relocating the capital. 

In world history, the facts of the transfer of a number of capitals are recorded: Japan, China, Turkey. 

Ankara became the new capital of Turkey in 1923. The chronological proximity of 1924–1925, 

the common views of Ataturk and the Kazakh leaders on the choice of the capital are not accidental. 

Goals and objectives. The need to study the position of Kazakh leaders on issues of national and state 

identity Baitursynov A., Sadvokasov S., etc., is analyzed in the article by quoting their published 

works and speeches preserved in archives. Results. Smagul Sadvokasov, a year after the establishment 

of the Kazakh autonomy, called for a change of the capital, which was realized only three years later. 

We had to work in the most difficult rhythm of overcoming skepticism and outright sabotage of 

KazTSIk's decisions at the regional levels. Conclusions. There was unhealthy opposition within a 

number of gubrevkom on the ground, and any criticism of their actions (more precisely, inaction) 

received the label of "nationalist" manifestations. The Kazakh Council of People's Commissars headed 

by N. Nurmakov cut this "Gordian knot" with the transfer of the capital to Kyzylorda. 

Keywords: law, identity, Sadvokasov S., self-determination, capital, nation, zoning, territorial integrity 
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Аңдатпа. Кіріспе. Жаңа, әділетті Қазақстанның құрылуы стратегиялық парадигмаларды да, 

азаматтардың ағымдағы әлеуметтік көңіл-күйін де айқындайды. Өткенге бұрылып (осыдан жүз 

жыл бұрын қазақ қоғамдастығы алдында қандай ұрандарға ілесу керек? Мемлекеттілікті қалай 

құру керек? Деген үлкен таңдау тұрды) күнделікті өмірді абстракциялап, өткен және қазіргі 

ғасыр арасындағы ұқсастықты табу қиын емес. Мемлекеттік міндеттерді шешуде Елорданы 

көшіру жоспары тұрғысынан өте білімді, білікті, өткір жас басшылар жауапты шешім қабылдап 

отыруға дайын болған. Дүниежүзілік тарихта Жапония, Қытай, Түркия елдеріне қатысты 

бірқатар астаналарды көшіру фактілері жазылған. 1923 жылы Түркияның жаңа астанасы Анкара 

болды. Ататүрік пен қазақ көшбасшыларының астананы таңдауға деген көзқарастарының 

ортақтығы, 1924–1925 жылдардағы хронологиялық жақындығы кездейсоқ емес. Зерттеудің 

мақсаты және міндеттері. А. Байтұрсыновтың, С. Сәдуақасовтың ұлттық-мемлекеттік 

бірегейлік мәселелері бойынша қазақ басшыларының ұстанымдарын зерделеу қажеттілігі, 

т.б., мақалада олардың жарияланған еңбектері мен архивтерде сақталған сөйлеген сөздеріне 

сілтеме жасау арқылы талданады. Нәтижелер. Смағұл Сәдуақасов қазақ автономиясы 

орнағаннан кейін бір жыл өткен соң елорданы ауыстыруға шақырады, бұл тек үш жылдан кейін 

жүзеге асады. Аймақтық деңгейлерде ҚазОАК-тің шешімдеріне қатысты күмән мен ашық 

алаңдаушылығын жеңуде күрделі әрекет жасауға тура келді. Қорытынды. Жергілікті 

жерлердегі бірқатар губревкомдарда қарсылық қалыптасты және қайраткерлердің кез-келген 

әрекеттерін (дәлірек айтқанда, әрекетсіздігін) «ұлтшылдық» көріністердің белгісі ретінде 

сынға алды. Н. Нұрмақов бастаған Қазақ Халық Комиссарлар Кеңесі бұл «Гордиев түйінін» 

елорданы Қызылордаға көшіру жолымен кесті. 

Түйін сөздер: құқық, Сәдуақасов, сәйкестілік; астана, ұлт, аудандастыру, аумақтық тұтастық 
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(жаңа архивтік және жазбаша дереккөздер негізінде)» гранттық қаржыландыру жобасын іске 

асыру шеңберінде орындалған (тіркеу нөмірі АР09261139). 
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Аннотация. Введение. Изучение истории смены столиц государства расширяет знания о 

социально-политических составляющих явления. Оборачиваясь в недавнее прошлое (столетием 

ранее казахское сообщество так же стояло перед большим выбором: каким лозунгам следовать? 

Как обустроить страну?), абстрагируясь от будней, нетрудно обнаружить аналогию между 

глубинными заделами века минувшего и нынешнего. Ведь приходилось решать 

государственные задачи весьма молодым и амбициозным руководителям, достаточно 

образованным, готовым принять ответственные решения, в плане передислокации столицы. Во 

всемирной истории фиксируются факты переноса ряда столиц: Японии, Китая, Турции. Новой 

столицей Турции в 1923 г. стала Анкара. Хронологическая близость 1924–1925 гг., общность 

взглядов Ататюрка и казахских лидеров на выбор столицы не случайно. Цель и задачи 

исследования – изучить позиции ряда руководителей по вопросам национально-государственной 

идентичности Байтурсынова А., Садвокасова С. др., посредством анализа их опубликованных 

трудов и выступлений, сохранившихся в архивах, хотя сами источники противоречивы. 

Результаты. Садвокасов через год после установления Казахской автономии призвал к смене 

столицы, что осуществилось спустя только три года. Приходилось работать в сложнейшем 

ритме преодоления скепсиса и откровенного саботажа решений КазЦИКа на региональных 

уровнях. Выводы. Складывалась нездоровая оппозиция внутри ряда губревкомов на местах, 

а любая критика их действий (точнее, бездействия) получала ярлык «националистических» 

проявлений. Этот «Гордиев узел» казахский Совнарком во главе с Н. Нурмаковым разрубил 

с переносом столицы в Кызылорду.  

Ключевые слова: право, идентичность, Садвокасов, самоопределение, столица, нация, 

районирование, территориальная целостность 

Благодарность. Статья подготовлена в рамках реализации проекта грантового финансирования 

Министерства высшего образования и науки Республики Казахстан «Государственная, 
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архивных и письменных источников)» (регистрационный номер АР09261139 АР09261139). 

Для цитирования: Ташагыл А., Муканова Г.К. Судьба первой столицы Казахстана. 

«Оренбургский гамбит» // Еdu.e-history.kz. 2023. Т. 10. № 1. С. 154–165. (На рус.) DOI: 
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Введение

Перенос столицы во всемирной истории неоднократно имел место, что позволяет отнести

данный процесс к разряду закономерностей человеческого развития, с известной спецификой. 

Инициаторов подобных масштабных проектов исследователи относят к разряду творцов-
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апостолов, например Дж. Вашингтона, и в этом есть определенный смысл (McDowell, 2007: 

120). Зарубежные публикации приводят примеры переноса столицы советского государства его 

основателем В.И. Лениным (River, 2019). Турецкий лидер Мустафа Кемаль Ататюрк тоже 

оставил в этом смысле знаковый след в истории. Молодое поколение казахстанцев должно 

воспринимать уроки недавнего прошлого для воплощения современных задач дизайна 

национально-государственного строительства. Многие задаются вопросом, почему Оренбург 

служил столицей республики недолго, каковы причины исхода из него правительства 

Казахстана? В печати и социальных сетях появляются спорные публикации, относительно 

принадлежности земель, расположенных в обозначенном регионе, однако авторы статьи 

придерживаются принципов ООН о территориальной целостности, оставляя дискуссии 

подобного рода на рассмотрение суда истории. 

Согласно источникам, город Оренбург берет начало с одноименной крепости с середины 

30-х годов ХVIII в. Расположение и статус города в прошлом менялись: от уездного до 
губернского, каким он пребывал в канун эпохальных событий 1917 года. Почему выбор пал на 
Оренбург при выборе столицы казахской советской республики? Не в последнюю очередь по 
причине территориальной сопряженности: границами Оренбургского уезда по западной его 
стороне была на то время Самарская губерния, далее с юга – Уральская, а с востока –Тургайская. 

Казахское население Уральской, Тургайской и Акмолинской губерний и близлежащих 

Самарской и Астраханской до революции принимало участие в приграничных ярмарках, 

ощущало на себе влияние российского рынка, зарождавшихся на рубеже веков производств 

(предприятия по добыче соли, переработке леса – Орлес, кожевенные и др.), где можно было 

трудоустроиться. За столетия Оренбург — административный центр одноименного генерал-

губернаторства, приобрел черты культурной столицы Западной Сибири, с которой соперничал 

Омск. Казахская молодежь тянулась получить здесь образование, город привлекал 
интеллигенцию перспективами реализоваться в публицистике. (История Казахстана, 2017: 46–

47) Лидеры Алаш в лице А. Букейханова и А. Байтурсынова немногим ранее, в период 
правления Временного правительства, обозначили Оренбург в качестве плацдарма для 
организации местного самоуправления. (Додонов (ред.), 2021: 132; ГАРФ. Ф. 1779. Оп.2. Д.1. 
Ч.1. Л.68–72). Гражданское противостояние в Сибири и северном Казахстане еще больше 
выделило роль Оренбурга, за который боролись немало военно-политических формирований. 
Расклад оказался таковым, что эстафета была подхвачена большевиками (АП РК. Ф.811. Оп.20. 
Д.568. Л. 46–48). Тем не менее, в 1925 году столицей Казахской республики стал Перовск 
(Кызылорда).

             Материалы и методы

             Исследование осуществлено на базе большого корпуса архивных источников из фондов

зарубежных и отечественных архивов (ГАРФ, ОГАСПИ, РГАЭ, АП РК, ЦГА РК) и редких 

изданий, опубликованных сборников документов. Их подавляющая часть представлена 

учредительными документами советского правительства, Кирревкома, докладными 

уполномоченных, аналитическими справками о состоянии на местах и работе комиссий по 

районированию. Работа базируется на методах научной диалектики, сопоставительном анализе, 

методе верификации источников, историзма. Рассекреченные ныне документы 1920 годов по 

истории КазЦИК, Казобкома, репрессий и другие, впервые вводимые в научный оборот, 

помогут воссоздать особенности эпохи. Исследование опирается на методы диалектической 

логики, анализа – синтеза, индукции – дедукции, сопоставительный анализ и принцип 

историзма и идентификации источников. Исследование носит междисциплинарный характер, 

поскольку затрагивает некоторые темы юрисдикции и всемирной истории, социологии и 

исторической статистики, демографии.  
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Обсуждение

Вклад в изучение темы столиц Казахстана на протяжении столетнего периода внесли

известные отечественные ученые. Советские издания, где тема смены столицы освещена была в 

идеологическом ключе и практически ограничивалась констатацией фактов (Справочник, 1925: 

34), авторы предпочли не приводить на них ссылки здесь, по понятным причинам. Лишь в 

последние годы стало возможным получить доступ к источникам м проводить 

сопоставительный анализ. Из исследователей этапа Независимости следует отметить 

публикации Кабульдинова З. (2007), Чиликовой Е. (1995), др. Как сообщают источники, выбор 

Оренбурга столицей Кирреспублики был обусловлен как объективными, так и субъективными 

факторами. В письме председателю СНК РСФСР В. Ленину от 17 мая 1920 года Байтурсынов 

писал о необходимости «…создать военный округ, объединяющий Киргизию, с управлением в 

г. Оренбурге… Оренбург должен быть резиденцией Киргизии и утвердить основные положения 

о созыве Всеобщего съезда Киргизского края» (АП РК. Ф.811. Оп.20. Д.568. Л.46–48). 26 августа 

1920 года был принят декрет ВЦИК и СНК об образовании Казавтономии, причем Оренбург с 

прилегающими районами вошли в ее состав на правах губернии. Надо отметить, что в качестве 

столицы рассматривались и другие города (Петропавловск, Омск, Акмола, Семипалатинск), 

однако эти варианты были отклонены с учетом реалий гражданской войны и разрухи. 

Управление республикой перманентно испытывало давление со стороны ЦК: это заметно из 

выступлений в марте 1923 года специально присланного в Оренбург большевика 

Е. Ярославского (Губельман). «Ручное управление» со стороны партии ощущалась на всех 

уровнях управления автономией, практически все хозяйственные вопросы согласовывались в 

Москве. В этой формулировке заложена, собственно, проблема вынужденного дистанцирования 

национальных казахских лидеров от центрального влияния и принятых ими на рубеже 

1924–1925 годов волевых решений. Среди объективных предпосылок переноса столицы из 

Оренбурга в Кызылорду нами выявлены следующие: удаленность от областей, где плотность 

проживания казахского населения была значительной (Акмолинская, Семипалатинская, 

Сырдарьинская, Семиреченская область), что объективно усложнило возможности 

информирования жителей и мониторинга экономического развития, кадровой политики и т.д.; 

относительно низкий процент казахов в столице и соответственно, малое представительство их 

в госорганах. Кадровая проблема частично решалась в ходе «коренизации», равно как 

привлечением выпускников рабфака и совпартшколы. Однако голод 1921–1922 гг. отразился на 

контингенте рабфака и госслужащих, часть их вынуждена была вернуться в родные места; 

(ОГАСПИ. Ф.8042. Оп.1. Д.177. Л.69 об.) качество дорог оставляло желать лучшего, в весенне-

осеннюю распутицу преодолевать расстояния из столицы до регионов приходилось с большим 

трудом; статистический учет хозяйств казахов не отражал реального положения в уездах и 

губерниях; по мере обустройства Казкрая стали проявляться разногласия с населением смежных 

республик на юге и юго-западе, чаще всего относительно мест кочевок; ситуация осложнялась 

тем, что полпредства КирЦИКа в Москве, Омске, Уфе, Ташкенте, др., которые призваны были 

защищать интересы казахов, к 1924 году были закрыты по решению Наркомнаца (Сталин).  

Результаты

Собственно, перенос столицы КАССР, на наш взгляд, обозначил качественное

обновление национальных ценностей и потребность в защите завоеваний в области 

государственного строительства. Правительство Казахской автономии на 1924 год выгодно 

отличалось тем, что в нем сконцентрировались лучшие представители нации, сильные 

хозяйственники, чтобы иметь серьезные виды на самоопределение. Тема отделения активно 

поддерживалась Н. Нурмаковым, С. Садвокасовым, которые медленно, но, верно, выстраивали 

позицию — удерживать выгодные процентные отчисления в пользу Казахстана, от экспорта 
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природных ресурсов (нефть, соль, др.) в общероссийский бюджет. Поскольку Центр всячески 

сопротивлялся этому и республике перепадали буквально крохи, то совнарком (СНК) 

Казавтономии утвердился в желании опираться на прагматизм в вопросе смены столицы. 

Оренбург в 1920 годы продолжал быть не только административно-политическим, но и 

культурным центром. В городе концентрировалось немало средних учебных заведений и ВУЗов, 

на учебу привлекалась молодежь из смежных регионов. Функционировали Военно-

политические курсы, успешные курсанты переводились в совпартшколу. Невзирая на 

материальные лишения, казахская молодежь обретала знания (ЦГА РК, 20: 20). Прибывшие из 

аулов зачастую не знали русского языка. Так на курсы пригласили работать на должность 

профессора Нысангали Бегимбетова и заведующим Кир (казахским) отделением Ахмета 

Беремжанова (ЦГА РК. Ф.27. Оп.1. Д.13. Л.313). Курсы впоследствии были переведены в 

Поволжье (ЦГА РК. Ф.27. Оп.1. Д.13. Л.412). Оренбург был местом дислокации 3-го 

Кавалерийского полка, где готовились кадры военкомов. В «оренбургский» период члену 

КазЦИКа С. Садвокасову было доверено шефство над 3-м кавалерийским полком, что 

освещалось в газетах (ЦГА РК. Ф.74. Оп.5а. Д.1. ЛЛ. 8, 16). 

В Оренбурге А. Байтурсынов в бытность наркомом просвещения создал Акцентр 

(аббревиатура от «Академический центр»), ставший средоточием научно-методической работы. 

Акцентр возглавляли поочередно наркомы: А. Байтурсынов, А. Кенжин. Но на заседании Бюро 

Казкрайкома партии от 17 ноября 1926 года был заслушан доклад адмсоцкультсекции НКРКИ 

(Наркомат народно-крестьянской инспекции) КССР «По обследованию Казнаркомпроса». 

Стенографический отчет заседания отражает столкновение диаметрально противоположных 

позиций (Голощекин, Джандосов, Морозов, Смирнягин, Байдильдин vs (или против) 

Садвокасов, Мурзагалиев, Татимов и Нурмаков) (АП РК. Ф.141. Оп.1. Д.490. Л.114–137 об.). 

Тогда Садвокасов руководил Казнаркомпросом (АП РК. Ф.141. Оп.1. Д.1040. Л.148). 

Противостояние отражено в вопросе об Акцентре, который по настоянию «голощекинцев» был 

переименован в Научно-методический совет. Это нисколько не умалило авторитета 

Байтурсынова, ведь его 50-летие (1923 год) вызвало большой резонанс. В Оренбурге были 

организованы публичные лекции на казахском языке С. Садвокасовым на тему «Казахская степь 

накануне Букейханова». 

В оренбургский период были продолжены традиции национальной периодической 

печати. Газета «Ұшқын» предназначалась для просвещения казахской молодежи, 

А. Байтурсынов в состав редакции рекомендовал Алму Уразбаеву и Смагула Садвокасова. Было 

инициировано издание другой молодежной газеты на казахском языке («Өртен») (ОГАСПИ. 

Ф.208. Оп.1. Д.169. Л.1). Неудивительно, что под ярлыком «национализм» вскоре издание было 

закрыто (выходило в ноябре-декабре 1923 г.) На заседании президиума Киробкома 

рассматривался вопрос «конструирования редакции газеты «Молодой киргиз» («Жас қазақ»), 

в составе: Алдонгаров, Уразбаева, С. Садвокасов, Токтабаев, Казангапов (ОГАСПИ. Ф.208. 

Оп.1. Д.169. Л.61). Жесткий мониторинг содержания национальных СМИ со стороны ЦК 

партии, приобрел тенденцию к усилению с середины 1920 годов, что сыграло роль катализатора 

репрессий среди национальной интеллигенции: редакторов, журналистов, публицистов в 

первую очередь. «Классовый» подход буквально выкосил талантливых носителей казахского 

языка из рядов призванных просвещать, руководить, обучать. Партийные органы уже в 1930 г. 

строго указали Казиздату относительно переводческой работы, к которой было предложено не 

привлекать А.Н. Букейханова и др. алашевцев (ЦГА РК. Ф.929. Оп.3. Д.1. Л.40).  

Указанные выше моменты преследования казахских переводчиков и публицистов мало 

освещены в историографии. Имена репрессированных упоминать было запрещено, и 

оренбургский этап истории Казреспублики требует большего внимания. Архивные источники 

указывают на прямое нарушение права носителей этничности на свободу самовыражения, 
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свободу слова и прессы. Переход на латиницу стал моментом истины для казахской 

интеллигенции. Не случайно, было выдвинуто обвинение в «казахском национализме», это 

фиксируется в документах заседаний КазКрайкома в декабре 1933 года, – тогда был 

инициирован «вопрос о борьбе с казахским национализмом и алашординской идеологией» 

(АП РК. Ф.141. Оп.1. Д.6552. Л.113). 

Были ли обвинения в «казахском национализме» объективны? Абсолютно нет. Напротив, 

взаимоотношения с соседями Казахской республики и Оренбурга, в статусе ее столицы, 

диктовались здравым смыслом. В архивных источниках 1920 годов отражено, что многие 

социальные вопросы: о борьбе с голодом, об организации народного образования и культуры, 

женском движении, создании общественных объединений и др., решались правительством 

Казреспублики с учетом интересов поликультурного населения. Велись работы по 

районированию, легитимному определению хозяйственных границ между областями. Что до 

внешних границ, то в Отчете Казахской секции Госплана СССР осенью 1923 года указывалось: 

«Границы Кирреспублики определяются рядом декретов и постановлений ВЦИК и СНК 

РСФСР: на Западе – Каспийское море, Астраханское, Царицынская, Самарская губернии; на 

Севере ― Башреспублика (Башкирская), Челябинская, Тюменская и Омская губернии; на 

Востоке ― Томская и Алтайская губернии и Монголия; на юге ― Аральское море, 

Туркестанская и Хорезмская республика» (РГАЭ. Ф. 4372. Оп.15. Д.306. Л.80–81). 

Этнодемографический срез Оренбурга представлял весьма пеструю картину (помимо 

казахов, здесь проживали татары, башкиры, евреи, немцы, поляки, др.). Любопытно мнение 

Мустафы Шокая в статье «Отрывки из воспоминаний о 1917 г.»: «Оренбург — столица 

оренбургского казачества, выросшая на башкирской земле. Население города — татары, русские 

и русские-казаки. Наших же казахов в этом городе — всего несколько семей. И тем не менее в 

течение довольно долгого времени Оренбург служил настоящим центром казахского 

национального движения. Как это могло случиться? Дело в том, что на всей территории 

расселения турок-казаков нет ни одного города или городского типа поселения, где бы они 

составляли хоть сколько-нибудь заметное количество населения. Везде и всюду они в 

меньшинстве» (Шоқай, 2012: 243–244). Дискуссий относительно будущей столицы республики 

среди казахской политической элиты было в те годы предостаточно; описание их заняло бы 

слишком много места в рамках статьи и частично они были освещены ранее (Mukanova, 2014: 

84). Существует также непредвзятое мнение зарубежных исследователей, к примеру ― 

японского ученого Уяма Томохико, профессора Славянского исследовательского центра 

Университета Хоккайдо, который являлся редактором коллективной монографии о 

взаимодействии между властью и людьми в Центральной Азии, Сибири, Волго–Уральском 

регионе с 18 – по начало 20 веков. Он, в частности, считает, что «существует много интересного 

исходного материала по истории национальных движений, который остается 

недоиспользованным» (Uyama, 2012: 272). 

Демографические показатели по Оренбургу начала 1920 годов в целом отражали реалии, 

в которых существовал населенный пункт, переживший моменты массового наплыва 

релокантов в ходе Первой мировой и гражданской войны: в город хлынули сотни людей, 

опасавшихся за свои жизни, жертвы голода либо интернированные военнопленные (чехи, 

венгры, поляки, австрийцы, немцы) и т.п. Кочевое казахское население предпочитало 

дистанцироваться от Оренбурга, будучи привержено традиционному образу жизни. Зато в 

последующие годы, за счет ротации партработников из регионов, а также роста численности 

казахских студентов рабфака, демографический баланс в городе поменялся. Соответственно, 

процент представительства казахского этноса в городе увеличился, с прибытием на госслужбу 

из регионов национальных кадров. То были мотивированные личности, сумевшие не только 

закрепиться в новой, для многих, урбанистической среде, но и приобщиться к созидательной 
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работе во благо народа. Если помнить, что казахские семьи как правило были многодетные, 

то соответственно, процент казахского населения в Оренбурге реально имел тенденцию к росту.  

Ситуация первых лет советской действительности потребовала от национальных кадров 

максимального приложения сил, обучаемости и гибкости. Из выступления члена Бюро 

Казкрайкома, председателя Госплана республики С. Садвокасова: «В настоящее время страна 

ждет вовсе не потрясений, а творческой и мирной работы, и ее спасут не новые экспроприации, 

а труд и наука». Относительно удобное географическое расположение столицы советского 

Казахстана позволило решить задачи обеспечения населения близлежащих областей товарной 

продукцией. Логистические коммуникации через Оренбург ― узловую станцию Оренбургско-

Ташкентской железной дороги, ветка Самара ― Оренбург, пока удовлетворяли объемам 

импортно-экспортных операций республики. Внешнеэкономические торговые интересы 

республики в идеале простирались в направлении Северо-Западного Китая (провинции 

Синьцзян), Сибири и европейских государств (проект знаменитой Карской экспедиции 

отрабатывался Казпредставительством в Москве, однако по политическим мотивам был 

свернут). 

Выводы. Если обобщить те насыщенные событиями и явлениями годы, когда столица 

советского Казахстана пребывала в Оренбурге, то этой странице прошлого должны были быть 

посвящены тома мемуарной и публицистической литературы. К сожалению, многие, если не 

преобладающее большинство, из первого эшелона руководителей республики оказались в 

застенках НКВД, обвинены по печально известной 58 статье, получили сроки в ГУЛАГе, 

расстреляны. О многих из первых наркомов КАССР предпочла забыть официальная 

историография. Остается все еще немало «белых пятен» в истории казахского антикризисного 

менеджмента 1920 годов, связанных напрямую с оренбургским этапом. 

С учетом объективных и субъективных факторов, методология смены столицы Казахской 

республики, ввиду перспективы самоопределения, должна рассматриваться через призму 

обстоятельств больше политического свойства, нежели экономического. Зажим Центром 

мнений со стороны республик, экономический пресс в смысле минимизации доходной части 

бюджета от экспорта сырья, игнорирование специфики традиционного хозяйства казахов, 

огульные обвинения в националистических проявлениях и прочие причины вынуждали 

казахское правительство — совнарком (СНК) под руководством Ныгмета Нурмакова 

произвести рокировку.  

Столицу следовало в критической ситуации вывести на территорию Казахстана и сделать 

это оптимально, с минимальными потерями, (формально) по согласованию с Центром. Почему в 

Кызылорду? Ответ кроется в траектории внутрикраевого районирования и особенностях 

дореволюционной логистики имперского периода. Отсюда, прослеживаются исторические 

параллели: перенос столицы КазАССР — КазССР (Оренбург – Кызыл-Орда – Алма-Ата) в 

известной степени продублировал процесс «добровольного» присоединения; ведь и тогда 

имперский вектор продвижения в Степь стартовал с Оренбурга (здесь состоялась церемония 

присяги ханов и султанов, по сценарию Тевкелева), а со второй половины ХIХ века началась 

активизация имперских отрядов в направлении Ак-Мечети (Перовск, Кызыл-Орда), и земель 

казахов Старшего жуза. С фактами трудно спорить. 

Наконец, существовала реальная угроза для членов правительства, за которыми в 

Оренбурге, как оказалось, велась тотальная слежка со стороны сотрудников ОГПУ. Это видно 

из агентурных донесений относительно «группировок» среди казахских госслужащих. 

Например «О групповой и персональной характеристике, сущности и деятельности Алаш-Орды 

и националистов киргиз, а также и вообще кирработников», г. Оренбург. 23 сентября 1922 г. 

(АП РК. Ф.718. Оп.1. Д.114а. Л.1–7). 

Вероятно, переезд правительства республики в Кызылорду был не самым лучшим с 
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точки зрения инфраструктуры, однако оптимальным в смысле приближения к вновь 

присоединенным с 1920 года областям. К концу 1924 года ресурс столичного города для 

Оренбурга, по изложенным выше признакам, был практически исчерпан, если исходить из 

попрания законных прав национальной республики. Примерно так рассуждал и Ататюрк при 

смене прежней столицы на Анкару (River Charles, 2020). Рассекреченные ныне архивные 

источники дают основания назвать и такую немаловажную мотивацию, как: желание казахской 

интеллигенции перенести будущую столицу южнее Оренбурга, ближе к территории, густо 

заселенной носителями этнических начал. Близость к Туркестану – прежней столице и 

некрополю казахских ханов, возможно, имела определенную роль. Также предполагалось 

завершить строительство Турксиба, с переносом столицы в Семиречье.  

Следующий момент, который наименее освещен, но его следует принять как 

дополнительную причину оставления Оренбурга – город предполагалось сделать столицей 

Башкирской автономии. Была ли то взаимная договоренность между казахскими и башкирскими 

патриотами, предстоит изучать по мере пополнения источниковой базы, равно как и причины 

незавершенности этого замысла.  

Руководство Казахской республики (председатель Госплана С. Садвокасов) осенью 1924 

года открыто высказывало намерения обрести самостоятельность в вопросах хозяйствования, 

равно как и в желании обретения статуса равноправного субъекта. В те годы Госплан КазАССР 

принимал решения об открытии концессий с участием предпринимателей ряда европейских 

государств (Австрии, Норвегии и др.) и филиалов акционерных обществ. Установка на НЭП, 

свободу частного капитала вселяла надежды на диверсификацию производственного сектора 

национальной экономики. 

Перенос столицы готовился системно: отрабатывались детали налогообложения и 

землеустройства. На уровне Госплана республики, его председателем С. Садвокасовым в 1923–

1924 годах выносились на повестку дня проблемные вопросы управления промышленностью, 

сельским хозяйством, промыслами (ярмарки), др., актуализировавшие задачи национально-

государственного строительства. Одним из главных вопросов был вопрос о внутреннем 

районировании (РГАЭ. Ф.4372. Оп.15. Д.303. Л.33). Актуальной оставалась задача 

территориального разграничения с соседними государственными образованиями (РФ, 

среднеазиатские республики) (ГАРФ. Ф.4372. Оп.15. Д.1. Л.2). Неопределенность на тот период 

принципов взаиморасчетов с Центром, низкий процент отчислений от доходов добычи рыбы   

(на Каспии и Урале), соли и др., в пользу Казахстана, вызывала дискуссии. 

Обобщая итоги «оренбургского» этапа, важно переосмыслить его с точки зрения 

идентичности и этничности. В этом уникальность этапа: 1920–1924 годы ― относительная 

самостоятельность, вера в самоопределение, инициативность. Осознание объективных 

трудностей управления огромной территорией из столицы, заведомо дистанцированной от 

регионов, выводит на признание заслуг тех патриотов, которые прилагали свои знания и навыки 

к созиданию национальной модели управления. (Муканова, 2022: 36–46) Многое удалось 

осуществить: принятие государствообразующих актов, мониторинг состояния на местах, 

относительно успешно справиться с вызовами (голод 1921–1922 гг., репатриация бежавших в 

Синьцзян казахов и кыргыз вследствие восстания 1916 года и гражданской войны). В Оренбурге 

на имевшейся полиграфической базе (Казиздат, Караван-сарай) бесперебойно выходили 

периодические издания на родном языке, в том числе молодежные газеты, функционировал при 

наркомпросе Академический центр (Акцентр), инициирован был Кириздат (Казахское 

издательство) и выпускались первые учебники. Были произведены наборы курсантов на рабфак, 

в совпартшколы, т.д. Просветительская работа велась среди разновозрастного контингента, 

были заложены основы архивного и музейного дела. Разножанровые виды социально-

культурной работы велись под патронатом оренбургского казахского правительства и 
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общественных организаций. Правительству республики приходилось одновременно 

регулировать вопросы организационного характера на юго-западе (Адуезд), северо-западе 

(Кустанай) и северо-востоке (Акмолинская и Семипалатинская области) Казахстана, что было 

непросто ввиду дефицита опытных работников. Так, по «комиссии в Сибирь» потребовалось 

отзывать одних (Адилев, Сейфуллин) и вместо них направлять других (Алибеков, Садвокасов), 

а из Ташкента «отозвать из распоряжения Представительства Адилева и Болганбаева» 

(см. протокол № 38 от 18 июня 1921 года) (ГАРФ. Ф.1318. Оп.11. Д.41. Л.122). В июле 1921 года 

вышло распоряжение «отозвать из Семипалатинска Садвокасова, заменив его на Мустамбаева» 

(ГАРФ. Ф.1318. Оп.11. Д. 41. Л.141–141 об.). 

Делимитация границ Казкрая натолкнулась на ряд проблемных вопросов. Приходилось 

отстаивать принадлежность даже отдельных округов, в связи с чем Ахмет Байтурсынов и 

Мухамеджан Сералин (в 1911–1913 гг. редактор-издатель первого национального журнала 

«Айкап», в 1921 — сотрудник оренбургской газеты «Ушкын») составили записку на имя 

руководителя советского правительства, в которой всесторонне доказали необходимость 

включения в КазАССР Кустанайского округа. Энергично проявил себя в щепетильном вопросе 

С. Садвокасов, назначенный в Кустанай уполномоченным от КазЦИКа. За яростное отстаивание 

территориальной целостности государства, Смагул получил строгий выговор по партийной 

линии, а выехавший вместе с ним в Кустанай Мухтар Мурзин исключен из партии. Тем не 

менее, Кустанайский округ остался в составе Казахстана. Примерно так же остро стоял в те 

годы вопрос об Уральске, Троицке, Петропавловске и Омске. 

Если взглянуть на инциденты 1921 года с высоты правового поля, то очевидно, что в 

вопросах реорганизации Семипалатинского ревкома и Кустанайского Губкома, то 

представляется очевидным, что тема правовой обеспеченности фонда стратегических земель 

казахского государства стояла на повестке дня. Миссии уполномоченных, исполнявших роль 

дипломатов, происходили в трудное время; голод, охвативший Акмолинскую, 

Семипалатинскую области и южные районы республики. О голоде на юге докладывал Алманов, 

полпред при ТурЦИКе, в августе 1921 года (ГАРФ. Ф.1318. Оп.11. Д.41. Л.162–163). 

Параллельно с делимитацией границ Казкрая велась интесивная работа по внутреннему 

районированию. В фондах Российского государственного архива экономики (РГАЭ, Москва) 

отложились протоколы совещаний Госплана СССР за октябрь-ноябрь 1923 года (РГАЭ. Ф. 4372. 

Оп.15. Д. 306. Л. 70). Во время совещаний по вопросам районирования в Казахстане, по 

рекомендации Госплана Казкрая, был заслушан в качестве приглашенного эксперта 

А. Букейханов, хорошо знавший специфику почв, хозяйства казахов, гидроресурсы. Его участие 

оказало позитивное влияние на принятие аутентичных решений. Ведь на повестку дня 

выносились стратегические вопросы, такие как: «Основные задачи гидрологических 

исследований на территории Кирреспублики», задачи прикладной геологии на пятилетку, в 

частности планы разработки нефтяных месторождений в Гурьевском, Темирском и Эмбинском 

районах Казахстана (РГАЭ. Ф.4372. Оп.15. Д.306. Л.71). Ряд вопросов касался территориальных 

спорных участков, которые были урегулированы благодаря его компетенции и мудрости. 

На совещаниях секции районирования Киргосплана в октябре-декабре 1923 года были 

заслушаны доклады зам. председателя Госплана КазАССР Смагула Садвокасова по вопросам 

национального районирования, где требовались знания демографии и специфики 

хозяйствования казахов (РГАЭ. Ф.4372. Оп.15. Д.303. Л.33). Ситуация по урегулированию 

территориальных споров между казахов-адаевцев с йомудами (туркменами) в 1923 году 

составляет яркую страницу казахской «народной» дипломатии. 

Заключение

Архитектура государственности Казахстана столетием ранее выстраивалась непросто,
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в силу объективных и субъективных причин. Неоднократный перенос главного города 

государства в течение десятилетия, с 1920 по 1929 годы, свидетельствует о довольно сложных 

взаимоотношениях Центра и национальной автономии. Есть версия, что практика переноса 

столицы Мустафой Ататюрком в 1923 году также могла послужить примером решительного 

избавления от колониального наследия. Прямой в своих речах, Смагул Садвокасов, еще в 

декабре 1921 года, выступая в Москве, произнес сакральную фразу о необходимости скорейшей 

смены столицы и исхода из Оренбурга. Его слова, подкрепленные фактами из отношений 

«колонизаторов», как он именовал неказахских руководителей Семипалатинска и Кустаная, ― с 

местным казахским населением, смело вскрывали язвы имперского наследия, проявления 

шовинизма. В ноябре 1924 года Садвокасов стоял на той же позиции, веря в то, что 

обустройство столицы в казахской глубинке обеспечит автономный статус республики. Эта 

модель была ему близка как председателю Госплана республики, по роду деятельности 

Садвокасов владел информацией об экономическом развитии областей и налоговых 

отчислениях. В пределах изучаемого исторического этапа – новой истории мира, аналогичные 

ситуации имели место и на полуострове Индостан, и в Америке, и в Магрибе, что отражает 

определенные закономерности между экс-метрополией и экс-колониями, которые приходилось 

изживать руководителям национальных государств методами убеждения и подготовки 

национальных кадров. Эта тактика, в свою очередь, в рамках Союза вызвала острый встречный 

информационный поток обвинений в «национализме». Диспуты о национализме среди 

коммунистов является отдельной темой, требующей глубоких специальных исследований. 

Источники, среди которых определенное место занимают визуальные и медийные, хранят как 

атмосферу созидания, вызывавшую неодобрительные отзывы извне, так и прямые обвинения в 

«национализме». Позиционирование лидеров мнения в данном вопросе предстоит изучить 

глубже. Безусловно, правительство Н. Нурмакова в 1924–1925 годах, как отмечалось выше, не 

обладало разнообразием вариантов выбора столицы, тем не менее, приходилось действовать 

решительно. Вопросы продовольственной безопасности требовали быть особенно 

осмотрительными, что показал предыдущий этап массового голода 1920–1921 годов и его 

последствия. Как удалось выяснить из источников, с декабря 1924 по весну 1925 гг. на 

заседаниях Бюро Казкрайкома регулярно обсуждались детали передислокации наркоматов, в 

первую очередь заслушивались работники наркомюста и Киргосиздата как идеологической 

структуры. Процесс переезда правительства был безусловно громоздким, возведение новой 

столицы (Кызылорда) потребовало немалых финансовых затрат, но то был закономерный и 

оправданный шаг. В Оренбурге некоторое время продолжали функционировать ряд ведомств, 

их дислокация была отложена по объективным причинам и завершилась лишь в последующие 

годы. Так, стрелки часов истории стали отсчитывать время для новой казахской столицы. 

Строились новые планы, многим из которых, к сожалению, не суждено было сбыться. 
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