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щью этого довольно подробного документа руководство судебно
го округа могло получать едва ли не полную информацию о дея
тельности мировых судей, их проблемах и потребностях. Однако, 
к сожалению, оно было зачастую  не в силах чем-либо улучшить 
положение мировых судей и данный документ, поступавший за
полненным в канцелярию Омской судебной палаты, становился в 
итоге простой формальностью.

А.А. Айтмухамбетов
Костанай, госуниверситет им. А. Байтурсынова

ДО КУ М ЕН ТЫ  ГО СУДАРС ТВЕН Н О ГО  АРХИВА  
ОМ СКО Й  О БЛАСТИ  КАК И СТОЧНИКИ  

ПО И ССЛ ЕДО ВАН И Ю  КАЗАХ СКИ Х УЧАЩ ИХСЯ ОМСКА 
К О НЦ А XIX -  НАЧАЛА X X В.

В Государственном архиве Омской области имеется значи
тельное количество материалов, содержащих сведения о казахских 
учащихся городских училищ. Автором подробно рассмотрены до
кументы, связанные с деятельностью учительской семинарии, гим
назии и технического училища, т.е. тех учебных заведений, в кото
рых предпочитали обучаться казахские ученики. Установлено, что 
подавляющее большинство казахских учеников являлись предста
вителями аульных школ. Данный показатель косвенно свидетель
ствует о незначительном удельном весе казахов-горожан. Факти
чески все учащиеся ранее проживали на территории Акмолинской 
и Семипалатинской областей. Таким образом, сохранялся прин
цип регионального распределения казахской учащейся молодежи.

Подавляющее большинство учащихся получали стипендию. 
С оответствую щ ий показатель позволяет определить количество 
стипендий по областям и их размеры. По обнаруженным докумен
там возможно проследить хронологию  обучения. Пик концентра
ции казахов в училищ ах приходится на рубежный период XIX - 
XX вв. и последующее время. Именно в этот период в регионе про
должает развиваться реформа народного образования.

© А.А. А йт м ухам бет ов, 2009
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Помимо указанных школ автором изучены ряд других учеб
ных заведений Омска. М ожно предположить, что казахи предпо
читали школы гуманитарной направленности, к коим относятся 
семинария и гимназия. Количество стипендиатов и вольноприхо
дящих в данных школах были выше, чем например в техническом 
училище. Согласно архивным данным, в других школах казахские 
учащиеся не фиксировались. А налогичная картина наблюдается 
при изучении документов Оренбургского архива. Вероятно, казах
ским уроженцам в большой степени импонировали школы с пре
обладанием социальных дисциплин. Национальная ментальность 
аграрно-кочевой стихии соответствовала специфике школ подоб
ного характера.

Архивные сведения в определенной мере позволяю т про
анализировать побудительные мотивы к обучению. Исследования 
биографий семинаристов показывают, что большинство из них 
ограничились статусом учителя. И только один из них, Д. Султан- 
газин, впоследствии продолжил обучение в вузе. Профессия педа
гога продолжала оставаться востребованной в казахском обществе.

В фонде архива имеются материалы по известному общест
венному деятелю  Сакену Сейфулину, обучавш емуся в семинарии 
(ГАОО. Ф. 64. On. 1. Д. 608). М етрические свидетельства показы
вают социальную характеристику учащихся. М ожно говорить о 
доминировании в сфере семинаристов выходцев из рядовых слоев 
казахского общества. Примечательно, что впоследствии С. Сей- 
фулин, равно как и ряд других семинаристов, принимал участие в 
социал-демократическом движении, в отличии от казахских гим
назистов, находившихся к ним в оппозиции. Ф рагментарные сю 
жеты архивных данных позволяю т сконструировать психологиче
ский портрет некоторых учеников.

М атериалы фондов даю т возможность изучить деятельность 
казахских гимназистов. Социальная характеристика этой категории 
более пестрая. В гимназии предпочитали обучаться представители 
состоятельных слоев. У помянутый выше Султангазин продолжил 
обучение в гимназии. Часть гимназистов обучалась в вузах Томска, 
Казани, Санкт-Петербурга. Сохранивш иеся аттестаты позволяю т 
проанализировать качество подготовки учеников. В документах 
довольно часто встречаются таблицы, фиксирующие оценки учени
ков. В таблицах указываются оценки -  годовые, экзаменационные,
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переводные по ряду предметов. Сравнительный анализ табличной 
ведомости семинаристов и техников подтверждает высокую подго
товку последних. В процентном соотношении к ученической массе 
техников было гораздо меньше. Очевидно, контингент учащихся 
ОТУ состоял из представителей средних классов, у которых всё 
большую популярность приобретали дефицитные специальности.

Сохраняется возможность проследить биографические све
дения определенной части казахских служащих. М ногие из них 
своей служебной карьерой были обязаны омским школам. Так, в 
документах обнаружены данные об ученике механико-техничес
кого училища Джусупе Сатыбалдине. По мнению дирекции учи
лища, Сатыбалдин подавал прекрасные надежды на дальнейшее 
обучение в вузе. Институтской жизни он предпочел деятельность 
в Акмолинском управлении (ГАОО. Ф. 43. On. 1. Д. 1065). В этом 
же училище учился султан А. Букейханов (Там же. Д. 942).

Выпускники омских школ концентрировались в близлежа
щей зоне Степного края. Незначительная часть выбывали за уста
новленные территориальные пределы. В биографических сю же
тах ряда персоналий встречаются упоминания об омском периоде 
в их жизни.

Важную роль играет личная переписка стипендиатов, что по
зволяет выявить домаш ние адреса переписчиков. В данном случае 
прослеживается имущественный статус стипендиатов и источни
ки их доходов. По источникам устанавливаются родственная связь, 
дружественные симпатии учеников или интересные моменты из 
их семейных хроник. В частности, указанный выше А. Букейха
нов учился в ОТУ под другой фамилией. Отец ничем не примеча
тельного семинариста Кокенева — мелкий чиновник, имел награ
ды за заслуги перед государством и занимался общественной дея
тельностью (ГАОО. Ф. 115. On. 1. Д. 356). В научной литературе 
фамилия указанной персоны ранее не упоминалась.

В материалах есть служебные записки администраторов раз
ных уровней на предмет развития просвещения в казахской среде. 
Документы содержат практические рекомендации по реализации 
программы. Распорядок дня, график обучения, хозяйственный быт 
учеников досконально фиксируются в представленных документах. 
Научный интерес вызываю т сюжеты, связанные с производствен
ной деятельностью  казахских специалистов. В частности, обна-
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ружены материалы, касаю щ иеся учебы Нурмакова Нигмета, впо
следствии ставшего видным советским государственным деятелем 
(Там же. Д. 509). Значительных успехов при канцелярии Степного 
генерал-губернаторства достиг Аблайханов М адальхан. Согласно 
архивным данным, он был питомцем местной семинарии (Там же. 
Д. 57). Сохранились сведения относительно деятельности казахских 
педагогов, хотя численность городских казахских учителей в изу
чаемый период оставалась незначительной. В Омском пятикласс
ном городском училищ е учителем искусств работал выпускник 
местной семинарии Ержан Айманов. Педагогическое поприще Ай- 
манова начиналось в аульной школе (ГАОО. Ф. 8. On. 1. Д. 1).

В архивах имеются ценные сведения по биографии казах
ских прогрессистов начала X X в.: А. Турлубаева, Р. М арсекова, 
М. Акпаева, М. Дулатова. Информативная база относительно учеб
ного периода казахских служащих достаточно объемна. Данный по
казатель позволяет создать картину роста и совершенства сибирской 
группы казахских служащих. Документы ГАОО вкупе с материа
лами других сибирских архивов и библиотек представляю т зна
чительную научную ценность для казахстанских исследователей.

З.Н. Берковская
Омск, госуниверситет им. Ф.М. Достоевского

Д ЕЛ О П РО И ЗВО ДСТВЕН Н АЯ ДО КУМ ЕН ТА Ц И Я
ОМ СКОЙ ЕП АРХИ И  Н АЧА ЛА XX В. О ПОРЯДКЕ  

УЧРЕЖ ДЕНИЯ НОВЫ Х Ц ЕРКО ВН Ы Х П РИ ХО ДО В

Поскольку православие в России считалось признаком рус
ского традиционализма, то процесс образования новых приходов 
отражал воспроизведение привычной среды обитания для пересе
лявшихся в восточные регионы страны крестьян, что в значитель
ной мере определяло политику государства и церковных властей 
в этом направлении. Попытки с их стороны решить данный во
прос предпринимались еще в 1904 г. На совещ ании под председа
тельством статс-секретаря Куломзина было принято постановле-

© З.Н. Берковская. 2009
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