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Abstract. The paper is devoted to the consideration of Russian theatrical activity in Berlin during 1919–1923, 
when Berlin was the focus of Russian theater life abroad, and active creative exchange between German and Russian 
cultures took place in this connection. The problem of exporting Russian art culture to Western countries is of inter-
est for both domestic and foreign researchers. Among the topical problems on this issue, the Russian theater plays an 
important role. The study of this issue gives an idea of the potential of Russian culture in a different social and cul-
tural environment. In the center of the research is the process of formation and development of Russian theatrical life 
in the German cultural environment. The author made an attempt to identify and disclose the main artistic directions 
of the Russian theater in Berlin in 1919–1923 and determine their role in bringing Germany to the achievements of 
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Аннотация. В статье рассматривается история утверждения Оренбурга в качестве столицы, образованной 
26 августа 1920 г. Киргизской (Казахской) Автономной Советской Социалистической Республики (КАССР), 
а также история присоединения города и некоторых районов губернии к Казахстану. Исследуются причины 
выбора Оренбурга как административного центра республики и возможные предлагаемые альтернативы. 
Проводится историографический анализ публикаций казахстанских и российских исследователей по обозна-
ченной теме. Среди объективных причин выбора Оренбурга в качестве столицы названы следующие: важ-
ность Оренбурга для тогдашней Киргизской Республики как города с развитой инфраструктурой и промыш-
ленностью, а также культурным и экономическим потенциалом; наличие достаточно крепкой прослойки ра-
бочих, на которых планировало опереться руководство РСФСР в ходе процесса образования автономии и 
налаживания контроля; попытка сделать город центральным звеном политики движения на сближение с ази-
атскими и тюркскими народами; урегулирование территориальных споров о вопросе принадлежности Орен-
бурга; временность столичного статуса Оренбурга ввиду географической отдаленности города от других ре-
гионов автономии и малого представительства титульного казахского этноса. В ходе исследования использо-
ваны ранее не введенные в научный оборот документы Государственного архива Оренбургской области. Вы-
явлены значение и роль Оренбурга в становлении казахской государственности в XX веке. 
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Российский город Оренбург внес свой неотъем-

лемый вклад в историю формирования казахской 

государственности XX века. В 1920–1925 гг. этот го-

род был столицей Киргизской (Казахской) Автоном-

ной Советской Социалистической Республики 

(КАССР), которая была образована в составе Рос-

сийской Советской Федеративной Социалистической 

Республики (РСФСР). 

Об истории основания КАССР подробно свиде-

тельствует документ «История Казахстана и его при-

родные богатства» (1924–1925), хранящийся в Госу-

дарственном архиве Оренбургской области. Соглас-

но ему, начало создания республики было «положе-

но декретом Совета Народных Комиссаров РСФСР, 

изданным 10 июля 1919 г., распубликованным в 

№ 155 «Известия» ВЦИКа (Всероссийского Цен-

трального Исполнительного Комитета – прим. авт.) 

от 17 июля 1919 года» [1, л. 1]. 

Согласно декрету, вплоть до созыва запланиро-

ванного всеобщего Киргизского Съезда и объявле-

ния автономии Киргизского Края в целях руковод-

ства создавался Военно-Революционный Комитет, в 

котором сконцентрировались функции гражданского 

управления автономии. Революционный комитет 
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(Ревком) состоял из 7 членов, назначаемые Цен-

тральной властью Российской Республики. До опре-

деления территории Киргизского края соглашением 

Туркестанской республики, Киргизского съезда и 

Центральной Советской власти в подчинение Ревко-

ма входили: киргизская территория Астраханской гу-

бернии и области: Уральская, Тургайская, Акмолин-

ская и Семипалатинская [2, с. 12]. Исследователь 

Д.А. Аманжолова уточняет, что заселенная казахами 

часть Астраханской губернии называлась Букеевской 

Ордой [3, с. 354]. 

Следуя упоминаемому выше архивному докумен-

ту, окончательно вопрос об автономии КАССР был 

разрешен декретом СНК и РСФСР от 26 августа 

1920 г., а также дополнением к нему, которое было 

опубликовано в № 216 газеты «Известия» ВЦИКа от 

22 сентября 1920 г., выпущенным в развитие уже 

указанного декрета от 10 июля 1919 года. В доку-

менте даются сведения, что Автономная Киргизская 

Социалистическая Советская Республика была обра-

зована как часть РСФСР [1, л. 2]. 

Тексты декретов даются в сборнике документов и 

материалов «Столицы Казахстана». По декрету от 

26 августа 1920 г. в состав КАССР включались обла-

сти: Семипалатинская – уезды: Павлодарский, Семи-

палатинский, Усть-Каменогорский, Каркаралинский; 

Акмолинская – уезды: Атбасарский, Акмолинский, 

Кокчетавский, Петропавловский и часть Омского 

уезда; Тургайская – уезды: Кустанайский, Актюбин-

ский, Иргизский, Тургайский; Уральская – Ураль-

ский, Лбищенский, Темирский и Гурьевский; Ман-

гышлакский уезд Закаспийской области – 4-ая и 5-ая 

Адаевские волости Красноводского уезда той же об-

ласти; из Астраханской губернии – Синеморская во-

лость, Букеевская Орда, территории 1-го и 2-го При-

морских округов, а также Сафроновская, Ганюшинс-

кая и Ново-Николаевская области [4, с. 27]. Согласно 

декрету от 22 сентября 1920 г. в республику вошли 

г. Оренбург, а также Оренбургско-Покровский, Крас-

нохолмский, Илецкий, Шарлыкский, Жаевский и Пет-

ровский районы Оренбургской губернии [5, с. 239]. А 

г. Оренбург стал столицей республики [6, с. 12]. 

4 октября 1920 г. в Оренбурге председателем 

Кирревкома В.А. Радус-Зеньковичем был открыт 

Первый Учредительный Всекиргизский съезд Рабо-

чих, Крестьянских, Казачьих и Красноармейских де-

путатов, созванный в силу декрета от 26 августа 

1920 года. В работе съезда участвовало 273 делегата: 

коммунисты – 197, сочувствующие – 4, беспартий-

ные – 72. По национальному признаку – казахов бы-

ло 126 чел., русских – 129, татар – 14, башкир – 2, 

латышей – 1, евреев – 1. В президиум съезда помимо 

уже упоминавшегося Радус-Зеньковича вошли: Мен-

дешев, Авдеев, Досов, Акулов, Струппе, Байтурсы-

нов и Мартынов. По принятому на съезде положе-

нию, высшей властью в республике считался Все-

киргизский Съезд Советов [1, л. 2]. Были также из-

браны такие рабочие органы, как Центральный Ис-

полнительный Комитет (ЦИК), председателем кото-

рого был назначен С.М. Мендешев, и Совет Народ-

ных Комиссаров (СНК) республики под председа-

тельством самого Радуса-Зеньковича. Съезд принял 

«Декларацию прав трудящихся Киргизской (Казах-

ской) АССР», которая законодательно закрепила со-

здание республики [7, с. 211–212]. 

Интересно, что наименование «Киргизская 

АССР» просуществовало до апреля 1925 г., когда 

19 апреля 1925 г. V съезд Советов республики при-

нял решение о восстановлении исторически правиль-

ного названия казахского народа и о переименовании 

Киргизской республики в Казахскую АССР, а 15 ию-

ня 1925 г. Президиум ВЦИК принял постановление о 

переименовании [5, с. 239]. 

В настоящее время исследователями активно об-

суждаются причины выбора Оренбурга столицей 

Киргизской автономии. Некоторые казахстанские ав-

торы придерживаются точки зрения о том, что при 

принятии решения руководством РСФСР не учиты-

вались интересы самой автономной республики и 

предложения национальных лидеров [8, с. 5–6]. Со-

ставители сборника «Столицы Казахстана» считают 

основной причиной наличие крупной прослойки ра-

бочего класса, сосредоточенного в Оренбурге, кото-

рый советское руководство намеревалось использо-

вать для укрепления своей власти среди казахов. По 

данным авторов сборника, в городе тогда проживало 

100 тыс. человек [9, с. 8]. Несколько другие данные 

называет авторитетный историк Л.И. Футорянский, 

указывающий, что в Оренбурге насчитывалось более 

100 тыс. чел., тогда как, к примеру, в Кустанае всего 

22 тыс. чел., а в Актюбинске – 11 тыс. чел. В то вре-

мя город занимал 28 место по количеству жителей и 

считался одним из крупнейших городов тогдашней 

России. Футорянский более основательно доказывает 

тезис по планированию большевиков на первых по-

рах опереться на рабочих, опираясь на статистиче-

ские данные Всероссийской переписи населения. По 

численности служащих фабрик и заводов Оренбург-

ская губерния занимало 15 место по всей России. В 

самом Оренбурге численность рабочих составляла 9 

542 чел., в то время как в Акмолинске около 4 тыс., в 

Семипалатинске – 4 800, в Уральской губернии – 

4,4 тыс., в Кустанае – 1 560 [10]. В публикации мате-

риалов научной конференции, посвященной 250-ле-

тию Оренбурга, Футорянский уточняет, что, по дан-

ным за 1918 г., в Оренбурге проживало 108 тыс. чел., 

помимо 28-го места по численности по всей России, 

город также занял 1-е место на Урале. В начале 

XX века здесь работало около 12 тыс. рабочих. В 

1897 г. здесь был организован первый марксистский 

кружок, в 1905 – Оренбургская группа Российской 

социал-демократической рабочей партии (РСДРП), в 

которой уже спустя год насчитывалось около 

200 чел., в проходящих в городе стачках участвовало 

29,4% рабочих [11, с. 7–8]. По мнению ученого, го-

род был не только одним из крупнейших городов то-

гдашней России, но и важным промышленным и 

культурным центром, который бы мог способство-

вать развитию всего Казахстана [10]. 

Справедливость мнения о важности Оренбурга 

для Киргизии подтверждает Е. Артамонова, которая 

ссылается на резолюцию 3-го Орского уездного 

съезда Советов 15–21 августа 1920 года: «…Орен-

бургская губерния имеет громадное производствен-

ное и культурное значение для народов Востока и, в 

частности, киргизского края, вследствие чего насе-

ление имеет непосредственное экономическое и по-

литическое тяготение к Оренбургу как к культурно-

му и промышленному центру. 3-й Уездный съезд 

Советов рабоче-крестьянских, казачьих и киргизских 
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депутатов, решение Оренбургской конференции Со-

ветов и киргизского краевого Ревкома о слиянии 

Оренбургской губернии с Киркраем находит един-

ственно правильным разрешением вопроса…» [12, 

с. 21]. 

Немного в другом русле свою мысль развивает 

известный ученый Г.Г. Косач, который считает, что 

советские деятели Оренбурга своими действиями и 

выступлениями пытались возродить некоторые сим-

волы и мифы прошлого. В их представлениях город 

был «центральным звеном «государственной» моде-

ли организации регионального пространства и опло-

том движения на Восток…обрамленного идеей про-

летарской трансформации мира» [13, с. 88–89]. В 

подтверждение своего тезиса Косач приводит вы-

ступления секретаря губернского комитета партии 

И.С. Акулова, тексты которого и резолюции были 

найдены исследователем в документах Центра доку-

ментации новейшей истории Оренбургской области 

(ЦДНИОО). «…Оренбург как крупный центр являет-

ся связующим звеном Советской России с Туркеста-

ном и Средней Азией… В Оренбурге решали «госу-

дарственную» задачу, укрепляя влияние рабоче-

крестьянской власти…среди народностей, населяю-

щих эти области…Оренбург является местом скрещи-

вания интересов разных национальностей» [13, с. 88]. 

Однако только ли Киргизия нуждалась в объеди-

нении с Оренбургом? В упоминавшемся выше архи-

ве хранится выпуск 20-го номера газеты «Известия 

Киргизского Края» официального органа Военно-

революционного комитета (ВРК) по управлению 

Киргизским краем, датирующийся субботой 5 июня 

1920 года. В статье «Объединение Оренбургской гу-

бернии с Киргизией» публиковалась резолюция по 

вопросу объединения Оренбургской губернии с Кир-

гизской Республикой состоявшегося 3 июня в здании 

Оренбургского губисполкома заседания ответствен-

ных работников ВРК, организационного бюро Кир-

края, Оренбургских органов власти: губкома, губис-

полкома, горисполкома и др. Обратим внимание на 

формулировки текста документа: «Исходя из сооб-

ражения, что Оренбургская губерния после выделе-

ния Челябинской губернии и присоединения части ее 

территории к Башкирской республике оказалась в 

настоящих ее границах в положении полной невоз-

можности существования как самостоятельной ад-

министративной единицы, и учитывая сильную эко-

номическую зависимость ее промышленности от 

Киргизского края и Башкирии … признавая громад-

ное культурное и промышленное значение Оренбур-

га для Киргизии и то, что Оренбург является един-

ственным пролетарским центром для средней Кирги-

зии – совещание ответственных Оренбургских орга-

низаций по соглашению с военно-революционным 

комитетом по управлению киргизским краем поста-

новило признать необходимым слить Оренбургскую 

губернию с Киргизской республикой» [14, л. 177]. 

Документ дает понять, что необходимость в слиянии 

была обоюдной для обоих обсуждаемых нами субъ-

ектов, чтобы помочь другу выстоять в то трудное 

время, когда изматывающая Гражданская война бли-

зилась к завершению, а руководство РСФСР столк-

нулось с нелегкими задачами территориального де-

ления земель между возникающими автономными 

республиками и губерниями. 

Среди казахстанских исследователей по теме вы-
движения Оренбурга в качестве столицы автономно-
го Казахстана актуален тезис об изначальной вре-
менности статуса города. Данного мнения придер-
живались авторы приводимых выше библиографиче-
ского указателя и сборника документов и материа-
лов, выпущенных под одинаковым названием «Сто-
лицы Казахстана». На взгляд составителей указателя 
Р.М. Абишевой, А.Ш. Сайдембаевой и А.К. Рахимо-
вой, Оренбург оставался «русским» и территориаль-
но далеким от других регионов автономии городом, 
в котором было невозможно решить многие «нацио-
нальные» проблемы [8, с. 5–6]. Авторский коллектив 
сборника документов под руководством к.и.н. 
Р.Х. Сариевой мотивируют свою позицию следую-
щими тезисами: 1) малочисленность проживающего 
в Оренбургской губернии казахского этноса; 2) гео-
графическая отдаленность Оренбурга; 3) опасения 
Советской власти перед возможным объединением 
соседних «Татарстана, Башкортостана, Казахстана, 
республик Средней Азии с выходом на Турцию» [9, 
с. 8]. Однако отметим, что если мотивация географи-
ческого местоположения Оренбурга понятна сразу, 
то остальные тезисы не подтверждаются никакими 
доказательствами. Не приводятся статистические 
данные в поддержку мнения о малочисленности ка-
захов на тот момент, а также сведения, подкрепляю-
щие позицию по последнему мнению о возможных 
страхах Советского руководства перед возможно-
стью указанного союза и о самой его вероятности. 

Что же касается «русскости» Оренбурга, то на-

помним, что в Оренбурге проходили два Общеказах-

ских съезда под эгидой движения «Алаш», было 

сформировано правительство «Алаш-Орда» и про-

возглашена автономия, выпускалась национальная 

газета «Казах», в местных газетах выходили статьи 

представителей казахской интеллигенции, к примеру 

И. Алтынсарина, печатались издания на казахском 

языке. Последнее подтверждает и Д.В. Шаргалов, 

приводя сведения о том, что типография Б. Бреслина 

в конце XIX в. выпустила 20 изданий, среди которых 

были и казахскоязычные [15, с. 333]. В.В. Амелин 

приводит сведения о том, что дети богатых казахов 

обучались в Неплюевском военном училище, в 

1847 году была открыта казахская фельдшерская 

школа, а в 1890 г. – русско-киргизская (казахская) 

учительская школа [16, с. 4]. По данным Т.А. Камс-

ковой, в 1850 г. в Оренбурге начала действовать пер-

вая школа для киргизских детей, в которой обучался 

И. Алтынсарин, закончивший ее в 1857 г. [17, с. 32]. 
Более подробно вопрос о причинах передачи 

Оренбурга и назначения города центром Киргизской 
Республики исследует д.и.н. Д.А. Аманжолова. В 
своих работах ученый детально рассматривает мно-
гие возникающие тезисы. Так, говоря о малочислен-
ности проживающего в Оренбуржье казахского эт-
носа, исследователь приводит данные переписи 
1897 года, когда в Оренбургской губернии насчиты-
валось 1 600 145 чел., из них казахи составляли 
0,31% [18, с. 56]. Добавим, что Н.Е. Бекмаханова 
указывает, что во всем тогдашнем Казахстане и Кир-
гизии, согласно переписи населения 1897 г., прожи-
вало 4 932 тыс. чел. Из них казахов насчитывалось 
2 449,1 тыс. чел. [19, с. 63, 138]. Что касается тезиса 
об игнорировании национальных интересов автоно-
мии при включении Оренбурга в состав автономной 
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республики, то Аманжолова отмечает, что присоеди-
нению города предшествовало ряд важных событий 
и заседаний. В сентябре 1919 г. силы Туркестанского 
фронта вытеснили войска белых из Оренбургской 
губернии и Тургайской области. 10 сентября 1919 г. 
состоялось совещание Оренбургского ВРК с ответ-
ственными работниками КирВРК и представителями 
военного руководства, где обсуждался вопрос о при-
соединении Оренбурга к Казахстану. Председатель 
КирВРК Пестковский выразил мнение Центра в под-
держку присоединения, однако против его позиции 
выступили представители Оренбурга А.А. Коросте-
лев, И.Д. Мартынов и др., которые предлагали вклю-
чить в Оренбургскую губернию Уральскую область 
и Актюбинский уезд Акмолинской области. Не под-
держивали точку зрения Центра члены КирВРК 
А. Байтурсынов, С. Мендешев и М. Тунганчин. Бай-
турсынов видел в этом решении «попытку лишить 
автономию самостоятельности» [3, с. 355]. Возник-
шие разногласия требовали вмешательства Центра. 
20 сентября состоялось совещание Оренбургского 
губкома партии, губисполкома, высшего командова-
ния Туркфронта и 1-й армии с участием председате-
ля ВЦИК М.И. Калинина, где представители Орен-
бурга признали свой протест ошибочным. Однако 
участвовавший в работе заседания А. Байтурсынов 
отказался от голосования и указал на неправомоч-
ность совещания. Итогами заседания стало поруче-
ние председателю Оренбургского губкома РКП(б) 
И.А. Акулову подготовить доклад о положении Кир-
гизии и определение г. Оренбурга как администра-
тивного центра планируемой республики. 15 декабря 
1919 г. состоялось совещание руководства ВЦИК и 
пограничных губерний, председателем которого был 
М.И. Калинин. Итогом заседания стало принятие 
решения о передаче в административную комиссию 
при ВЦИК вопросов о принадлежности Оренбурга и 
о границах Киргизии и Башкирии. Весной 1920 г. 
Центру удалось переубедить противников статуса 
Оренбурга как центра автономной республики, а 
4 июня 1920 года Киргизский ВРК «принял поста-
новление о проведении в жизнь включения Орен-
бургской губернии в состав автономии» [20, с. 337–
342]. Постановление принималось «ввиду согласия 
Оренбургского губисполкома на вхождение в состав 
Киргизии», в целях проведения данного слияния бы-
ла избрана комиссия в составе Айтиева, Кулакова, 
Бегимбетова [21, с. 24]. Продолжая мысль Аман-
жоловой, можно сделать вывод, что, несмотря на то, 
что стремление Центра и мнения казахских лидеров 
о присоединении Оренбурга вначале испытывали 
разногласия, руководству РСФСР в конечном счете 
удалось убедить оппонентов в правильности своей 
позиции. Таким образом, речь идет больше о приня-
тии согласованного решения, чем о полном игнори-
ровании. 

Со своей стороны Д.А. Аманжолова указывает, 
что Оренбург считался наиболее удобным для 
РСФСР вариантом в качестве столицы Киркрая по 
следующим причинам: «1) Такое решение проблемы 
отрывало ненадежную, с точки зрения Центра, наци-
ональную элиту от непосредственного общения с 
массами и облегчало контроль над ней… 2) Столица 
должна была располагаться в городе, имевшем необ-
ходимую инфраструктуру, кадровый, организацион-
ный, финансовый, производственный, материально-

технический потенциал…3) Присоединение Орен-
бургской губернии к казахской автономии подрыва-
ло бы устои казачьей самостоятельности. 4) Учиты-
валось, что до революции Оренбург был своеобраз-
ным центром активности татарских, башкирских и 
казахских деятелей» [22, p. 119]. Таким образом, пе-
редав г. Оренбург Казахстану, Центр надеялся за-
крыть вопрос о претензиях башкирских и татарских 
национальных лидеров на вхождение города в свою 
сферу влияния. В подтверждение тезиса о претензи-
ях Аманжолова приводит пример члена Башкирского 
ВРК А.-З. Валидова, который в записке Ленину пред-
лагал сделать из Оренбурга «крепкий культурно-
просветительский и экономический центр», включив 
город вместе с губернией в состав задумываемой им 
«объединенной Киргизо-Башкирии». Но Политбюро 
ЦИК это предложение отклонил [20, с. 339–341]. Что 
касается другого тезиса, то, действительно, на терри-
тории тогдашнего Казахстана городов, равных Орен-
бургу в промышленном и инфраструктурном отно-
шении, практически не было. Исключением, по мне-
нию Аманжоловой, мог быть только Семипалатинск, 
предлагавшийся деятелями «Алаш». Но этот вариант 
имел для Советского правительства несколько боль-
ших минусов: во-первых, к моменту начала обсуж-
дения вопроса о столице город еще не контролиро-
вался большевиками, а во-вторых, Семипалатинск 
был центром автономии Алаш, где преобладали сто-
ронники движения «Алаш», в начале войны поддер-
живавшего противоположную сторону. Да и сам 
Оренбург, по сравнению с другими городами плани-
руемой автономии, в сознании большевистского ру-
ководства представлялся «символом пролетарского 
авангарда» для ее населения [3, с. 356–359]. Доба-
вим, что только 1 декабря 1919 года в Семипалатин-
ске началось восстание против белых, поддержанное 
силами «Алаш» и силами местного подполья [23, 
с. 238]. Успешному ходу восстания способствовали 
партизаны и части 26-й стрелковой дивизии. 10 дека-
бря 1919 г. Красная Армия вступила в город [24, 
с. 209]. Тогда как вопрос о столице автономии, как 
мы помним, начал обсуждаться в сентябре 1919 года. 

Кстати, Д.А. Аманжолова уточняет, что мнение о 
временности назначения города центром создавае-
мой киргизской автономии прозвучало в выступле-
нии А. Ермекова на совещании 9–10 августа 1920 го-
да. «При установлении границ Киргизии надо будет 
принять во внимание этнические, экономические и 
культурные особенности во всем крае…Культурные 
и экономические центры … находятся на окраинах 
территории Киргизии, на которые претендуют смеж-
ные областные образования. Без этих центров юж-
ные области будут обречены на экономический, хо-
зяйственный и экономическо-культурный голод и 
вымирание. Исходя из этих соображений, необходи-
мо временно установить указанные границы Авто-
номной Киргизии. Центром временно намечается 
Оренбург» [3, с. 361]. Данное совещание было очень 
важным, так как именно на нем решался вопрос о 
территориях и границах Киргизской автономной 
республики. Большую роль в нем сыграли как при-
мкнувшие к большевикам бывшие участники движе-
ния «Алаш», так и казахские советские деятели. Од-
нако так как указанные вопросы не входят в предмет 
обсуждения данной статьи, то для их рассмотрения 
мы предлагаем обратиться к работам Д.А. Аманжо-
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ловой, приводящимся в библиографическом списке 
литературы. Мы же продолжим исследование хода 
исторического процесса о присоединении Оренбурга 
к Киргизии. В ГАОО были также найдены несколько 
документов дела № 91, относящегося к Описи 1, 
фонда Р-1, которые помогли более детально просле-
дить исследуемый вопрос. 

5 июня 1920 г. в газете «Известия Киргизского 

Края» была опубликована резолюция заседания, со-

стоявшегося 3 июня в здании Оренбургского горис-

полкома, по вопросу объединения Оренбургской гу-

бернии с Киргизской республикой. Согласно доку-

менту «предполагалось, что вопрос об объединении 

должен был быть разрешен на совещаний при ВЦИК 

по установлению границ Кирреспублики, назначен-

ном на 1 августа 1920 года. Но так как был упущен 

период заготовок и в связи с опасениями отсутствия 

налаженного управления в Тургайской области и 

экономических организаций, было признано необхо-

димым немедленное объединение Оренбургских ор-

ганов с ВРК Киркрая» [14, л. 177]. 

16 июня 1920 года был опубликован Приказ Рево-

люционного Комитета Киргизского Края и Орен-

бургского Губернского Исполнительного Комитета 

Советов, который постановил: «1) Объединить Орен-

бургский и Тургайский Продовольственные Комис-

сариаты в один продовольственный орган, распро-

страняющий свои действия на территории Оренбург-

ской губернии и Тургайской области, под названием: 

Оренбургско-Тургайский Продовольственный Ко-

миссариат; 2) начало функционирования названного 

объединенного Продовольственного Органа считать 

с 16 июня 1920 г. …» [14, л. 174]. 
7 июля 1920 года вышло Постановление Военно-

Революционнаго комитета по управлению Киргиз-
ским Краем Оренбургского губернского исполни-
тельного комитета Советов, основные решения кото-
рого звучали следующим образом: «На основании 
ст. 11 конституции РСФСР и Постановления Орен-
бургской Конференции Советов от 1 июля 1920 года 
о присоединении Оренбургской губернии к имею-
щей быть образованной Киргизской Республике, Во-
енно-Революционный Комитет по Управлению Кир-
гизским Краем и Оренбургский Губернский Испол-
нительный Комитет ПОСТАНОВИЛ: 1) В целях 
наискорейшего создания органов Советской Власти, 
организации снабжения населения и сбора сырья в 
Тургайской губернии, не предрешая вопроса о гра-
ницах этих губернии, временно до окончательного 
разрешения вопроса о внутреннем административ-
ном делении Киргизской Республики Оренбургскую 
и Тургайскую губернии слить в Оренбургско-Тур-
гайскую, в состав которой входят: Тургайский, Ир-
гизский, Актюбинский уезды Тургайской области, 
Адамовский район Кустанайского уезда, Тургайской 
области и Темирский уезд, Уральской области и из 
Оренбургской губернии в ее настоящих границах 
районы: Оренбургский, Покровский, Краснохолмс-
кий, Илецкий, Шарлыкский, Исаевский, Петровский. 
2) Общее направление деятельности Оренбургско-
Тургайского Губернского исполкома на общих осно-
ваниях принадлежит Военревкому Киркрая, который 
пополняется 2-мя членами из числа ответственных 
Оренбургских работников… [14, л. 175]. 

Аманжолова сообщает, что 12 августа 1920 года 
состоялось совещание под председательством уже 

самого В.И. Ленина, а 14 августа заседание коллегии 
Наркомнаца одобрило декрет о республике. 16 числа 
проект был поддержан административной комиссией 
при Президиуме ВЦИК, а 17 и 24 августа – СНК 
РСФСР. 26 августа 1920 г. Декрет вступил в силу. К 
автономии отошли Оренбург, Уральск, Кустанай и 
Порт-Александровск. Однако в опубликованном в 
«Известиях ВЦИК» декрете об образовании КАССР 
Оренбургская губерния отсутствовала, на что обра-
тило внимание представительство КирВРК и 3 сентя-
бря направило в СНК РСФСР просьбу о принятии 
мер. 20 сентября 1920 г. вышло постановление ВЦИК 
о включении в состав КАССР Оренбурга и некоторых 
районов Оренбургской губернии [20, с. 346–347]. 

Оренбург пробыл в составе Киргизской респуб-
лики недолго. В январе-феврале 1925 г. было приня-
то решение о переносе столицы из г. Оренбурга в 
г. Ак-Мечеть [9, с. 33–34]. 2 апреля 1925 года Полит-
бюро ЦК РКП(б) поручило Президиуму ВЦИК со-
здать комиссию «по размежеванию Оренбургской 
губернии и КАССР», а 6 апреля решением ВЦИК 
Оренбургская губерния вышла из состава КАССР 
[20, с. 346–347]. Таким образом, подводя итоги ис-
следования, можно сделать следующие выводы. 

Исследование вопроса присоединения Оренбурга 
к Киргизской республике и назначения города сто-
лицей автономии является актуальным и интересу-
ющим ученых как в Казахстане, так и в России. По 
вопросу причин принятия решения о выдвижении 
Оренбурга в качестве столицы наиболее обоснован-
ными, на наш взгляд, выглядят такие мнения: 

– важность для только что образованной Киргиз-
ской Республики Оренбурга как города с развитой 
инфраструктурой и промышленностью, а также 
культурным и экономическим потенциалом, особен-
но если учесть, что процесс образования происходил 
сразу после окончания Гражданской войны; 

– наличие достаточно крепкой прослойки рабо-
чих, на которых планировало опереться руководство 
РСФСР в ходе процесса образования автономии и 
налаживания контроля над ней; 

– попытка сделать город центральным звеном 
«"государственной" модели организации региональ-
ного пространства и оплотом движения на Восток», 
которое было актуально для большевиков в исследу-
емый период; 

– урегулирование территориальных споров о при-
надлежности Оренбурга; 

– временность принадлежности Оренбурга Кир-
гизии, ввиду географической отдаленности города от 
других регионов автономии и малого количества 
представительства казахского этноса. 

В целом Оренбург сыграл важную роль в созда-
нии Казахской автономии и оставил свой неотъем-
лемый след в истории становления казахской госу-
дарственности XX века. 
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mous Socialist Soviet Republic (KASSR) which was formed by the decree from 26 of August, 1920, as well as the 

history accession of the city and some district of province to Kazakhstan. The reasons of choice of Orenburg as ad-

ministrative center of Kirgiz Republic and possible proposed alternatives are researched. The author analyses publi-

cations of Kazakhstan and Russian scientists on the indicated theme. Among the objective reasons of choice of 

Orenburg as the capital, the author names the following ones: the importance of Orenburg for Kirgiz Republic of that 

time, as a city with developed infrastructure and industry, as well as cultural and economic potential; the presence of 

sufficiently strong stratum workers,; attempt to make the city a central core of politics and become closer to Asian 

and Turkic people; regulation of territorial disputes about question of accessory of Orenburg; temporariness of the 

capital status of Orenburg to Kyrgyzia, in view of geographical distance of the city from the other regions of Auton-

omy and little representatives of title Kazakh ethnos. The author introduces for scientific use some documents of the 

State archive of the Orenburg Region in the process of research. 

Keywords: Orenburg; capital; Orenburg province; Kirgiz (Kazakh) Autonomous Socialist Soviet Republic; Rus-

sian Soviet Federative Socialist Republic; Civil war; decree of Soviet power; Kirgiz (Kazakh) Autonomy; Kazakh 

statehood in 20th century; history of Kazakhstan. 


