


   

 

Medieval History of Central Eurasia. 2021, №1  ISCA 
 

 

ISSN: 2707-4870 
   

 

 
 

 

MEDIEVAL HISTORY  

OF CENTRAL EURASIA 
 

 

 

Has been published since 2020 

 

 

 

 

No. 1 (2) 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nur-Sultan 

 
 



2 

 

 

Medieval History of Central Eurasia. 2021, №1  ISCA 
 

 

EDITOR-IN-CHIEF: 
 

Doctor of Historical Sciences, Professor  

Shaihutdinov M. Y. 

 

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF 
 

Doctor of Historical Sciences, Professor 

Kushkumbayev A. K. 

 

EDITORIAL BOARD: 
 

Qydyráli Darhan  Doctor of Historical Sciences, Professor (Kazakhstan) 

Muminov A.K.  Doctor of Historical Sciences, Professor (Kazakhstan)  

Samashev Z. S.  Doctor of Historical Sciences, Professor (Kazakhstan)  

Abuseitova M. K.  Doctor of Historical Sciences, Professor (Kazakhstan)  

Sabitov Zh. M.  PhD in Political Science (Kazakhstan)  

Golden Peter B.  Dr., Professor (USA)       

Kradin N.N.  Doctor of Historical Sciences, Professor (Russia) 

Erdélyi István  Doctor of Historical Sciences, Professor (Hungary) 

Uzelac 

Aleksandar 

 PhD in History (Serbia)  

Mirgaleev I. M.  Candidate of Historical Sciences (Russia) 

Zaytsev I. V.  Doctor of Historical Sciences, Professor (Russia)   

Petrov P.N.  Candidate of Historical Sciences (Russia)  

Nagamine 

Hiroyuki 

 PhD in History (Japan)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Editorial address: 8, Kabanbay Batyr avenue, of.316, Nur-Sultan, Kazakhstan, 010000  

Теl.: (7172) 24-18-52 (ext. 316)  

E-mail: medieval-history@isca.kz 

 

 

 

 

 

Medieval History of Central Eurasia 
Owner: Astana International University  

Periodicity: quarterly 

Circulation: 500 copies 

https://www.facebook.com/profile.php?id=718043325&ref=br_rs
mailto:medieval-history@isca.kz


3 

Medieval History of Central Eurasia. 2021, №1 ISCA 

ОТ РЕДАКТОРА 

Уважаемые коллеги! 

Представляя очередной номер нашего журнала, хотел бы отметить, что 

мы стремимся расширить хронологические и пространственные рамки 

журнала. В частности, начиная с нынешнего номера, в журнале будут 

размещаться научные статьи, посвященные истории Казахстана, 

Центральной Азии и других регионов мира в Новое время. 

Традиционную рубрику «Этногенез. Археология. Лингвистика» 

открывает статья д.и.н., профессора В.Ф. Зайберта и магистра Ж.К. Баяновой 

«Феномен сходства стиля Ботайского домостроительства и евразийских 

архитектурных приемов эпохи позднего каменного века». По мнению 

исследователей, евразийские степи динамично обеспечивали 

распространение новаций, которые на периферии данной эко-системы в ярко 

выраженных ландшафтах вертикальной зональности создавали оседлые 

культурные сообщества и длительные традиции. Речь идёт о 

распространенной на территориях Алтая, Памира, Кавказа, Тянь-Шаня и 

ареалов, примыкающих к ним, архитектурного стиля типа «Дарбази», 

сохранившегося с эпохи неолита до этнографической современности. 

Историки утверждают, что имеется ряд археологических, генетических и 

исторических примеров культурного взаимодействия степных ботайских 

коневодов с этносами евразийской степи и ее перифериями. 

Статья докторанта А.А. Нускабая «Родовые символы тюрков Жетысу: 

историческая преемственность» посвящена эпохе Тюркского каганата. 

Исследователь полагает, что политическая и социальная жизнь, а также 

религиозные убеждения в Тюркском каганате были едины. Тенгрианство 

стало государственной религией каганата. Его народ использовал тюркскую 

письменность и говорил на тюркском языке. До сегодняшнего дня около 

тридцати тюркоязычных наций понимают друг друга без переводчика. По 

мнению исследователя, сопоставление археологических и этнографических 

данных, собранных в результате комплексных исследований в тюркских 

храмах Жайсан и Мерке, свидетельствуют о преемственности этнической 

культуры в казахской степи. 

В статье А. Серикпаевой и Л. Серикпаевой «Особенности 

художественных решений средневековой архитектуры Центральной Азии» в 

хронологической последовательности охарактеризованы основные 

памятники архитектурно-художественного творчества в Средней Азии. По 

мнению исследователей, влияние тимуридской архитектуры можно увидеть 

во многих местах Казахстана и Узбекистана, а влияние персидской 

архитектуры часто наблюдается в Узбекистане и Туркменистане. Особое 

внимание в статье уделено городу Туркестану, который совсем недавно был 

провозглашен одной из духовных столиц Тюркского мира.  
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В рубрике «Европейское и русское Средневековье» опубликована 

статья д.и.н., профессора М.Е. Шайхутдинова «Династия Меровингов и 

создание Франкского государства». В статье отмечено, что падение Западной 

Римской империи в 476 году н.э. положило начало новому этапу европейской 

и всемирной истории. Возник целый ряд т.н. «варварских» государств, 

пытавшихся соединить собственные обычаи и традиции с элементами 

римской государственности и римского права. Одним из примеров подобного 

синтеза стало Франкское государство, созданное в конце V века королем 

Хлодвигом из династии Меровингов. По мнению М.Е. Шайхутдинова, 

формирование Франкского государства было длительным и противоречивым 

процессом, в рамках которого наблюдались внутриполитические раздоры и 

междоусобные войны, однако при этом процесс территориального 

расширения государства не прекращался. Важную роль в усилении и 

возвышении Франкского государства сыграла католическая церковь, ставшая 

одной из важнейших опор династии Меровингов. Однако безвольные 

меровингские короли постепенно утратили власть, уступив её энергичным 

прагматичным майордомам. В итоге майордом Карл Мартелл и его преемник 

Пипин II создали все необходимые условия для возникновения новой 

династии – династии Каролингов. 

Рубрику «История Улуса Джучи» открывает статья д.п.н., профессора 

М.Т. Лаумулина «История Золотой Орды в мировой ориенталистике: краткий 

очерк», в которой рассматриваются актуальные проблемы становления и 

развития востоковедческих школ в контексте изучения Золотой Орды, 

Центральной Азии и Внутренней Евразии. В статье широко освещены 

основные направления в исследовании истории Золотой Орды, в том числе 

концепции номадизма и культурологии кочевничества, тюркология, 

алтаистика и языкознание, кипчаковедение о ранней и средневековой 

истории Орды. Особое внимание уделено изучению истории и этнографии 

казахов, преимущественно в западном востоковедении. Как отмечает 

историк, 750-летие Золотой Орды стало поводом для новых научных 

дискуссий. Одни исследователи утверждают, что Золотая Орда была самой 

развитой цивилизацией, которая помогла русским княжествам прекратить 

междоусобицы и объединиться. Другие исследователи считают, что главным 

результатом существования Золотой Орды стала первая в масштабах Евразии 

глобализация. В целом, статья М.Т. Лаумулина свидетельствует о 

преемственности и взаимосвязи востоковедения и политологии в контексте 

изучения Золотой Орды и Центральной Азии.  

Статья казахстанского историка Радика Темиргалиева посвящена Урус-

хану и его роли в истории Казахстана. Исследователь напоминает, что Урус-

хану приписывается деление казахов на три жуза, что в других преданиях 

обычно связывается с именем мифического Алаша-хана. Среди казахов 

память об Урус-хане, как о первом правителе, сохранялась до XIX века. 
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Историк подчеркивает, что в советское время история Казахского ханства 

отделялась и отдалялась от истории демонизируемой Золотой Орды, 

наследниками которой признавались Казахское, Астраханское и Крымское 

ханства. В то же время в историческом сознании казахов было утрачено 

чувство сопричастности к одной из могущественных держав средневековой 

истории. В действительности, утверждает Р. Темиргалиев, история Золотой 

Орды и Казахского ханства неразрывна, поскольку Казахское ханство – это 

Левое крыло Улуса Джучи, превратившееся в отдельное государство. 

Именно верность золотоордынским традициям и сохранение власти 

джучидов во многом обеспечили длительную историю степного государства, 

в рамках которого формировался казахский этнос. Одну из главных ролей в 

этой многовековой эпопее сыграл Урус-хан. 

В новой рубрике «Центральная Азия и Казахстан в Новое время» 

публикуется статья К.С. Калиевой и Д. Серикбаева «Семипалатинский 

областной статистический комитет (1877-1917) и его вклад в пропаганду 

знаний, посвященных Казахстану». По данным историков, Семипалатинский 

областной статистический комитет был учрежден в 1877 году, но фактически 

начал свою работу в 1878 году. На его содержание было выделено 2 000 

рублей в год. Это учреждение группировало вокруг себя лучшие силы 

Семипалатинского края, проводило исследовательскую и просветительскую 

работу, а также издавало различные труды. Исследователи утверждают, что 

представители Семипалатинского облстаткомитета, преодолевая большие 

трудности, внесли значительную лепту в общественное развитие края, в дело 

изучения его природных, исторических, этнографических и иных 

особенностей, в пропаганду накопленных знаний о востоке Казахстана, а 

через него – в популяризацию сведений многоотраслевой системы знаний, 

посвященных всему Казахстану. 

В разделе «Рецензии» размещена рецензия д.полит.н., профессора Л.Р. 

Скаковского на работу известного французского медиевиста Жака Эрса 

«История крестовых походов». В рецензии отмечено, что эта монография 

стала последней работой Жака Эрса (1924-2013 гг.). Она издана на основе 

рукописи, в первозданном виде, без редакторских правок и уточнений. 

Благодарю наших авторов за предоставленные научные статьи, а 

читателей и коллег – за ценные советы и рекомендации по улучшению 

контента нашего журнала. Мы открыты для широких научных дискуссий по 

актуальным проблемам отечественной и всемирной истории. 

Главный редактор
Шайхутдинов М.Е. 
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CЕМИПАЛАТИНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СТАТИСТИЧЕСКИЙ 

КОМИТЕТ (1877-1917) И ЕГО ВКЛАД В НАКОПЛЕНИЕ И В 

ПРОПАГАНДУ ЗНАНИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ КАЗАХСТАНУ 

 

К.С. Калиева 
  

к.и.н. РФ и РК, доцент кафедры истории Казахстана и социально-политических 

дисциплин, Восточно-Казахстанский технический университет имени Д.Серикбаева, 

Усть-Каменогорск, Казахстан.  

kskalieva@mail.ru  

 

Аннотация. Представители Семипалатинского областного статистического 

комитета внесли свой позитивный вклад в социальное развитие региона, в изучение его 

природных, исторических, этнографических и других особенностей, в пропаганду 

накопленных знаний о востоке Казахстана, а через него - в популяризацию информации из 

диверсифицированной системы знаний, посвященной всему Казахстану. 

Ключевые слова: Восточный Казахстан, статистический комитет, политические 

ссыльные, экспедиции, исследование региона, краеведческие. 

  

Вопрос об открытии статистического комитета в Семипалатинске 

впервые «прозвучал» в 1861 году, когда Министерство Внутренних Дел 

«разослало губернаторам запрос о возможности распространения положения 

о комитетах в степных областях». В нем указывалось, что общее положение 

может быть подвергнуто некоторым изменениям «сообразно с местными 

обстоятельствами»… (Семипалатинское) Областное правление, изучив 

циркуляр, ответило, что сбор точных сведений по области необходим, что 

правила оно находит «удобоприменимыми»…. Было решено ходатайствовать 

об открытии статистического комитета с содержанием в 2 тыс. руб. из 

земских сборов Томской губернии….» Однако, администрация «фактически 

еще не была готова к учреждению комитета, в области… не предвиделось 

большого числа действительных членов, могущих быть полезными… своими 

трудами и не нуждающихся в вознаграждении…. Этот факт – одна из причин 

того, что учреждение комитета (в Семипалатинске) было отнесено на 17 лет 

[16, 345]. Повлияло и переустройство области…. Но главной причиной стало 

отсутствие средств, необходимых для организации статистики в Казахстане. 

Томское земство отказало в них. В ответ на ходатайство управления 

Западной Сибири открыть комитеты на средства от ясачного сбора МВД 

ответило отказом…. Рассчитывать на доходы от типографии и 

пожертвования от частных лиц тоже не приходилось…. Но время диктовало 

свои требования, и необходимость комитетов в Казахстане ощущалась все 

острее». В 1874 году «вновь поднимается вопрос об их устройстве в 

Акмолинске и Семипалатинске, тем более что войсковое правление 

прекратило финансирование всех статистических работ…. И хотя МВД 

ответило, что «никаких препятствий к открытию означенных комитетов нет», 

mailto:kskalieva@mail.ru
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все же переписка длилась еще около четырех лет» - Акмолинский и 

Семипалатинский областные статистические комитеты были учреждены 

14 декабря 1877 года. Фактическое же их открытие состоялось в 1878 

году: Семипалатинского – в июне, Акмолинского – в августе. «На их 

содержание выделялось по 2 тыс. рублей в год из земских сборов Западной 

Сибири» [2,25-26]. 

 

Исследовательская часть 

Деятельность Семипалатинского областного статистического комитета, 

как и других статкомитетов царской России, распадалась на две части: на 

обязательную и не обязательную: «исполнение одной требовалось», а другой 

– «рекомендовалось». Обе разновидности работы Семипалатинского 

статкомитета уже были предметом самостоятельного анализа. О них 

обстоятельно говорится в одной специальной статье [3,179-189] и в 

диссертационном исследовании, посвященном истории и роли в изучении 

края всех областных статистических комитетов Казахстана [2]. 

Автор работ, непосредственно обращенных к жизни и деятельности 

казахстанских статкомитетов (А.М.Кимасов), указал на очень важную в их 

делах краеведческую деталь: «там… где комитет был единственным 

«ученым» учреждением, он группировал вокруг себя лучшие силы края, 

проводил исследовательскую и просветительскую работу, издавал труды» 

[2,33]. 

Именно такой была роль Семипалатинского областного 

статистического комитета – единственного до 1902 года в Казахстанском 

Пририртышье местного центра науки, просвещения. 

Анализируя во второй главе «научно-исследовательскую и 

общественно-просветительскую деятельность комитетов», А.М.Кимасов 

подчеркнул их особую роль в создании краеведческих музеев и местных 

«справочных библиотек». Он обратил внимание и на тот факт, что 

деятельность комитетов зачастую перекликалась с научной работой других 

объединений, с которыми комитеты имели прочные связи. В диссертации 

А.М.Кимасова учтены контакты казахстанских статкомитетов с Русским 

Географическим обществом и его Оренбургским, Западно-Сибирским, 

Туркестанским отделами [2,52-119]. 

По архивным сведениям, учтенным в кандидатской диссертации автора 

настоящего пособия, Семипалатинский статкомитет высылал свои труды в 

адрес 27-и «ученых учреждений обществ», в их числе – Тобольскому 

губернскому музею, Уральскому Обществу Любителей Естествознания, 

Минусинскому музею, Обществу Любителей исследования Алтая, Томскому 

университету, Туркестанскому Кружку Любителей Археологии, Казанскому 

университету, Московскому Археологическому Обществу, Приамурскому 

отделу Русского Географического общества, Читинскому, Восточно-
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Сибирскому филиалам РГО, Археологической Комиссии, Вольному 

Экономическому Обществу, Обществу Археологии, Истории и Этнографии 

при Казанском университете, Академии наук, Обществу Любителей 

Естествознания, Антропологии при Московском университете, Томскому 

технологическому институту. Кроме того, литература Семипалатинского 

статкомитета поступала еще в целый ряд библиотек: в Петропавловскую 

общественную, в Зайсанскую, в Усть-Каменогорскую, в Павлодарскую, в 

Туркестанскую, в Одесскую публичные библиотеки, в Томскую городскую, в 

Омскую, Харьковскую, Семипалатинскую общественные библиотеки, в 

«Императорскую публичную библиотеку» и в некоторые другие (областные 

и городские) библиотеки [15,120-121]. 

В работах А.М.Кимасова отмечено, что Семипалатинскому 

статкомитету принадлежит заметная роль в оформлении Семипалатинского 

подотдела Западно-Сибирского отдела Русского Географического Общества. 

Данная мысль подкрепляется и содержанием публикаций «Сибирской 

жизни» (1902-1904 гг.), что процитированы в диссертации автора настоящего 

пособия. Вот эти строки: «31 марта (1902 года) состоялось открытие 

Семипалатинского подотдела… секретарем статкомитета Коншиным была 

прочитана записка о возникновении подотдела… член-учредитель подотдела 

Ф.К.Зобнин прочел реферат о рабстве в Киргизской степи, представляющий 

извлечение из его обширной статьи, помещенной в «Памятной книжке 

Семипалатинской  области на 1902 год» (издание статкомитета). В первые 

два года Семипалатинский подотдел обратил серьезное внимание на 

образование научной библиотеки. «Основанием такой библиотеки 

послужили книги и периодические издания, находившиеся при местном 

статистическом комитете и составлявшие библиотеку этого последнего… 

собранную в предыдущие годы секретарем комитета Н.Я.Коншиным, с 

прекрасным систематическим каталогом и указателем статей, собранных тем 

же Коншиным. Это было ядро новой библиотеки» [15,121]. 

Научно-просветительская деятельность Семипалатинского 

статкомитета проявлялась и в его работе по привлечению жителей 

Прииртышья к участию в организуемых в стране промышленных и других 

выставок. Так, в архивном деле об участии Семипалатинского статкомитета в 

сборе экспонатов для Всероссийской выставки, состоявшейся в 1881 году, в 

Москве, называются люди, приславшие в адрес комитета уникальные 

памятники местной этнографии: саукеле (прислано для выставки из Усть-

Каменогорска), «текемет войлочный белого и черного цвета, расшитый 

фигурами» (из Каркаралинского уезда), «чий» («от киргиза Аксуйской 

волости») [15,122]. 

Представляя издания статистических комитетов Казахстана, 

А.М.Кимасов обратил внимание на то, что тематика публикаций, 

помещенных на страницах «обзоров», «памятных книжек», «ведомостей», 
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«календарей», очень обширна. При этом, как правило, они имеют четкую 

областную, уездную, волостную и даже «подворную» территориальную 

привязку [2,120-171]. 

В печати Семипалатинского статистического комитета, по данным 

А.М.Кимасова и самих изданий комитета, публиковались материалы по 

истории и географии края, по его археологии и этнографии. Очень много 

предлагалось сведений о физико-географическом состоянии края, о развитии 

его экономики. Приводились данные и о фольклоре, как казахского, так и 

русского населения края; обращалось внимание на местные национальные 

традиции, на «обычаи и нравы», на взаимодействие и взаимовлияние 

культуры двух народов – русского и казахского. Затрагивались многие 

другие вопросы, как из жизни природы края, так из жизни его населения. При 

этом, разнообразными были публикации и по форме их издания: 

статистический материал, публикуемый самостоятельно, или подаваемый с 

сопроводительным текстом, в самом тексте; хроники, заметки, очерки, 

обзоры и т.д. и т.п. [2,52-163,172-203; 4;5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14]. 

В диссертации А.М.Кимасова даны интересные сведения и о тех 

людях, благодаря кому довольно успешно, хотя и при определенных 

трудностях, развивалась «научная и краеведческая» деятельность 

статкомитетов Казахстана. Среди них много бывших политических ссыльных 

региона. 

«Известным в этом отношении был Семипалатинский комитет… 

администрация… чувствовала нужду в квалифицированных работниках…. 

Ничем другим нельзя объяснить тот факт, что в правительственном 

учреждении, статистическом комитете, работали главным образом 

политические ссыльные…. Е.П.Михаэлис был его первым секретарем, 

активное участие в его работе принимали народники А.А.Леонтьев, 

А.Л.Блек, Г.Ф.Кудрявцев, М.И.Суворцев, П.Д.Лобановский, Н.И.Долгополов, 

Н.Я. Коншин,… С.С. Гросс, А.В. Бяловеский. Ни в одном другом комитете 

Казахстана не было такого числа ссыльных. Это во многом определяло и 

направление его деятельности» [2,42-43]. 

«Большая заслуга Михаэлиса и других ссыльных, - отмечено в 

диссертации А.М. Кимасова, - и в том, что они помогли становлению 

поэтического таланта великого казахского поэта Абая Кунанбаева. Об 

этом много написано. Приведем только одно признание самого Абая» - 

«Дуньяга кузымды ашканга олькен сябябкор болган кси Михаэлис»…. Открыл 

глаза мои Михаэлис…» [2,44]. 

Кстати, другой исследователь (Ж.К. Касымбаев) в 1974 году 

обнародовал один архивный документ, касающийся самого Абая и его 

дружбы с «политическими», «неблагонадежными» людьми. В 1903 году имя 

великого мыслителя в Семипалатинске внесли в «Список лиц, занимавшихся 

антиправительственной агитацией» [1,97-98]. 
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«Секретарем Семипалатинского комитета был еще один ссыльный, - 

отмечено в диссертации А.М. Кимасова, - Н.Я. Коншин (1864-1937 гг.). В 

1884 г. за революционную деятельность он был исключен из Московского 

университета, в котором учился на медицинском факультете, и выслан из 

Москвы. В Ярославле он поступает в Демидовский юридический лицей, 

однако революционной деятельности не прекратил и в 1886 г. был вновь 

арестован и сослан в Сибирь. В 1890 г. после многократных просьб и 

ходатайств, Коншина переводят в Семипалатинск, где он и остается до конца 

жизни…. Человек больших способностей, живого аналитического ума, он 

занялся изучением края и добился больших успехов. Его работы, 

помещенные в изданиях комитета, Семипалатинского подотдела ЗСО РГО, в 

других изданиях, не потеряли своего значения до наших дней. Коншин был 

корреспондентом многих сибирских газет и журналов, в которых помещал 

злободневные статьи о состоянии дел в крае. В статистических сборниках 

Саратовского земства он поместил несколько статей о системах 

землевладения и землепользования, по истории народного образования…. В 

Семипалатинске он занимался изучением экономики, истории, этнографии 

края, собирая сведения о памятниках старины, интересовался культурой, 

религиозными верованиями и обычаями казахского населения. За свои 

работы он награжден медалью РГО, о его трудах очень высоко отзывались 

многие исследователи Казахстана и Средней Азии…. Большую работу 

проводил Коншин, исполняя обязанности секретаря комитета…. При нем 

комитет занимался улучшением организации статистики, 

совершенствованием методов сбора и обработки сведений, проводились 

исследования многих сторон общественной и экономической жизни края, 

налажен регулярный выпуск памятных книжек. По инициативе Коншина был 

поднят вопрос об открытии подотдела ЗСО РГО, правителем дел которого он 

был долгие годы и за расширение деятельности которого ратовал постоянно, 

понимая ее намного шире тех задач и функций, которые определялись 

властями» [2,45-46]. 

В 80-х годах XIX века, по данным А.М. Кимасова, «политическую 

ссылку в Семипалатинске отбывали А.А. Леонтьев (род. в 1858 г.), С.С. 

Гросс (род. в 1858 г.), А.Л.Блек (1861-1925 гг.). Каждый из них имел 

определенное юридическое образование: С.Гросс до ссылки был кандидатом 

прав Петербургского университета… А. Леонтьев окончил три курса 

юридического факультета этого же университета… курс того же факультета 

закончил и А. Блек…. П.Е. Маковецкий, уездный судья, бывший в то время 

секретарем комитета, добился для них разрешения на работы при нем и в 

комитете… привлек их к обработке собранного юридического материала по 

обычному праву казахов…. Для пополнения материалов Леонтьев выезжал в 

Чарскую волость, в 1883-1884 гг., в ряде станиц, поселков и волостей 

побывал Гросс. В 1886 г. для проведения статистических работ он выезжал в 
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Павлодар…. Заметный след в деятельности комитета, в работе его музея 

оставил ссыльный М.И. Суворцев, до конца жизни (ум. в 1897 г.) бывший 

бессменным его заведующим. За энтомологические исследования и 

богатейшие коллекции он неоднократно награждался различными научными 

обществами. «В истории Семипалатинского… музея имя М.И. Суворцева 

слишком заметно, и, нет сомнений, будущий историк… не обойдет 

молчанием имени первого хранителя музея и создателя его зоологического 

отдела», - сказано в отчете комитета…. Большое участие в работе комитета 

принимали и другие ссыльные. Антропологическими исследованиями 

занимался Н.И. Долгополов (род. в 1857 г.), много ездивший по степи, часть 

экспонатов, привезенных им, до сих пор хранится в музее…. Кандидат прав 

Г.Ф.Кудрявцев, занимаясь адвокатурой и часто бывая в степи, собрал 

богатый краеведческий материал…. В 1895 г. в Семипалатинск был сослан 

известный социал-демократ П.М. Кашинский (род. в 1866 г.), 

сотрудничавший с М.И. Брусневым…. Имея юридическое образование и 

недюжинные способности, он проводил работу по исследованию экономики, 

этнографии, юридических обычаев казахского и казачьего населения, 

исследовал экономику, юридические и религиозные обычаи двух сект из 

числа переселенцев в Павлодаре. Хороший знаток статистики, он оказывал 

большую помощь комитету в методике и организации статистических 

работ…. Сотрудничали в комитете художник П.Д. Лобановский (род. в 1855 

г.), автор единственного портрета с натуры Абая,… кандидат математики 

А.В. Бяловеский (род. в 1850 г.), который вместе с Михаэлисом занимался 

составлением геологической карты Усть-Каменогорского уезда и другие 

ссыльные [2.46-48]. 

В добавление к сведениям А.М. Кимасова, относительно жизни и 

деятельности членов Семипалатинского областного статистического 

комитета, из числа политических ссыльных, в диссертации автора 

настоящего пособия о Н.Я. Коншине и Н.И. Долгополове сказано следующее: 

- Николай Яковлевич Коншин. Родился в Твери, в семье дворянина. 

Закончил в родном городе гимназию. Летом 1886 года некоторое время 

содержался в одиночной камере в городе Ярославле, затем был переведен в 

Москву, в Бутырскую тюрьму, из нее направлен в административную 

ссылку, на три года, в Степной край, в пограничный Зайсан. До прибытия в 

Зайсан, «побывал» в Павлодарском тюремном замке, куда его доставили в 

качестве наказания за выступление против беззакония и произвола, 

учиненного полицейскими в Тюмени, в городе, где Н.Я.Коншин оказался по 

пути следования к месту отбывания срока ссылки. «Еще в Павлодаре и 

Семипалатинске он много слышал о Зайсане… низенькие домишки… скот, 

свободно бродящий по улицам…. Больше всего… угнетало отсутствие 

библиотеки и большая отдаленность от губернского (вернее - областного) 

центра». В Зайсане Н.Я.Коншин близко сошелся с его политическими 
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ссыльными. Но особенно дружен он был с Николаем Эрнстовичем Ватсоном, 

членом народовольческой группы А.Ульянова, доставленным, как и Н.Я. 

Коншин, в Зайсан из Бутырской тюрьмы. В начале 90х годов XIX века Н.Я. 

Коншину разрешили переезд в Семипалатинск. Отсюда он отбыл в Омск, где 

в 1893 году стал членом Западно-Сибирского отдела Русского 

Географического общества. Спустя три года, Н.Я.Коншин возвратился в 

Семипалатинск и жил он здесь до последних дней своей жизни (скончавшись 

в 1937 году, в год его 73-хлетия). Свыше 12-ти лет Н.Я. Коншин был 

секретарем Семипалатинского областного статистического комитета, 

редактировал его «Памятные книжки Семипалатинской области», 

составленные на 1897-1902 гг., шестой, последний, выпуск которых 

состоялся в 1901 году (и где, в том числе, помещена такая работа Н. 

Коншина: «От Павлодара до Каркаралинска»)…. Почти восемь лет он был 

прекрасным консерватором музея комитета. Впоследствии стал не только 

членом-учредителем Семипалатинского подотдела Русского 

Географического общества и правителем его дел, но и заведывал, на 

общественных началах (без оплаты труда), библиотекой общества, был 

многие годы единственным ее сотрудником. Н.Я.Коншин известен в 

Казахстане и как издатель-редактор, автор большинства публикаций 

«Семипалатинского листка», «Семипалатинской жизни», частных газет 

периода Русско-Японской войны и Первой революции в России (1904-1907 

гг.). При Советской власти, в течение пяти лет, Н.Я. Коншин выполнял 

функции заведующего Семипалатинского государственного архива (до ухода 

на пенсию в 1925 году). Тогда же он активно выступал с идеями о роли 

архивных материалов в краеведческом познании истории Родины [15,127-

128]; 

- Нифонт Иванович Долгополов. Один из наиболее близких друзей 

Абая, член Семипалатинского облстаткомитета. В Прииртышском 

Казахстане оказался в 1884 году, переведенный в Семипалатинск из 

Тюкалинска, как участник студенческих волнений в городе Харькове, в 

сентябре 1879 года (во время похорон студента Сиднеева он «в первой паре 

нес крышку гроба с надписью большими буквами «от социалистов 

социалисту»). Когда срок ссылки заканчивался, Н.И. Долгополову разрешили 

выехать на лето из Семипалатинска в станицу Алтайскую Усть-

Каменогорского уезда. Здесь он также, как и в ауле Абая, лечил больные 

легкие «горным воздухом и питанием кумыса». Возвратившись в 90-х годах 

XIX века в Европейскую часть России, Н.И. Долгополов вновь включается в 

революционную деятельность. В 1901 году, в полицейском деле, он был 

представлен как человек лично знавший писателя Пешкова (М. Горького) и 

участвовавший с ним, в Нижнем Новгороде, в революционных 

выступлениях. Из источников также установлено, что Н.И. Долгополов был 

знаком, имел переписку с врачом (как и он), с писателем не менее известным, 
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в сравнении с М. Горьким, с А.П. Чеховым. Скончался Н.И. Долгополов в 

1922 году, будучи членом Астраханского Совдепа [15,128-129]. 

Среди печатной продукции Семипалатинского областного 

статистического комитета, как и среди изданий других статкомитетов 

досоветского Казахстана, особое значение исследователями (вполне 

обоснованно) придается «Обзорам» областей за конкретные годы. Согласно 

данным, помещенным в «Справочниках по истории дореволюционной 

России», опубликованным в Москве, в 1971 году, под редакцией 

П.А.Зайончковского, в Семипалатинской области «Обзоров», ей 

посвященных, вышло «30 выпусков (за 1881-1890 и 1892-1911 гг.)». В 

диссертации А.М. Кимасова уточнено: «Семипалатинский комитет издал 34 

выпуска «Обзоров» (1878-1911 гг.)» [2,126-127]. 

Исследователем А.М. Кимасовым установлено, что во всех (шести) 

«Памятных книжках Семипалатинской области» (1897-1902 гг.) непременно 

присутствует и «Адрес-календарь Семипалатинской области» (ее 

«Ежегодник»). Остальные 13-ть выпусков «Адрес-календаря 

Семипалатинской области» выходили самостоятельно, в 1903-1909 и в 

1912-1915 гг. [2,133-134]. 

Ценную информацию об экономике края, его истории, археологии, 

этнографии т.д. Семипалатинский облстаткомитет помещал не только на 

страницах «Обзоров», «Памятных книжек», «Адрес-календарей», но и в 

других изданиях, в числе коих в специальной главе диссертации 

А.М.Кимасова (где рассказывается об издательской деятельности комитета) 

упомянуты и «Семипалатинские областные ведомости» [2,120-163]. 

В 1902-1917 гг. в деятельности Семипалатинского областного 

статистического комитета появляется такая особенность: его не обязательная, 

не официальная часть почти полностью переводится в русло работы 

Семипалатинского подотдела Западно-Сибирского отдела Императорского 

Русского Географического общества. С целью подтверждения сказанного, 

сошлемся на данные, извлеченные из диссертации А.М.Кимасова о роли 

статкомитетов досоветского Казахстана: 

- из 116-ти публикаций, связанных с деятельностью Семипалатинского 

статкомитета (и учтенных в «Приложении - 1» в диссертации А.М.Кимасова), 

только 23-и во времени издания приходятся на 1902-1917 гг. Но и они в 

большинстве являются текстами «Записок» Семипалатинского подотдела 

ЗСО РГО [2,172-185]; 

- в «Приложении - 1» (в диссертации А.М.Кимасова), как и в 

«Приложении - 2», в качестве авторов перечисленных работ (из появившихся 

в печати в 1902-1917 гг.), преимущественно фигурируют фамилии тех 

исследователей, что работали одновременно как представители 

Семипалатинского статкомитета и Семипалатинского подотдела [2,172-203]; 
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- о переводе не официальной деятельности статкомитета в русло 

работы подотдела говорит и передача комитетом в ведение подотдела, 

созданного им в Семипалатинске, местного музея [15,157]. 

В «Приложении - 1», в диссертации А.М.Кимасова, представлен 

«Список работ членов комитетов по экономике (скотоводство, земледелие и 

землевладение, переселенческое дело, промышленность, торговля, 

транспорт, положение населения)». Ниже предлагается перечень ряда 

публикаций представителей Семипалатинского статкомитета, по тематике, 

обозначенной в вышеназванном источнике: 

-  Бенькевич В. Киргизское степное скотоводство и меры к его 

улучшению// Семипалатинские областные ведомости – 1903 - №№1-9 (и 

Записки Семипалатинского подотдела…. 1903 – выпуск первый); 

- Бенькевич В. Краткий исторический очерк Ботовской 

ярмарки//Семипалатинские областные ведомости – 1898 - №№23-24; 

- Бяловеский А. Ледниковый период в хребтах Алтая//Записки 

Семипалатинского подотдела…. – Семипалатинск, 1915 – выпуск десятый; 

- Ваганов Ст. Из Кокпектинской станицы//Семипалатинские областные 

ведомости – 1900 - №1; 

- Вяткин Д.М. Краткий очерк Каркаралинского уезда Семипалатинской 

области//Семипалатинские областные ведомости. – 1880 - №№32,35,37; 

- Вяткин Д.М. Заметки о мерах к улучшению быта 

г.Семипалатинска//Семипалатинские областные ведомости – 1880 - 

№№44,45,48,52; 1881 - №№4,6,11; 

- Вяткин Д.М. Несколько слов о санитарно-гигиеническом и врачебном 

состоянии Семипалатинской области//Семипалатинские областные 

ведомости – 1881 - №13; 

- Герасимов Б. К вопросу о пчеловодстве в восточной части 

Семипалатинской области//Записки Семипалатинского подотдела…. – 

Семипалатинск, 1917 – выпуск одиннадцатый; 

- Гинтовт В.В. Семипалатинск, как естественный узел железных 

дорог//Записки Семипалатинского подотдела…. – Семипалатинск, 1911 – 

выпуск пятый; 

- Гинтовт В.В. Горе Бельагачских старожилов//Сибирские вопросы – 

1908 - №№41,42; 

- Гинтовт В.В. Город Усть-Каменогорск//Семипалатинские областные 

ведомости – 1896 - №51; 

- Гусаренко П.И. Итоги прошлого. Вып.1 (Посессионное право). –

Семипалатинск, 1907; 

- Гусаренко П.И. Данные о состоянии в 1899 г. горного дела и 

золотопромышленности в Семипалатинской области//Семипалатинские 

областные ведомости – 1900 - №15-16; 
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-  Ентыс А. Город Зайсан//Семипалатинские областные ведомости – 

1896 - №48; 

- Жапанов К. Заметки о промысловой охоте в Семипалатинской 

области//Семипалатинские областные ведомости – 1898 - №2; 

- Зенков П.М. Заметки о залегании некоторых минералов в 

Семипалатинской области//Семипалатинские областные ведомости – 1898 - 

№16; 

- Зенков П.М. Кое о чем из местных промышленных 

предприятий//Семипалатинские областные ведомости – 1899 - №23; 

- Зенков П.М. Заметки о земледелии на Бельагаче//Семипалатинские 

областные ведомости – 1898 - №24; 

- Иманкулов Д. Бесполезность кочевания//Семипалатинские областные 

ведомости – 1896 - №47; 

- Иманкулов Д. Киргизская степь// Семипалатинские областные 

ведомости – 1896 - №№33,39; 

- Катанаев Г.Е. Хлебопашество в Бельагачской безводной степи 

Алтайского горного округа//Записки Западно-Сибирского отдела…. – Омск, 

1893 – книга 15 – выпуск 2; 

- Катанаев Г.Е. Озеро Нор-Зайсан и рыболовство в нем//Записки 

Западно-Сибирского отдела…. – Омск, 1886 – книга 8 – выпуск 1; 

- Кашинский П. Земледелие и хлебная промышленность 

Семипалатинской области//Памятная книжка Семипалатинской области на 

1898 год. – Семипалатинск, 1898; 

- Кашинский П.  К вопросу о проведении железной дороги до 

Семипалатинска// Семипалатинские областные ведомости – 1898 - №49-50; 

1899 - №31-32; 

- Кобеков Т. Корреспонденция из Тарбагатайских гор//Киргизская 

степная газета – 1896 - №15; 

- Коншин Н., Брудневский В. Предварительное статистическое 

обследование быта семипалатинских рабочих//Семипалатинский листок – 

1906 - №№149-150 – отдельный оттиск; 

- Коншин Н. Переселенческие поселки в Усть-Каменогорском 

уезде//Памятная книжка Семипалатинской области на 1899 год. – 

Семипалатинск, 1899; 

- Коншин Н. Земство и киргизы//Сибирские вопросы – 1907 - №9; 

- Коншин Н. Очерк экономического быта киргиз Семипалатинской 

области// Семипалатинские областные ведомости – 1900 - №№5-11,13-22,26-

44 (и Памятная книжка Семипалатинской области на 1901 год. – 

Семипалатинск, 1901); 

- Коншин Н. К вопросу о переходе киргиз Семипалатинской области в 

оседлое состояние//Памятная книжка Семипалатинской области на 1898 год. 

– Семипалатинск, 1898; 
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- Коншин Н. По Усть-Каменогорскому уезду//Памятная книжка 

Семипалатинской области на 1900 год. – Семипалатинск, 1900 (и 

Семипалатинские областные ведомости – 1898 - №№35-37,39-48; 1899 - №4); 

- Коншин Н. Опасности для переселенцев в Степном крае//Сибирские 

вопросы – 1907 - №8; 

- Коцовский В. Краткий очерк горно-заводского промысла 

Семипалатинско-Семиреченского округа за 1894-1895 гг.//Вестник 

золотопромышленности – 1896 - №14-17; 

- Коцовский В. Краткий обзор горно-заводской промышленности 

Семипалатинской области//Памятная книжка Семипалатинской области на 

1898 год. – Семипалатинск, 1898; 

- Маевский В. О пароходстве в верхней части 

Иртыша//Семипалатинские областные ведомости – 1898 - №26-27; 

- Маевский В. Ботовская ярмарка//Памятная книжка Семипалатинской 

области на 1897 год. – Семипалатинск, 1897; 

- Маковецкий П.Е. «Джатаки» // Протоколы общих собраний 

Семипалатинского областного статистического комитета. Заседание 7 ноября 

1887 года – Семипалатинск, 1887 – с.10-12; 

- Михаэлис Е.П. Отыскание месторождений минерального топлива в 

Зайсанском приставстве//Записки Семипалатинского подотдела…. 

Семипалатинск, 1914 – выпуск восьмой; 

- Михаэлис Е.П. Несколько слов об окрестностях Зайсанского 

пограничного поста//Семипалатинские областные ведомости – 1871 -№39; 

- Михаэлис Е.П. Условия судоходства по Тихому Иртышу и оз. Зайсан// 

Семипалатинские областные ведомости – 1882 - №23-24 (и Записки 

Семипалатинского подотдела… 1914 – выпуск восьмой); 

- Михаэлис Е.П. К вопросу о пчеловодстве в Усть-Каменогорском 

уезде//Степной край – 1897 - №120; 

- Остафьев В.А. О землевладении и землепользовании у сибирских 

казаков в связи с вопросом о захвате киргизских земель//Степной край – 1897 

- №116-117; 

- Плотников В. Окрестности Урыльска//Семипалатинские областные 

ведомости – 1897 - №27; 

- Плотников В. По вопросу о хлебопашестве в киргизских 

степях//Киргизская степная газета – 1894 - №3; 

- Сопетов Г. Податное и хозяйственное устройство киргиз 

Семипалатинского уезда//Семипалатинские областные ведомости – 1901 - 

№№16-28; 

- Сопетов Г. Обзор торговли Семипалатинского уезда за 1900 год// 

Семипалатинские областные ведомости – 1901 - №№50-52; 1902 - №№1,3-14; 

- Толмачев А. Шульбинский поселок// Семипалатинские областные 

ведомости – 1896 - №40; 
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- Хохлов А.С. Лесные порядки в Зайсане//Сибирская газета – 1888 - 

№23; 

- Шмурко Е.Ф. Русские поселения за оз. Марка-Кулем // 

Семипалатинские областные ведомости – 1897 - №2. 

- Ю.С. Материалы для статистики Зайсанского приставства// 

Семипалатинские областные ведомости – 1882 - №№6,12 [2,172-185]. 

В «Приложении - 2», в диссертации А.М.Кимасова, представлен 

«Список работ членов комитетов по истории (история образования областей, 

археология, этнография, юридические обычаи, археологические работы)». В 

данный перечень, в том числе, включены и ниженазванные публикации, 

связанные с деятельностью представителей Семипалатинского статкомитета: 

- Абай (Коншин Н.). Заметки о происхождении родов средней 

киргизской орды//Памятная книжка Семипалатинской области на 1900 год. – 

Семипалатинск, 1900; 

- Бабай-Беркут. Корреспонденция из Тарбагайских гор//Киргизская 

степная газета – 1899 - №8; 

- Бабай-Беркут. Из Нарынской волости Зайсанского уезда//Киргизская 

степная газета – 1895 - №25; 

- Байсымаков Б. Корреспонденция из Павлодарского уезда//Киргизская 

степная газета – 1899 - №45; 

- Блек А. Библиотека и музей в Семипалатинске//Сибирская газета – 

1884 - №24; 

- Велижанин Ф. Из воспоминаний о поездке по киргизской 

степи//Семипалатинские областные ведомости – 1898 - №№8-9,11,17; 

- Герн (фон) В. Киргизские пословицы// Семипалатинские областные 

ведомости –1891 - №№10-12; 1901 - №№48-49 (и Памятная книжка 

Семипалатинской области на 1898 год, 1902 – Семипалатинск, 1898, 1902); 

- Герн (фон) В. Из записной книжки (этнографические заметки)// 

Семипалатинские областные ведомости –1898 - №№10-13; 

- Зобнин Ф.К. К вопросу о невольниках, рабах и тюленгутах в 

киргизской степи//Памятная книжка Семипалатинской области на 1902 год. – 

Семипалатинск, 1902 (и Семипалатинские областные ведомости – 1901 - 

№№29-31,33-47); 

- Зобнин Ф.К. Свадебные обряды и обычаи среди казачьего населения 

Усть-Каменогорского уезда//Семипалатинские областные ведомости – 1899 - 

№№43-50 (и Памятная книжка Семипалатинской области на 1900 год. – 

Семипалатинск, 1900); 

- Коншин Н. Заметки о начальном образовании у татар 

Семипалатинской области// Семипалатинские областные ведомости – 1898 - 

№№7-8; 

- Коншин Н. Письмо Достоевского// Семипалатинские областные 

ведомости – 1898 - №8; 



115 

 

 

Medieval History of Central Eurasia. 2021, №1  ISCA 
 

 

- Коншин Н. Письмо в редакцию об открытии (в Семипалатинске) 

отдела Русского Географического общества (с реализацией предложения 

лишь в 1902 году, в форме подотдела)// Семипалатинские областные 

ведомости – 1898 - №9; 

- Коншин Н. К истории переписи в Семипалатинской области// 

Семипалатинские областные ведомости – 1898 - №№22-27; 

- Коншин Н. Отчет по устройству бесплатной народной библиотеки в 

Михайло-Архангельском поселке Усть-Каменогорского уезда// 

Семипалатинские областные ведомости – 1899 - №№47-48; 

- Коншин Н. Материалы для истории Степного края// Семипалатинские 

областные ведомости – 1899 - №№10-14,17-18,21-33,37-40,49-50; 1900 - 

№№45-52; 1901 - №№1-6,12-15,34,36 (и Памятная книжка Семипалатинской 

области на 1900 год, на 1902 год – Семипалатинск, 1900,1902, а также: 

Записки Семипалатинского подотдела… Семипалатинск, 1903,1905 – 

выпуски первый, второй); 

- Кулжабаев А. Корреспонденция из Семипалатинского 

уезда//Киргизская степная газета – 1897 - №10; 

- Маевский В. Материалы к изучению юридических обычаев киргизов// 

Семипалатинские ведомости (неофициальная часть) – 1906 - №№28-29; 

- Маевский В. Материалы для родословной киргиз//Памятная книжка 

Семипалатинской области на 1901 год – Семипалатинск, 1901; 

- Михаэлис Е.П. Результаты переписи г.Семипалатинска 15 марта 1882 

года//Семипалатинские областные ведомости – 1886 - №№36-38,40,42,44; 

- Никитин В. Исторический очерк Семипалатинской области//Памятная 

книжка Семипалатинской области на 1897 год – Семипалатинск, 1897; 

- Новоселов А. Об открытии (в Семипалатинске) общественной 

библиотеки и музея//Семипалатинские областные ведомости – 1883 -№37; 

- Плотников Ф. Киргизские пословицы и поговорки//Семипалатинские 

областные ведомости – 1884 - №38; 1885 - №№9,38; 1886 - №17; 1888 - №14; 

- Р(утковский). Вопрос об открытии классической гимназии в 

г.Семипалатинске// Семипалатинские областные ведомости – 1898 - №34; 

- Ставицкий Ю. Об антропологии и археологии Семипалатинской 

области// Семипалатинские областные ведомости – 1881 - №50; 

- Ф(едоров) М. Заметки о киргизах Усть-Каменогорского уезда// 

Семипалатинские областные ведомости – 1902 - №№36-48; 1903 - №1-9; 

- Эреже чрезвычайного съезда народных судей Усть-Каменогорского и 

Семипалатинского уездов. Дела брачные и семейные//Киргизская степная 

газета – 1898 - №№34-37 [2,186-203]. 

 

Выводы 

Суммируя все вышесказанное, подчеркнем: учтенные здесь источники 

свидетельствуют о том, что представители Семипалатинского 



116 

 

 

Medieval History of Central Eurasia. 2021, №1  ISCA 
 

 

облстаткомитета, преодолевая на своем пути различные трудности, не 

избежав при этом и ошибок, все же сумели внести свою положительную 

лепту в общественное развитие края, в дело изучения его природных, 

исторических, этнографических и иных своеобразий, в пропаганду 

накопленных знаний о востоке Казахстана, а через него - в популяризацию 

сведений многоотраслевой системы знаний, посвященных всему Казахстану. 
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