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Abstract. Introduction. The research topic is relevant, as it has not yet been investigated about the 

organization of virgin state farms in the 1950s on the basis of former labor settlements or camp 

departments of Karlag. Of course, new or transitional state farms have played a major role in the 

development of virgin and fallow lands in Northern Kazakhstan. The former special agent and special 

settlers (Germans and Poles) worked in them. One of them is the famous Karlag camp, the Akmola 

camp of “wives of traitors to the Motherland” (ALZHIR). The purpose and objectives of the study 

are to study the history of the transformation of labor settlement No. 26 Akmola camp “wives of 

traitors to the Motherland” into the virgin farm “Akmolinsky” in 1930–1950 on the basis of new 

sources from local archives of Northern Kazakhstan. Results. The article examined the creation of 

new labor settlements on the territory of the Akmola district of the Akmola region in the 1930s, the 

history of the Akmola camp “wives of traitors to the Motherland”, the formation of the Akmola 

branch of the Karaganda correctional labor camp, the post-war years, the transfer of former camp 

units of Karlag to state farms during the development of virgin and fallow lands in Northern 

Kazakhstan, economic problems and development of the Akmolinskaya state farm in 1950–1960. 

Conclusions. The transformation of the Karlag camp department into the Akmolinsky virgin state 

farm affected the economic situation of this organization, the closeness from neighboring agricultural 

organizations influenced the development of the new state farm, in the late 1960s the state farm was 

transferred to the poultry sector on an industrial basis. Only in 1970, with the arrival of the former 

German special settler, Hero of Socialist Labor Ivan Ivanovich Sharfa, the main problems of the 

Akmolinskaya state farm and then the Tselinograd Poultry Production Association were solved. 
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Аңдатпа. Кіріспе. Зерттеу тақырыбы өзекті, оның себебі 1950 жылдардағы Карлаг лагерлік 

бөлімшелері мен бұрынғы еңбек поселкілері базасында тың игеру совхоздарын ұйымдастыру 

туралы әлі зерттелген жоқ. Сөз жоқ, жаңа және өткінші совхозы Солтүстік Қазақстандағы тың 

және тыңайған жерлерді үлкен роль алды. Онда бұрынғы арнайы контингент пен арнайы 

қоныс аударушылар (немістер мен поляктар) жұмыс істеді. Оның ішінде Карлагтың белгілі 

лагерлік бөлімшесі, Ақмоладағы «отанын сатқандар» әйелдерінің лагері (АЛЖИР) бар. 

Зерттеудің мақсаты мен міндеттері – 1930–1950 жылдардағы №26 еңбек поселкісі, 

Ақмоладағы «отанын сатқандар» әйелдерінің лагерінің «Ақмола» тың игеру совхозына 

айналуы тарихын зерттеу. Нәтижелер. Мақалада 1930 жылдардағы Ақмола ауданы, Ақмола 

облысы территориясындағы жаңа еңбек поселкілерінің құрылуы, Ақмоладағы                                    

«отанын сатқандар» әйелдерінің лагерінің тарихы, Қарағанды еңбекпен түзеу лагерінің 

Ақмола бөлімінің соғыстан кейінгі жылдардағы қалыптасуы, Карлагтың бұрынғы лагерлік 

бөлімшелерін Солтүстік Қазақстандағы тың және тыңайған жерлерді игеру кезінде беру,                                               

1950–1960 жж. «Ақмола» совхозының экономикалық мәселелері мен дамуы зерттелді. 

Қорытындылар.Карлагтың лагерлік бөлімшесін «Ақмола» тың игеру совхозына айналдыру 

бұл мекеменің экономикалық жағдайына, көрші ауылшаруашылық мекемелерінен жабық болу 

жаңа совхоздың дамуына әсер етті, 1960 жылдардың соіында совхозды өндірістік негіздегі құс 

шаруашылыңы бағытына аударды. Тек 1970 жылдары ғана арнайы қоныс аударушы, неміс, 

Социалистік Еңбек Ері Иван Иванович Шарфтың келуімен «Ақмола» совхозының, кейін 

Целиноград құс шаруашылығы өндірістік бірлестігінің негізгі мәселелері шешілген болатын. 

Түйін сөздер: Еңбек поселкісі, лагерлік бөлімше, Қарлаг, тың игеру, «Ақмола» совхозы, 

арнайы контингент 
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Алғыс. Мақала Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрлігінің                                      
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архив деректері» тақырыбындағы гранттық қаржыландыру жобасын жүзеге асыру аясында 
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Аннотация. Введение. Тема исследования актуальная, так как еще не изучена проблема 

организации целинных совхозов в 1950-е годы на основе бывших трудовых поселков, или 

лагерных отделений Карлага. Безусловно, новые, или переведенные бывшие лагерные 

отделения в совхозы, сыграли большую роль в освоении целинных и залежных земель в 

Северном Казахстане. В них работал бывший спецконтингент и спецпоселенцы (немцы и 

поляки). Одним из них, известных лагерных отделений Карлага был Акмолинский лагерь                                         

«жен изменников Родины» (АЛЖИР). Цель и задачи исследования – изучить историю 

формирования трудпоселка №26, Акмолинский лагерь «жен изменников Родины» в целинный 

совхоз «Акмолинский» в 1930–1950 гг. на основе новых источников местных архивов 

Северного Казахстана. Результаты. В статье исследуется создание новых трудовых поселков 

на территории Акмолинского района Акмолинской области в 1930-е годы, история 

Акмолинского лагеря «жен изменников Родины», становление Акмолинского отделения 

Карагандинского исправительно-трудового лагеря, послевоенные годы, перевод бывших 

лагерных отделений Карлага в совхозы в период освоения целинных и залежных земель в 

Северном Казахстане, экономические проблемы и развитие совхоза «Акмолинский» в 1950-

1960-е гг. Выводы. Превращение лагерного отделения Карлага в целинный совхоз 

«Акмолинский» сказалось на экономическом положении этого хозяйства, ее закрытость от 

соседних сельскохозяйственных организаций повлияла на развитие нового совхоза, в конце 

1960-х годов совхоз перевели на птицеводческое направление на промышленной основе. 

Только в 1970-е гг. с приходом бывшего спецпоселенца-немца Героя Социалистического 

Труда Ивана Ивановича Шарфа были решены основные проблемы совхоза «Акмолинский», 

затем Целиноградского производственного объединения по птицеводству. 

Ключевые слова: Трудпоселок, лагерное отделение, Карлаг, целина, совхоз «Акмолинский», 

спецконтингент 
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Введение 

В самых отдаленных точках Северного Казахстана есть маленькие села и местности 

научный потенциал их истории мог бы обратить к себе внимание историков мира. На примере 

села Малиновки (Акмол) Целиноградского района Акмолинской области. Село, которое, на 

первый взгляд, кажется простым, но при исследовании ее истории, превращается в историю 

судеб многих и многих тысяч людей. В истории Советского Союза, в том числе в истории 

Казахстана, место села Малиновки особенное. Сначала был организован трудпоселок № 26, 

затем известный под названием АЛЖИР, Акмолинский лагерь "жен изменников" Родины.                                     

И этот лагерь стал самым большим женским лагерем страны, известным всей советской 

истории. После ХХ съезда, закрылся Карагандинский исправительно-трудовой лагерь в 

Казахстане. Но, жизнь в Акмолинском отделении Карлага продолжилась. Этому 

способствовал потомок депортированных немцев, сын спецпоселенца Иван Иванович Шарф. 

Он изменил жизнь барачного села, открыл птицефабрику, затем Целиноградское 

производственное объединение по птицеводству в Малиновке. За этот героический труд ему 

было присвоено высокое звание Героя Социалистического Труда. 

Изменение сельхозяйственных предприятий или лагерных отделений Карлага в новые 

целинные совхозы в Северном Казахстане является одним из новых и неизученных тем в 

истории советского Казахстана. Карлаг оставил на местах не только лагерные бараки и 

лагерные стройки, но и спецконтингент, людей. Формирование и становление целинного 

совхоза «Акмолинский» на месте женского лагеря не рассматривался в истории казахстанской 

целины. Данный путь развития совхоза ярко показывает новые страницы истории освоения 

целинных и залежных земель. 

 

Материалы и методы 

Формирование и становление целинного совхоза «Акмолинский» на месте женского 

лагеря были исследованы на основе местных архивов Северного Казахстана. В статье были 

использованы следующие архивы, Государственный архив Целиноградского района, 

Акмолинской области, Государственный архив Акмолинской области, Государственный 

архив города Астаны, Государственный архив Карагандинской области, Архив Управления 

Комитета правовой статистики и специальным учетам Генеральной Прокуратуры Республики 

Казахстан по Карагандинской области. Многие архивные материалы вводятся впервые в 

научный оборот. В этих архивах хранятся документы по истории становления и развития 

сельского хозяйства Акмолинской области, в том числе по развитию сельского хозяйства в 

1930–1950 гг. Государственный архив Акмолинской области является одним из крупных из 

местных архивов. В нем нами было обнаружено много новых и интересных документов 

советского периода. Например, следующие фонды: «Коллекция документов о жертвах 

репрессий 30–40-х годов и их родственников. 1991–2000 гг», Первичная партийная 

организация Целиноградского производственного объединения по птицеводству, 

Целиноградского района, Акмолинской области. В Государственном архиве города Астаны 

есть фонды, связанные с историей Акмолинского женского лагеря «изменников родины».                                   

В Государственном архиве Целиноградского района Акмолинской области важное место 

занимают документы птицесовхоза «Акмолинский», Целиноградского производственного 

объединения по птицеводству. 
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В статье использованы концепция истории повседневности, метод дискурс-анализа и 

другие методы. Проблемно-хронологический метод будет способствовать исследованию 

поставленных проблем во временной последовательности с определением количественных и 

качественных перемен. Для решения поставленных в проекте задач его методологической 

основой станут разнообразные по своему характеру и направленности принципы и методы 

научного познания. При рассмотрении предмета исследования первостепенное значение будет 

уделено принципу историзма, предполагающему диалектическое взаимодействие 

объективных и субъективных факторов в конкретно-исторических условиях освоения целины. 

 

Обсуждение 

Формирование и история Акмолинского лагеря «жен изменников Родины» (АЛЖИР) 

было достаточно исследовано казахстанскими и зарубежными историками (Шаймуханов, 

1997; Кукушкина, 2002; Дильманов, 2002; Узницы «АЛЖИРа», 2003; Мусагалиева, 2018; 

Сураганова, 2018). Отдельно исследовались и воспоминания узниц этих лагерей (Каган, 2000; 

Малиновские вехи, 2003). Тема сталинских лагерей, в том числе Акмолинское отделение 

Карлага исследованы и в зарубежной историографии (Barnes, 2011; Эпплбаум, 2006; Иванова, 

2006). Повседневная жизнь женщин в ГУЛАГе более подробно изучался в книге немецкого 

историка М. Штарка (Stark, 2003). 

Освоение целинных и залежных земель в Северном Казахстане, история                                        

формирования новых целинных совхозов были исследованы в трудах казахстанских 

историков (Абылхожин, 1997; Абдирайымова, 2007; Сактаганова, 2003). Но, перевод бывших 

лагерных отделений в целинные совхозы не рассматривался в этих работах. В том числе, 

закрытие известного Акмолинского отделения Карлага, превращение его в целинный совхоз, 

или использование бывших заключенных на казахстанской целине остался без внимания и 

казахстанской и зарубежной исторической науки. 

 

Результаты 

В 1930-е годы республика переживала разгар политики сплошной коллективизации.                                   

В 1931 году в Акмолинском районе было коллективизировано 80,8% крестьянских хозяйств, 

в 1932 году – 93,2%, в 1934 году – 96,8%. В 1934 году был создан 91 колхоз и 2 ТОЗа 

(товарищества по совместной обработке земли), из них – 54 казахских колхоза и 2 ТОЗа. 

Вместе с этим, в те годы в г. Акмолинске было образовано управление спецпереселенцев при 

ОГПУ. Оно состояло из 5 районных комендатур: Акмолинской, Карагандинской, 

Осакаровской, Таинчинской и Шортандинской. Акмолинская, Карагандинская и Осакаровская 

районной комендатуры объединяли 32 специальных поселка (32 – для раскулаченных) и                                          

3 корейских поселка в совхозах им. К. Либкнехта, им. Коминтерна, «Путь Ленина» 

(Справочник, 2006; 17). Управление спецпереселенцами, которое находилось в г. Акмолинске, 

обеспечивало только доставку, учет и охрану людей (Сулейменова, 2011; 10). 

Спецпереселенцы, приехавшие в самом начале, по своему усмотрению строили дома и 

расселялись в них. 

По сведениям порайонного распределения и движения спецпереселенцев в районах 

Северного Казахстана в 1932 году присовхозным поселкам Карагандинской области люди 

переселены таким образом: 1931 г.: сентябрь – 20 088 чел.; октябрь – 19 460 чел.;                                       

ноябрь – 17 316 чел.; декабрь – 17 071 чел.; 1932 г.: январь – 16 797 чел.; февраль – 17 196 чел.; 

март – 16 444 чел.; апрель – 16 219 чел.; май – 15 903 чел.; июнь – 15 665 чел. 

(Спецпереселенцы, 2007; 22–23). В 1932 году вышло постановление № 174/СС Совнаркома 

СССР «Об индивидуальном жилстроительстве для спецпереселенцев» (Спецпереселенцы в 

Карагандинской области, 2007. 325: 24). В постановлении разрешили спецпереселенцам, 

занятым в качестве рабочей силы в промышленности и в сельском хозяйстве, строить себе 

жилища. Главные хозяйственные органы не устанавливали обязательного размера жилища и 

его планировки, а дав только место постройки и обеспечив противопожарные мероприятия. 

Тем не менее, названное мероприятие препятствовало использованию и компактному 
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проживанию спецпереселенцев. Это составляло трудности силовым органам, для 

установления ими надзора за спецпереселенцами. 

В эти годы в республике стали строиться трудпоселки для расселения спецпереселенцев. 

В Акмолинской области для освоения сельскохозяйственных земель были построены 

многочисленные трудовые совхозы. 

В Акмолинском районе этой области в 1930-х гг. было создано 7 трудовых поселков 

(«точек»), в первое время не имевших названий, а только порядковые номера: № 26, 27, 28, 29, 

30, 31, 32 (Мусагалиева, 2018: 192). В нем проживали кулаки, высланные в 1931 году при 

проведении коллективизации. Трудпоселки № 27, 28, 29, 30, 31 и 32 были заселены: № 28,                                           

27, 32 – выселенцами из Восточной Сибирского края и Забайкалья. № 31 – трудпоселенцами 

из Туркменской, Таджикской и Узбекской ССР. № 29 – смешанным контингентом поселенцев 

выселения 1931 г., трудпоселенцами погранполосы из Армянской ССР с семьями, 

трудпоселенцами одиночками осужденными на сроки и закрепленными по отбытии сроков 

(ГА АО. Ф. 604. Оп. 1. Д. 2. Л. 3). Овцеводческий колхоз №26 был создан в 1933 году и 

просуществовал до 1937 года. Он был расположен в 35 км. к юго-западу от Акмолы на берегу 

озера Жаланаш. По архивным документам, в этом совхозе проживали, в основном, 

спецпереселенцы, они строили трудпоселок. Проживали и казахи, но их было очень мало.                                                            

В 1934 году в Акмолинском районе проживало 30 757 человек. 

О названных селах бывший руководитель лагера АЛЖИР М. Юзипенко пишет:                                      

«Так и получилось, села-поселения, как их называли «точки», находились в окружении 

населенных пунктов, где жили и свободные граждане, местные жители, а так же, отнесенные 

к разряду «подноменклатурных спецпереселенцев», а так же промышленных строек, где они 

работали. Например, все дети из семей репрессированных, содержащихся на 26-ой точке, т.н. 

«АЛЖИРа», были приписаны к школе нынешней Новоишимки (29 точка) и сдавали там все 

государственные экзамены» (ГАГА. Ф.370. Оп. 1. Д. 51. Л. 3). В воспоминаниях 

спецпереселенки Р.А.Костюковой-Чеховской, сохраненных в Акмолинском областном 

государственном архиве есть следующее: «Между нашим колхозом и Акмолинском были 

поселок №26, где была зона заключенных, огромная, затем № 27, № 29, Муртук, с. 

Максимовка, с. Семеновка, район у нас был в поселке №29, там было НКВД, средняя школа 

между № 29-30 река Ишим. Мы ходили в школу после 7 классов на 29 поселок. За поселком 

№ 30 был поселок №31, 32 и точки 10, 11, 12 там жили поляки» (Мусагалиева, 2018: 192). 

Большинство этих отделений занимались сельским хозяйством. На пустых местах 

строили здания для жилья людей, служебные помещения, завозили туда людей, технику, 

оборудование, материалы. Отделение принимало юридический характер. Каждое 

сельскохозяйственное отделение – совхоз на отведенном участке осваивало целину, засевали 

большие площади зерновыми культурами: пшеница, ячмень, овесь, рожь, крупяное просо 

(Мусагалиева, 2018; 192). Животноводство разводилось только породистым скотом: 

герефорды и красно-степной породы, поголовье овец. В каждом отделении при центральной 

усадьбе были созданы плотины и около них поливной огород площадью 150–200 га, на 

котором выращивали картофель и все овощные культуры для нужд находившегося там 

контингента. Тем не менее, формированию села не могли не оказать своего влияния 

исторические события тех лет. 

15 августа 1937 года вышел оперативный приказ НКВД СССР № 00486                                                

«О репрессировании жен и размещении детей осужденных «изменников Родины» (История 

сталинского Гулага, 2004: 277–281.). С этого года в Акмолинском районе на месте бывшего 

трудового поселка №26, согласно распоряжений вышестоящих органов, организовано 

Акмолинское лагерное отделение. Спецотделение вело сельское хозяйство: 1 000 голов 

крупного рогатого скота, 300 овец, 122 лошади, 24 рабочих вола, 7 автомашин и 5 тракторов. 

Лагерное отделение засевало 2 500 га, строили швейную фабрику (ГА ЦР АО. Ф. 61. Оп. 3.                                     

Д. 24. Л. 3). Таким образом, во второй половине тридцатых годов трудпоселок №26 стал 

лагерным отделением Карагандинского исправительно-трудового лагеря. 
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Строительство Акмолинского лагерного отделения было начато в 1938 г. Проекты на все 

объекты строительства 1938 г. были составлены в отделении, утверждены начальником 

Управления Карлага и представлены на рассмотрение и утверждены вместе со сметами в 

Главном Управлении лагерей НКВД. В этом году строительство не было закончено и перешло 

переходящим на 1939 год в сумме 486,4 тыс. рублей (Архив УКПС и СУ ГП РК                                                           

по Карагандинской области. Ф. 16. Оп. 1. Д. 249. Л. 43.). После этого, Управление                                

Карлага НКВД неоднократно ставило вопрос перед областными и районными организациями 

о закреплении земли за лагерным отделением, которое принадлежало бывшему поселку № 26. 

В октябре 1938 г. Акмолинский облисполком отправил их в район, предложил участие в 

составлении проекта. В ноябре был отправлен представитель Карлага, но, он не смог добиться 

никакого результата. 11 декабря этого года начальник АЛЖИРа дал заявку в Акмолинский 

райисполком о закреплении за отделением бывших земель поселка №26 и увеличении участка 

до 25 000 га. 16 декабря Акмолинский райисполком сообщил, что включит заявку в план 

землеустроительных работ на 1939 г. (ГА ЦР АО. Ф. 61. Оп. 3. Д. 24. Л. 3). Но, были и 

претензии окружающих колхозов на лагерное отделение. 

10 февраля 1939 г. начальник управлении Карлага НКВД П. Никифоров ставил вопрос 

перед Председателем Карагандинского облисполкома и областному прокурору, а также перед 

председателем Акмолинского райисполкома о расширении территории лагерного отделения 

до 25 000 га (ГА ЦР АО. Ф. 61. Оп. 3. Д. 24. Л. 3). В этом году в отделении было начато новое 

строительство четырех объектов. Общая титульная стоимость в сумме 116 тыс. Рублей                                                

(Архив УКПСи СУ ГП РК по Карагандинской области. Ф. 16. Оп. 1. Д. 249. Л. 43.). 

7 октября 1939 г. по постановлению 4-го производственного совещания отдела селекции 

сельскохозяйственной опытной станции Карлага Акмолинский участок назвали опорным 

пунктом и обеспечили его отдельным бюджетом. Карагандинская станция осуществляла 

конкретное руководство путем выезда работников Карлага (Мусагалиева, 2022; 120). На 

основании распоряжения Главного управления лагерей НКВД СССР и приказа                                               

по управлению Карлага от 29 декабря 1939 года Акмолинское лагерное отделение влилось в 

состав Карагандинского исправительно-трудового лагеря НКВД и переименовано                                                            

в 17-е Акмолинское отделение Карлага (Архив УКПС и СУ ГП РК по Карагандинской области. 

Ф. 16. Оп. 1. Д. 249. Л. 43.). Сотрудники Акмолинского опорного пункта работали 

самостоятельно, даже с Шортандинской сельхозяйственной опытной станцией (его вывели из 

состава Карлага в этом году) не наладили тесной контакт. Были изучены климат, почвы и 

флора, в полном объеме природных условий Акмолинской области. Это было заслугой 

местных кадров, узниц АЛЖИРа. До 1941 года Карлаг не оказывал помощь данному опорному 

пункту, кроме предоставления семян и книг. Финансирование также началось с этого года. 

Постепенно Акмолинское отделение Карлага стало крупным производителем 

сельскохозяйственной продукции. Посев велся только сортовыми семенами, скот был породы 

только улучшенной. По разрешению вышестоящей инстанции отделение Карлага свой 

породистый скот обменивало на местную породу некоторых колхозов и совхозов 

Акмолинской области (ГА ГА. Ф. 370. Оп. 1. Д. 50. Л. 7). Место расположения лагеря,                                              

30 км от города Акмолинска помогло делу. Центральная усадьба отделения находилась в трех 

километрах от русского села Родионовка и на таком же расстоянии, несколько левее, был аул 

Жана-Жол. С восточной cтороны центральной усадьбы было озеро Жаланаш. 

В 1939 году Акмолинская районная комендатура обслуживала 11 поселков, в 

Новочеркасском районе – 5, в Акмолинском районе – 5 (ГА АО. Ф. 604. Оп. 1. Д. 2. Л. 3). Для 

колхозов в трудпоселках Акмолинской районной комендатуры были отсутствие сенокосных 

угодий. В связи с этим колхозы были вынуждены производить покосы на площадях соседних 

колхозов или на выделенных для временного пользования плошадях из госфондов, 

находящихся от поселков на расстоянии до 50 км (ГА АО. Ф. 604. Оп. 1. Д. 2. Л. 4). Данные о 

количестве умерших детей и взрослых в 1938 и 1939 гг.: в 1938 году – 166 человек, среди них 

детей – 96, взрослые – 70; в 1939 году – 311 человек, из них детей – 258, взрослых – 53. Дети 
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болели следующими болезнями: корь – 3, желудочные – 40, туберкулез – 3, воспаление                                    

легких – 25; взрослые: туберкулез – 20, скарлатина – 19, желудочные – 3, воспаление                                               

легких – 3, прочие – 11 (ГА АО. Ф. 604. Оп. 1. Д. 2. Л. 10). В основном, смертность пришла к 

жителям трудпоселков Новочеркасского района. В эти годы во все поселки районов 

Акмолинской области были заселены депортированными из Западной Украины и Западной 

Белоруссии, только 2 поселка в Акмолинском районе остались незаселенными. 

В 1940-е гг. лагерное отделение АЛЖИР – Акмолинский лагерь жен изменников родины 

полностью обосновался, и до начала 1950-х гг. узницы занимались сельским хозяйством. 

Заключенные лагеря продолжали жить и трудиться в лагерных зонах, подчинясь законам, 

установленным на тот период, управлением НКВД СССР. Акмолинские отделения Карлага 

существовали до 1953 года. Изменения произошли только после смерти Сталина. 

В начале 1950-х годов бывшие сельскохозяйственные лагерные отделения Карлага были 

переданы в ведение Министерства совхозов КазССР. 24 сентября 1953 г. вышел приказ 

Министра совхозов СССР А. Козлова «Об организации совхозов, отделений и ферм на базе 

бывших сельскохозяйственных предприятий, принятых от ГУЛАГА Министерства юстиции 

СССР» (ГА КО. Ф. 530. Оп. 1. Д. 147. Л. 389, 391). В Акмолинской области лагерные отделения 

Карлага также были переданы в целинные совхозы. 

В период освоения целинных и залежных земель в Северном Казахстане необходимо 

было срочно открывать новые целинные совхозы на этой территории. В это время в 

Акмолинской области появились новые совхозы и центральные усадьбы, т.е. новые села 

советского образца. Один из них – совхоз «Акмолинский», Целиноградского района, 

Акмолинской области. Центральной усадьбой совхоза «Акмолинский» стало с. Малиновка, 

имевшее своеобразную историю. В 1954 г. «АЛЖИР» был ликвидирован. Его ликвидация 

фактически совпала с началом целинной эпопеи. Этим и можно объяснить создание совхоза 

«Акмолинский» на базе бывшего лагеря (Мусагалиева, 2016; 305). 

В центральной усадьбе в селе Малиновка совхоза «Акмолинский» проживало 

значительное количество немцев-спецпоселенцев. Директором совхоза «Акмолинский» был 

Василий Трунов. В совхозе была большая текучесть кадров. Положение совхоза было 

удручающим. К середине 1950-х годов объем работы в совхозе увеличился. Это произошло за 

счет реорганизации колхозов. В 1957 году к названному совхозу присоединили                                          

старые колхозы имени Абая и Жанажол. Однако, присоединение колхозов не решило 

накопившихся проблем. 

1957–1960 годы для совхоза «Акмолинский» были убыточными. Экономические 

изменения в стране названному совхозу не дали возможности встать на ноги. Совхоз был 

создан на месте лагеря, поэтому новых зданий построено не было. Многие годы 

использовались бывшие лагерные бараки. Совхоз назывался многоотраслевым. Параллельно 

велись зерновое и скотоводческое хозяйство. Руководство совхоза не справилось с ведением 

двух видов хозяйства. 

В 1957 году, несмотря на неблагоприятные климатические условия, совхоз получил 

урожай зерновых культур по 13,6 центнеров зерна в бункерном весе. Под посев в 1958 году 

совхоз имел подготовленных земель на 18 465 га. В течение зимы на 19 500 га проведено 

снегозадержание, по весенней лущевке будет размещено 1180 га, и по весновспашке – 2160 га 

(ГА АО. Ф. 2647. Оп. 1. Д. 2. Л. 1–7). Но животноводческое хозяйство продолжало отставать. 

5 июня 1958 года на открытом партийном собрании партийной организации выступил 

директор совхоза Трунов и полностью рассказал о состоянии совхоза: «Наш совхоз выглядит 

бедно, у нас очень плохо с выполнением плана по животноводству. Мы за 1958 год из 

животных ничего не закупили у населения, необходимо законтрактовать у населения                                               

500 голов скота. У нас в совхозе плохо со свиньями, плохо с птицей и овцеводством. 

Животноводством плохо занимаются все, сейчас тысячи голов теряем на поросятах. 

Отвратительно поставлен вопрос с птицей, птица отдана на произвол судьбы. Стационарные 

помещения мы строить не можем, а имеющиеся не правильно используем. Нам надо решить 

вопрос о птицеферме, у нас нет никакого сдвига, начатые материалы в следственные органы 
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мы не передаем. Везде господствует халатность, сейчас мы должны ставить вопросы                                     

о готовности к уборочной и сенокосу, а мы готовимся плохо» (ГА АО. Ф. 2647. Оп. 1. Д. 2.                                         

Л. 26–27). Действительно, в совхозе животноводство было пущено на самотек. 

В решении открытого партийного собрания показано что, указания старших 

специалистов выполняются слабо, а зачастую совсем не выполняются, в результате чего имеет 

место падеж молодняка по всем видам животных, а так же невыполнение планов и взятых 

социалистических обязательств (ГА АО. Ф. 2647. Оп. 1. Д. 2. Л. 27). Телята находились на 

местах зимовки в базах, в сырости, без подстилки, окна в помещении разбиты, подстилкой не 

обеспечиваются, пасут без призора среди навоза. В результате чего имел место падеж телят от 

легочных заболеваний. Молоко доставлялось с литовки на сепараторный пункт 

несвоевременно, отсюда кормление телят согласно государственным нормам нарушалось. 

Конечно, по итогам собрания были даны конкретные указания и ответственным лицам. 

На повестке дня заседания партбюро парторганизации совхоза «Акмолинский», 

проходившего 6 марта 1959 года, было два вопроса: 1) о вывозке хлеба с временного хранения, 

расчет с государством; 2) об очистке семян. Выяснялось, что совхоз не расчитался по 

обязательствам, за совхозом числился 28 тыс. центнеров хлеба, не было принято надлежащих 

мер по расчету с государством, не изыскивали резервы, лишний хлеб находился                                               

в семенном фуражном фонде и в зерновых отходах, семенной материал хранился в очень                                                                  

небрежном состоянии, незаконно списано на естественную убыль несколько сотен центнеров 

(ГА АО. Ф. 2647. Оп.1. Д. 1. Л. 14). 

Такая ситуация была не только в совхозе «Акмолинский». Эти тенденции наблюдались 

во всех совхозах Акмолинской области. К 1958 г. завершился первый этап освоения целинных 

и залежных земель. Невиданные для Акмолинской области, находящейся в зоне рискованного 

земледелия, урожай 1956, 1958 гг. не могли скрыть накопившихся проблем и просчетов. 

Сокращались сортовые посевы, в хозяйствах пренебрегали выполнением требований 

агротехники, бережным отношением к технике. Не уделялось должного внимания решению 

социальных вопросов на селе. Бытовое обслуживание населения совхозных поселков 

практически отсутствовало (Акмола, 1995; 62). В 1960-м году состояние совхоза 

«Акмолинский» не изменилось. На заседаниях партийных комитетов постоянно обсуждались 

вопросы, связаннные с трудным состоянием совхозов. Выступающие единогласно пришли к 

мнению, что директор совхоза не смог централизованно управлять хозяйством.                                        

Само хозяйство велось в нескольких направлениях (скотоводство, полеводство). Каждый 

начальник отделения работал сам по себе. Вне всякой связи и взаимодействия с остальными.                                           

А социальные проблемы не решались. 

В 1962 году на заседании партийного комитета совхоза секретарь парткома Козлов 

выступил с отчетным докладом: «О работе партийного бюро за период с апреля по июль 

месяцы 1962 года». Были заданы следующие вопросы: «Почему низкие надои молока? Почему 

большой падеж скота? Решения патрбюро все выполнены или нет». Ответ: "Вопрос падежа 

обсуждался на бюро и падежа гораздо больше, чем по данным. Для выяснения этого                                                      

создана комиссия, в которую должен входить, председатель парткома                                                     

научно-исследовательского института Учаев, но он не приехал. По его приезду, комиссия 

будет работать» (ГА АО. Ф. 2647. Оп. 1. Д. 5., Л. 3). Все эти вопросы были широко обсуждены 

в прениях. В постановлении проблема открыто указана таким образом: «... в работе 

партийного бюро имеют место и серьезные недостатки в деле обеспечения выполнения 

совхозом принятых социалистических обязательств на 1962 г. по полеводству и 

животноводству. За первое полугодие мы не выполнили плана сдачи государству молока, 

свиного мяса, шерсти и других животноводческих продуктов. Не везде своевременно 

проведена обработка посевов, особенно в первом, втором и третьем отделениях очень 

большая» (ГА АО. Ф. 2647. Оп.1. Д. 5. Л. 5). После этого было принято решение:                                                 

об обеспечении дальнейшего подъема производства продукции полеводства и 

животноводства, организовать социалистическое соревнование среди механизаторов и 

животноводов за получение хорошего урожая зерновых культур и продукции животноводства, 
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повысить роль и ответственность сельского совета по руководству строительством и 

культурой сел, аулов и поселков, обратить особое внимание дирекции совхоза на чуткость в 

работе по отношению к рабочим и служащим совхоза, постоянно прислушиваться к голосу 

масс, строго соблюдать уставные требования партийной жизни в вопросе подбора, 

расстановки кадров и их выдвижения, согласуя эти вопросы с партийным бюро. 

Состояние совхоза «Акмолинский» не изменилось и в 1963 году. Например, коллектив 

рабочих отделения № 3, за истекший 1962 год, не додал много зерна государству, при всех 

возможностях даже не смогли получить средний урожай по совхозу. Не решился вопрос 

зимовки скота, производство молока не поставлено на должный уровень. Основной причиной 

убыточности хозяйства является плохая организация труда, низкое использование техники и 

автомобильного транспорта (ГА АО. Ф. 2647. Оп. 1. Д. 5. Л. 17–18). Совхоз продолжал быть 

убыточным. 

В 1963 году была опубликована записка Н.С. Хрущева в Президиум ЦК КПСС                                        

«О некоторых вопросах подъема экономики в отстающих колхозах и совхозах». И вслед за 

этой запиской приняли Постановление ЦК КП Казахстана от 29 июля 1963 года «О 

руководстве Целиноградского обкома партии первичными партийными организациями и 

распространением опыта работы парткома совхоза «Пресновский» Северо-Казахстанской 

области». 

5 сентября 1963 года на открытом партийном собрании совхоза «Акмолинский» 

обсуждалась записка Н.С. Хрущева. Главный агроном А. Сульдин знал проблемы изнутри, и 

об этом говорил так: «Плохая агротехника, отсутствие культуры земледелия, вот причины не 

рентабельности сельского хозяйства. Рациональное использование механизмов и трудовая 

дисциплина играют большую роль в совхозе. Совхоз три года является убыточным. Письмо 

Н.С. Хрущева отражает действительное положение». По словам главного зоотехника                                              

И.П. Осокина: «Наш совхоз не имеет кормовой базы под запланированное количество скота и 

птицы. Обеспеченность грубыми кормами в этом году будет не более 80%. Свиньи и птицы 

кормами не обеспечиваются регулярно. Отсюда перерасход кормов, удлинение сроков 

откорма и сдача некондиционной продукции. Производительность труда в животноводстве 

низкая, процессы труда не механизированы. Рабочие в животноводстве не знают своих                                       

планов. Вопросами рентабельности хозяйства, вопросами хозрасчета не занимаемся»                              

(ГА АО. Ф. 2647. Оп. 1. Д. 7. Л. 78–79). 8 сентября 1963 года на заседании партийного комитета 

совхоза «Акмолинский» выступил заведующий сельхозяйственным отделом Целиноградского 

обкома партии Кравцов и сказал следующее: «В совхозе слабая дисциплина, уборка хлеба 

затягивается, чувствуется безответственное отношение руководства совхоза. Подобрать весь 

транспорт, организовать 2–3-х сменную работу. Провести организационную работу с людьми» 

(ГА АО. Ф. 193. Оп. 1. Д. 66. Л. 3). 

25 декабря 1963 года состоялось партийное собрание совхоза «Акмолинский» на 

котором был заслушан доклад директора совхоза В.Трунова. В прениях был довольно долгий 

и критичный разговор работников совхоза. Например, главный агроном А.Сульдин: «Наши 

овощеводы тоже не вырастили урожай овощей потому, что посеяли капусту семенами, а они 

даже не взошли, а ведь воды было достаточно. Сейчас мы начали вносить минеральные 

удобрения, есть аммиачная селитра, есть фосфорные удобрения, но надо усилить вывозку 

навоза на поля, надо немедленно приступить к снегозадержанию», главный экономист 

П.Бесполов: Во всех звеньях работы совхоза плохо поставлена работа учета и нет чувства 

ответственности руководителей за порученную ему работу. Я считаю, что удорожание 

продукции происходит от бесхозяйственности руководства отделений и специалистов 

сельского хозяйства (История Казахстана, 2009: 85–86). 

По итогам 1963 года совхоз стал полностью убыточным. Это можно проследить при 

анализе многочисленных архивных документов совхоза. Многие бригады из-за нарушения 

элементарных правил агротехники возделывания пропашных культур получали низкие 

урожаи кукурузы и сахарной свеклы. Вместе с тем, получили низкий урожай. В связи с этими 

причинами совхоз не справился с выполнением плана сдачи зерна государству. Специалисты 
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совхоза не проявляли достаточной заботы о воспроизводстве стада, допускался большой 

падеж, яловость маточного поголовья, запущена племенная работа, плохо организован нагул 

скота. В результате низкой культуры ведения животноводства совхозом не был выполнен план 

роста скота и сдачи молока государству. В совхозе была слабо внедрена механизация 

трудоемких процессов на животноводческих фермах. Руководители, специалисты совхоза 

глубоко не вникали в экономику производства, не анализировали причины, порождающие 

убытки и не принимали должных мер по рентабельному ведению всех отраслей производства, 

по подъему экономики отставания совхоза. 

В 1964 году работники совхоза хотели внести изменения. Они искали новые пути 

развития скотоводства. Совхоз был определен в ведении хозяйства в трех направлениях: 

молочно-овощного и птицеводческого. На первом месте стояла механизация ведущих 

отраслей в животноводчестве и трудоемких работ в птицеводстве. 

Общее состояние совхоза можно увидеть из отчетного доклада о работе партийного 

комитета первичной партийной организации зерносовхоза «Акмолинский» за период с августа 

1963 года по ноябрь 1964 года. В совхозе в 1964 году было вспахано 24 000 га под урожай, что 

составляет 105% к плану. Вывезено 27300 тонн органического удобрения в первую очередь 

под пропашные культуры. Высокой урожайности по совхозу добился коллектив                                                             

1-й тракторной бригады, который на площади 4450 га зерновых получил по 15,7 центнера, с 

га при плане 11,6 центнер, полностью засыпали семена под урожай 1965 г. и на 10 октября 

выполнили план вспашки зяби. По условиям социалистического соревнования ЦК КП 

Казахстана и Совета Министров КазССР на уборке урожая 1964 г. совхоз был удостоен 

денежной премии в размере 1000 рублей. По животноводству зимовку скота провел, в 

основном, удовлетворительно, но с большим трудом из-за недостатка грубых и сочных 

кормов. В результате неудовлетворительной организации труда на животноведческих фермах 

получен низкий делевой выход молодняка от 100 коров (ГА АО. Ф. 2647. Оп. 1. Д. 15.                                     

Л. 23–39). Но, в основном сдвиги были не такие высокие. 

В 1964 году в работе совхоза имелись существенные недостатки. Совхоз был в долгу 

перед государством по производству некоторых видов сельскохозяйственной продукции. 

План продажи молока, хлеба, овощей государству был не был выполнен. Главной причиной 

этих недостатков является недобор продукции животноводства, растениеводства, а также 

низкая культура земледелия и отсутствие нужной заботы за развитием общественного 

животноводства. В совхозе крайне неудовлетворительно проводилась работа по удобрению 

полей органическими и минеральными удобрениями, в результате из года в год выращивается 

низкая урожайность овощных, пропашных и зерновых культур. 

В соответствии с Постановлением ЦК Компартии Казахстана и Совета Министров 

Казахской ССР от 10 октября 1964 г. об организации в республике производства яиц и мяса 

птицы на промышленной основе совхоз «Акмолинский» оказался среди тех, которые должны 

были перепрофилироваться на птицеводство. В том же году он переименовывается                                      

в совхоз «Целиноградский», а в 1967 г. реорганизуется в одноименный совхоз-техникум                            

(Мусагалиева, 2016; 306). 

В 1964–1965 гг. труженники области вырастили хороший урожай зерна: в 1964 г. 

государству было сдано 232 млн. пудов хлеба при плане 192,6 млн. пудов, в 1965 г. урожай 

был ниже, но обязательства по сдаче государству – 173 млн. пудов – были выполнены                                       

(ГА АО. Ф. 371. Оп. 1. Д. 6. Л. 63). Но, в совхозе «Акмолинский» было плохо с 

животноводством. Совхоз в 1964 году сдал государству большое количество хлеба и много 

другой продукции сельского хозяйства, тем не менее работали убыточно. 1964 год принес 

совхозу убыток в сумме 1 миллиона 157 тысяч 918 рублей. Из доклада видно, что проблемы 

животноводчества и птицефабрики не решились и в этом году. Птицефабрика допустила 

падеж птицы более 200 000 голов, и не выполнила плана по сдаче государству яйца, причинив 

убыток совхозу на более чем 500 тысяч рублей. Не получено более 1500 голов телят по совхозу 

по 3 центнера молока на фуражную корову и 50% коров прохолостившихся. Руководство 

совхоза и партком были подвергнуты резкой критике районными партийными и советскими 
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органами и райкомом партии были сделаны некоторые организационные выводы по хозяйству 

(Акмола, 1995; 15). Отчетный доклад был очень критичным. 

Работа в совхозе была настолько не организована, что даже расположенные на его 

территории целый ряд учреждений и предприятий, не подотченые руководству совхоза в 

административном порядке, не состоят на учете в организации. Это – Акмолинский                                       

хлебо-приемный пункт, областная психиатрическая больница, участковая больница, рабкооп, 

школы, сельский совет. 

В докладе о работе партийного комитета совхоза «Акмолинский» за период с 27 октября 

1965 года по 15 ноября 1966 года видно состояние организации (ГА АО. Ф. 2647. Оп. 1.                                          

Д. 19. Л. 30–55). В результате неблагоприятных климатических условий 1965 года и по 

причине бесхозяйственности отдельных руководителей служб и участков, неполучение 

сельскохозяйственной продукции в животноводстве и птицеводстве, низкий выход 

продукции, большие экономические затраты на единицу продукции, большой падеж скота и 

птицы привело к тому, что хозяйство сработало за 1965 год неудовлетворительно. Общий 

убыток по совхозу составил 2 миллиона 749 тысяч рублей, в том числе полеводство дало 

убыток в сумме 1 миллиона 254 тысяч рублей, животноводство дало убыток на 1494 тысячи 

рублей, птицеводство на 570 тысяч рублей. 

Положение совхоза было тяжелым. Во-первых, вследствие засушливой погоды, совхоз 

получил валовой сбор зерна по совхозу всего 2,3 центнера с 1 га. Обеспеченность грубыми и 

сочными кормами общественное поговье скота составило всего 49,5% сочными 36,5%                                                      

(ГА АО. Ф. 2647. Оп. 1. Д. 19. Л. 40–41). Поэтому дирекция совхоза пошла на то, чтобы по 

возможности сдать часть крупного рогатого скота на мясокомбинат, дабы не допустить 

массового падежа. 

Совхозом «Акмолинский» в 1966 году было принято решение о переводе совхоза на 

птицеводческое направление на промышленной основе. В связи с переходом на 

специализацию, часть земельных угодий, скота, техники и другие материальные ценности в 

1967 году были переданы соседним хозяйствам. В распоряжение птицесовхоза оставлено                                           

14 975 га сельскохозяйственных угодий, в том числе 12 017 га пашни, комплекс машин в 

соответствии с размером посевных площадей. Вместо семи отделений осталось два:                                           

первое – центральное – в селе Малиновке, где началось строительство производственных 

зданий птицефабрики, второе – в селе Родионовке (молочно-товарная ферма с поголовьем 

около 1500 коров) (ГА АО. Ф. 2647. Оп. 1. Д. 27. Л. 3–5). 

Переход отрасли птицеводства на промышленную основу, экономическая 

эффективность неразрывно связаны были с обеспечением всего поголовья птицы 

полноценными кормами. Основным поставщиком комбикорма разных рецептов являлся 

Семипалатинский мукомольно-корбикормовый комбинат. Но в совхозе сами занимались 

вопросами обогащения этих комбикормов добавляя витаминную травяную муку собственного 

производства, технический жир, кровяную и мясокостную муку, гравий, ракушку, рыбий жир 

и др. препараты. Поэтому в собраниях парткома постоянно поднимали вопрос о строительстве 

комбикормового завода в г. Целинограде. 

Коллектив совхоза поставил перед собой задачу по улучшению породы птиц.                                     

Совхоз закупил в Белорусской ССР племенное яйцо, проинкубировал его и получил птицу 

породы «Белый леггер» Кросс-288. Порода была продуктивная и приспособлена к 

климатическим условиям Северного Казахстана. Все это помогло совхозу войти в число 

рентабельных хозяйсв области за счет резкого повышения продуктивности птицы, снижения 

затрат на общесовхозное птицеводство, повышение производительности труда, улучшение 

технологии выращивания птицы. 

До 1965 года совхоз представлял собою крупное многоотраслевое хозяйство зернового 

и мясо-молочного направления. Новое направление в развитии хозяйство получило только в 

1965 году, когда оно было преобразовано в птицесовхоз. Освоение новой отрасли совхозного 

производства сопровождалось большими ошибками, недостаточным знанием технологии 

выращивания птиц, способом повышения ее продуктивности и многих других вопросов, без 
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знания которых нельзя успешно развивать птицеводство. На потяжении 1966–1967 годов в 

совхозе учились правильно выращивать и содержать птицу, строить новые производственные 

здания птицефабрики. Поэтому в эти годы птицесовхоз не был рентабельным. 

В начале создание птицефабрики было трудным, но климатические условия не были 

первопричиной. Самое главное работники совхоза не знали специфики данной отрасли. На 

птицефермах не было централизованной системы управления, не хватало кадров, 

специалистов, птицефабрика не была механизирована. Руководители совхозов не учитывали 

особенностей птицеводства. Такая несистематизированная работа приводила к отставанию 

хозяйства. А также птицефабрика застраивалась длительное время. Закончилась только                                      

в 1969 году. В этих условиях необходим был человек, который являлся бы новатором и 

организатором сельского хозяйства. Многое зависело от умения управлять хозяйством со 

стороны директоров совхозов. 

С 1970 года Иван Иванович Шарф стал директором многоотраслевого совхоза 

«Акмолинский». Иван Шарф был сыном спецпоселенца-немца, их переселили из Ростовской 

области России. О себе Иван Иванович Шарф пишет в своих воспоминаниях:                                                  

«Отца расстреляли, когда только родился. Мама умерла, работая на лесоповале. Не было еды. 

Не было одежды. Однако мир не без добрых людей. Никогда не забуду, как во время 

страшного мороза нас разгружали на станции, а приехавшие аксакалы из аула «Кенес» сняли 

свои тулупы и завернули меня и других детей. Они же сказали: «Если хочешь учиться, поедем 

с нами». Я поехал. Жил в Кенесском доме-интернате, постигал азы грамоты в казахской школе. 

Окончив ее, решил учиться дальше, но... Расстояние от Акмолинска до Кенеса – около 100 км, 

а я не имел права отдаляться от места проживания более чем на 20 км. Меня, молодого 

мальчишку, воспитывали аксакалы, прививая любовь к казахстанской земле, чувство 

ответственности за свои дела и поступки. Я знал: надеяться не на кого, нужно самому строить 

свою судьбу. И несмотря ни на что, поехал поступать в педагогическое училище. Успешно 

сдал вступительные экзамены на заочное отделение, однако зачислен не был. Возвращаясь 

домой, едва сошел с поезда на станции Акколь, был задержан милицией. Когда везли, встретил 

знакомого, тот и передал в «Кенес», что «их Ивана» задержали. Дело было в декабре, морозы 

стояли жуткие. И вот, за 22 километра прискакали четыре аксакала. Подняли шум:                                      

«За что вы его арестовали? Он всего лишь учиться хочет. Отпустили» (Малиновские                                       

вехи, 2003: 75). До этого Иван Шарф был директором совхоза «Дальний» Есильского района 

Акмолинской области и был начальником Есильского районного управления                                       

сельского хозяйства. 

О состоянии совхоза тех лет Л. Дробота воспоминает: «Так вот, когда Иваныч приехал, 

здесь стояли бараки, здание конторы, магазин на деревянных сваях, да несколько убогих 

построек. Хозяйство было убыточным, процветало воровство, царило запустение. А знаете, с 

чего начал здесь свою деятельность Иван Иванович? Со строительства Дома культуры! А 

параллельно возводились и школа, и больница, и пекарня, и баня, и магазин. На место бараков 

построили 90 квартирный дом (каждый год хозяйсво строило до 160 квартир)» (Пазенко, 2003; 

2) А сам Иван Иванович Шарф воспоминает: «После того, как принял совхоз «Акмолинский», 

пришлось налаживать производственную дисциплину, к разгильдяям, «несунам» проявлять 

строгость, а порой и жесткость. Посыпались жалобы в обком, что, мол, Шарф хочет устроить 

второй АЛЖИР. Выручил приехавший в хозяйсво Н.Е. Кручина. Он же помог добиться 

выделения средств на строительство домов, ферм, объектов соцкультбыта в Малиновке» 

(Малиновские вехи, 2003; 75). После назначения директором совхоза Иван Иванович Шарф 

сконцентрировал свое внимание на птицефабрике. В первую очередь он переориентировал 

хозяйство на новую технологию. 

Он как специалист точно знал причины убыточности совхоза «Акмолинский» за многие 

годы. Об этом он пишет в своей книге «Птицеград»: «Многие сомневались в том, что в наших 

суровых условиях можно с успехом развивать птицеводство. И действительно: несмотря на 

то, что птицеферма в нашем совхозе была довольно крупной, себестоимость яиц оставалась 

высокой, сдача государству продукции – низкой. Мясо птицы расходовалось, в основном, 
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только на внутрихозяйственные нужды. Помехой, конечно, были отнюдь не климатические 

условия, а неправильное, упрощенческое отношение к птицеводству, не учитывались 

своеобразность и специфика этой отрасли. На птицефабрике не было механизации, труд 

птичниц не ценился, считалось, что с ним всякий справится, кто в силах разбросать корм. 

Допускался большой падеж птицы и это оправдывалось ссылками на всякого рода 

объективные причины, основное количество яиц заготавливалось весной и немного летом, 

мясо птицы – только осенью. Поэтому продукция отправлялась потребителям неравномерно 

по сезонам года» (Шарф, 1977: 11). С 1970 года птицефабрика совхоза начала переходить на 

новую технологию выращивания птицы, а до 1975 года был запланирован полный переход на 

клеточное содержание. С 1970 года птицефабрика совхоза начала переходить на новую 

технологию выращивания птицы, а до 1975 года был запланирован полный переход на 

клеточное содержание (ГААО. Ф. 2687. Оп. 1. Л. 30. Л. 13). Отличие И.И. Шарфа от других 

директоров целинных совхозов Северного Казахстана в том, что он был ученый-новатор. 

Поэтому все технологии содержания птицы сделали согласно рекомендациям Всесоюзного 

научно-исследовательского института птицеводства. Птицефабрику он строил с внедрением 

новейшей технологии. В 1971–1975 годах в птицесовхозе «Акмолинский» была проделана 

колоссальная работа по увеличению производства и заготовки мяса и птиц. 

И.И. Шарф начал переустраивать культуру быта села Малиновки. За один год 

заасфальтировано 4000 км, посажены деревья. Хозяйственным способом построены и 

благоустроеные одноквартирные дома для специалистов. Специально составлен план 

социального развития совхоза на 1971–1975 гг. В 1973 году запланировано построить пять                                      

90 квартирных домов. Помимо этого заложено строительство девяти одноквартирных домов с 

полным благоустройством (для специалистов) и запроектировано строительство                                        

17 двухквартирных домов (ГААО. Ф. 2687. Оп. 1. Л. 30. Л. 14). Эти дома построили 

хозяйственным способом. 

Также для обеспечения птицы витаминными кормами использовали поливные земли, 

выращивали люцерну, морковь, витаминную тыкву, для повышения урожайности на полевых 

землях использовали органические удобрения, ежегодно вывозили на поля не менее                                        

5 тысяч тонн навоза. Планировали вводить водопровод с поймы Нуры на ПТФ, батарейный 

цех на 50 тысяч мест, зерносклад на 3,2 тысяч тонн, теплосеть на ПТФ с подключением всех 

выстроенных объектов, подъездная дорога к ПТФ протяженностью 1,4 км. Такие решительные 

меры с целью реформирования птицефабрики быстро дали положительные результаты. 

В 1971 году совхоз «Акмолинский» работал по нескольким направлениям. В совхозе 

было 197 голов взрослого крупного скота, 305 молодняка и 50 голов лощадей (ГААО. Ф. 2687. 

Оп. 1. Л. 30. Л. 18). Произведено мяса 3007 центнер, 112 %. Совхоз приумножил достигнутые 

результаты по производству яиц, молока, мяса птицы. В птицесовхозе, возглавлямые                                   

К. Шубриковым, произведено 30269 тысяч штук яиц (ГААО. Ф. 2687. Оп. 1. Л. 30. Л.23). 

Каждый год в совхозе «Акмолинский» выполнялись конкретные задачи. Эти задачи были 

направлены на улучшение работы совхоза. 

В 1971 году коллективом птицесовхоза «Акмолинский» с помощью доцента кафедры 

философии Целиноградского сельскохозяйственного университета В.И. Зориным был 

разработан план экономического и социального развития на 1971-1975 гг. (ГААО. Ф. 2687. 

Оп. 1. Л. 30. Л. 9). Основные цели и задачи плана: безусловное перевыполнение 

экономических задач, определенных пятилетним планом совхоза, на основе перевода 

производства на промышленную основу, осуществления полного хозяйственного расчета, 

максимальной комплексной механизации и автоматизации труда и значительного повышения 

его производительности, внедрения научной технологии производства, соединения 

достижений научно-технического прогресса с преимуществами крупного хозяйства; 

улучшение условий труда работников совхоза, сведение к минимуму ручного 

немеханизированного физического труда и в связи с этим снижение удельного веса 

неквалифицированных рабочих; улучшение коммунальных и бытовых условий работников 

совхоза, приближение этих условий к культурно-бытовым условиям жизни в городе, 
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достижение, а возможно и превышение уровня доходов работников совхоза по сравнению с 

доходами рабочих и служащих города; значительное повышение уровня квалификации и 

образования рабочих, служащих и специалистов совхоза, соблюдение этих социальных групп 

по характеру и содержанию труда, образу жизни, достижение более однобразной социальной 

структуры работников хозяйства на основе повышения численности и удельного веса рабочих 

квалифицированного механического труда. 

За два года после прихода на место директора И.И. Шарфа совхоз превратился в 

высокорентабельное хозяйство. Главная причина это материально-техническая оснащенность 

и мастерство труженников села и новаторов производства. И.И. Шарф стал известным 

человеком в Целиноградской области. В чем заключается успех И.И. Шарфа по птицеводству 

и растениеводству, который позволил птицеводческому совхозу из убыточного 

многоотраслевого хозяйства превратиться в специализированное, высокорентабельного 

хозяйство? В первую очередь, специализация хозяйства, перевод отрасли на промышленную 

основу значительно повысили уровень и культуру производства, а также производительность 

труда. В том числе, внедрение механизации, перевод птицы от напольного к клеточному 

содержанию, повышение производительности труда, снижение себестоимости продукции. 

О заслугах Ивана Ивановича Шарфа так рассуждали односельчане: «Вот пришли                                         

70-е годы. Малиновка моя начала хорошеть и менять свой облик. Я часто думаю: связано ли 

это было с приходом в наше хозяйство нового руководителя? Был ли он той отправной точкой 

тогдашнего благополучия нашего села? И прихожу к одной мысли: не случайно судьба так 

определила Ивана Ивановича Шарфа в наше село. Ведь его могли назначить и в другое место. 

Но Малиновка нуждалась в нем, в его таланте организатора, в его таланте объединять людей, 

зажечь их верой в лучшую жизнь. И он пришел туда, где его ждали. Скажу одно: видимо, он 

очень мужественный человек. Мужество и бесстрашие – это те качества, которые позволяют 

применить на деле все ему присущие силы и таланты» (Чурсина, 1998: 1). 

Весной 1975 года было создано Целиноградское производственное объединение по 

птицеводству на базе совхоза «Акмолинский». Это идея принадлежала директору совхоза 

«Акмолинский» И.И. Шарфу. Он хотел создать такой совхоз, который бы конкретно 

занимался одной сферой хозяйства – птицеводством. В этот период Целиноградское 

производственное объединение по птицеводству было единственной организацией такого 

рода. Во время целины создавались такие промышленные комплексы. В том же году он 

окончил и защитил кандидатскую диссертацию по этим отраслям животноводства. В 

дальнейшем судьба объединения была неразрывна связана с именем этого замечательного 

человека-новатора. 

С освоением целинных и залежных земель в Северном Казахстане остро стоял вопрос 

создания новых совхозов и центральных усадеб советского образца. Строительство новых 

целинных совхозов столкнулось с большими проблемами – отсуствием инфраструктуры, 

направлений и специализаций. Проблему застройки новых целинных совхозов решили 

строить на этой территории, на основе бывших лагерных отделений Карлага, их 

сельхозяйственных предприятий. Карлаг на своем балансе имел лагерные постройки, 

лагерные бараки, но он, прежде всего, имел людей. Формирование и становление целинного 

совхоза «Акмолинский», затем Целиноградское производственное объединение по 

птицеводству на месте женского лагеря это новый путь развития совхоза и новые страницы 

истории освоения целинных и залежных земель в Северном Казахстане. 

 
Источники 

Архив УКПС и СУ ГП РК по Карагандинской области — Архив Управления Комитета правовой 

статистики и специальным учетам Генеральной Прокуратуры Республики Казахстан по Карагандинской области 

ГААО — Государственный архив Акмолинской области 

ГАГА — Государственный архив города Астаны 

ГАЦРАО — Государственный архив Целиноградского района, Акмолинской области 
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Archives OCLS and SAGPO RK for the Karaganda region — Archive of the Office of the Committee of Legal 

Statistics and Special Accounts of the General Prosecutor's Office of the Republic of Kazakhstan for the Karaganda 

region 

SAAR — State Archives of Akmola Region 

SANKR — State Archives of Tselinograd District, Akmola Region 

SAА — State Archives of Astana 
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