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 МРНТИ 03.20.00 

ТЕОРЕТИКО–МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ 

ГОЛОДА 1921 – 1922 гг. В КАЗАХСТАНЕ 

А.Т. Капаева*  

Институт истории и этнологии им.Ч.Ч. Валиханова. Казахстан, Алматы. 

*
Корреспондирующий автор 

E-mail: kapaeva.59 @mail.ru (Капаева).

Аннотация. В статье предпринят анализ событий начала ХХ в., приведший к гуманитарной 

катастрофе казахского народа – голоду 1921–1922 гг. Политические катаклизмы: две революции, 

гражданская война привели к кризису экономическому. Международная обстановка была 

напряженной в виду того, что капиталистические страны не признали пришедшую к власти 

вооруженным путем диктатуру пролетариата, объявившую о строительстве социалистического 

государства. Западные страны всячески стремились поддержать антисоветские движения и 

создать экономическую блокаду. В статье рассматриваются теоретико-методологические основы 

изучения проблемы голода в Казахстане в 1921-1922 гг. Рассмотрены различные точки зрения 

на причины продовольственной катастрофы, охватившей в Казахстане 5 губерний из 7: 

Оренбургскую, Актюбинскую, Уральскую, Кустанайскую, Букеевскую и Адаевский уезд. 

Свидетели трагедии, в том числе партийные деятели, а также ученые первыми дали свои оценки 

происшедших событий. Многие из них главную причину видели в погодных условиях – джут, 

засуха, неурожай. Другие основывали свои выводы на последствиях гражданской войны, 

подчеркивая отсталость сельского хозяйства. Небольшая часть ученых, в качестве основной 

причины называли политику «военного коммунизма», продовольственную диктатуру власти. 

Ключевые слова: революция, голод, продовольственная диктатура, «военный коммунизм», 

гуманитарная катастрофа. 
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Aңдaтпa. Мақалада ХХ ғасырдың басындағы қазақ халқын гуманитарлық апатқа жеткізген 

1921–1922 жылдардағы ашаршылыққа талдау жасалынған. Саяси катаклизм: екі революция мен 

Азамат соғысы елді экономикалық дағдарысқа ұшыратты. Социалистік мемлекет құруды 

мақсат етіп билікке қарулы төнкеріспен келген пролетариат диктатурасын капиталистік 

елдердің мойындамауымен халықаралық жағдай шиеленісе түскен еді. Батыс елдері 

большевиктерге қарсы қозғалыстың кез келген түрін қолдап, Кеңес үкіметіне экономикалық 

қысым жасап, оқшаулауға тырысты. Мақалада Қазақстандағы 1921–1922 жылдардағы 

ашаршылықты зерттеудін теориялық-методологиялық негізі қарастырылған. Қазақстандағы 7 

губернияның бесеуі: Орынбор, Ақтөбе, Орал, Қостанай, Бөкей мен Адай уездерін қамтыған 

азық-түлік тапшылығы жайлы әртүрлі пікірлер талқыланған. Ашаршылықтың тікелей 
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куәгерлері, солардың қатарында партия қайраткерлері мен ғалымдар алғашқылардың бірі 

болып бұл зұлматты оқиғаға өз бағаларын берген. Олар ашаршылықтың негізі себебін табиғат 

жағдайы – жұт, қуаншылық, астықтың шықпай қалуынан деп түсіндірген. Азамат соғысының 

ауыр салдары,ауыл шаруашылығының артта қалуы әсер етті деп пікір айтқандар да болды. 

Ғалымдардың шағын тобы ашаршылықтың  себебін «әскери коммунизм» саясаты, кеңестік 

биліктің азық-түлік диктатурасын орнатуынан деп нақты ашып көрсетті. 

Түйін сөздер: революция, ашаршылық, азық-түлік диктатурасы, «әскери коммунизм», 

гуманитарлық апат. 
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Abstract. The article analyzes the events of the early twentieth century, which led to the 

humanitarian catastrophe of the Kazakh people – the famine of 1921–1922. Political upheavals: two 

revolutions, a civil war led to an economic crisis. The international situation was tense in view of the fact 

that the capitalist countries did not recognize the dictatorship of the proletariat, which came to power by 

force of arms, and announced the construction of a socialist state. Western countries tried in every 

possible way to support anti–Soviet movements and create an economic blockade. The article discusses 

the theoretical and methodological foundations for studying the problem of famine in Kazakhstan in 

1921–1922. Various points of view on the causes of the food disaster that engulfed 5 out of 7 provinces in 

Kazakhstan: Orenburg, Aktobe, Ural, Kustanai, Bukeev and Adaevsky districts are considered. Witnesses 

of the tragedy, including party leaders, as well as scientists were the first to give their assessments of the 

events. Many of them saw the main reason in weather conditions – jute, drought, crop failure. Others 

based their conclusions on the effects of the civil war, emphasizing the backwardness of agriculture. 

A small part of scientists, as the main reason, called the policy of "war communism", the food 

dictatorship of power. 

Key words: revolution, famine, food dictatorship, "war communism", humanitarian catastrophe. 

Введение. Казахский народ прошел через многие испытания на своем историческом      пути. 

Многовековую историю народа со своим хозяйственно-экономическим укладом,   богатейшей 

культурой нарушил процесс колонизации со стороны Российской империи. Переселенческая 

политика привела к тому, что казахский народ стал арендатором своих собственных земель. 

Ограничения пользования землей привели к сокращению территорий для содержания скота, 

который являлся основой жизнедеятельности кочевника. Октябрьская революция, была 

привнесена «сверху» и казахи, как и многие другие народы, были не готовы к тем 

«модернизациям», которые проводила власть. Реформирование края проводилось 

насильственными методами, без учета хозяйственно-экономических, историко-культурных 

особенностей коренного населения. Политика «военного коммунизма», продразверстка, в 

особенности «мясная», без учета наличия скота в хозяйствах, привели к величайшей трагедии – 

голоду 1921–1922 гг. 

Материалы и методы. Статья основана на архивных источниках, собранных в следующих 

архивах: Архив Президента РК, Центральный государственный архив РК, архив г. Астаны, 

Акмолинский областной архив. Интересные документы по теме содержит Ф.112. Оп.1 

Акмолинская Уездная комиссия по оказанию помощи голодающим. г. Акмолинск; Ф.244 
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Акмолинский уездный Исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов. г. Акмолинск, Акмолинской губернии; Ф.250 Акмолинский уездный 

революционный комитет; Ф.275 Акмолинский уездный продовольственный комитет. Ф. 112 

содержит справки, отчеты, доклады, протоколы заседаний, подтверждающие положение о том, 

что голод 20-х годов не ограничился 1921–1922 годами, а продолжился и в 1924 г. в Акмолинской 

губернии. Архивные документы подтверждают, что голод был в следующих районах: 

«Карагандинской, Нуринской, Захарьевской, Асан-Кайгинской, Сары-Аркинской. Сары-Суйской, 

Кургальджинской волости и в самом городе. Имеются протоколы заседаний, где 

рассматривался вопрос об изъятии церковных ценностей для оказания помощи голодающим. 

Подтверждается предположение, что хронологические рамки голода 1921–1922 гг. условны, 

что он начался раньше в 1916-1918 гг. и в 1924 г. еще продолжался. (ссылки на документы в 

статье ниже). 

По исследуемой теме большим подспорьем является сборник архивных документов, 

подготовленный Центральным Государственным архивом РК в 2022 г. «Қазақстандағы 

ашаршылық. Голод в Казахстане 1921–1923 гг.» в 2-х томах. В сборник включены постановления, 

протоколы, стенограммы заседаний, докладные записки, служебные инструкции, доклады 

Центральной комиссии помощи голодающим и Центральной комиссии по борьбе с последствиями 

голода при ВЦИК. 

Результаты. За 30 лет суверенного развития для современных исследователей стали 

доступны источники, которые долгое время были под идеологическим запретом., многое 

изменилось в методологии научных исследований. Для объективной интерпретации источников    

в данной работе мы стремились опираться на современные научные знания, новейшие 

теоретико-концептуальные разработки. Что касается методологии, то мы исходили из 

«методологического плюрализма», о котором еще в 1911 г. говорил Бердяев Н. в работе 

«Философия свободы» во второй главе «Вера и знание» (Бердяев, 1911:27). В нашей 

действительности имеется в виду отход от «единственно верной» марксистско-ленинской 

методологии, отход от классового и партийного деления, доминировавшими в советский период 

и обращение к различным по своей концептуальной направленности и значению разработкам 

современного гуманитарного знания. Мы исходим из того положения, что в любом историческом 

периоде имеются как положительные, так и негативные моменты, выявление которых и является 

объективной задачей любого исследователя. Всесторонний анализ источников покажет что 

превалировало на чаше весов конкретного исторического периода. При исследовании истории 

советского периода необходим тщательный критический анализ, поскольку власть много 

«декларировала» на бумаге, что на самом деле оказывалось фикцией, как показала дальнейшая 

история. Это касается всех сторон жизни – политической, экономической, социальной, 

культурной. 

Идея вождя революции о социальной справедливости в обществе сама по себе имеет место 

быть. Известное выражение, что «кухаркины дети» должны управлять государством были 

понятны простому угнетенному народу. Но силовые методы, которыми повсеместно действовали 

большевики по всем направлениям (экономика, политика и т.д.) были неприемлемы по своей 

сути. Тем более последствия этих методов привели к невиданной катастрофе. Нельзя оправдать 

неисчислимые жертвы народа, в том числе казахского, который понес наибольшие потери в 

результате голодных катастроф начала ХХ в. никакими идеями «справедливости». Ради чего были 

эти жертвы? Ради утопической идеи равенства всех народов или мирового господства 

коммунистической идеи? Нарушение традиционной жизни казахов, переселенческая политика, 

насильственная седентаризация, гуманитарная катастрофа, репрессии – все это ради декларации 

государства социально справедливого, заботящегося о своих гражданах, независимо от 

национальности и места проживания. Большинство провозглашенных тезисов партии так и 

остались громкими лозунгами лишь на бумаге. Как говорится «Благими намерениями 

вымощена дорога в ад» … Одно дело провозгласить, возвестить идеи и совсем другое – 

реализация этих идей на деле, результат. 
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Начало ХХ в. в истории казахов было трагическим и драматическим по своим 

последствиям. Страну сотрясали различные политические катаклизмы, которые тяжким бременем 

легли на плечи казахов и отразились на их положении: первая мировая война, жестоко 

подавленное восстание 1916 г., две революции – буржуазно-демократическая и социалистическая, 

гражданская война. Последующие эксперименты советской власти в политической и 

экономической сфере привели казахов к невиданному голоду, который унес жизни более 

миллиона человек. Голод сопровождал человечество на протяжении всего существования. 

В древнейшее время человек полностью зависел от природы и причинами голода были только 

погодные условия: засуха, заморозки, наводнения, которым человек не мог противостоять. 

Постепенно человек научился с некоторой степени сосуществовать и подстраиваться под 

изменения природы. С развитием общества большую роль в продовольственной безопасности 

начинают играть социальные факторы, такие как войны, революции, которые приводили к 

разорению и обнищанию населения и как следствие к голоду. Голод был сильнее всего там, где к 

социальным и природным факторам присоединялась ошибочная, неправильная политика 

правящих кругов, направленная против своего народа. Страшным по своим последствиям был 

голод 1921–1922 гг. Голод 20-х гг. на протяжении долгого времени не был объектом специального 

научного исследования. Хотя в отличие от голода 1930–х годов о нем знала мировая 

общественность, потому что скрыть такие масштабы голода было невозможно: голод охватил 

Поволжье, Урал, Башкирию, Западную Сибирь и почти весь Казахстан, 5 губерний из 7 

существовавших: Оренбургскую, Актюбинскую, Уральскую, Кустанайскую, Букеевскую 

губернии и Адаевский уезд (Оренбургская губерния, которая входила в состав КАССР).  

Надо отметить, что голод 1921–1922 годов это условное обозначение хронологических 

рамок, поскольку различные документы свидетельствуют о том, что голод в казахской степи 

начался уже в 1916–1918 гг., охватил Туркестанский край г., особенно пострадал Аулие-Атинский 

уезд. Архивные источники показывают, что в 1919 г. казахи вновь столкнулись с голодом. 

В газете «Дальневосточное обозрение» № 39 от 17 апреля 1919 г. отмечалось, что 

продовольственный вопрос среди киргизского населения поражает «своей кошмарностью». 

«Киргизы вымирают от голода почти по всей киргизской территории. Много умирает детей 

и стариков. Нет волостей, где не голодали бы». На земском собрании в Омске 26 марта 1919 г. 

выступил представитель киргизского населения, рассказавший об ужасах голода, охватившего 

киргизские области (РГАСПИ, 976:56). К сожалению, и верхняя граница также условна, 

поскольку документы архива (Астана) свидетельствуют о голоде в Акмолинской области, 

охватившем весь регион в 1924 г. (ГА Астаны, 5:10). Акмолинская уездная комиссия по 

оказанию помощи голодающим. Протоколы заседания комиссии помощи голодающим 1924 г.). 

Одним из тех, кто 26 ноября 1917 года на IV–м общемусульманском съезде забил тревогу 

о том, что Туркестанский край охвачен страшным голодом, был М. Шокай. Он открыто заявил, 

что Туркестанский край остался без зерна, народ голодает, смертность растет с каждым днем, 

имеются беженцы, скитающиеся между степью и городом. Позже в своей статье «Правда о 

Туркестане», опубликованной в газете «Вольный горец», он с горечью и негодованием написал о 

том, что от голода казахи покидают свои аулы и вереницами в поисках лучшей доли стекаются 

в город, куда их не впускает военный кордон, специально поставленный у входа в город, и что, 

вместо того, чтобы оказать помощь и накормить голодающих внутри города, их насильно 

выталкивают за его пределы. 

Голод 1921–1922 гг. охватил регионы Казахстана, в частности Оренбургскую, 

Актюбинскую, Уральскую, Кустанайскую, Букеевскую губернии и Адаевский уезд. 

Первые сведения о голоде 20-х годов и их причинах освещались свидетелями этой 

трагедии, а также партийными функционерами и общественными деятелями, работавшими в 

различных организациях по ликвидации голода, так сказать «по горячим следам». Так, в газете 

«Правда» 21 июля 1921 г. опубликовано воззвание ЦК РКП(б) ко всем членам партии, в котором 

причинами голода называется «вся прошлая история»: «Бедствие, постигшее страну Советов, 

является результатом не только засухи этого года, оно подготовлено и обусловлено всей нашей 

историей, отсталостью нашего сельского хозяйства, неорганизованностью его, низким уровнем 
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сельскохозяйственных знаний, низкой техникой, отсталыми формами севооборота; оно усилено 

результатами войны и блокады, не прекращающейся борьбой против нас помещиков, 

капиталистов и их слуг» (Правда, 1921). В воззвании абсолютно верно отражены почти все 

причины, за исключением одной – политики советской власти в отношении крестьянства, 

«политики военного коммунизма», непомерных размеров продразверстки, «мясного налога» в 

казахских степях, которая лишила казахов единственного средства существования.  

К вышеперечисленным общим причинам голода прибавлялись специфические причины, 

характерные только для казахской степи. Массовое переселение крестьян, проводимое центром 

якобы с целью развития производительных сил национальных окраин, проводилось с вопиющими 

нарушениями прав коренного населения, выселявшихся со своих исконных земель на 

неосвоенные территории. Всего за период с 1896 по 1914 г. в области Казахстана переселилось 

2027263 человека. (Алексеенко, 1981: 65) Все это количество пришлого населения наделялось 

не просто земельными участками, а лучшей землей по берегам рек, водоемов. 

Декрет Совнаркома КАССР от 17 ноября 1920 г. о прекращении всякой крестьянской 

колонизации на казахские земли до окончательного землеустройства коренного населения, 

а также ранее прибывших переселенцев не возымел никакого действия. Придя к власти 

большевики продолжили политику царского самодержавия по освоению якобы «пустующих 

земель» Урала, Казахстана, Сибири, придерживаясь концепции «ничейности» той или иной 

территории. В контексте традиционного хозяйства казахов говорить о «ничейности» земель, либо 

о «земельных излишках» было по меньшей мере бессмысленно. На самом деле, земли Казахстана 

не пустовали, они были объектом хозяйственной деятельности казахов. Традиционно казахи 

занимались кочевым скотоводством, которое было единственно целесообразной формой в 

условиях резко континентального климата и преобладания степного засушливого ландшафта. 

Скотоводство казахов предполагало сезонное кочевание по степи в целях содержания лошадей, 

которые являлись основным источником жизнедеятельности коренного населения. Причем пути 

кочевания были строго определены и распределены между родами и не пересекались между 

собой. С первых дней советской власти большевики начали радикальные преобразования в 

сельском хозяйстве казахов, начав процесс силовой седентаризации казахов, разрушая 

традиционную структуру хозяйствования, существовавшую на протяжении веков. Власть 

рассматривала кочевничество как архаическое, отсталое, малопродуктивное хозяйство, требующее 

незамедлительных «революционных мер». «Русскими колонистами была присвоена большая 

часть казахских угодий в масштабах 94 млн. акров земли, а местное население было изгнано на 

скудные пустынные пространства. Если столетие тому назад средняя казахская семья имела 

во владении 150 животных, то к 1914 г. в хозяйстве находилось менее 15–ти голов.» (Сужиков, 

2019: 175) 

Коренное население лишалось во-первых, своих земель на которые заселялись переселенцы 

из центральных регионов России; во–вторых лишались скота, который не мог содержаться в 

ограниченном пространстве аула. Казахам запрещалось теперь кочевать по своим традиционным 

путям, поскольку вся земля перешла в собственность Советов, которые начали борьбу с кочевым 

скотоводством казахов. Раньше при неблагоприятных погодных условиях – засухи или ранних 

заморозков, казахи перегоняли свои скот на более благоприятные по атмосферным 

показателям районы. После установления советской власти, они потеряли такую возможность 

«бороться» с засухой и джутами, которые сопровождали жизнь скотовода на протяжении всей 

жизни. Уменьшение пастбищ привело к уменьшению скота, а вскоре к почти поголовному его 

истреблению (90-95%). Эта одна из предпосылок страшных последствий голода 1921-1922 гг. 

наплыв переселенцев в 1920–1921 гг. достиг огромных размеров, под реальной угрозой оказалось 

обеспечение коренного населения землей. 14 июля 1922 г. III сессия ЦИК КАССР вновь 

поднимает вопрос о запрещении всякой колонизации территории республики.  

Национальная интеллигенция Казахстана, еще до Октябрьской революции отмечала 

пагубность переселенческой политики царизма.  

А. Букейханов критически воспринимал земельную политику России и был сторонником 

естественноисторической эволюции кочевого и полукочевого хозяйства. Он утверждал, что 
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переселенческая политика не приведет к улучшению экономического положения не только 

казахов, но и русского крестьянства. «Распылив превосходные пастбища киргизской степи и 

обратив ее в пустыню, крестьянин окажется у разбитого корыта, а киргизы, лишившись к тому 

времени своих пастбищ, окончательно обнищают, если только, пролетаризированные новыми 

условиями жизни, они не переселятся на горные заводы и в города» (Букейханов, 1994:37) 

С.Д. Асфендиаров. В работе «История Казахстана» автор рассматривает колониальную 

политику царизма, аграрный вопрос. В частности, он пишет: «Переселенческая политика царизма 

нанесла чрезвычайно большой ущерб казахскому государству. Основными чертами, 

характеризующими царскую переселенческую политику являются: 1) изъятие лучших, наиболее 

ценных угодий вместе с водными источниками; 2) полное игнорирование нужд казахского 

населения, порождавшее земельную путаницу и нарушавшее естественный и привычный цикл 

кочевок; 3) постоянное смещение казахских аулов с обжитой территории, со сносом строений, 

с занятием готовых ирригационных сооружений и древесных насаждений и 4) допущение 

массового самовольного переселения, с последующим оформлением переселенцев» 

(Асфендиаров, 1998: 187). 

Какими путями и методами устанавливалась советская власть в казахских степях, об 

отношении казахов к революции, о голоде 20-х годов писал в своих статьях Мустафа Шокай. 

В работе «Туркестан под властью Советов (к характеристики диктатуры пролетариата», первая 

часть которой вышла в 1928 г. М. Шокай опирается на протоколы партийных и др. конгрессов, 

изданных советскими издательствами, туркестанскими газетами и журналами на русском, 

казахском, узбекском языках, приводит выдержки из речей партийных деятелей. При 

цитировании дает ссылки на источники и анализирует их. Так, М. Шокай ссылается на книгу 

Т. Рыскулова заместителя председателя Совнаркома РСФСР «Революция и коренное 

население Туркестана» (1925 г.). Говоря о «голодной политике» советской власти в отношении 

коренного населения Туркестана, в частности среди казахов Т. Рыскулов приводит цитату из 

речи активного участника установления советской власти в Туркестане Тоболина на заседании 

Туркестанского Центрального исполнительного комитета который заявил прямо, что киргизы 

(казахи), как экономически слабые с точки зрения марксистов, все равно должны будут 

вымереть. Поэтому для революции важнее тратить средства не на борьбу с голодом, а на 

поддержку лучше фронтов. (Чокаев, 1999:32). Другой революционер Георгий Сафаров (Володин) 

в работе «Колониальная революция» (1921г.) пишет следующее: «Удаленная от власти 

мусульманская беднота была лишена и хлеба. Новый город (так называлась часть туркестанских 

городов, где проживало в основном европейское население) обрушивался на голодные старые 

города и кишлаки градом реквизиций и конфискаций, а мусульманское население вымирало, 

будучи не в силах само справиться с голодом» (Сафаров, 1996:132). В глазах мусульманского 

населения, пишет он далее, новая власть стала означать «голодную смерть, красногвардейский 

налет на сложившийся веками национальный быт, расправы без разбора, поголовные 

конфискации и реквизиции, самочинные обыски» (Сафаров, 1996:133). Опираясь на советские 

источники (1919 г) Шокай приводит цифру жертв голода в 1.114.000 человек. 

М. Шокай отмечает «чтобы понять трагизм казахской бедноты и весь цинизм советского 

правительства, надо знать, что при царском режиме у казахского народа было отобрано около 

40 млн. десятин лучшей земли в пользу русских переселенцев, что советское правительство 

обещало именем национально–освободительной революции, именем «мирового революционного 

пролетариата», что земельная несправедливость павшего режима будет исправлена, что 

казахам будет возвращена отобранная земля, что на казахские земли переселенцы допущены не 

будут…У казахов земли отбираются в пользу самовольно переселившихся русских крестьян 

под угрозой вооруженной силы» (Чокай, 1993:63).  

Главный вопрос любого государства – это вопрос территорий, земли. Как мы видим, сначала 

царская империя, а затем и советская Россия колонизировали земли Казахстана, ссылаясь на их 

«ничейность» и неосвоенность. За счет переселения крестьян на казахские земли решали свои 

внутренние проблемы «недостатка» земель и социальные вопросы. Захват лучших земель, 
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силовая седентаризация привели к уменьшению скота у казахов, что в свою очередь привело к 

невиданному голоду. 

Основная причина голода 20–х годов – политика «военного коммунизма», проводившаяся в 

стране. Главным звеном этой политики была продразверстка, в результате которой у населения 

изымалось все «подчистую» силовыми методами – конфискацией и реквизицией. К концу 1920 г. 

продразверстка была распространена практически на все виды продовольствия, в том числе 

«мясная» разверстка в скотоводческих районах. Продовольственная разверстка в Казахстане 

начала осуществляться с начала 1920 г. Основной отраслью экономики Казахстана являлось 

животноводство, которое оказалось в глубочайшем кризисе. Реквизиционная политика советской 

власти в Казахстане особенно подорвала животноводство.  

Ученые, экономисты – аграрники 20–х годов (С.М. Дубровский, Б.Н. Книпович, 

Н.Д. Кондратьев, С.Г. Струмилин, Г.С. Гордеев и др.) справедливо отмечали, что неурожай сам 

по себе не мог стать главной причиной голодной катастрофы 20– х годов, поскольку такие 

низкие показатели урожая встречались и раньше, однако таких страшных последствий не было. 

Голод был следствием отсталости сельскохозяйственного производства, усугубленный 1-ой 

мировой и гражданской войнами, а также некоторые отмечали (Кондратьев Н.Д.) что голод 

был результатом непродуманной продовольственной и земельной политики советской власти. 

В дореволюционное время были сильны родовые связи, если случался джут, члены рода, 

особенно баи, имевшие большое количество скота, всегда помогали разорившимся и 

потерявшим скот сородичам. В 1903 г. в очерке «Киргизы» (казахи), опубликованном в № 3 

ежемесячного научного журнала «Сибирский наблюдатель», русский исследователь 

В.К. Никольский свидетельствовал: «Громадные степные пространства, покрытые травой и 

удобные для пастбищ, позволяли водить много скота, а родовая организация поддерживала 

сородичей, имевших несчастье по той или иной причине лишиться скота. Угнали ли у киргиза 

барантачи его табун, лишился ли он его вследствие джута, он не обрекался на голодную смерть… 

Он не выкидывался из рода, не вычеркивался из числа степняков, напротив, его старались 

поддержать, давали возможность опериться вновь…» (Сибирский наблюдатель, 1903:21). 

Конечно, нельзя идеализировать отношения между баем и разорившимся сородичем, это был 

далеко не альтруизм со стороны бая, бедняк становился полностью материально зависимым и 

работал на бая. Колонизация казахского края и правительственные распоряжения были 

направлены на процесс разложения родового строя казахов. Правительство не устраивала сильная 

родовая власть, которая проявлялась прежде всего в экономической стабильности, когда сородичи 

поддерживали друг друга во всех жизненных ситуациях и жили сплоченно, так и при 

необходимости объединения против врагов, которых было немало в истории киргизов (казахов). 

Родовое деление киргиз отменялось по Временному Положению 1868 г. и вводилось волостное, в 

результате чего роды оказались разделены по разным волостям, иногда и уездам. 

«Присматриваясь к общественно–экономической жизни киргиз, мы должны констатировать то 

обстоятельство, что с падением родовых устоев в жизни степи начинает выделяться течение, 

разделяющее киргизскую народную массу на антагонистические по имущественному положению 

классы (Сибирский наблюдатель, 1903:5). Это было сделано по политическим мотивам, из–за 

предосторожности боязни сильной родовой организации. Ввиду сокращения земли для выпаса 

скота, которые отдавались переселенцам, баи теперь вынуждены были думать о более 

интенсивном использовании земли. С приходом советской власти начался «поход» против кулаков 

и баев–скотовладельцев. Конфисковывалось хозяйство баев, сами они зачастую выселялись со 

своих мест. Теперь разорившемуся в джут казаху некому было помочь.  Как и добивалась 

советская власть: все были уравнены в бедности. Партийными и советскими органами в 

республике была начата политическая кампания, направленная на дискредитацию казахских 

баев, представлявшая их в качестве «врагов народа». В декабре 1927 г. была образована 

комиссия для разработки проекта закона о конфискации хозяйств крупных баев. Позже в 1928 г. 

вышли различные постановления, главная мысль которых была в том, что главный враг это 

баи, которые «жестоко эксплуатируют аульное население», бороться необходимо с ними. Среди 

казахского населения целенаправленно формировалось всеобщая ненависть к баям. Простому 
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человеку внушалось, что все мероприятия советской власти направлены на улучшение жизни 

беднейшего населения.  

В борьбе с голодом 20-х годов участвовали представители национальной интеллигенции: 

как сторонники партии «Алаш», так и партийный советские деятели. Они выполняли одну 

задачу – помочь своему народу преодолеть тяжелейшие испытания, выпавшие на их плечи. 

На 32 году независимости мы должны объективно оценивать вклад и тех и других в историю 

казахского народа, поскольку они выполняли одни задачи, но шли разными путями. Одна часть 

казахской интеллигенции, выходцы из феодальной и родоплеменной знати, самая образованная 

прослойка (Козыбаев, 2000:345) предлагали путь эволюционного развития, другая часть – 

выходцы из народа, познавшие в детстве и юности тяготы и лишения жизни, призывали к 

революционному решению проблем народа. Однако и те и другие были обмануты и преданы 

советской властью, и те и другие были репрессированы по политическим статьям и уничтожены. 

Но это не означает, что мы должны возвышать одних, принижая роль других, только потому 

что идейные взгляды на различные вопросы не совпадали. Необходимо объективно 

проанализировать их программы, деятельность, вклад в историю народа.   

Партийный советские деятели: Турар Рыскулов, Миржакип Дулатов, Жусупбек Аймауытов, 

Мухтар Ауэзов, Сакен Сейфуллин делали все от них зависящее в борьбе с голодом. Сейткали 

Мендешев – первый Председатель Центрального Исполнительного Комитета Казахской АССР 

поддерживал идею сотрудничества с бывшими деятелями партии Алаш. В 1920 г. он предложил 

привлекать специалистов алашордынцев к национально-государственному строительству 

(Мендешев, 2021:49). Огромный вклад в борьбу с голодом 1921–1922 гг. внес С. Мендешев. На 

второй казахстанской областной конференции РКП(б) в г. Оренбурге 21 февраля 1922 г. 

С. Мендешев выступил с докладом «О голоде в КССР и борьба с ним», в котором обстоятельно 

остановился на причинах, размерах голода и мероприятиях, направленных на ликвидацию 

страшного бедствия. «Громадные размеры бедствия вследствие недорода поставили громадную 

часть населения Кирреспублики под угрозу гибели от голода. По сообщениям с мест, люди 

питаются кореньями трав и листьями растений. В некоторых районах люди съели собак, кошек 

и др. мелких животных… В особенности тяжелые муки переживает кочевое население в степи, 

киргизская беднота, потерявшая от джута весь свой скот… Краткие сообщения с мест говорят, 

что киргизы со своими семьями молчаливо гибнут в зимовках, не видя и не ожидая ниоткуда 

помощи» (Мендешев, 2021:101). Далее в докладе проведен сравнительный статистический 

анализ упадка сельского хозяйства, животноводства по бедствующим регионам. Так, с 1917 по 

1921 гг. посевная площадь сократилась на 47%, с 

Другим партийным советским деятелем, участвовавшим в борьбе с голодом был Сакен 

Сейфуллин, который в 1922-1924 гг. был Председателем Совнаркома КССР. С. Сейфуллин 

принимал участие в заседаниях СНК КССР, которые решали неотложные вопросы по 

ликвидации голода. 

С. Сейфуллин был членом КирЦИКа, во время голода 20-х годов занимался сбором и 

доставкой скота, зерна, семян пострадавшим от голода районам. Во время голода 

распространились эпидемиями тифа, чумы. Повсеместно не хватало медицинских работников, 

медикаментов, не говоря уже о стационарах. С. Сейфуллин не мог остаться в стороне и помогал 

собирать скот, продукты из более благоприятных регионов в районы бедствия. Всегда был в 

центре событий и сам заболел тифом. В поездках он был свидетелем голодной катастрофы, 

видел умирающих от голода детей и стариков. Эта страшная страница в истории родного народа 

нашла отражение в его творчестве, в частности в стихотворении «Голодный казах» (Абсеметов, 

2006: 53). В октябре1922 г. на III съезде Советов КССР Сакен Сейфуллин избирается 

Председателем Совнаркома, но из-за болезни смог приступить к обязанностям в ноябре 1922 г. На 

первом же заседании СНК рассмотрен вопрос об оказании помощи голодающим.  

16 ноября 1922 г. при КирЦИКе по инициативе Сейткали Мендешева, Сакена Сейфуллина 

и Жанайдара Садвокасова создается Центральная комиссия по борьбе с последствиями голода 

(ЦЕКАПОСЛЕДГОЛ). (Абсеметов, 2006: 52). 
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Т. Рыскулов будучи свидетелем голодной катастрофы, на заседании Центрального 

Исполнительного комитета Туркестана, председателем которого он был назначен 21 января 

1920 г. озвучил цифры погибших от голода и болезней, которые составляли 25–50% населения 

в каждом районе. Он отмечал, что численность местного населения уменьшилась настолько, 

что из четырех волостей едва ли можно собрать оставшихся людей на 1 волость. Рыскулов 

призвал немедленно открыть специальные пункты для обеспечения голодных питанием, особое 

внимание уделить детям. Непосредственно принимал участие в организации столовых и 

медпунктов, руководил размещением беженцев.  

12 мая 1921 года на расширенном заседании исполнительного комитета Тургайского 

уезда был рассмотрен вопрос об оказании срочной помощи пострадавшим от голода жителям. 

В работе заседания приняли участие Темирбек Жургенев, представители ЦИК А. Жангельдин, 

С. Аргыншиев, Тимошенко, Арынгазиев и др. Было принято решение о создании комиссии для 

оказания срочной помощи голодающему населению из представителей от отдела снабжения, 

экономического и продовольственного отделов во главе с председателем уездного 

исполнительного комитета. Предполагалось организация на местах отделений комиссии 

(ЦГА РК, 287: 5). 

В одном ряду с советскими партийными работниками в борьбе с голодом принимали участие 

и бывшие лидеры и деятели Алаш – Ахмет Байтурсынов, Алихан Букейханов, Миржакип 

Дулатов, Мухтар Ауэзов и др.  

Миржакип Дулатов, объективно оценивая размеры охватившего голода, предположил, что 

государственная помощь не может охватить степные районы, находящиеся вдали от железных 

дорог в виду разбросанности населения – поэтому им было выдвинуто предложение 

мобилизовать всех казахских работников губернии для сбора скота в виде добровольного 

пожертвования и собранный скот доставлять в голодающие районы. С таким заданием М. Ауэзов 

и А. Досов отбыли в Семипалатинск, А. Кенжин и М. Толепов – в Акмолинск, С. Садвакасов – в 

Кустанай. В результате этой работы за 2–3 месяца собрано около 15 тысяч голов крупного скота, 

которые были доставлены с пострадавшие труднодоступные районы и распределены среди 

населения. Миржакип Дулатов за лето 1922 г. объехал три уезда Семипалатинской губернии 

с целью сбора скота (Абсеметов, 2006:56). (С. Сейфуллин – Председатель Совнаркома КССР 

(1922–1924 гг.). 

18 ноября 1921 г. Ахмет Байтурсынов по личной просьбе переводится с должности 

Председателя Наркомпроса в Центральный комитет помощи голодающим.  

Для организации помощи голодающим, сбора продовольствия и скота для пострадавших 

регионов М. Ауэзов и А. Досов были направлены в Семипалатинск, А. Кенжин и М. Толепов – в 

Акмолинск, С. Садвакасов – в город Кустанай. Представители казахской интеллигенции 

проводили огромную работу по оказанию помощи голодаюшим. 

Интересны выводы свидетелей голодной катастрофы, так например, одним из 

руководителей Всероссийского комитета помощи голодающим был С.Н. Прокопович, который 

в 50-е годы в США опубликовал исследование, посвященное голоду 1921–1922 гг. 

Проанализировав причины голода, он пришел к выводу, что партия большевиков проводила 

классовую политику по преследованию зажиточных крестьян, изъятию у них всех запасов 

продовольствия. К тому же погодные условия усилили последствия политики партии, что 

привело к невиданному голоду. Таким образом, профессор С.Н. Прокопович рассматривал 

в качестве основной причины голода – продовольственную политику большевиков 

(Прокопович, 1952:20).  

Тогда же к проблеме голода с философско-социологических позиций обратился 

П.А. Сорокин. Его книга «Голод как фактор», увидевшая свет в 1921 г. автор утверждает, что 

основная причина голода – это политика большевиков. Он отмечает, что «к 1921 г. 

разрушительные последствия программы коммунистов стали ясны даже отсталым крестьянам. 

Их поля не возделывались и зарастали сорняками. У крестьян не было ни посевного материала, 

ни стимулов к труду на земле. Города умирали, национализированные заводы, лишившись 

топлива, останавливались. Железные дороги были разрушены. Здания превратились в руины. 
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Смертельная удавка коммунизма потихоньку затягивалась не шее народа.  Бурные митинги и 

волнения на заводах и среди крестьян участились, количество таких случаев быстро росло» 

(Сорокин, 1990: 21). 

Советская методология видела причины голода только в природных катаклизмах, 

циклично сотрясавших казахскую степь: засуха, джуты, непогода. Фундаментальные 

исследования по аграрной истории ведущих ученых Казахстана – А.Б. Турсунбаев, 

Г.Ф. Дахшлейгер. Б.А. Нурпеисов К.Н. и др. (Турсунбаев,1967; Дахшлейгер, 1965; Нурпеисов, 

1972). 

В немногочисленных работах казахстанских ученых причины голода 20-х годов 

рассматриваются по-разному. Советские казахстанские ученые сводили причины катастрофы в 

основном к природным условиям: засуха, джут и т.д. Это и понятно в условиях господства 

марксистско-ленинской методологии, просто невозможно было писать иначе. В работах 

подчеркивалась роль партийных органов всех уровней в борьбе с голодом. Труды советского 

периода пронизаны классовой идеологией, так везде подчеркивается, что борьба с голодом 

осложнялась сопротивлением классового врага, стремившегося использовать трудности для 

укрепления своих позиций. «Проникая в аульные и сельские Советы, волисполкомы, кооперативы, 

баи, кулаки и их подручные неправильно исчисляли ставки налога, чтобы переложить его 

основное бремя на бедняков, середняков, а продовольственную помощь государственных и 

общественных организаций направляли в так называемые «культурные хозяйства», лишая 

нуждавшихся в ней хозяйства» (Дахшлейгер, 2015:165). В трудах этого периода отмечалось, что 

все беды с продовольствием исходят от кулаков и баев, которые саботировали решения 

государства. Работы советских историков необходимо изучать, так как многие из них содержат 

ценный фактический материал, интересные обобщения и выводы, несмотря на существовавшие 

рамки марксистско–ленинской методологии. 

В к.80-х – начала 90-х годов появились работы казахстанских ученых, в которых 

рассматривались вопросы социально-экономических деформаций в казахском ауле, приведших 

к массовому голоду и откочевкам среди казахского народа. Это работы Козыбаева М.К., 

Нурпеисова К.Н., Алдажуманова К.С., Койгельдиева М.К., Омарбекова Т., Абылхожина Ж.Б. 

Труды этих ученых являются теоретико-методологической основой для изучения вопросов 

истории Казахстана ХХ в. (Козыбаев, 2000; Нурпеисов, 1995; Алдажуманов, 1998; 

Койгелдиев,2009; Омарбеков, 1993; Абылхожин, 1991). 

С 90-х годов ХХ в. начинается новый период развития в изучении истории Казахстана, 

были подняты многие проблемы, не исследовавшиеся в советский период в силу 

господствовавшей марксистско-ленинской методологии: депортация народов, коллективизация, 

репрессии и т.д. Большой резонанс в обществе получила тема голода 30-х годов, унесшая по 

разным подсчетам более 2 млн. человек, который скрывался более 70 лет по идеологическим 

причинам. В настоящее время написаны монографии, опубликованы сборники архивных 

документов, раскрывающие причины и последствия гуманитарной катастрофы казахского 

народа. Это был не первый голод, в 1921-1922 г. большая часть Казахстана была охвачена 

голодом. Голод охватил также Поволжье. Урал и др. территории, но по понесенным жертвам, 

пострадали больше всего казахи. Изучение этой гуманитарной катастрофы в Казахстане 

началось относительно недавно. Об аграрной политике начала ХХ в., о политике «военного 

коммунизма», приведшей к трагедии казахский народ наиболее подробно и всесторонне 

написано в трудах профессора Абылхожина Ж.Б. «массовый голод был вызван и чрезвычайной 

экономической ситуацией в результате политики «военного коммунизма», жестко проводимой 

Советской властью, и обернувшейся сильным ударом по народному хозяйству, и особенно по 

сельской отрасли». (История Казахстана, 2010: 187).  

Большую работу в исследовании темы голода 1921–1922 гг., его предпосылок и последствий 

проводят региональные историки. 

Первой работой, непосредственно посвященной голоду 1921–1922 гг. является работа 

Б. Мусаева «Голод в Казахстане 1921–1922 годах в Казахстане и ликвидация его последствий», 

вышедшая в 2006 году в Актобе (Мусаев, 2006). Несмотря на то, что работа заявлена как 
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учебное пособие, в ней подробно изложены вопросы гуманитарной катастрофы: причины, 

характер, масштабы голода, а также мероприятия органов власти по организации борьбы с 

голодом и его последствиями. Голод в Семипалатинской губернии 1921–1922 г. рассмотрен в 

работах Кариевой Т.А. (Кариева, 2001). В коллективной работе ученых Западного Казахстана 

«История Западно-Казахстанской области», показана роль председателя Каз ЦИКа Сейткали 

Мендешева, возглавлявшего комиссию по борьбе с голодом 1921–1922 гг. Аграрная история 

Центрального Казахстана подробно освещена в монографии Альжапаровой Б.К. «Аграрная 

история Центрального Казахстана в первой трети ХХ в. (Альжапарова, 2018) (Астана 2018). Автор 

рассматривает социально–экономические последствия политики коллективизации и 

седентаризации, процессы разрушения хозяйства казахов в 20–30-е годы ХХ в., масштабы 

голода и откочевок на примере Центрального Казахстана. Региональные научные исследования 

позволяют более полно и объективно воссоздать историю голода 1921–1922 гг., выяснить 

причины и последствия для каждого региона конкретно, на основе чего составить общую 

картину. 

В монографии Медеубаева Е.И. «Военный коммунизм в Казахстане: политика, практика, 

идеология (1918–1921 г.г.) анализируется социально-экономическое и политическое положение 

в Казахстане после российской революции 1917 г. (Медеубаев, 2001) Автор проанализировал 

особенности процесса осуществления продовольственной диктатуры в регионах Казахстана.  

Большой интерес представляет вышедший в июне 2022 г. сборник архивных документов 

«Қазақстандағы ашаршылық. Голод в Казахстане 1921–1923 гг.» в 2 – х томах, подготовленный 

Центральным Государственным архивом РК. В предисловии к сборнику отмечается, что в него 

вошли более 900 документов и материалов, находящихся на хранении в ЦГА, а также ряд 

документов АП РК. «В представленных документальных источниках содержатся ценные 

сведения о деятельности высших центральных и республиканских органов государственной и 

партийной власти по борьбе с голодом и ликвидации его последствий, демографических 

изменениях в составе населения, аграрно-продовольственных и хозяйственно–экономических 

потерях, оказавших значительное влияние на ухудшение здоровья и возросшую смертность 

людей» (сборник документов, 2021). 

«Казахский народ, как и другие народы национальных аграрных окраин, не был 

подготовлен для перехода к социализму. В действительности, он был привнесен сверху на 

казахскую землю. Для обоснования этого скачка была создана теория перехода казахского 

народа от феодализма к социализму, минуя капиталистическую стадию развития.» (Козыбаев, 

2000:207).  

Таким образом, проводимая большевиками экономическая политика, которая во многом 

слепо копировала политику центра, пренебрегая своеобразием конкретно–исторического, 

социально-экономического и национально-бытового уклада жизни коренных народов края, 

они действовали порой более «революционно», обгоняя центральную Россию в проведении 

некоторых экономических преобразований. (Козыбаев, 2001:369).  

Таким образом, придя к власти вооруженным путем, большевики установили диктатуру 

пролетариата. Насильственными методами начали «модернизацию» степного края, который 

был абсолютно не готов к такому сценарию. Революция была привнесена сверху, о сути которой 

не ведали даже жители сел и деревень самой России, удаленных от крупных городов, не 

говоря уже о казахских аулах. Положение осложнялось гражданской войной, в которой одни 

боролись за сохранение самодержавия, другие за «новую» власть рабочих и крестьян, как 

анонсировали захватившие власть рабочие и солдаты. Жители русских деревень и казахских 

аулов не видели принципиальной разницы между «красными» и «белыми», которые грабили и 

забирали последнее у простого народа, жестоко обращались с местным населением. На 

современном этапе исторического развития, архивные документы говорят как о «белом», так и о 

«красном» терроре.  

Молодая советская страна, оказалась в окружении стран капиталистического лагеря, 

которые хотели «задушить в колыбели» страну рабочих и крестьян, как писали идеологи страны 

Советов. Для защиты необходимы были ресурсы и немалые, которых в сложившихся 
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международных и внутренних условиях категорически не хватало. В Казахстане была 

осуществлена тоталитарная модель «модернизации», основанная на ускоренной промышленной 

индустриализации в ущерб сельскому хозяйству. Для индустриализации нужны были станки и 

оборудование для промышленности, которые закупали за рубежом за валюту. Иностранные 

государства покупали у молодой страны Советов в основном хлеб и другую сельхозпродукцию. 

Для «выжимания» как можно большего количества сельскохозяйственной продукции вводится 

политика «военного коммунизма», которая включает ряд чрезвычайных мер, в том числе 

продовольственную диктатуру. Главным звеном была продразверстка, предполагавшая изъятие 

не только излишков продуктов, но и семенной материал. Тяжелым бременем на казахское 

население легла «мясная разверстка», предполагавшая сдачу живого скота специально 

организованным экспедициям. Количество изымаемого скота спускалось «сверху» и не учитывало 

реального количества имеющегося скота, о чем свидетельствуют многочисленные архивные 

документы. Скот являлся основой всей жизнедеятельности коренного населения. Реквизиция 

скота у кочевого населения, обрекала их на голодную смерть. Помимо «мясной» разверстки на 

жителей возлагалась гужевая повинность, для выполнения которой реквизировались лошади и 

верблюды в большом количестве. 

Колонизация Казахстана, начавшаяся при царизме была продолжена при советской 

власти. Земли казахов изымались в переселенческий фонд и передавались переселившимся 

крестьянам. Проводилась политика насильственной седентаризации кочевого населения, 

без учета традиционно-хозяйственной жизнедеятельности, природно-климатических условий 

жизни, социально-культурного кода казахов. Исконно казахские земли, ставшие собственностью 

Российской империи, а затем советской России отдавались коренному населению в аренду. 

Казахи не имели теперь возможности при угрозе джута отгонять свои стада в более 

благоприятные по погодным условиям местности, как это было испокон веков. К тому же 

целенаправленное разрушение родового строя казахов привело к расслоению общества. Казахи, 

потерявшие скот во время джута в досоветское время не оставались один на один со своей бедой, 

им помогали сородичи. Теперь же члены одного рода были разделены новым территориальным 

делением в разные волости и уезды. Царская власть, затем и советская власть боялись сильной 

родовой общины казахов, которая показывала свою сплоченность и организованность в 

критические моменты истории. 

Политика «военного коммунизма», продразверстка, силовые методы в отношении народа 

привели к гуманитарной катастрофе 1921–1922 гг. в Казахстане, в результате которой погибло 

около 50% населения.  К сожалению, этим бедствием испытания народа не закончились, 

впереди казахский народ ожидало еще более страшное бедствие – голод 1931-1933 гг. 

Статья выполнена в рамках реализации проекта ГФ АР09259227 «Голод в Казахстане в 1921–1922 

годах и его последствия (на основе новых архивных и письменных источников)». 
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