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ИЗ АРХИВНЫХ ДАННЫХ О ПРЕБЫВАНИИ КАЗАХСКИХ ГОЛОДОБЕЖЕНЦЕВ 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы, связанные с массовым голодом 

начала 1930-х годов в Казахстане, проблемой все еще достаточно не изученной, требующей 

пристального внимания экспертного сообщества, всестороннего рассмотрения всех без 

исключения ее аспектов. Одним из таких аспектов, несомненно, является вопрос голодобеженцев 

из Казахстана, их пребывания и адаптации на новых местах. В работе приводятся мнения ведущих 

зарубежных ученых относительно масштабов массового голода, его последствий, а также 

политике властей, их восприятии трагедии. Мнения ученых сопоставлены с архивными 

материалами, содержащими данные как по масштабам трагедии, так и мнения самих ее 

свидетелей. Приведенные документы представляют информацию о судьбе «откочевников», 

политике властей на местах по отношению к ним, а также в целом позволяют увидеть трагедию 

массового голода начала 1930-х годов глазами ответственных партийных работников. 

Ключевые слова: Массовый голод, «откочевники», голодобеженцы, историография, 

архивные материалы, политика властей.  
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Aңдaтпa. Бұл мақалада Қазақстандағы 1930 жылдардың басындағы жаппай ашаршылыққа 

байланысты әлі жеткілікті зерттелмеген мәселелер, сарапшылық қоғамдастықтың жіті назарын, 

оның барлық аспектілерін жан-жақты зерттеуге талап ететін проблемалар қарастырылады. 

Осындай аспектілердің бірі, сөзсіз, Қазақстаннан келген аштыққа шалдыққандардың мәселесі, 

олардың жаңа орындарда болуы және бейімделуі болып табылады. Мақалада жетекші шетелдік 

ғалымдардың жаппай ашаршылықтың ауқымы, оның салдары, сонымен қатар биліктің саясаты, 

олардың трагедияны қабылдауы туралы пікірлері келтірілген. Ғалымдардың пікірлері трагедия 

ауқымы бойынша да, оның куәгерлерінің пікірлері бойынша да мәліметтер бар архивтік 

материалдармен салыстырылады. Жоғарыда келтірілген құжаттар "қоныс аударушылардың" 

тағдыры, жергілікті биліктің оларға қатысты саясаты туралы ақпарат береді, сонымен бірге 1930 
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жылдардың басындағы жаппай ашаршылық трагедиясын жауапты партия қызметкерлерінің 

көзімен көруге мүмкіндік береді. 

Түйін сөздер: жаппай ашаршылық, «қоныс аударушылар», ашаршылық, тарихнама, архив 

материалдары, билік саясаты. 
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Abstract. This article deals with issues related to the famine of the early 1930s in Kazakhstan, an 

issue that is still not sufficiently studied, requiring close attention of the expert community, a 

comprehensive consideration of all its aspects without exception. One of these aspects, of course, is the 

issue of famine refugees from Kazakhstan, their stay and adaptation in new places. The paper presents the 

opinions of leading foreign scholars regarding the scale of the famine, its consequences, as well as the 

policy of the authorities, their perception of the tragedy. In addition, the article widely presents archival 

materials containing data both on the scale of the tragedy and the opinions of its witnesses themselves. 

The above documents provide information about the fate of the “nomadic migrants” (“откочевники”), 

the policy of the local authorities towards them, and also generally allow us to see the tragedy of the mass 

famine of the early 1930s through the eyes of responsible party workers. 

Key words: famine, nomads, famine refugees, historiography, archival materials, government 

policy. 

Введение. Несомненно, вопросы массового голода начала 1930-х годов являются одной из 

самых трагических страниц истории Казахстана в советский период. И в то же время, данная 

проблема все еще является одной из наименее изученных, требующих соответствующей научной 

оценки и осмысления, для чего необходимо в том числе и большее введение в научный оборот 

имеющихся архивных материалов, рассмотрение их с разных точек зрения, а также одной из 

исторических трагедий, оставивших глубокий след в исторической памяти казахского народа, 

повлекшей значительные изменения в структуре традиционного казахского общества.  

Кроме того, на исследование данной научной проблемы имеется вполне обоснованный 

соответствующий запрос в обществе в силу недостаточной на данный момент разработки темы.  

Таким образом, научное освещение, изучение данной проблемы, правильная интерпретация 

фактов и отображение полной картины являются одними из основных задач, стоящих перед 

казахстанскими профессиональными историками.  

Более того, соответствующее научное освещение данной проблемы, с приведением 

конкретных исторических фактов и информации, с соответствующей интерпретацией от 

специалистов может способствовать более адекватному восприятию данных исторических 

событий в обществе (не позволяя предать забвению и отодвинуть на второй план трагедию, 

унесшую миллионы человеческих жизней), надеемся, извлечению определенных исторических 

уроков, а также предоставит широкой общественности конкретные исторические данные, что 

позволит минимизировать не ясности относительно масштабов данной трагедии, порой 

использующиеся основанием для неприемлемых с точки зрения гуманности заявлений о некоей 

«обыденности» данного явления, попыток сделать его привычным в сознании людей.  
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Предоставление конкретной информации предоставит возможность рассмотрения данного 

вопроса не только «эмоционально», но и опираясь на реальные цифры и данные.  

Именно в контексте более полного рассмотрения проблемы голод о беженства 1930-х годов в 

Казахстане особого интереса заслуживает проблема адаптации и пребывания мигрантов 

собственно на новых территориях. У неосведомленного читателя первое ознакомление с цифрами 

о количестве откочевавшего населения может создать несколько «однобокое» впечатление о 

проблеме откочевки казахов из-за массового голода. На первый план выходят потери республики в 

населении в целом (погибшие и откочевавшие), при этом может создаться впечатление, что 

откочевавшее население относится к относительно благополучной категории населения в данный 

период, спасавшейся от бегством от голода и, соответственно, избежавшей печальной участи 

(«спасшейся»). 

Но не так часто упоминается, что откочевка и бегство сами по себе не были гарантией 

спасения от смерти, обусловленной тем же голодом, болезнями и часто проблемами с наличием 

элементарных жилищно-бытовых условий.  

Дальнейшее спасение голод о беженцев, обеспечение их элементарными жилищно-

бытовыми условиями, медицинской помощью и материальной поддержкой само по себе требовало 

значительных целенаправленных усилий со стороны конкретных должностных лиц как из числа 

местных властей, так и Казахстана.  

Исследовательский взгляд на данный аспект проблемы позволит более широко рассмотреть 

трагедию голода 1930-х годов, подчеркнуть, что лишения от кочевников во многом не были 

окончены составлением территории проживания, и в силу своей сущности и специфики 

восприятия ценности человеческой жизни сама советская тоталитарная система зачастую 

оказывалась не способна обеспечить предоставление своевременной адекватной помощи, даже 

при наличии необходимых средств.  

Материалы и методы. В качестве источниковой основы данной работы используются 

архивные данные, позволяющие раскрыть проблему пребывания и адаптации казахских голод о 

беженцев в местах их переселения. Кроме того, использованы также работы авторов, освещающих 

данные вопросы. Исходя из целей и задач исследования, а также источниковой базы, в работе 

использованы такие всеобщие и общенаучные методы, как анализ, обобщение, а также 

исторический нарративный (описательно-повествовательный) метод исследования.  

Источниковой базой статьи являются материалы из соответствующих фондов архивов 

Казахстана и Российской Федерации. Кроме того, для сопоставления приводятся некоторые 

данные и оценки по количеству и масштабам трагедии из работ ведущих зарубежных 

исследователей.  

Результаты и обсуждение. Вопросы голода 1930-х годов в Казахстане рассматривались в 

работах казахстанских авторов М.К. Козыбаева, К.С. Алдажуманова, Ж.Б. Абылхожина, 

Т. Омарбекова и других. Среди зарубежных авторов, затрагивавших проблему голода 1930-х годов 

в Казахстане и в целом в СССР, следует отметить таких исследователей, как Р. Конквест, 

С. Уиткрофт, С. Кэмерон, А. Томас, И. Оайон, М.Б. Олкотт, Р. Киндлер, Н. Пианчиоло, М. Пэйн, 

М.В. Кашикчи и др.  

В целом, как известно, трагедию массового голод 1930-х годов в Казахстане принято 

напрямую связывать с проводимыми новой властью кампаниями по коллективизации и 

седентаризации кочевого населения. 

Говоря о советской модернизации кочевого традиционного общества (сводившейся к его 

насильственной седентаризации, проведенной без соответствующей подготовки, а также 

коллективизации), имевшей катастрофические демографические последствия для населения.  

При этом в работе Ф.Л. Синицына отмечается, что некоторая часть руководства СССР все же 

более реалистично смотрела на положение с кочевым образом жизни коренного населения в 

Казахстана и других регионов с развитым кочевым скотоводством. Например, если говорить о 

подходе восприятию к кочевого общества его модернизации. В среде представителей советской 

власти четко выявлялись две группы (условно их можно назвать «ученые» и «власть»). Данное 

разделение весьма условно, так как часть сторонников группы «ученых» трудилась в органах 
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управления, а некоторые из представителей группы «власти» работали в сфере науки (Синицын, 

2019: 45).  

Говоря о феномене массового голода в Казахстане в 1930-х гг., уместно привести мнение 

казахстанского исследователя Н.Э. Масанова, согласно которому седентаризация кочевников в 

аридной зоне влечет ухудшение жизнедеятельности данного бывшего кочевого общества, а также 

самой экологической ситуации в районах, где они проживают, так как соответствующих условиям 

земледелия водных и почвенных ресурсов в тех районах не имеется (Масанов, 1995: 14-15). 

В целом среди конкретных вариантов модернизации кочевого общества, изменения в целом 

его экономики фигурировали и такие, предложенные вышеупомянутой группой «ученых», как: 

1) совмещать кочевого животноводства и земледелия; 2) оставить кочевничество (при его

интенсификации);

Большой исследовательский интерес вызывают также рассматривавшиеся планы властей по 

внедрению фермерских (семейных) хозяйств. В то же время данная вполне щадящая по 

отношению к реалиям традиционного кочевого общества идея была отклонена по идеологическим 

причинам (в данном случае не решался вопрос эксплуатации богатыми (баями) бедных сородичей) 

(Синицын, 2019: 54-55).   

М.В. Кашикчи упоминает, что число погибших от массового голода 1930–1933 гг. в 

Казахстане превысило 1,5 миллиона человек (при этом более 90 процентов из них составило 

казахское население).  

Количество покинувших республику в поисках пропитания у автора указано как 1 миллион 

человек. Соответственно, делает вывод исследователь, потери казахского этноса составили как 

минимум треть от общей численности (Kasikci, https://www.wilsoncenter.org/blog-post/kazakhstans-

1930s-famine-gets-dramatic-imperfect-portrayal). 

В более поздней своей работе М.В. Кашикчи приводит данные о жертвах в Казахстане 

преимущественно среди казахского населения в количестве 1,5-2 миллиона человек (200-250 

тысяч среди представителей других национальностей) (Kasikci, 

https://www.peripheralhistories.co.uk/post/writing-a-multiethnic-history-of-the-kazakh-famine? 

fbclid=IwAR3joCBoXgxA0djLUIKeRq2J0BySSB7lehWLagPxESkPox3gjqTE4BdWSvE). 

Некоторые казахстанские авторы вообще склонны проводить различие между собственно 

коллективизацией и экспроприацией, которая, по мнению некоторых, и имела место в Казахстане. 

После экспроприации скот забивался, передавался другим лицам, или же погибал от 

неблагоприятных условий (погодные условия, отсутствие кормов и т.д.) (Ельдесов. 

https://matritca.kz/old/news/44450-golodomor-v-kazahstane-ni-odnogo-parshivogo-kozlenka-kazahskiy-

apokalipsis-20-30-yh-gg.html).  

При ознакомлении с архивными материалами по теме исследования, общее представление о 

ситуации с откочевками вследствие голода можнополучить из докладной записки Заместителя 

Председателя Совета Народных Комиссаров Т.Р. Рыскулова на имя высшего руководства СССР, 

датируемой мартом 1933 г. 

В документе, кроме информации о временных рамках и ходе откочевок (начались в конце 

1931 г., а к весне 1932 г. их число увеличилось), косвенно упоминается принятие мер по 

возвращению от кочевников, благодаря чему летом 1932 г. часть их вернулась в республику. При 

этом немаловажно то, что на момент написания записки число откочевок вновь увеличилось.  

Особого внимания заслуживают оценки положения «в ряде казакских районов и среди от 

кочевников»: как отмечалось, по причине эпидемии и голода, смертность достигла уровня, 

требовавшего «срочного вмешательства со стороны центральных органов». Кроме того, 

положения, подобного тому, что наблюдалось в Казахстане среди части казахского населения, 

«ни в одном другом крае или республике нет» (РГАСПИ, 3135: Л. 27). 

Здесь, на наш взгляд, весьма уместно привести данные из работы зарубежной 

исследовательницы С. Кэмерон по количеству от кочевников: в период июнь 1931 г. - февраль 

1932 г., т.е. за 8 месяцев, число зарегистрированных домохозяйств в Казахстане сократилось на 

22,8%, так как свыше миллиона человек (более трехсот тысяч домохозяйств), покинули 

республику. Исследовательница приводит слова чиновника районного уровня о 1931 годе (когда 

https://www.wilsoncenter.org/blog-post/kazakhstans-1930s-famine-gets-dramatic-imperfect-portrayal
https://www.wilsoncenter.org/blog-post/kazakhstans-1930s-famine-gets-dramatic-imperfect-portrayal
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данная массовая миграция началась), что можно говорить о том, что на колесах было все 

население аулов. 

Немаловажно замечание С. Кэмерон о том, что хотя у некоторых беженцев положение на 

новых местах улучшилось, большинство не получило облегчения своих страданий. И в 1934 г., 

к окончанию голода, в Казахстане четверть населения (примерно 1,5 миллиона чел.) скончались в 

результате «катаклизма беспрецедентных масштабов» (Cameron, 2018: 144). 

Как мы видим, данная формулировка совпадает с оценкой автора архивного документа о 

том, что трагедия голода в Казахстане, по сути, на территории СССР не имела аналогов по своему 

размаху.  

Интересно замечание автора записки о такой стороне откочевки, как распространение 

эпидемии на соседние территории вдоль линии железных дорог. Предпринимаемые меры (по 

линии СНК РСФСР, в частности) проблемы не решали. И даже своевременно оказанная помощь 

со стороны ЦК, распорядившегося об отпуске продовольствия «в значительной части не достигла 

цели». Автор просит срочного вмешательства в ситуацию и спасения жизни людей, «обреченных 

на голодную смерть». 

Касательно же собственно пребывания голодобеженцев на местах откочевки, архивные 

документы предоставляют нам следующую информацию: в Киргизия количество казахских от 

кочевников вследствие голода составляло 100 тысяч человек, в республиках Средней Азии – 30 

тысяч, в районах Средней Волги – 40 тысяч, в Западной Сибири – 50 тысяч, Каракалпакии – 20 

тысяч. Отмечается бегство откочевников даже в такие отдаленные регионы как Таджикистан, 

Калмыкия, Северный край и др. При этом часть населения откочевала во главе с баями в Западный 

Китай. 

Немаловажно замечание автора о том, что «Подобное явление откочевок казаков в сторону 

центральных районов происходит впервые в Казакстане».  

В контексте темы исследования особого внимания заслуживает оценка, приведенная в 

документе: «Это не просто от кочевание (которое обычно происходит летом на небольшое 

расстояние и при наличии скота), а в значительно части бегство голодных людей в поисках 

пропитания» (РГАСПИ, 3135: Л 27). 

Вышеуказанные суждения позволяют провести принципиальное различие между 

традиционным кочеванием, и подобным беспрецедентным бедствием, по сути уничтожающим 

значительную часть населения и во многом ломающим в том числе и традиционную систему 

жизнедеятельности казахского кочевого общества. 

Кроме того, подобные комментарии в документе весьма коррелируют с замечанием 

зарубежного исследователя С. Кэмерон о том, что согласно советские власти формулировали 

(представляли) этот поток страдающих перемещающихся людей как знак прогресса и успеха, и по 

отношению к ним не использовался термин «беженцы», а использовалось название «откочевники» 

(дословно, кочевники, которые перемещаются, уезжают). С. Кэмерон также упоминает, что 

Ф. Голощекиным, на тот момент секретаря партии и руководителя Казахстана, сам факт появления 

подобных откочевников увязывался с развитием казахов, их становлением социалистической 

нацией (рассматривался как элемент необходимого перехода к ней), так как в силу данных 

событий казахское население стало отказываться от кочевничества, которое считалось отсталой 

практикой (Cameron, 2018:144). 

М.Б. Олкотт объясняет применение термина «откочевники» тем, что это были кочевники, 

потерявшие или уничтожившие свой скот в результате коллективизации, и по этой причине теперь 

скитались в поисках работы и пропитания (Olcott. 1981: 122-142). 

Касательно термина «откочевники» автор отмечает, что эту группу внутренних мигрантов 

назвали откочевниками, потому что они были кочевниками, которые в результате 

коллективизации либо потеряли, либо уничтожили свой скот и теперь блуждали в поисках пищи и 

работы.  

По количеству и положению откочевников М.Б. Олкотт приводит следующие цифры: 

Покинули республику в 1930-1931 гг. – 15-20% казахского населения (при этом для 

большинства данная миграция повлекла голод и смерть); 
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Остались в Узбекистане – примерно 300 000 казахов; 

Осели в Туркмении – около 44 000 семей (большое количество стало частью басмаческого 

движения); 

Другая часть мигрантов позже вернулась в Казахстан (Olcott. 1981: 122-142). 

Соответственно, мы видим, что мнение современных зарубежных исследователей о сути 

явления откочевничества среди казахов в 1930-х годах, не считающих данную откочевку чем-то 

обыденным, присущим кочевникам в принципе, совпадает с мнением чиновника-свидетеля 

событий. 

Статистические данные, приведенные в архивных документах показывают откочевку 40-50% 

всего населения районов, при этом основная масса откочевников была нетрудоустроена, а уже 

трудоустроенные в совхозах, предприятиях, МТС позже попали под сокращение, и в целом 

казахские откочевники были первейшей категорией, подлежащей сокращению: «причем общее 

сокращение по этим предприятиям часто целиком проводится за счет казаков, если таковые там 

работают».  

В документе приводится информация о десятках сокращенных с работ «казаков», 

прибывающих навокзалы г. Москвы. При этом, конечно же, наиболее отрицательным результатом 

подобных откочевок и «расшатывания казахских хозяйств» назывались голод и эпидемия среди 

казахского населения, имевшие место с начала 1932 г., несколько снизились летом, а в марте 

1933 г. «вновь принимают угрожающие размеры». При этом был отмечен высокий уровень 

смертности как среди населения казахских районов, так и среди откочевников, что, к тому, 

усугублялось с приближением весны. 

По положению откочевников в некоторых районах архивные данные представляют 

следующую картину: согласно информации Средне-Волжского крайисполкома, в Орском и 

Солилецком районах смертность среди откочевников составляла 5-10 человек ежедневно, 

Западно-Сибирский исполком сообщал, что по одним станциям Сибирской железной дороги 

скопилось казахов 10 тысяч, при этом доля больных эпидемическими заболеваниями среди них 

высока, а смертность значительна.  

В организации Севстройпуть, на кирпичном заводе было трудоустроено 64 казахских 

рабочих, которые позднее были уволены, 14 человек от голода скончались. По положению на 

территории Киргизии: согласно сообщению Зам. Пред. Киргизского ЦИКа, тов. Тугенбаевой, в г. 

Фрунзе и его окрестностях находилось до 10 тыс. казахских откочевников, смертность среди 

которых ежедневно составляла «15-20 человек (особенно дети)» (РГАСПИ, Л. 27). 

И. Оайон приводит такие данные на 1931 г.: 

- Количество казахов, покинувших свои земли – 1 700 000;

- Число мигрантов, вынужденных пересечь границу республики и отправиться в Узбекистан,

Туркменистан, Киргизию, Россию, Таджикистан, а также Китай, Афганистан, Монголию, Китай, 

Иран – 600 000; 

Автор также упоминает вспышки (достигших уровня эпидемии) таких заболеваний, как 

туберкулез, тиф и других, от чего погибло около трети населения, что в абсолютном выражении 

составляет смерть более миллиона человек в результате голода или во время массовой откочевки 

нескольких сотен тысяч казахских кочевников в 1932 г. (Ohayon, https://www.sciencespo.fr/mass-

violence-war-massacre-resistance/en/document/kazakh-famine-beginnings-sedentarization.html). 

В случае же если голодающее население оставалось в пределах территории Казахстана, 

архивные данные дают нам следующую картину бедствия: «Не лучше обстоит дело с 

откочевниками внутри одного Казакстана». 

Сообщается о ежедневных вывозах трупов к железнодорожным станциям городов Аулие-

Ата, Семипалатинск, Чимкент, Кзыл-Орда и др.). 

По Чуйскому району в селе Ново-Троицкое статистика смертности составляла «10-12 

человек в день казаков и 60% коммунистов также ушло из района».  

В Сары-Суйском районе, по сообщениям, число хозяйств сократилось с 7000 до примерно 

500, остальные хозяйства откочевали (в Аулие-Атинский и другие районы, а некоторые – на 

территорию Киргизии).  
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Общую картину дополняют сведения о деталях откочевок из этого района. 

В частности, сообщается о нескольких сотнях откочевников с семьями, двинувшихся на 

большое расстояние в ноябре. При этом часть населения погибла по дороге (сообщается о том, что 

в течение только второй 5-дневки было подобрано 24 трупа). Кроме того, говорится о нападении 

на откочевников вооруженных бандитов. Как отмечается, «женщины бросали детей в воду». По 

г. Аулие-Ата за 5-6 января в чайханах было подобрано замерзших трупов – 20 детей и 84 

взрослых. 

Согласно данным из постановления Актюбинского обкома от 16/Х-1932 г., среди 

«прибывших до 300-400 семейств возвращенцев-откочевников смертность составила до 150 

человек (причем 21 человек – вследствие заболевания натуральной оспой), «благодаря не оказания 

им помощи, и имело место на станции избиение казаков». 

Согласно архивным материалам, «безразлично-безучастное отношение к массовой 

смертности казаков» со стороны районных организаций было прямо отмечено в постановлении. В 

частности, указанные события имели место в конце июля, а соответствующее постановление 

Обкома было принято лишь в октябре. Московский отряд Красного креста по Актюбинской 

области сообщал, в частности, о ситуации в Тургайском районе, «охваченном голодом и 

эпидемией», где голодающее население употребляло в пищу отбросы, мелких грызунов, корни 

диких растений, полностью употребило в пищу домашних кошек и собак. 

Кроме того, сообщалось также о случаях трупоедства. 

Заслуживает внимания статистика по Тургаю, районному центру с населением 2.500 человек, 

из которых число заболевших оспой составляло 728, при этом отмечалась высокая смертность. 

Ситуация осложнялась нехваткой оборудования для борьбы с эпидемией (отмечается, что если в 

центре района работало 12 осповываривателя, то в аулах района, где население составляло 25 000 

человек, осповываривателей было всего 2), а также плохой организацией работы на местах 

(в документе имеется фраза о том, что «Актюбинский областной центр не знал об эпидемии оспы 

в Тургайском районе» (!!!), и данные районы не охватывались Казакским Нарконадзором вообще, 

соответственно, по официальным данным число заболевавших оспой по всему краю составляло 

всего 3 400 человек). Из приведенных данных по Батбакаринскому и Тургайскому районам, в них 

вымирание составило 20-30% населения, а основная масса остального населения откочевала.  

По Челкаринскому району говорится о вымирании 30-35% населения по данным аулсоветов.  

По Актюбинской области в целом по информации председателя облисполкома т. Иванова на 

июль 1932 г., если по состоянию на 1930 г. население области составляло 1.012.500 чел., то в 

1932 г. – уже 725.800 (71%). 

По сообщениям Кзыл-Ординского райисполкома, в районе по большинству аулсоветов число 

оставшегося населения составило 15-20%; 

Балхашский район, согласно информации ОГПУ на местах, из населения 60 тыс. человек, 

12 тыс. откочевало, 36 тыс. умерло, 12 тыс. казахов осталось на месте. 

Каратальский район – в течение зимы 1932 г. в ходе насильственного переселения на 

оседание трех казахских аулов погибла половина населения.  

В этом же районе согласно информации ОГПУ на местах, по состоянию на декабрь и первые 

10 дней января 1933 г. смертность от голода составляла 360 чел., за тот же период указывается, 

что на станции Уштобе, на в риссовхозе и на площадкае Каратальстроя было подобрано более 

300 трупов.  

По Чубартавскому району, по состоянию на 1931 г. насчитывалось 5300 хозяйств, на 1 

января 1933 г. же оставалось всего1941 хозяйство. 

Каркаралинский район –на май 1932 г. население составляло 50.400 чел., в ноябре же 

оставалось уже 15.900 чел. Согласно приведенных сведений крайоседкома, смертность в 

райцентре составляла 15-20 чел. ежедневно. 

Караганда –по информации «за прошлую весну» смертность среди казахского населения от 

голода и эпидемии составила 1500.  

г. Сергиополь (Турксиб)- в течение января погибло примерно 300 человек. 



ISSN 2710-3994    «edu.e-history.kz» электрондық ғылыми журналы  № 3 (31) 2022     https://edu.e-history.kz

192 

При этом отмечается, что эти данные были взяты из официальных источников. О реальных 

же цифрах человеческих жертв можно только догадываться.  

Согласно архивным документам, подобные примеры («с большим или меньшим размером 

убыли казакского населения») характерны и для ряда других казахских районов.  

Особо подчеркивается смертность среди детей, т.к. значительное число откочевников 

вынуждено было бросать детей, «Прибывшие в другие края откочевники мало привозят с собою 

детей». Говорится о массах беспризорных детей, собравшихся на железнодорожных станциях и в 

городах Казахстана, а также детях, брошенных перед домами и учреждениями. При этом 

приводятся официальные данные казахских властей еще за 1932 г., когда число неустроенных 

казахских детей составляло 50 тысяч.  

Упоминается также проблема с детскими домами, их переполненность и немалая смертность 

среди воспитанников.  

По Семипалатинской области: говорится об обнаружении 20 разложившихся трупов 

казахских детей в одном из детдомов, при этом трупы не были вывезены из-за отсутствия 

транспорта.  

Согласно донесения Актюбинского отряда Красного креста о ситуации в Тургае, все дети 

младше 4 лет, которые остались без родителей, умерли: «В детдомах и т.д. видеть детей, начиная 

только с 4-х лет, более молодой возраст только при родителях, да и то крайне истощены». 

Докладывается о смертности среди воспитанников детдома: 1-2, а то и 3 ребенка (при общем 

количестве детей в детдоме 100-150 человек), освободившиеся места незамедлительно 

заполняются за счет новых детей.  

Особого внимания заслуживает оценка от автора документа о том, что «Детскому населению 

грозит полное вымирание». 

Весьма показательны факты, отображенные в архивных документах, о переброске в декабре 

и начале января (в самое холодное время года) из Караганды обратно в те районы, откуда, 

собственно, население и бежало, 1100 беспризорников «в порядке чистки (которая проводилась и 

в отношении взрослых)», а также о скоплении в январе до 450 беспризорников в Кзыл-Орде, сборе 

300 детей на одной только станции Аягуз, и имевшихся фактах убийства своих детей матерями.  

В целом ситуация с откочевниками и работа руководящих органов на местах заставляет 

автора резонно задаваться вопросом и делать следующие соответствующие выводы:  

«Так помогают казакские органы возвратившимся откочевникам и голодающим? Проведя 

прошлым летом кампанию по возвращению откочевников, Казакское правительство, однако не 

сумело устроить большинство этих возвращенцев, часть которых, перенеся разные лишения, опять 

откочевала в соседние края, а последние, надеясь, что казакские органы заберут казаков обратно, 

тоже мало приняли мер к устройству казаков у себя. Следствием пассивного отношения 

руководящих казакских органов к этому вопросу явилось еще более бездушное и 

бюрократическое отношение в районах» (РГАСПИ РГАСПИ, 3135: 28, 28 об., 29). 

В частности, согласно архивным документам (ответ на письмо зам. Председателя 

СовНарКома РСФСР тов. Рыскулова), зачастую на местах распоряжения вышестоящих органов по 

оказанию помощи казахским откочевникам в прилегающих к Казахстану российских регионах не 

исполнялись должным образом, в служебной переписке используются такие формулировки, как 

«не до оценивают хозяйственного и политического значения мероприятий по организации 

оседания казаков и трудоустройству», кроме того, отмечается полное игнорирование данного 

вопроса и «оставление невыполненными решений партии по данному вопросу». Сообщалось 

также об отсутствии какой-либо работы «по благоустройству и созданию культурно-бытовых 

условий для оседания казаков», а также б отсутствии мер «к своевременному расквартированию 

их в связи с приближающимся холодным временем года» (ГАРФ, 31: 10-14). 

В целом служебная переписка дает нам представление о порой имевшей место недооценки 

«политической важности» вопроса обустройства казахских откочевников на местах, в том числе в 

силу «различных хоз. политкампаний», в результате чего оказание помощи и обеспечение 

трудоустройства откочевникам воспринимался как «вопрос второстепенной важности». Следует 

отметить, что в документах среди причин недостаточного оказания помощи указывается также 
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имевшая место необходимость «слома» подобного отношения со стороны райисполкомов 

вышестоящими организациями (что не было обеспечено своевременно), и это, в принципе, само по 

себе дает представление о восприятии проблемы обустройства голодобеженцев партийным 

бюрократическим аппаратом в местах их прибытия.  

Ситуация усугублялась продолжавшимися перекочевками казахских голодобеженцев на 

территории регионов прибытия, а также имевшей место обратной откочевки в Казахстан, в 

результате прибытия представителей республики, проводивших «разъяснительную работу» и 

организовывавших «обратный отход их в Казакстан». В качестве примера указываются 

следующие цифры: на начало 1932 года число «казаков-откочевников» в Башкирии составляло 

примерно 3 000 хозяйств, по состоянию на конец июня – уже не более 1 000 хозяйств, на 1 марта 

1933 года – 2241 хозяйство, а в конце сентября –1752 хозяйства. 

Данные перекочевки с места на место уже в пределах российских регионов также затрудняли 

работу по трудоустройству откочевников, при этом подобное постоянное передвижение с мечта на 

место в некоторой степени было вызвано именно невозможностью оказания помощи 

голодобеженцам в силу имевшихся продовольственных затруднений в Башкирии (ГАРФ, 31: 10-

14). 

Кроме того, как свидетельствуют архивные документы, также имели место случаи выселения 

откочевников с Казахстана за пределы мест прибытия (ГАРФ, 31: 16-16 об.), а так же 

неиспользование кредитов, открытых НКЗемом на устройство откочевников, а также затягивание 

оформления соответствующих документов для «оказания трудовой помощи трудящимся казакам-

переселенцам, обеспечив финансирование этих мероприятий из резервного фонда СНК РСФСР» 

(ГАРФ, 31: 17, 18). 

В частности, как отмечается в переписке, руководство в некоторых российских регионах, 

граничащих с Казахстаном представило документы «только 27.IV.32 г.», и этот «указанный 

материал нельзя считать конкретным планом, т.к. представлен только перечень расходов и сумм, 

необходимых, по мнению Правительства Башкирии, на 1 хозяйство без каких-либо расчетов и 

обоснований. 

Несмотря на запросы отдела национальностей ВЦИК, материалы в СНК РСФСР до сего 

времени не поступили, что лишает возможности СНК РСФСР выполнить указанное 

постановление Президиума ВЦИК» (ГАРФ, 31: 40), соответственно, как отмечал в своем письме в 

Президиум ВЦИКа Зам. Председателя Совета Народных Комиссаров РСФСР Т. Рыскулов, 

«Естественно, что рассматривать такую заявку, составляющую 5.687 т. руб., на основе таких 

материалов невозможно» (ГАРФ, 31: 45). 

Среди архивных документов имеется также следующая смета: 

«Расходов на трудоустройство, экипировку и обслуживание трудящихся казаков-

переселенцев. 

1. На трудоустройство на одну семью – 1.810 руб.

2. На экипировку одной семьи – 250

Всего 2.050 руб.

3. Всего на 2719 семей (2060 х 2719)

4. Необходимо иметь 30 учителей – казаков, 15 инструкторов-казаков по совстроительству в

15 РИКах и 2 инструктора при БЦИКе 

5. 30 учителей по 100 р. в м-ц – 3.000 руб.

на год – 27.000

6. 2 инструктора при БЦИКе по 210 р. в мес. – 420

на год – 5.040

8. 36.000ч27.000 - :5.040 – 68.040

9. На содержание МК, страх. и жилфонд 12% - 8.160

10. 68.040ч8.160ч5.605. 140 на дорожные расходы учителям и инструкторам 10.000 р.,

Всего 5.687.340 руб.

Копия верна /Подпись/(ГАРФ: 54)».
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Касательно же «перечня расходов и сумм», упомянутого ранее, то в письмеП.п. Зам. Пред. 

СНК БАССР Толстого в БашЦИК приводились следующие примерные подсчеты материальных 

средств для трудоустройства откочевников:  

«По моим соображениям, на основе мнения Башколхозсоюза и НКЗ трудоустройство одной 

семьи казака может выразиться в следующем размере: 

1. Дом при льготном отпуске леса – 750

2. Скотный двор – 150

3. Лошадь – 250

4. Корова – 200

5. Сельскохозяйственный инвентарь – 100

6. Сбруя, хомут, сани, телега и проч. – 200

7. Домашний инвентарь – 150

8. Землеустройство и пр. – 10

Итого: - 1810 руб.

Принимая во внимание, что у казаков совершенно отсутствует одежда и обувь, то

потребуется на экипировку в среднем на семью в 3 человека – 250» (ГАРФ, 31: 52) 

Среди архивных документов интерес также вызывает нижеприведенная информация с 

данными о материальной помощи откочевникам: 

«Сведения об обеспеченности рабочим и молочным скотом казакских хозяйств, 

переселившихся в Башкирию 

№ Районы Кол-во хоз-в. Кол-во лошад. и верблюдов. Кол-во коров. 

1 Зиянчуринский 100 60 - 

2 Мраковский 535 397 - 

3 Манаровский 35 34 19 

4 Хайбуллинский 149 113 - 

5 Зилаирский 21 6 - 

6 Мелеузовский 187 141 33 

7 Карагушевский 486 397 - 

8 Учалинский 50 9 - 

Всего 1.563 1.157 52 

 Пом. Секретаря БЦИК – подпись. (Мухаметзянов). 

Примечание: Всего казакских хоз-в в БАССР 2.719. Сведения об обеспеченности рабочим в 

молочным скотом имеются только от 8 районов, в коих проживают 1563 хоз-ва. Обеспеченность 

остальных 1.156 хоз-в неизвестна, т.к. сведения от РИКов не поступили. 

Копия верна /Подпись/ (ГАРФ, 31: 53). 

Заключение. Как видно из результатов исследования, проблема массового голода в 

Казахстане начала 1930-х годов (как и другого любого массового голода) весьма сложная, 

«многосоставная», и не сводится лишь к вопросу собственно обеспечения продовольствием. 

Ущерб от данного явления повлек также целый ряд последующих бедствий для населения. И сама 

откочевка, хотя и являлась средством спасения от голода на территориях исконного проживания, 

тем не менее, зачастую не решала проблемы голодобеженцев.  

В связи с этим, именно данный аспект проблемы голода, откочевка голодающего населения, 

его пребывание и адаптация, видится наименее разработанным и требующим более глубокого 

изучения, осмысления и научной интерпретации. 

Статья публикуется в рамках реализации проекта ГФ/ ИРНAP08856865 «Казахские откочевники в 

республиках Средней Азии и России в период массового голода начала 30-х гг. XX века: пребывание и 

адаптация». 
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