
Утверждение тоталитарного 
режима. 

Голод 20-30-х гг. и его 
последствия. 



Вопросы лекции 

• 1. Индустриализация
• 2. Коллективизация в Казахстане
• 3. Голод в Казахстане и его 
последствия

• 4. Политические репрессии 

• 5. Культура  Казахстана в 1920-1930-е 
годы



• Тоталитаризм  - (лат. Totalis – весь, 
целый, полный) – 

• политический режим, 
характеризующийся абсолютным 
контролем государства над всеми 
областями общественной жизни, 

• полным подчинением человека 
политической власти, 

• диктатом идеологии, 
• отсутствием свободы личности



• Коммунистический тоталитаризм – (лат. 
communis – общий), сформировавшийся в 
Советском союзе на основе идеологии 
марксизма-ленинизма, 

• утверждающей возможность построения 
бесклассового коммунистического 
общества 

• на основе реализации принципов 
коллективизма, диктатуры пролетариата и 
пр. 



Основные признаки 
тоталитаризма

      

Ликвидация частной 
собственности

Централизованная 
экономика

Государственная 
монополия на СМИ

           
Единая 
общеобязательная 
идеология
Система жесткого 
контроля над всем 
обществом

Однопартийность



В Казахстане

тоталитариз
м

разрушение 
традиционной системы 
жизнеобеспечения 

казахов

 уничтожение элиты 
нации 

отлучение их от 
корней национальной 

культуры,



Индустриализация 

•Декабрь 1925 г. – XIV съезд ВКП(б)  
определил курс на индустриализацию. 
•«Мы отстаем от передовых стран на 50-100 
лет. Мы должны пробежать это расстояние в 
десять лет» - И. Сталин
•Обязательное условие – наличие 
достаточного фонда накоплений – 
производство средств производства (группа 
«А»): тяжелая промышленность, капитальное 
строительство, военно-промышленный 
комплекс



• Капиталовложения в промышленность 
Казахстана в 1931-1932 гг. 
предусматривалась в размере 1 228 413 
тыс. рублей



Источники накопления

Рабочий 
класс

«лагерная 
экономика»

крестьянств
о



• Богатые природные ресурсы 
предусматривали создание здесь 
крупной индустриальной базы, однако 
рабочая сила должна была быть 
перемещена сюда извне, из 
центральных регионов России и 
Украины. Казахи, как кочевники и 
скотоводы не вписывались в будущую 
систему «социалистического 
Казахстана.



• Филипп Голощекин ( Шая Ицкович), 
назначен осенью 1925 г. секретарем 
Казкрайкома ВКП(б) 

• По профессии Голощекин был зубным 
техником, но его привлекала политика. 
Участник Революции 1905—1907 годов, 
несколько раз сидел в тюрьмах. Голощекин 
был одним из организаторов расстрела 
царской семьи. В Казахстане он занялся 
«Малым Октябрем» - насильственным 
переходом кочевников к оседлому образу 
жизни. Провозгласил лозунг «Советизация 
аула». В промышленности превращение в 
сырьевой придаток



• Один из главных приверженцев 
развития промышленности Казахстана 
по экономической целесообразности, 
приближения новых предприятий к 
источникам сырья – С. Садвакасов, 
работавший тогда ректором Казпедвуза, 
на VІ парконференции выступил против 
Ф.И. Голощекина с его тезисом о 
сырьевой направленности индустрии 
республики. 



• Он убеждал развивать промышленность 
республики по пути экономической 
целесообразности: «Там где есть кожа, 
там [строить] кожевенные заводы, где 
есть шерсть–шерстомойки и суконные 
фабрики».

• Однако, победила позиция партийно-
советского руководства Казахстана во 
главе Ф.И. Голощекиным и это 
предопределило сырьевую 
направленность промышленности 
Казахстана на весь советский период. 



•1927-1930 гг. – строительство Турксиба 
(Н.Нурмаков, Т.Рыскулов, М.Тынышбаев). 
•Промышленное строительство:
•Чимкентский свинцовый завод, 
Балхашский медеплавильный и 
Ачисайский полиметаллический 
комбинаты, Текелийский 
полиметаллический и Джезказганский 
медеплавильний комбинаты, Усть-
Каменогорский свинцово-цинковый завод. 



Укладка рельс на трассе 
Туркестано-Сибирской 
железной дороги (1929)









Нагрудный знак



•В декабре 1927 г. состоялся XV съезд 
ВКП (б), взявший курс на 
коллективизацию. 
•1925 г. – “Советизация” аулов.
•В 1926-1927 гг. был осуществлен передел 
пахотных и пастбищных угодий.
•27 августа 1928 г. – декрет «О 
конфискации имущества крупных баев-
полуфеодалов». Конфисковано 696 
хозяйств.



Академик М. Козыбаев, раскрывая 
политический портрет 

Голощекина, отмечает следующие 
моменты:

• 1. Голощекин в течение восьми лет 
пытался осуществить политику «Малого 
Октября» в убеждении отсутствия 
революционных преобразований в 
казахском ауле.

• 2. кочевой образ жизни пытался 
теоретически обосновать как бытовую 
привычку казахов, от которой их легко 
отучить при помощи определенных мер.



• 3.Обосновал теорию о том, что процесс 
перевода кочевников к оседлости не 
может осуществляться без жертв.

• 4.Выдумал положение о том, что при 
переводе экстенсивного 
скотоводческого хозяйства на более 
высокий уровень общественного 
развития сокращение поголовья скота 
является объективной 
закономерностью.



• 5. Пытался формировать мнение о том, что 
уровень развития Казахстана ничем не 
отличается от такового в Союзе, отсюда 
вытекает, что в республике нет никаких 
особенностей, которые необходимо было 
бы учитывать при строительстве 
социализма.

• Данная теоретическая база необходима 
была ему для того, чтобы установить 
высокие темпы коллективизации в крае.



•  Голощекин следовал теоретическому 
заключению Сталина о том, что во 
время преобразований, особенно в 
условиях аула, когда происходит ломка 
полуфеодальных производственных 
отношений, «классовая борьба на 
высоком уровне неизбежна».



Решения, которые имели 
трагические последствия для 

казахов. 
• 27 августа 1928 года было принято совместное 
решение КазЦИК и Совета Народных 
Комиссаров КазССР "О конфискации байских 
хозяйств",

•  13 сентября этого же года "Об уголовной 
ответственности за противодействие 
конфискации и выселению крупнейшего 
полуфеодального байства". 

• 19 февраля 1930 г. "О мероприятиях по 
укреплению социалистического переустройства 
сельского хозяйства в районах сплошной 
коллективизации и по борьбе с кулачеством и 
байством'".



• Цифры: если в 1928 году было 
коллективизировано 2 процента всех 
хозяйств, то к октябрю 1931 года – около 
65%

• В большинстве своем хлебозаготовки 
превратились в карательные 
экспедиции, не оставляя крестьянам, не 
говоря уже о кулаках, ни 
продовольствия, ни семян, ни одежды, 
ни скота и птицы. 



•  комиссия при Казкрайкоме ВКП(б) от 18 
февраля 1930 года постановила: 
предложить окружкомам приступить к 
ликвидации кулака и бая как класса, 
закончив операцию по их ликвидации 

• по первой категории (заключение в 
концлагеря) к 10 марта  

• по второй категории (выселение в 
отдаленные местности) – к 1 апреля 

• по третьей категории (высылка за пределы 
колхозов) – к началу сева. 



• Все эти чрезвычайные меры привели к 
продовольственному кризису, который с 
каждым годом усугублялся. В отдельных 
районах Казахстана урожай 1931 года 
был настолько низок, что не оправдал 
семенных затрат. 



• Катастрофа складывалась и в 
животноводстве. Количество голов 
крупного рогатого скота в 1932 году, по 
сравнению с 1928 годом, сократилось в 7 
раз, а овец – в 14 раз. К тому же 1928 и 
1929 годы оказались неблагоприятными 
в климатическом отношении, что 
привело к гибели большинства посевов. 



поголовье скота в период НЭПа

в 1924 
году было 
24,8 млн. 
голов 
скота 

к 1928 
году 
поголовь
е 
достигло 
47 млн. 
голов 



с 1929-го по 1934 г.г.

к 1928 году поголовье 
достигло 47 млн. 
голов 

4,5 млн голов в 
1934г.



• массовый голод охватил 71 район 
Казахстана

• В 50 из них проживало кочевое и 
полукочевое население, 

• в остальных 21 районах – оседло-
земледельческое население. 



• По плану хлебозаготовок с 1929-го по 
1934 гг., т.е. в пик голода, Казахстан 
ежегодно сдавал государству 41 млн. 
пудов зерна

• За эти пять лет из более чем 47 млн. 
голов скота осталось всего 4,5 млн., то 
есть поголовье сократилось в десять 
раз





• Коллективизация, силовая 
седентаризация, беспредельные 
государственные скотозаготовки, 
наращивание тяжести 
налогообложения, репрессии по 
отношению к экономически крепким 
крестьянским хозяйствам – все это 
буквально взрывало веками 
складывавшуюся традиционную 
структуру казахского аула. 



•Политика террора в сельском хозяйстве, 
насильственная сплошная коллективизация, 
разорение крестьян привели к страшной 
трагедии ХХ века - голоду начала 30-х годов в 
Казахстане
•Причина голода – коллективизация. 
•Погибло 2 млн. казахов и 200-250 тыс. 
казахстанцев других этносов
•1 млн. казахов откочевали в Китай, 
Монголию, Ирак и Афганистан. Численность 
этноса сократилась вдвое.



•Против силовой коллективизации выступали 
Мендешев, Садвакасов.

•В июле 1932 г. – “Письмо пяти” (Г.
Мусрепов, М.Гатауллин, М.Даулеткалиев, Е.
Алтынбеков, К.Куанышев) Ф.Голощекину, где 
писалось о голоде и его причинах, о 
перегибах в коллективизации.  
•В марте 1933 г. – Т.Рыскулов написал 
письмо Сталину, разъяснял обстановку в 
результате коллективизации в Казахстане и 
привел данные о 15 крупных восстаниях. 



Люди покидают родные места, 
спасаясь от голода. Казахстан, 

1930-е годы. 





Kazakhstan - a freezing mother and 
child during the famine of the early 

1930



• Восточный Казахстан -  Потери 
составили здесь 379,4 тыс. человек или 
64,5% от численности этноса в 1930 г. 

• Северном Казахстане — 410,1 тыс. 
человек или 52,3%. 

• Западный Казахстан потерял 394,7 тыс. 
казахов или 45,0% этноса,

• Южный — 632,7 тыс. или 42,9%.

• Центральный Казахстан — 22,5 тыс. 
человек или 15,6% этноса данного 
региона.



• В целом же динамика численности 
населения Казахстана за период 
1930-1936 гг. (на 1 июня каждого года) по 
данным Управления 
народнохозяйственного учета (УНХУ) 
была такова (в тыс. человек): 

• 1930 — 5873,0; 
• 1931 — 5114,0; 
• 1932 — 3227,0; 
• 1933 — 2493,5; 
• 1934 — 2681,9; 
• 1935 — 2926,0.



• В Казахстане в 1921-1931 гг. произошло 
372 восстания, в которых принимали 
участие более 80 тысяч человек. 
Особенно известны своими 
трагическими последствиями восстания 
в Созаке, Шемонаихе, Бухтарме, Иргизе, 
Казалинске, Кармакчи, Самаре, 
Абыралы, Чингистау, Кастеке, Балхаше, 
Шубартау, Мангыстау. Они завершились 
миграцией населения в другие 
республики, в том числе за границу. 



• Так, с начала 1930 г. до середины 1931 г. 
с территории Казахстана откочевали 
281230 крестьянских хозяйств. 
Значительная часть их откочевала на 
территорию Китая, Ирана, Афганистана. 
В годы массового голода из Казахстана 
откочевали 1 млн. 130 тыс. человек, из 
них 676 тыс. навсегда покинули родные 
места, лишь 454 тыс. удалось вернуться 
назад.















международная  конференция 
«Голод в Казахстане: трагедия 

народа и уроки истории»  



• С докладами на конференции выступили: 
профессор Мельбурнского университета 
Стивен Уиткрофт (Австралия), ведущий 
научный сотрудник программы изучения 
России и Евразии Фонда Карнеги в 
поддержку международного мира Марта 
Брил Олкотт (США), профессор 
Университета Штата Мэрилэнд Сара 
Камерон (США), ведущий научный 
сотрудник Национального научно-
исследовательского центра Франции 
Изабель Огайон (Франция), профессор 
Берлинского университета им. Гумбольта 
Роберт Киндлер, докторант Высшей 
школы социальных наук Ксавьер Аллеза 
(Франция)



международная конференция 
«Голод в Казахстане: трагедия 

народа и уроки истории»
• Статья Марты Брилл Олкотт 

«Наступление коллективизации в 
Казахстане» была опубликована в 1981 
году и ознакомила американскую 
аудиторию с темой голода в Казахстане. 

• Труд Роберта Конквеста «Урожай 
скорби…», опубликованный в 1986 году. 



• Основная часть работы Р. Конквеста 
посвящается исследованию украинского 
голода

• одну главу своей книги Казахстану
• В ней он высказывает предположение, 
что голод казахов явился «опытным 
образцом» для последующих действий 
режима по возрастающему террору по 
всему Советскому Союзу



• Книги Изабеллы Огайон (2006 г.) и 
Николло Пианчелло (2009 г.) полностью 
освещают вопросы голода казахов

• Сара КАМЕРОН,
профессор Университета штата 
Мэриленд,



Система лагерей ОГПУ–
НКВД •Создаются Карагандинский лагерь 

(Карлаг), ЧСИР, Алжир, Дальний, Степной, 
Песчаный, Камышлаг, Актюбинский, 
Джезказганлаг, Петропавловский и др. 
•Главное управление трудовых лагерей и 
трудовых поселений – ГУЛАГ. 
•В ГУЛАГе:
•- 101 тысяч казахстанцев были в заключений; 
•- 27 тысяч расстреляно;
•- 40 тысяч «врагов народа» оправданы. 
•31 мая – День памяти жертв репрессии. 



Этапы репрессии Советов
•1928-1930 гг. – 1-ая волна репрессий (А.
Байтурсынов, Жаһанша и Халел 
Досмухамедовы, Ж.Аймауытов, М.
Жумабаев, М.Тынышбаев, М.Дулатов).
•1937-1938 гг. – 2-ая волна (Т.Рыскулов, С.
Садуакасов, У.Исаев, У.Джандосов, Б.
Майлин, С.Сейфуллин, И.Джансугуров, С.
Асфендияров, К.Жубанов и другие).
•1946-1953 гг. – 3-ая волна (Е.Бекмаханов, С.
Муканов, М.Ауезов и др.). 



• Поэт М. Жумабаев, своим талантом 
подтвердивший величие и богатство 
казахского языка, воспевший красоту и 
неповторимость человеческой души, 
переводивший на казахский язык Гейне, 
Гете, М.Ю. Лермонтова и М. Горького, 
был изгнан из литературной среды как 
поэт-консерватор, осужден, позже пал 
жертвой культа личности. 



• В 1931 г., в период расцвета таланта, 
был расстрелян Ж. Аймауытов, 
мировоззренческие установки которого 
переживали эволюцию от вражды к 
сотрудничеству с новой властью. 

• В его романах «Карткожа», «Акбилек» 
нашли художественное осмысление 
национально-освободительное 
движение 1916 года, революции 1917 
года



Культурная модернизация 
1920-1930-е гг.

• В 20–30-е годы в процесс формирования 
казахской литературы, 
социалистической по содержанию, 
национальной по форме, внесли свой 
вклад И. Жансугуров, Б. Майлин, М. 
Ауэзов. В литературное движение 
влились С. Муканов, Г. Мусрепов, Г. 
Мустафин, И. Шухов и др. 



• В 1929 году был осуществлен переход 
казахской письменности с арабской на 
латинскую графику, 

• а в 1940 году − на кириллицу. 

• 1932 году была открыта Казахстанская 
база Академии наук СССР 
(зоологический и ботанический секторы).



• В 1926 году в Кзыл-Орде открылся 
первый в республике национальный 
казахский театр, возглавляемый 
режиссером и актером Жуматом 
Шаниным. 

• Первой постановкой была пьеса «Енлик-
Кебек». 

• Накануне войны было открыто ещё 
несколько театров: Театр оперы и 
балета, Театр кукол, Русский театр 
драмы. 



• Если в 1935 г. в Казахстане был 21 театр, 
то в 1940 г. их стало 40, в том числе 
казахских театров – 24, русских – 10, 
уйгурских – 2, узбекских, украинских, 
корейских – по одному, а также 
Республиканский театр кукол с 
казахской и русской группами.



• В 1928 году открыт КазПИ (Казахский 
педагогический институт; ныне - АГУ); 

• в 1929 г. − Зооветеринарный; 
• в 1931 г. − Медицинский институт; 
• в 1934 г. − КазГУ. 
• Накануне войны  в Казахстане 
действовали 20 вузов 



Советская культурная 
модернизация в Казахстане 

• «Политически победить можно в 
несколько недель, – писал В.И. Ленин, – 
на войне можно победить в несколько 
месяцев, а культурно победить в такой 
срок нельзя, по самому существу дела 
тут нужен срок более длинный, и надо к 
этому более длинному сроку 
приспособиться, рассчитывая свою 
работу, проявляя наибольшее упорство, 
настойчивость и систематичность». 







• Французская пресса единодушно 
отметила голос Амре как «уникальный». 
Критики
наперебой сравнивали его с Энрико 
Карузо и Марио Ланца. Еще 
французские газеты
сообщали: «Очень нежное пение – 
достаточно, чтобы заставить нас 
проникнуться
безбрежностью степей и поэзией 
больших горизонтов».


