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ВОССТАНИЯ И ГОЛОД 1921-1922-Х ГОДОВ В КАЗАХСТАНЕ:  

ПОЛИТИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ РЕАКЦИЯ  

НА АНТИНАРОДНУЮ ПОЛИТИКУ БОЛЬШЕВИСТСКОЙ ВЛАСТИ 

 

Гривенная Людмила Александровна1* 
 
1Северо-Казахстанский университет имени М. Козыбаева. Петропавловск, Казахстан 

 

*Автор-корреспондент 

E-mail: angel-mila2009@mail.ru  

 

Аннотация. В  данной  статье  рассматриваются антикоммунистические восстания и голод 

начала 1920-х годов в Казахстане как взаимосвязанные явления, во многом обусловленные политикой 

большевиков в экономической, политической, социальной и духовной сферах общества.  Несмотря на 

то, что данным событиям в советском государстве предшествовала первая мировая и гражданская 

война, сопряженная с иностранной интервенцией, санкциями со стороны США и стран Антанты, 

неблагоприятные природно-климатические условия, основной причиной социально-экономических и 

политических катаклизмов 1920-1922 годов стала антинародная политика большевиков и методы ее 

осуществления. На основе архивных материалов, введенных в научный оборот, освещаются восстания 

начала 1920-х годов на территории Казахстана, которые сопряжены с причинами и масштабами     

голода этого периода.  Делается вывод о том, что именно политика большевиков спровоцировала 

массовое протестное движение крестьянства начала 1920-х годов, его поддержку со стороны других 

социальных групп и его жестокое подавление. Уничтожение трудоспособного сельскохозяйственного 

мужского населения в ходе боевых действий и репрессий со стороны советского государства 

способствовало эскалации голода и привело к тяжелым демографическим последствиям.  

Ключевые слова: голод, вооруженные выступления, крестьянство, большевики, продразверстка, 

«военный коммунизм», репрессии. 
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ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ 1921-1922-ШІ ЖЫЛДАРЫНДАҒЫ АШТЫҚ ПЕН КӨТЕРІЛІСТЕР: 

БОЛЬШЕВИКТЕРДІҢ ХАЛЫҚҚА ҚАРСЫ БИЛІК САЯСАТЫНА ӘЛЕУМЕТТІК  

ЖӘНЕ САЯСИ РЕАКЦИЯ 

 

Гривенная Людмила Александровна1* 
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*Автор-корреспондент 
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Түйіндеме. Бұл мақалада Қазақстандағы 1920-шы жылдарының басында болған 

антикоммунистік көтерілістер мен ашаршылық көбінесе большевиктер қоғамның экономикалық, саяси, 

әлеуметтік және рухани салаларындағы саясатымен өзара байланысты құбылыстар қарастырылады. 

Кеңес мемлекетінде бұл оқиғалардың алдында  болған шетелдік интервенциясына, АҚШ пен Энтенте 

елдерінің санкцияларына, қолайсыз климаттық жағдайлармен жұптасқан бірінші дүниежүзілік         

және азаматтық соғыс болғанына қарамастан, 1920-1922 жылдардағы әлеуметтік-экономикалық       

және саяси катаклизмдердің негізгі себебі - большевиктердің анти-халықтық саясаты және оны     

жүзеге асыру әдістері болды. Ғылыми айналымға енгізілген мұрағаттық материалдар негізінде, 

Қазақстан аумағындағы 1920-шы жылдарының басында болған көтерілістер мен оған байланысты осы 

кезеңдегі аштықтың себептері мен ауқымы  қарастырылады. 1920-шы жылдарының басында болған 

шаруалардың жаппай наразылық қозғалысы, оны басқа әлеуметтік топтардың қолдауы және оның 

аяусыз басылуын большевиктердің саясаты қоздырған деген қорытынды жасалды. Кеңес мемлекетінде, 

соғыс пен репрессия кезінде, еңбекке қабілетті, ауылшаруашылықты дамытуға өз үлесін тигізетін ер 

адамдарды жою аштықтың өршуіне ықпал етіп, ауыр демографиялық салдарға әкелді.   

Кілт сөздер: аштық, қарулы көтеріліс, шаруалар, большевиктер, азық-түлік салғырты, «соғыс 

кезіндегі коммунизм», репрессиялар. 
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UPRISINGS AND HUNGER OF 1921-1922 IN KAZAKHSTAN:  

POLITICAL AND SOCIAL REACTION ON THE ANTI-NATIONAL  

POLICY OF THE BOLSHEVIST GOVERNMENT 

 

Grivennaya Lyudmila Alexandrovna1* 
 

1 
North Kazakhstan University named after M. Kozybaev. Petropavlovsk, Kazakhstan 

 

Corresponding-author 

E-mail: angel-mila2009@mail.ru 

 

Abstract. This article considers anti-communist uprisings and famine of the early 1920s in Kazakhstan as 

interrelated phenomena, largely due to the policy of the Bolsheviks in the economic, political, social and     

spiritual spheres of society. Despite the fact that these events in the Soviet state were preceded by the First World 

and Civil War, involving foreign intervention, sanctions from the United States and the Entente countries, 

unfavorable natural and climatic conditions were the main cause of the socio-economic and political cataclysms   

of 1920-1922 was anti-people policy of the Bolsheviks and methods of its implementation. On the basis of 

archival materials introduced into scientific circulation, the uprisings of the early 1920s on the territory of 

Kazakhstan are covered, which are associated with the causes and extent of the famine of this period. It is 

concluded that it was the of the Bolshevik policy that provoked the mass protest movement of the peasants           

of the early 1920s, its support from other social groups, and its brutal suppression. The destruction of the   

working-age agricultural male population during the fighting and repression by the Soviet State contributed to    

the escalation of the hunger and led to severe demographic consequences. 

mailto:angel-mila2009@mail.ru
mailto:angel-mila2009@mail.ru
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Key words: famine, armed intervention, peasantry, Bolsheviks, surplus-appropriation system, «war 

communism», repression. 

 

Введение. Приход большевиков к власти в 1917 году был воспринят населением бывшей 

Российской империи и ее национальных окраин неоднозначно, что выразилось в гражданском 

противостоянии и многочисленных вооруженных восстаниях против проводимой ими политики. 

Недовольство мероприятиями советской власти в аграрном секторе экономики и вызванная ими  волна 

народного негодования (в большинстве своем – крестьянства) в начале 1920-х годов охватила и 

территорию Казахстана. Крестьянские выступления этого периода отличались от противоборствующего 

большевикам «белого» движения тем, что они имели в своей основе социально-экономическую 

природу, позже принявшую политическую окраску. «Белое» же движение в чистом виде представляло 

собой вооруженную борьбу за власть, переросшую в гражданскую войну. Крестьянство, будучи 

наполовину классом собственников, наполовину – классом производителей, было очень чутким к 

ограничению  их интересов, лишению материальных стимулов к труду, разорению их хозяйства,   

рискам банкротства и угрозе неминуемой голодной смерти. Защита своей собственности и 

надвигающийся голод стали одними из главных мотивов вооруженной борьбы крестьянства с новой 

властью, а отнюдь не влияние партии эсеров и кулацкой верхушки, как официально утверждали 

представители власти и историки советского периода. В данной статье предпринята попытка на     

основе архивных документов и материалов показать взаимосвязь и взаимообусловленность голода и 

восстаний начала 1920-х годов. Первоначально – надвигающийся голод вызвал восстания, который 

будучи следствием первой мировой и гражданской войн, зарубежных санкций и природно-

климатических условий, был усугублен продовольственной политикой большевиков, а не восстания 

стали причиной голода. По сути, и восстания, и голод стали политической и социальной реакцией         

на силовую политику коммунистических властей.  

Материалы и методы. В работе использованы монографические работы, сборники документов и 

научные публикации ученых разных эпох, начиная с 1920-х годов, материалы Центрального 

государственного архива Республики Казахстан и Северо-Казахстанского государственного архива. 

В представленном исследовании были использованы методы сравнительного и системного 

анализа, синтеза, аналогии и исторической компаративистики. 

Обсуждение. Разработкой историографии антикоммунистических выступлений и отчасти – голодa 

начала 1920-х годов исследователи занимались в разное время. Довольно значительный пласт     

мемуарной и исследовательской литературы имеет ряд альтернативных точек зрения, что объясняется 

различными политико-идеологическими установками, а также различными методологическими 

позициями в определенные исторические этапы общественного развития.  

Первоначально протестное движение крестьянства 1920-х годов квалифицировалось как     

«кулацко-эсеровские мятежи» и «бандитизм». Одним из вопросов  истории  Советского государства       

ХХ  столетия, на который длительное время  сохранялось «табу», являлся вопрос о голоде 1921-1922 

годов.  Основной причиной, усугубившей  кризис аграрного сектора экономики Советского государства     

в начале 1920-х  годов, учёные - историки сегодня называют  экономически нерациональную политику 

«военного коммунизма», основанную на насильственном внеэкономическом принуждении.  

Продовольственная политика большевиков периода «военного коммунизма» встретила широкий  

вооруженный протест крестьянства перед нараставшим «царём Голодом» в начале 1920-х годов под 

лозунгами «Долой продразвёрстку!», «За Советы без коммунистов!». К числу таких выступлений 

принадлежат Кронштадское, Тамбовское, Западно-Сибирское, «махновское» движение на Украине, 

«басмачество» в Средней Азии, мятежи  в Поволжье, на Урале, Западной Сибири и Северо-Восточного 

Казахстана. 

К данной теме имеет отношение серия трудов и публикаций, посвященных «военному коммунизму» 

вождя российского пролетариата и основателя СССР В.И. Ленина (Ленин, 1974: 146-161). Одним из 

первых высказал мысль о руководящей роли крестьянских вооруженных выступлений на территории 

Западной Сибири со стороны оппозиционной большевикам – партии эсеров Полномочного 

представительства ВЧК по Сибири И.П. Павлуновский (Павлуновский, 1922), продолжил эту тенденцию в 

освещении истории восстания 1921 года работник партийно-советского аппарата Ишимского уезда 

Т.Д. Корушин (Корушин, 1926). Дальнейшее изучение теории и практики «военного коммунизма» 

получило в работах П.И. Тугова (Тугов, 1958). В начале 1960-х годов одной из значительных 

исследований стала монография М.А. Богданова «Разгром  западносибирского кулацко-эсеровского 

мятежа 1921 г.» (Богданов, 1961), в которой были сохранены прежние концептуальные основы и оценка 

вооруженных выступлений как бандитских мятежей. В контексте борьбы советской власти с 

контрреволюционными мятежами получила эта тема дальнейшее развитие в трудах И.Я. Трифонова 

(Трифонов, 1960), при сохранении прежних оценок. Среди фундаментальных научных работ заслуживает 
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внимания монография Е.Г. Гимпельсона «Военный коммунизм: политика, практика, идеология» 

(Гимпельсон, 1973), в которой исследуются причины введения «военного коммунизма», его основные 

элементы, и значение в упрочении власти большевиков. Эта тема была продолжена в монографии          

А.С. Елагина «Социалистическое строительство в Казахстане в годы гражданской войны» (Елагин, 1966), 

в которой автор выявил специфику проведения политики «военного коммунизма» в Казахстане. 

Особенности гражданского противостояния в Казахстане были выявлены в исследованиях                      

С.Н. Покровского, где косвенно освещались кулацкие мятежи 1920 года в Западном и Восточном 

Казахстане (Покровский, 1967). Разработкой вопроса разгрома и подавления крестьянских выступлений    

в Казахстане занимался  В.К. Григорьев, который основное внимание в монографии «Разгром 

мелкобуржуазной контрреволюции в Казахстане (1920-1922)» (Григорьев, 1984) уделил освещению 

военной стороне событий,  подчеркивая огромную роль Красной Армии, ЧОНовцев, ЧК, милиции. Эта 

работа на сегодняшний имеет ценность при воссоздании картины подавлений и репрессий участников 

протестного движения начала 1920-х годов. Разработкой истории крестьянских вооруженных 

выступлений занимался В.И. Басманов (Басманов, 1985), который высказал мнение об отсутствии 

организующей роли партии эсеров в подготовке крестьянских вооруженных выступлений в начале      

1920-х годов на территории Западной Сибири.  Особого внимания заслуживает автобиографический 

роман С. Муканова «Школа жизни», где получили освещение вооруженные выступления на территории 

Петропавловского уезда. Автор отразил в романе одну из вех его биографии – службу в отряде частей 

особого назначения (ЧОН) и непосредственное участие в подавлении крестьянского вооруженного 

выступления в Петропавловском уезде  в феврале 1921 года (Муканов, 1985:308-311).  

В серии работ современных российских исследователей уделялось внимание многим проблемам 

данной темы с новых концептуальных позиций (Третьяков, 1994; Шишкин, 1999; Шулдяков, 2004). 

Важной вехой стали опубликованные В.И. Шишкиным сборники документов под названием      

«Сибирская Вандея» о крестьянских восстаниях в начале 1920-1921 годов на территории западной   

Сибири и, отчасти, Казахстана (Сибирская Вандея, 2000, 2001), которые послужили подспорьем в 

дальнейших исследованиях историков. В многочисленных работах Шулдякова В.А. детально  

акцентируется внимание на участии казачества в Западно-Сибирском восстании 1921 года, где он 

высказывает мысль об уничтожении Сибирского казачьего войска в ходе подавления повстанческих 

очагов. Оригинален подход Яблочкиной И.В. которая антигосударственные выступления в первой 

половине 1920-х годов интерпретирует как «рецедивы гражданской войны» (Яблочкина, 2000). Одна из 

глав монографии посвящена крестьянским мятежам и повстанческим движениям  в Заволжье, Поволжье, 

Западной и Восточной Сибири, Алтае, Средней Азии, Северном Кавказе и на тамбовщине. В ряде работ 

ишимского историка И.В. Курышева (Курышев, 2000) уделяется внимание социально-психологическому 

облику крестьянства, где он предпринял попытку применения  междисциплинарных методов 

исследования на стыке гуманитарных наук. 

Из современных казахстанских историков, косвенно освещавших тему вооруженных выступлений   

в начале 1920-х годов в Казахстане, стали исследования Е.И. Медеубаева и М.К. Койгелдиева. Медеубаев 

Е.А. с новых концептуальных позиций подошел к освещению политики «военного коммунизма» в 

промышленности и  сельском хозяйстве (Медеубаев, 1999). Анализируя экономические последствия 

политики «военного коммунизма» в Казахстане, автор не обошел стороной и политическую ситуацию.      

В этой связи Е.И. Медеубаев считал крестьянские выступления, вспыхнувшие в этот период на 

территории Казахстана,  следствием политики «военного коммунизма». Он определяет выступление 

крестьянства в Северном Казахстане как самое мощное. Вместе с тем, автор не ставил задачу 

всестороннего изучения темы крестьянских выступлений и голода начала 1920-х годов. Академик 

Койгелдиев М.К на материалах документального сборника В.И. Шишкина «Сибирская Вандея» и 

уголовных следственных дел одну из глав монографии «Сталинизм и репрессии в Казахстане 1920-1940-х 

годов» (Койгелдиев: 2009)  посвятил участию казахов в «русском бунте», где акцент сделал на участие 

казахов в восстании 1921 года в Северном Казахстане, в частности – алашординцев. В аннотации сам 

автор говорит о попытке «воссоздания отдельных эпизодов этого трагического явления в истории 

казахского народа».  

Теме голода в Казахстане в начале 1920 годов были посвящены исследования Малышевой М.П.        

и  Б.А. Мусаева. В исследовании Малышевой М.П. «Казахи в Сибири в период демографических   

кризисов (1919–1934 гг.)» (Малышева, 2002) рассматриваются причины и последствия голода двух 

периодов – начала 1920-х и 1930-х годов в сравнении, где косвенно освещается карательная политика 

советских органов власти по подавлению народных восстаний. Отдельной работой о голоде начала 1920-х 

годов в Казахстане стала диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук  

Мусаева Б.А. «Голод в первой половине 1920-х годов ХХ века в Казахстане: исторический, социально-

политический анализ» (Мусаев, 2010). В работе исследуются причины, масштабы и последствия       

голода. Что же касается освещения им вооруженного сопротивления крестьянства в начале 1920-х годов, 
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он, к сожалению, остался на прежних позициях ученых советского периода, согласно которым     

повстанцы все так же представлены как «бандиты». Обсуждению проблем, связанных с возникновением и 

последствиями голода начала 1920-х годов в Казахстане, были посвящены несколько научно-

практических конференций последних лет, где ученые опубликовали свои научные изыскания и ввели      

в научный оборот новых архивные материалы, в частности международная научно-практической 

конференция «Актуальные проблемы аграрной истории Казахстана в советский период: власть и 

общество», которая прошла на базе Института истории и этнологии им. Ч.Ч. Валиханова в 2021 году 

(Сборник, 2021). 

В целом, в историографии вопроса крестьянского протестного движения и голода начала 1920-х 

годов на территории Казахстана  наметились отдельные новые тенденции, были введены в научный 

оборот новые архивные документы, но нет комплексного изучения проблемы и выявления           

специфики в различных регионах Казахстана. 

Результаты. Одними из табуированных тем истории советского государства ХХ столетия            

были восстания крестьянства и голод 1921-1922 годов. В советской историографии голод начала 1920-х 

годов объяснялся засухой лета 1921 года, а крестьянские восстания трактовались как «эсеро-кулацкие»  

мятежи, которые были вызваны контрреволюционной деятельностью партии эсеров, а так же – классовой 

сущностью кулачества, враждебно настроенного по отношению к советской власти. Это было связано с 

попыткой властей скрыть правду и снять с себя ответственность за тотальный коллапс всех сфер        

жизни молодой страны и гибель сотен тысяч человеческих жизней, ставших жертвами подавления 

восстаний и голода начала 1920-х годов.  

Каковы же были истинные причины восстаний и голода начала 1920-х годов? На сегодняшний     

день учеными уже доказано, что кроме разрухи, вызванной гражданской войной, засухи и неурожая      

лета 1921 года усугубила экономическое положение, в первую очередь сельских тружеников, система 

военно-коммунистических мер, получивших впоследствии название политики «военного       

коммунизма», включавших в себя продовольственную разверстку, гужевую (подводную повинность), 

запрет свободной торговли, свертывание товарно-денежных отношений и национализацию частного 

капитала. Достаточно спорным является тезис об экономической необходимости углубления этой 

политики после ликвидации основных фронтов и перелома в пользу «красных»  в гражданской войне. 

Скорее всего эти меры были связаны с желаем большевиков скорее провести восстановление экономики 

страны, улучшить положение рабочих, завершить гражданскую войну и – форсировать построение 

коммунистического общества. 

В достижении поставленных целей продовольственный вопрос стал главным для советского 

государства. Продразверстка, введенная согласно декрету ВЦИК 11 января 1919 года стала важнейшим 

элементом политики «военного коммунизма». Согласно продразверстке, изъятие продуктов питания         

на селе определялось не их избыточностью, а государственными разнарядками. 

К концу 1920 - началу 1921 годов вследствие проводимой продразверстки и неурожая 1920 года 

даже в хлебных районах страны ситуация стала критической.  Сводки о политическом положении во     

всех регионах Казахстана и даже, по меркам властей благополучных районах, к которым они относили 

Акмолинскую губернию,  свидетельствовали о враждебном отношении крестьянства к продразверстке       

в силу того, что у населения не только не значилось излишков, но и само оно нуждалось в  продуктах 

питания (СКГА, 5:7иоб.). Анализ данных по Токушинской волости Петропавловского уезда, включавшей 

в себя 7 сел, свидетельствует, что в октябре 1920 года в волости не только не обнаружено излишков 

продовольствия, но и недостаток в хлебе составил 219400 пудов (СКГА, 17:130иоб.).  

Со временем перечень продуктов, отбираемых представителями новой власти у крестьян по 

разверстке, постепенно расширялся. Кроме хлеба и фуража, продразверстка распространялась на мясо, 

молочные продукты (СКГА, 4:126), овощи (СКГА, 4:124), (СКГА, 7:.221), домашнюю птицу              

(СКГА, 10:19), яйца (СКГА, 18:50), сырье продуктов животноводства (СКГА, 18: 57). 

Среди казахского населения продразверстка стала проводиться после принятия СНК декрета        

«Об обязательной поставке скота на мясо» 23 марта 1920 года. Свободная продажа скота и мяса, перегон 

скота без специального разрешения из губернии в губернию запрещались. За невыполнение        

требований граждане могли быть лишены товаров, реквизиции подлежащего поставке скота с 

понижением его стоимости относительно твердых цен, ареста и передачи их суду революционного 

трибунала. План разверстки 1920 года по Кирреспублике составлял 25 миллионов 460 тысяч пудов  мяса и 

сала (ЦГА РК, 38:157).  

Среди населения не только сама продразверстка, которая была непосильной, вызывала крайнее 

недовольство среди крестьянства, но и методы ее осуществления, которые выражались в разнообразных 

формах произвола работников силовых, советских, партийных органов власти, их злоупотреблениях и 

преступных действиях (расстрелы, заключения в концентрационные лагеря, круговая порука, 

заложничество, конфискация имущества, выселения, лишение избирательных прав). В этих целях на 
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местах создавались «тройки» и «пятерки» из членов партийного, исполнительного и продовольственного 

комитетов, имеющие широкие полномочия. Во всех губерниях и уездах стали открываться 

исправительные дома и концентрационные лагеря, которые пополнялись недовольными крестьянами. 

Жалобы крестьян в судебные инстанции на мародерство, жестокость, превышение полномочий 

советскими работниками в большинстве случаев оставались без разбирательств.  

Изъятие семенного хлеба в качестве разверстки стало поводом крестьянского волнения.  

Таким образом, продразверстка вызывала своеобразную «цепную реакцию» и стала одной из 

главных причин глубокого экономического, политического и социального кризиса весной 1921 года. 

На территории Казахстана возникло народное ополчение против политики пришедших к          

власти большевиков. Вооруженные выступления, вспыхнувшие в различных регионах республики, 

приобрели широкий размах в начале 20-х годов ХХ века. Семипалатинский и Павлодарский уезды 

оказались в зоне влияния «Народной повстанческой армии», «Зеленая крестьянская армия» действовала на 

территории Кустанайской губернии, а в Западном Казахстане – «Красная армия Правды» под 

руководством бывшего командира дивизии Красной армии А. Сапожкова. Петропавловский и 

Кокчетавский уезды Акмолинской губернии тоже оказались в зоне гражданского противоборства. 

Карательными органами власти применялись самые беспощадные меры пресечения восстаний, 

вплоть до расстрела на месте. В своей практике подавления коммунисты не гнушались никакими 

методами. Они прибегли к наращиванию террора по отношению к крестьянству. Повстанцы, избежавшие 

смерти во время восстания и попавшие в руки карательных советских органов или сдавшиеся 

добровольно, осуждались ревтрибуналами, политбюро. Многие из них были приговорены к высшей мере 

наказания, несмотря на обещание быть помилованными в случае добровольной сдачи властям.  

Среди участников антикоммунистических вооруженных выступлений  распространенным видом 

спасения своей жизни было перемещение в отдаленные места, где их никто не знал. На территории 

Казахстана – это были  казахские аулы, расположенные вдали городов и железнодорожных станций, 

грунтовых дорог.    

Подавление крестьянских выступлений осуществлялось с использованием чрезвычайных 

полномочий. Репрессии коснулись не только участников вооруженных выступлений, но и членов их 

семей. После подавления восстания по отношению к членам семей повстанцев начались репрессии: 

выселки, конфискация имущества у семей участников восстания,  взятия в заложники членов их  семей, 

лишение их избирательных прав.  

Массовые вооруженные выступления шли параллельно с эскалацией голода.  

В отношении определения абсолютного числа голодавших и погибших от голода в начале 1920-х 

годов  до сих пор  вопрос остаётся спорным, так как не все случаи смерти регистрировались и 

учитывались, а часть документов архивных фондов утеряна в силу ряда причин. В исследованиях 

казахстанских историков и демографов называется  цифра  гибели населения Казахстана около 1 

миллиона человек (Алексеенко, 1993:52).  

Из них погибло казахского населения  на основании сельскохозяйственной переписи 1920 и         

1923 годов  - 414  тысяч  человек (18,5%  всего казахского населения); в отношении всего населения            

с 1920 по 1923 годы называется  % убыли населения -  19,1%, в том числе сельского - 21,5%; к концу 1921 

– началу 1922 годов сообщалось, что «количество голодающего населения КССР простирается до               

1 309 тыс. душ, что составляет 59% общего количества голодающих губерний» (ЦГА РК, 68:29в).               

В западно-казахстанских губерниях  в ноябре  1921 года  число голодающих равнялось 63,4%, к апрелю 

1922  года  их число достигает 93% общей численности населения (Масанов и др.: 2001:368).         

Западные  губернии КССР оказались в более  бедственном положении  ещё и по причине  миграций 

переселенцев из  центральных губерний России и Поволжья. 

Семипалатинская и Акмолинская губернии считались относительно благополучными. Тем не   

менее, Акмолинская губерния в конце марта 1921 года насчитывала 472.000 голодающих, что составляло 

около 50% населения губернии (ЦГА РК, 25:13об.). Ухудшение  продовольственного положения в 

Акмолинской губернии объяснялось  наплывом беженцев из Поволжья и соседних губерний, которых     

не могли сдержать никакие распорядительные постановления со стороны органов Советской власти.    

Массовые миграции населения так же явились следствием голода. Поток беженцев мигрировал       

не только на территорию Казахской республики, но и за её пределы – в Сибирь, Туркестанскую 

республику, Монголию, Китай. Чтобы выжить, кочевое население, как и оседлое, снималось с обжитых 

мест  и «растекалось» в разные стороны в поисках лучшей доли. Доклад члена губернского советского 

народного хозяйства Казбекова Акмолинскому губернскому революционному комитету от 22 июля 1921 

года свидетельствует об откочёвке 6.000 киргизских семей 10 Богоналинских  волостей  Атбасарского 

уезда в Туркестан  (СКГА, 6:29). 

Неизменными спутниками голода были инфекционные заболевания, получившие  эпидемический 

характер (тиф брюшной, сыпной, неопределённый, возвратный, холера, цинга и дизентерия), с которыми 
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не справлялись лечебные учреждения из-за нехватки медперсонала, помещений для госпитализации 

больных, медикаментов, белья, продуктов питания. Другими сопутствующими явлениями стали 

обнищание населения и рост преступности: грабежи, самосуды,  воровство, убийства. В голодающих 

губерниях КССР  широкое распространение получил каннибализм (ЦГА РК, 25: 18-20об.) и  трупоедство 

(ЦГА РК, 25: 18-20-21).  Голод стал тотальным, охватившим  все слои населения  КССР. 

Для того, чтобы стабилизировать ситуацию, советское правительство с одной стороны пыталась 

принять любыми средствами бороться с голодом, с другой – безжалостно подавлять очаги сопротивления 

крестьян. В целях ликвидации голода повсеместно создавались комиссии помощи голодающим,      

которые строили свою деятельность на основании специальных инструкций. Они разрабатывали планы 

борьбы, изыскивали средства на местах, создавали учреждения по оказанию помощи голодающим, 

собирали добровольные пожертвования, разнообразные  виды налогов, которые были направлены на 

привлечение широких масс населения к решению этой жизненно важной проблемы. Привлекались к 

решению данной проблемы международные организации, в частности - благотворительная организация 

США - Американская администрация помощи (АРА). Однако, все меры Советского государства и 

зарубежная помощь по спасению голодающих от смерти были малоэффективны, так как сельское 

хозяйство, основной источник существования людей, оказалось  разорённым.      

Заключение. В  целом, разрушительное воздействие на  аграрный сектор экономики  оказали 

многие факторы, в том числе: - тяжелые последствия  революционных потрясений 1917 года в России,  

гражданская война, но наряду с ними - продовольственная политика большевиков после их прихода к 

власти  оказалась  самой разорительной для крестьянства,  обострившей и без того тяжёлое положение  

тружеников села. Об этом свидетельствуют не только абсолютные цифры сокращения посевных   

площадей и поголовья скота в период «военного коммунизма», но и массовые крестьянские выступления 

начала 1920-х годов,  получивших название в современной  исторической науке «малой» гражданской 

войны.  

Таким образом, голод 1921-1922 годов явился следствием борьбы большевиков за власть и 

закрепления этой власти. В итоге, крестьянские выступления  в начале 20-х годов ХХ века привели к 

кардинальным политическим решениям Х съезда РКП(б) – отступлению от политики «военного 

коммунизма» и переходу к новой экономической политике, что свидетельствовало об ослаблении власти 

коммунистов, сохранение которой  могло быть только обеспечено уступками с ее стороны.  
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