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ВОСПОМИНАНИЯ ОЧЕВИДЦЕВ О ГОЛОДЕ 1930-х гг. В КАЗАХСТАНЕ: 
ВОПРОСЫ ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЯ И ОТРАЖЕНИЕ ПОВСЕДНЕВНОСТИ 

Абдулина Аксункар Турсуновна1*

1Институт истории и этнологии им Ч.Ч. Валиханова, Казахстан, Алматы

*Автор-корреспондент
E-mail: abd_aksunkar@mail.ru 

Аннотация. Объектом и предметом исследования в статье являются мемуарные источники, которые 
могут поведать о семейных историях выживания во время голода и перекочевок казахов на сопредельные 
территории. В этом ряду находятся архивные документы личного происхождения Центрального 
государственного архива РК, которые отложились в личных фондах известных писателей, комсомольских 
работников Казахстана, чье детство и годы молодости совпали с этим трагическим периодом нашей 
истории и коллекции документов участников строительства социализма в Казахстане. Помимо 
архивных документов с воспоминаниями при написании статьи использовались следующие материалы: 
опубликованные сборники документов с воспоминаниями, исследования о голоде, включающие 
свидетельства очевидцев и их родственников, статьи, опубликованные в средствах массовой информации, 
включая Интернет-издания. Мемуары как вид источников относятся к документам личного происхождения, 
неся в себе уникальную ретроспективную информацию, преломленную через призму личностного 
подхода. На них лежит отсвет индивидуальности конкретного лица, своеобразие его внутреннего мира, 
поэтому эти источники надо подвергать источниковедческому анализу согласно положениям, изложенным 
в статье. Однако этот вид источников содержит информацию о тяжелой повседневности в Казахстане в 
годы насильственной коллективизации и оседания кочевников, лишения казахов основного источника 
жизнеобеспечения – скота, что привело к голоду и их откочевкам как внутри республики, так и за ее 
пределы.

Ключевые слова: воспоминания, массовая гибель, голод, силовая коллективизация, оседание казахов, 
откочевники, трагедия.

ҒТАМР 03.20.00

ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ 1930 ЖЫЛДАРДАҒЫ АШАРШЫЛЫҚ ТУРАЛЫ КУӘГЕРЛЕРДІҢ 
ЕСТЕЛІКТЕРІ: ДЕРЕКТАНУ МӘСЕЛЕЛЕРІ ЖӘНЕ КҮНДЕЛІКТІ ӨМІРДІҢ КӨРІНІСІ

Абдулина Ақсұңқар Тұрсынқызы1*

1Ш. Уәлиханов атындағы Тарих және этнология институты, Қазақстан, Алматы

*Автор-корреспондент
E-mail: abd_aksunkar@mail.ru

Түйіндеме. Мақаладағы зерттеу нысаны мен мәні – қазақтардың ашаршылық кезінде және көрші 
аймақтарға қоныс аударуы кезінде өмір сүру туралы отбасылық оқиғалар туралы айтуға болатын 
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мемуарлық дереккөздер. Бұл қатарда балалық шағы мен жастық шағы біздің тарихымыздың осы 
қайғылы кезеңіне тұспа-тұс келген Қазақстанның белгілі жазушыларының, комсомол қызметкерлерінің 
жеке қорларына жинақталған ҚР Орталық мемлекеттік архивінің жеке тектік мұрағаттық құжаттары 
және Қазақстандағы социализм құрылысына қатысушылардың құжаттар топтамасы бар. Естеліктері 
бар архивтік құжаттардан басқа мақала жазу кезінде келесі материалдар пайдаланылды: естеліктері бар 
құжаттардың жинақтары, аштық туралы зерттеулер, оның ішінде куәгерлер мен олардың туыстарының 
куәліктері, бұқаралық ақпарат құралдарында, соның ішінде Интернет-басылымдарда жарияланған 
мақалалар. Естеліктер дереккөздердің бір түрі ретінде жеке шығу тегі құжаттарына жатады, олар 
жеке көзқарас призмасы арқылы сынған ерекше ретроспективті ақпаратты қамтиды. Олар белгілі бір 
адамның жеке басын, оның ішкі әлемінің өзіндік ерекшелігін көрсетеді, сондықтан бұл деректер 
мақалада көрсетілген ережелерге сәйкес дереккөздік талдаудан өтуге тиіс. Алайда, дереккөздердің бұл
түрі көшпелілерді күштеп ұжымдастыру және отырықшыландыру, қазақтарды тіршілікті қамтамасыз 
етудің негізгі көзі – малдан айыру жылдарында Қазақстандағы ауыр күнделікті өмір туралы ақпаратты 
қамтиды, бұл аштыққа және олардың республика ішінде де, одан тыс жерлерде де көшуіне келттірді.

Кілт сөздер: естеліктер, жаппай өлім, аштық, күшпен ұжымдастыру, қазақтардың отырықшылығы, 
көшпенділер, зұлмат.
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Abstract. The object and subject of research in the article are memoir sources that can tell about family 
stories of survival during famine and migrations of Kazakhs to neighboring territories. In this row there 
are archival documents of the personal origin of the Central State Archive of the Republic of Kazakhstan, 
which were deposited in the personal funds of famous writers, Komsomol workers of Kazakhstan, whose 
childhood and youth years coincided with this tragic period of our history and the collection of documents of 
participants in the construction of socialism in Kazakhstan. In addition to archival documents with memoirs,
 the following materials were used when writing the article: published collections of documents with memoirs, 
studies on hunger, including eyewitness accounts and their relatives, articles published in the media, 
including Internet publications. Memoirs as a type of sources refer to documents of personal origin, carrying 
unique retrospective information refracted through the prism of a personal approach. On them lies the 
reflection of the individuality of a particular person, the originality of his inner world, therefore, these sources 
must be subjected to source analysis in accordance with the provisions set out in the article. However, this 
type of sources contains information about the difficult everyday life in Kazakhstan during the years of forced 
collectivization and settling of nomads, depriving the Kazakhs of the main source of livelihood - livestock, which 
led to hunger and their migrations both within the republic and beyond.

Key words: memories, mass death, hunger, force collectivization, settling of Kazakhs, nomads, tragedy.

Введение. К 30-летию независимости Республики Казахстан перед исторической наукой 
выдвигаются новые задачи, связанные с переосмыслением исторического прошлого с учетом 
достигнутого уровня методологии и методики зарубежной и отечественной исторической науки, новых 
концептуальных подходов и новых источников, выявленных в архивах дальнего и ближнего зарубежья 
в ходе осуществления государственных программ. Кроме того, влияет фактор всё большей политизации 
всех сфер общественной жизни, в том числе гуманитарного знания, которое постулируется в ключе, 
нужном для правящей элиты, некоторых одиозных политиков, с целью идеологического обоснования 
выдвигаемых политических лозунгов и посылов. Конфликт в Украине, косвенным участником 
которого с 2014 г. является Россия, оккупировавшая Крым, вынес на гребне волны проблему рецидивов 
голода 1920-х и 1930-х гг. на территории советской «житницы», которая стала инструментом конфликтной 
мобилизации собственного населения и конструирования общественного мнения против РФ как 
правопреемницы Советского Союза, проводившего, по мнению некоторых украинских политиков и 
историков, голодомор против украинцев. 

Только обращение к историческим источникам позволит профессиональным историкам, а не 
«кухонным знатокам», выдающим псевдоисторию за истину, сделать верные выводы по 
методологическим и фактологическим аспектам этой сложной и до сих пор в полной мере нераскрытой 
проблеме. Для заполнения данной лакуны в 2020 г. под научным руководством доктора исторических 
наук А.И. Кудайбергеновой в Институте истории и этнологии им. Ч.Ч. Валиханова реализуется проект 
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«Казахские откочевники в республиках Средней Азии и России в период массового голода начала 
30-х гг. XX века: пребывание и адаптация» с целью восстановления объективной картины последствий 
массового голода начала 30-х гг. XX века на примере изучения социально-экономического и правового 
положения, специфики адаптации казахских откочевников в республиках Средней Азии и сопредельных 
территориях России.

Материалы и методы. Материалами для написания статьи послужили преимущественно архивные 
документы личного происхождения Центрального государственного архива РК. В частности, были 
просмотрены фонды известных писателей, комсомольских работников Казахстана, чье детство и годы 
молодости совпали с этим трагическим периодом нашей истории. Наиболее информативным оказался 
фонд 1744 (Оп. 2) Народной поэтессы Казахской ССР Мариам Хакимжановой (1906–1995) о голоде и 
эпидемии холеры, очевидицей которого она стала 15-летним подростком в родном ауле в Кустанайской 
области в 1921 г., а также о голоде 1931–1932 гг., будучи свидетельницей жертв которого она была 
в Алма-Ате (ныне г. Алматы) при обучении в Казахском педагогическом институте. Эти воспоминания 
были ею опубликованы в республиканских журналах с 1990 по 1994 год, т.е. в период гласности в СССР 
и начальный период независимости. Несмотря на почтенный возраст написания этих воспоминаний, 
поражает количество подробностей об отдельных жертвах голода, казахах, прибывших в Алма-Ату в 
поисках пропитания и спасения, и тех людях, которые окружали ее в этот период. Видимо, эти страшные 
факты настолько врезались в ее память, что через 60–70 лет она смогла все подробно, с писательским 
мастерством описать, визуализировав перед читателями трагедию казахского народа. Эти воспоминания 
поэтессы пронизывает острая боль за судьбу своего народа, испытавшего такие бедствия и потерявшего 
цвет нации, в каждом воспоминании она обращается к современному молодому поколению, чтобы они 
помнили о голодоморе и не относились равнодушно к отечественной истории.

Дают представление о тяжелой повседневности начала 1930-х гг. мемуары заслуженного артиста 
Казахской ССР, пенсионера республиканского значения А. Асимжанова (1913 г.р.) «Қасіретті жылдар 
хакаясы», содержащиеся в его личном фонде 2366. (Оп. 1). В 1930–1932 гг. он обучался в строительном 
училище Семипалатинска, куда скапливались голодные люди, а также ездил в Жанасемей, где косил 
людей мор сталинской коллективизации. Интересные сведения о голоде приведены в рукописи 
воспоминаний Народного писателя Казахской ССР Азильхана Нуршаихова (1922–2011) в его личном 
фонде (Ф. 2209, оп. 2), где он описал поездку в родной аул Акбузак Восточно-Казахстанской области в 
голодное время. 

Познавательный пласт информации содержится в фонде 269 «Документы участников строительства 
социализма в Казахстане. Коллекция за 1931–1981 гг.», где находится дело 4-е с воспоминаниями врача-
хирурга Татьяны Невадовской, которая в 19-летнем возрасте в 1932–1933 гг. работала лаборанткой 
в фитопатологической лаборатории зональной станции «Союз-сахар», которой заведовал ее отец – 
профессор Г.С. Невадовский, сосланный в Казахстан. В названном фонде некоторую информацию 
почерпнули из воспоминаний Макая Джунусовича Джунусова, комсомольца 20–30-х годов, партийного 
работника, участника строительства Туркестано-Сибирской железной дороги, который с 1929 г. 
работал в аппарате Казкрайкома и в 1932 г. стал свидетелем наводнения Акмолинска голодающими 
(ЦГА РК, 3: 54–55).  

Помимо архивных документов с воспоминаниями при написании статьи использовались следующие 
материалы: опубликованные сборники документов с воспоминаниями, исследования о голоде, 
включающие свидетельства очевидцев и их родственников, статьи, опубликованные в средствах 
массовой информации, включая Интернет-издания.

Для достижения результатов исследования проблемы автор опирался на принципы историзма и 
объективности при анализе воспоминаний очевидцев, которые в силу своей принадлежности к источникам 
личного происхождения имеют субъективный характер. Нашли применение общенаучные методы 
логического анализа и синтеза, системно-функциональный, аналогии и абстрагирования. Кроме того, 
важное значение при изучении темы имели проблемно-хронологический, сравнительно-исторический, 
историко-типологический и другие методы изучения обозначенной проблемы. 

Обсуждение. В советский период на тему голода 1920-х и 1930-х гг. было наложено табу со 
стороны партийного руководства страны, поэтому исследования не проводились. Однако в эмиграции 
некоторые представители казахской элиты поднимали эту проблему. К.Л. Есмагамбетов (2015), видный 
специалист по зарубежной историографии истории Казахстана и издатель полного собрания трудов 
видного общественного и государственного деятеля М. Шокая, свидетельствует, что в 1932 г. этот 
лидер национально-освободительного движения тюркских народов в Туркестане опубликовал в журнале 
«Яш Туркестан» статьи «Түркістанда аштық» («Голод в Туркестане»), «Түркестандағы аштықтың 
себептері» («Причины голода в Туркестане»). 

Ситуация изменилась в годы «горбачевской» перестройки и гласности, когда начались процессы 
демократизации, ослабления партийной цензуры, стали открываться архивы и началась реабилитация 
жертв политических репрессий. В 1989 г. выходит весьма важная статья маститых казахских 
историков – М.К. Козыбаева, Ж.Б. Абылхожина и М.Б. Татимова «Казахстанская трагедия» (1989), которая 
обозначила концептуальные направления исследования темы голода. Многие положения этой статьи 
затем легли в основу брошюры «Коллективизация в Казахстане: трагедия крестьянства» (Козыбаев, 
Абылхожин, Алдажуманов, 1992). Известный демограф Манаш Татимов в 1989 г. также выпустил в свет 
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исследование «Социальная обусловленность демографических процессов», в котором на основе анализа 
государственной статистики дал примерные цифры гибели от голода и эпидемий во время оседания и 
коллективизации: 2 млн. 20 тыс. человек (49%), а откочевников 616 тыс., в том числе за рубеж 205 тыс. 
(Татимов, 1989: 124). В это же время появляются исследования по проблеме голода другого известного 
в Казахстане демографа А.Б. Галиева (1989), он в соавторстве с профессором М.Х. Асылбековым в 1991 
г. опубликовал книгу «Социально-демографические процессы в Казахстане» (Асылбеков, Галиев, 1991). 
В автореферате докторский диссертации А.Б. Галиев называет цифру демографических потерь казахов от 
голода, болезней и откочевок в 1 610 000 человек (Галиев, 1994: 16). 

В начале 1990-х гг. на страницах прессы, в особенности казахоязычной, проблема голода 
выносится на первые страницы и активно обсуждается. В этом ряду можем назвать статьи 
Ж.Б. Абылхожина и Х.С. Алдажуманова (1992), академиков М. Койгельдиева и Т. Омарбекова 
(1993). Через год Талас Омарбеков защитил докторскую диссертацию о лишении собственности и 
насильственной коллективизации в Казахстане, в которой обращался к проблеме голода и откочевок 
казахских скотоводов (Омарбеков, 1994). Далее исследования по указанной теме в отечественной 
исторической науке продолжились.

Таким образом, в Казахстане проблема голода также уже давно дискутируется в кругах историков, 
культурологов, общественных деятелей и любителей истории. Наиболее обсуждаемыми вопросами 
являются методологические аспекты – определение голода 1930-х гг. как геноцида, по примеру 
Украины, Верховная Рада которой приняла соответствующий закон еще в 2006 г., а также количество 
жертв голода – этнических казахов, наиболее пострадавших от него. Отечественные историки исходят 
из понимания, что необходимо углублять исследования советского голода, объединив свои усилия 
с ведущими западными учеными-специалистами по голоду в Украинской ССР и Казахской АССР – 
М.Б. Олкотт, С. Камерон, И. Огайон, Н. Пианчиолу, Р. Киндлера, М. Пейна и др. 

Результаты. В современной исторической науке в связи с трендом на исследование повседневности 
возрастает значение мемуарных источников, которые могут поведать о семейных историях выживания 
во время голода и перекочевок казахов на сопредельные территории. Термин «мемуар» происходит 
от латинского слова «memoria», означающего память и заимствованного из французского языка (БСЭ, 
1974: 64). К мемуарам относят записанные по прошествии лет очевидцами воспоминания о событиях 
их жизни, зачастую реконструированные с использованием других источников – дневниковых записей, 
документов, рассказов других участников событий, фотографий, кинохроник и пр. Мемуары как вид 
источников относятся к документам личного происхождения, неся в себе уникальную ретроспективную 
информацию, преломленную через призму личностного подхода. На них лежит отсвет индивидуальности 
конкретного лица, своеобразие его внутреннего мира. В этом заключается главная особенность 
мемуаров как источников – субъективность данных документальных материалов, которую отмечали 
такие известные советские историки, как М.Н. Черноморский («Мемуары как исторический источник: 
учебное пособие по источниковедению СССР», 1959), Е.В. Тарле («Значение архивных документов для 
истории», журнал «Вестник архивоведения», 1961, № 3). Эти документы представляют также большую 
ценность для исследований в области социально-гуманитарных наук, воспроизводя нравы людей, их 
повседневный быт и ментальность. Считаю необходимым согласиться с мнением российского историка 
Н.Г. Георгиевой, что «мемуары – ценный исторический источник, имеющий дуалистическую природу: 
с одной стороны, они имеют документальный характер как остаток (воплощение части) старины, 
а с другой – они являются нарративным (повествовательным) источником, отражающим отдельные 
аспекты культуры прошедших эпох» (Георгиева, 2012: 136). 

Наиболее распространенным типом мемуаров являются мемуары-автобиографии, обычно 
предназначенные для потомков, выделяются также мемуары-истории, в которых мемуарист рассказывает 
о пережитых им исторических событиях (Источниковедение…, 1998: 466). Эти виды мемуаров 
объединяет следующее свойство – в них отражается не отношение автора к событиям в момент их 
протекания, а отношение в момент написания мемуаров, т.е. имеет место переоценка фактов и событий, 
которая могла произойти под влиянием довлеющей идеологической конъюнктуры. Академик Е.В. Тарле 
писал: «Коренная черта всей мемуарной литературы заключается в том, что у автора есть совершенно 
сознательное намерение показать читателю людей и их поступки лишь в известном освещении: 
выявить одно, скрыть другое, извратить третье» (Тарле, 1961: 102). Именно поэтому признание 
ценности мемуаров как исторических источников, не исключает, а, напротив, требует тщательного 
источниковедческого анализа данных источников. Речь идет о следующих правилах:

– необходимо изучить личность мемуариста: социальное происхождение; социальный статус на 
момент описываемых событий и во время составления мемуаров; имущественное положение; 
идеологические убеждения и позиции; род деятельности; национальность и родоплеменная 
принадлежность (для казахов), отношение к религии, семейное положение, наличие детей; характер и 
личностные качества (по мере возможности);

– изучить социальную среду, в которой создавались мемуары; выяснить был ли социальный 
заказ на создание этих мемуаров, создавались ли они для широкой публикации, предусматривающей 
коммерциализацию, подвергались ли литературной и редакторской обработке, что могло исказить 
авторский текст; носят ли они пропагандистский характер; были изданы мемуары при жизни автора 
или посмертно его потомками;
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– выяснить был ли автор участником описываемых событий или использовал воспоминания прямых 
участников, другие источники информации;

– сделать выводы о самосознании мемуариста;
– тщательно сопоставить указанные факты с другими видами источников, так как мемуаристы 

грешат путаницей в датах, фамилиях действующих лиц, приписывая действия одних другим лицам, 
чередой и последовательностью событий.

Что касается проблемы голода 1930-х гг. в Казахской АССР, то в связи со спецификой данной темы, 
имеется лишь ограниченное количество мемуарных свидетельств очевидцев Великого голода в связи 
с запретом на освещение данной темы в Советском Союзе. В период независимости на скудость этих 
источников повлияли демографические факторы – сокращение количества очевидцев событий в результате 
естественной смертности, отдаленность событий, их временная узость, отсутствие способностей или 
условий к литературной деятельности у многих оставшихся в живых участников, незначительное число 
полевых экспедиций историков с целью сбора воспоминаний и пр. Однако воспоминания о голоде 
вкраплены во многие мемуары известных исторических деятелей Казахстана, в частности Д.А. Кунаева 
«О моем времени» (1992), «От Сталина до Горбачева» (1994). Он писал: «Моя учеба в Москве совпала 
с тяжелейшим периодом в жизни республики и страны – периодом принудительной коллективизации. 
Сведения о крайне тяжелом положении народа доходили до нас, московских студентов. Я получал 
письма от родителей, в которых рассказывалось об огромных бедствиях жителей аулов и сел, 
страдающих и погибающих от голода. О масштабах развернувшейся беды я мог судить сам, когда приехал 
к родителям на каникулы в село Тургень Энбекши-Казахского района Алма-Атинской области. Здесь в 
1932–1933 гг. погибло от голода множество людей в селах Балтабай, Маловодное и в аулах района» 
(Кунаев, 1992: 17). 

12 марта 2021 г. в Институте истории и этнологии им. Ч.Ч. Валиханова состоялась презентация 
сборника воспоминаний «Әулие-Ата өңіріндегі ашаршылық» (Байкулов, 2020), подготовленного учеными 
Института под руководством известного публициста Т. Байкулова, является продолжением одноименного 
сборника, изданного в 2017 г. (Байкулов, 2017). В книге собраны воспоминания потомков очевидцев 
и свидетелей голода начала 1930-х годов, записанных во время экспедиций по районам Жамбылской 
области, фотографии респондентов, а также выявленные архивные материалы. 

Отдельные воспоминания жертв и очевидцев голода включены в некоторые исторические 
исследования. В этом ряду можно назвать исследование профессора Университета штата Мэриленд 
С. Камерон «Голодная степь: Голод, насилие и создание Советского Казахстана» (Камерон, 2020), которая, 
ссылаясь на Мухамета Шаяхметова, сообщает: «Каждого занимало теперь только одно: как найти еды 
на завтрашний день – или на сегодняшний день, или немедленно, чтобы заглушить приступ голода. 
Даже самые добросердечные люди и ближайшие друзья и родственники уже не могли помочь друг 
другу» (Камерон, 2020: 148). Она приводит отрывки из мемуаров Кокена Бельгибаева, известного 
казахского писателя Зейтина Акишева, Халима Ахмедова, Веры Рихтер, в которых подтверждаются 
факты каннибализма среди голодающих казахов, а также шокирующие строки супруги заместителя 
полномочного представителя ОГПУ по Казахской АССР С. Миронова – Агнессы, о шикарных условиях 
их путешествия по Голодной степи в пульмановских вагонах с обильным питанием (Камерон, 2020: 151). 

Воспоминания казахских писателей Гафу Каирбекова о беседах с Габитом Мусреповым о голоде, 
Галыма Ахмедова, Альжаппара Абишева, вплетены в ткань документальной повести известного 
карагандинского поэта, писателя и публициста Валерия Федоровича Михайлова «Хроника великого 
джута» (Михайлов, 1990). Он информирует о работе над книгой: «Тогда я стал собирать «живые документы» 
– свидетельства тех, кто выжил в тяжелом испытании. А потом засел в Пушкинской библиотеке за 
подшивками газет 20–30-х годов. Словом, прочитал все возможное о том периоде, начиная с 1925 года и 
до 1933 года, когда Голощекин был первым секретарем Казкрайкома партии» (Голодомор…, 2017: https://
dalanews.kz/bas-takyryp/27344). Книга Михайлова выдержала 4 издания на русском языке, а также была 
переведена на казахский язык Т. Айтбайулы и издана в 1992 г. 

На основе воспоминаний видный казахский писатель, драматург Смагул Елубай написал к 1990 г. 
на казахском языке роман-трилогию «Ақбоз үй» («Одинокая юрта») (Елубай, 2011), в котором 
воспроизвел путь его семьи из Западного Казахстана в Каракалпакстан и далее в Туркменистан в поисках 
пропитания во время голода. 

Появляются воспоминания очевидцев и на страницах средств массовой информации в виде 
интервью и историй. Так, в 2017 г. на портале ИноСМИ.ру, на котором публикуются на русском языке 
материалы западных журналистов, вышла в свет статья американской журналистки Джоанны Лиллис, 
проживающий в Алматы, «Казахстан: Рассказ очевидицы о Великом голоде 1930-х годов» (Лиллис, 2017: 
https://inosmi.ru/history/20170612/239563328.html). В статье автор публикует интервью-воспоминание 
Нурзии Кажибаевой, которой в 6-летнем возрасте пришлось вместе со своей семьей бежать в Китай, а 
также рассуждает о причинах голода в беседах с историками – академиком Т. Омарбековым, писателем 
С. Елубаем и др.  

В 2018 г. на портале «Zakon.kz» была обнародована заметка «Давай зарежем нашего сына и съедим»: 
История голодомора в Казахстане» (https://www.zakon.kz/4932232...), в которой устами Ш. Оразбекулы, 
ветерана труда из Толебийского района Туркестанской области, изложен рассказ казахского аксакала 
о бегстве его с женой и детьми из окрестностей Аркалыка в хлебный Узбекистан, услышанный от него 
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в 60-х годах прошлого века в Джизакской области Узбекской ССР: «Я родом из далекого Аркалыка. 
В 30-х годах и нашу семью сжал в тисках голод. Мы слышали от людей, что если в Ташкенте 
работаешь, то не умрешь от голода. Однажды я взял свою жену и единственного 3-летнего сына и 
отправился в путь. Мы ночевали, где придется. Шли сорок дней пешком. Ребенка по очереди несли за 
спиной. Продукты, взятые на дорогу, закончились. И от безысходности мы выкапывали корни трав 
и ели их. Наши тела опухли от недоедания. Я почти обезумел от голода и усталости. «Чем погибать 
всем сразу, давай зарежем нашего сына и съедим», – начал я уговаривать жену. «Если мы спасемся, то мы 
ведь еще молодые, даст Аллах, у нас будут еще дети», – сказал я. Жена внезапно испугалась, вскочила 
на ноги, схватила ребенка, тесно прижала его к груди и вся в слезах убежала от меня. Она бежала в 
неизвестном направлении. А я не спускал с нее глаз и плелся за ней. На третий день вдали показались 
поднимающие пыль всадники…Из последних сил волоча ноги, я добрался до них…Когда мы 
немного пришли в себя, нам дали размоченный в воде хлеб…Пробыв в этом ауле некоторое время, мы 
отправились в Ташкент, устроились на работу к одному обеспеченному человеку и жили там…» 
(Давай зарежем…, 2018: https://www.zakon.kz/4932232...). Поиск других воспоминаний о голоде можно 
продолжить.

Теперь обратимся к мемуарам-воспоминаниям, которые хранятся в личных фондах Центрального 
государственного архива РК. Из альбома-воспоминаний «Годы, люди, судьбы» упомянутой Татьяны 
Невадовской следует, что в 19-летнем возрасте в 1932 г. она жила вместе с отцом-профессором в ауле 
Шымдаулет вблизи Алма-Аты, где напрямую столкнулась с голодающими казахами-кочевниками, описав 
эту трагедию: «Ранняя весна 1933 года. Я шла с кем-то из специалистов, со мной был фотоаппарат. На 
дороге сидел обессиленный, истощенный казах. Он с трудом тащился с полевых работ, обессилел, стонал, 
просил и есть, и пить. Я передала фотоаппарат своему спутнику и поспешила принести воды. Казах пил 
с жадностью. Я не заметила, когда мой товарищ меня сфотографировал. Я снова поспешила домой, 
чтобы принести голодающему кусочек хлеба и сахара. Когда я подошла к нему с хлебом, он уже был 
мертв» (ЦГА РК, 4: 32).

Эмоционально повествует о голоде в Семипалатинске и его окрестностях заслуженный артист 
Казахской ССР Абдрахман Асимжанов. Как мы писали выше, в 17-летнем возрасте он был студентом 
Семипалатинского строительного училища, он слышал от своего наставника Шкиртова о реквизициях 
продовольствия и скота у казахов, которые устремились в целях спасения в русские города Рубцовку, 
Барнаул, Бийск, а также в Узбекистан, Туркменистан и за пределы Советского Союза – в Китай, Иран. 
Шкиртов видел толпы голодающих и трупы на улицах города Жанасемея на р. Иртыш (до 1927 г. – 
г. Алаш). Эти печальные новости взволновали молодого человека, родители которого жили в этом 
городке. Он отправился с запасами хлеба, который удалось получить в училище, в родные места: «Алты 
бөлке нанға қоса, отыз сом көмегін алып, қаладан отыз шақырымдай қашықтағы Семейтауға бет түзеп 
жолға шықтым. Күн батқанша Иманбай қарттың бекетіне жетпек оймен суыт жүріп келем. Қарасуға 
түсіп терлеп кеттім. Тер қатып ауырып қалмасам жарар еді. Жер де әппақ, көк те әппақ. Қыбырлаған 
тірі жан жоқ. Елсіз дала қойнауындағы бірен-саран қар жамылған төбелер көргенімен сезгенін айтпасқа 
ант еткендей мүлігіп тұр. Бұлт бүркенген Семейтау биігі де ауыр ойға шомыпты. Жол жағасында 
денелері жартылай қарға көмілген ақсақалды қарт пен бала жігітке көзім түскенде денем түршігіп, 
жүрегім елжіреді. Екі бетімнен төмен қарай жосыған мөлдір моншақтарды жеңіммен сүртіп тастап, 
ойымда жүрген дұғамды оқып бет сипадым. Басындағы тымақтары Қаракесек руынан екенін 
аңғартады» (ЦГА РК, 26: 46). Уже в окрестностях города повстречал голодную женщину-казашку, 
которую вместе с доброй русской женщиной Ниной Ивановной защитил от побоев пьяного русского 
мужика, который заподозрил ее в каннибализме. Она поведала свою горькую историю об утрате двух 
сыновей и мужа у подножия горы Семейтау. Родной аул парня обезлюдел, не было слышно привычного 
лая собак, повсюду были следы мора, по дороге домой Абдрахман среди свежих тел умерших от голода 
людей заметил еще живого малыша, чей слабый писк он услышал. Джигит взял ребенка на руки, 
разжевал во рту хлеб и положил в ротик ребенка, но тот вскоре затих навсегда. Это далеко не все горькие 
детали повседневности 1930-х годов в советском Казахстане (ЦГА РК, 26: 44–46).

Во время чтения воспоминаний Народной поэтессы Казахской ССР Мариам Хакимжановой 
полностью погружаешься в ткань повествования о голоде 1930-х гг., который стал эмоциональным 
потрясением для студентки рабфака КазПИ. Согласно ее воспоминаниям, на улицах Алма-Аты весной 
1932 г. стоял тошнотворный трупный запах, так как зимой никто их не собирал и не хоронил, вся 
территория вокруг единственной городской бани была завалена телами умерших от голода казахов. 
Мариам вместе с другими студентами под рукводством секретаря парткома Аккошкарова по решению 
партийного комитета г. Алма-Аты была направлена в бригаду, каждая из которых насчитаывала по 
10 человек, на сбор павших тел. На Талгарской улице возле детских яслей они подобрали 9 маленьких 
трупов казахских детей, отвезли их на арбах, запряженных или ослами, или быками, в Красный Крест, 
где уже стояли до верха заполненные трупами машины. Далее еще более впечатляющие строки, 
которые из этических соображений оставим без перевода: «Екеуінде де өлген адамдардың сүйегі екен. 
Машинаға, көлікке тигенде бірінің басын, бірінің аяғын айқастырып тиеді екен. Біз әкелген сүйектерді 
де солай тиеді де, балалардың денесін қуыс-қуысқа сыналап тықты. Бұл көріністер өмір бойы есімнен 
кетер емес» (ЦГА РК, 85: 8). М. Хакимжанова приводит сведения из уст писателей Б. Майлина и 
Г. Мусрепова, которые ездили в разгар голода в родную для поэтессы Кустанайскую область, где 
в живых осталось, по их словам, не более 25% жителей (ЦГА РК, 85: 11). 
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По воспоминаниям М. Хакимжановой, многие трупы погибших людей были скрыты под ледяной 
коркой, которую молодые люди сбивали железными лопатами, а затем уже копали деревянными 
лопатами. Однажды они откопали тело мужчины около 60-ти лет, который одной рукой обнимал 
погибшего 7–8-летнего сына, а в другой крепко зажал домбру. Аккошкаров, имя которого поэтесса уже 
не помнит, понимал, какое духовное значение имеет домбра для казахов, поэтому распорядился 
произвести погребение вместе с инструментом. Многие матери, не выдержав голодной смерти детей, 
вешались от горя на деревьях: «Қаскелең жағына шыққан бір топ, ағаштың арасынан үш адамның 
өлігін тапқандарын баяндады. Бір қазақ әйелі бір ұл, бір қызымен ағаштың қоюлау жеріне жатыпты. 
Екі баласы ісіп кеуіп өліпті. «Балаларының күйігіне ана қызының бетіне бас орамалын жауып, ұлының 
бетіне камзолын жауыпты да, өзі сол ағашқа асылып өліпті», – дегенде Аққошқаров қалтасынан орамалын 
алып, көзінің жасын суреткен бойы орнынан тұра келді. Жиында отырғандардың бәрі тұрып, аянышты, 
құрмет көрсеткен еді» (ЦГА РК, 85: 8). 

Студенты тогда питались в студенческой столовой, вокруг которой постоянно звучали жалобные 
просьбы голодающих «Хлеба! Хлеба!», многим девушкам кусок хлеба не шел в горло в таких условиях, 
сами недоедали и делились с голодающими, хотя и студенты питались скромно, например, суп им 
варили из мяса черепах. Надо отметить, что сравнительный анализ трех очерков воспоминаний из 
этого дела, каждый из которых дополняет другой отдельными деталями, не отклоняясь от основы 
нарратива, доказывает объективность приведенных в воспоминаниях фактов, их соответствие страшной 
действительности тех лет.

Воспоминания о годах народного бедствия оставил известный писатель А. Нуршаихов. Будучи 
10-летним мальчиком он фиксирует свое восприятие событий и удивляется наплыву голодных людей-
откочевников в их аул, с которыми делили кров». Далее он пишет, что приметой времени стало 
исчезновение собак, которые всегда раньше громким лаем всречали путников, они стали пищей для 
обездоленных людей (ЦГА РК, 3: 11).

Заключение. Таким образом, в рамках реализуемого проекта «Казахские откочевники в республиках 
Средней Азии и России в период массового голода начала 30-х гг. XX века: пребывание и адаптация» 
и других проектов по смежным темам предстоит большая работа по извлечению ретроспективной 
информации мемуарного характера о голоде в личных фондах архивов, изданных книгах, поиску 
родственников жертв голода, их интервьюирования для пополнения документального фонда о 
великой трагедии казахского и других народов в советский период, для реконструкции повседневности 
очевидцев голода, которые оказались волею судьбы в более благоприятных условиях, нежели их 
соотечественники – невольные жертвы голода и заложники сталинского режима. Мы видим, что 
мемуарные источники не отображают в логической последовательности цепочку причинно-следственных 
связей, которые привели к трагедии голода, но они погружают в повседневность и помогают понять 
ход мыслей, поступки людей того времени, вскрывая глубину переживаний, эмпатию одних или 
обнажают черствость, безразличие к страданиям голодающих других. 
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Аңдатпа: Мақалада XX ғасырдың 20 жылдарының аяғы 30-жылдар басындағы күштеп ұжымдастыруға 
қарсы халық көтерілістерінің туу себептерінің бірі - мемлекеттік астық дайындау науқаны, ауыл 
шаруашылығындағы күштеу шаралары барысындағы ұлтаралық қақтығыс көріністері, себеп-салдары 
қарастырылған. Зерттеуде архив құжаттары негізінде большевиктік аграрлық саясатты жүзеге асыру 
барысындағы ұлтаралық қақтығыстар фактілері келтіріліп, дайындау науқандарының зорлықшыл 
механизмі талданған. Қазақ өлкесіне «көмек» деген желеуімен қазақ шаруаларын мүліктен айыру, 
қуғындау үшін әкелінген жұмысшы бригадалары, «25 мыңдықтар»,  коммунистік отрядтардың ұлттық 
құрамы, ұлтаралық қақтығыс туғызу фактілері, Түріксіб темір жол құрылысындағы ұлтаралық қарым-
қатынастардың шиеленісуі нақты деректер негізінде баяндалған.  
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Аннотация: В статье рассмотрены формы проявления межнациональных конфликтов в конце 20-х 
начале 30-х годов XX века, в ходе государственной хлебозаготовительной кампании, насильственных 
мер против крестьян в Жетысу. В исследовании на основе архивных документов приведены факты 
межнациональных конфликтов при реализации большевистской аграрной политики, проанализирован 
насильственный механизм заготовительных кампаний. На основе фактических данных изложены 
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