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В послевоенные годы появилось несколько работ, затрагивающих 
вопрос о роли советского рабочего класса в социалистическом преобра
зовании сельского хозяйства Казахстана К Касались этой темы и авторы 
общих трудов по истории республики2. Но в  целом она до сих пор 
не исследовалась.

В. И. Ленин отмечал наличие пяти общественно-экономических 
укладов в экономике страны в первые годы после Великой Октябрьской 
социалистической революции. Многоукладность, в частности наличие 
патриархального хозяйства, имела место и в Казахстане. Аграрные от
ношения здесь отличались большой сложностью. Территорию К азах 
стана к моменту установления там Советской власти можно было р аз 
делить на три основных зональных района, имевших свои хозяйственные 
направления: скотоводческое, земледельческое и скотоводческо-земле
дельческое. Согласно переписи 1920 г., из общего числа 857 480 крестьян
ских хозяйств 454 780, или 50,2%, были казахскими. 47,4% казахских 
хозяйств имели кочевое скотоводческое направление, 39,8% сочетали 
скотоводство с зем леделием3. Значительная часть казахских хозяйств 
вела кочевой и полукочевой образ жизни.

Уже в годы гражданской войны советский рабочий класс ока
зал помощь крестьянству в создании первых коллективных хозяйств. 
Большую роль в этом сыграли рабочие Петрограда. Весной 1918 г. рабо-

' 3.  А м а н  г а  л и е в .  Роль  рабочего класса в социалистическом преобразовании 
аула  и деревни Казахстана  в первые годы массовой коллективизации сельского хо
зяйства (1929— 1930). «Ученые записки» Уральского педагогического института имени 
А. С. Пушкина. Т. IV, вып. 1. 1957; «Роль рабочих бригад и двадцатипятитысячников 
в укреплении союза рабочего класса и трудового крестьянства в первые годы массовой 
коллективизации (1929— 1930 гг.). (По материалам  К азахстана)» .  «Ученые записки» 
Алма-атинского женского педагогического института. Вып. I. 1956 (1958); И. Г. П и ч у 
г и  н. Роль двадцатипятитысячников в коллективизации сельского хозяйства К азах с т а 
на. «Ученые записки» Казахского государственного университета имени С. М. Кирова. 
Серия историческая. Вып. 3. 1957; С. И в а ш к и н .  Роль советского рабочего класса 
в социалистическом преобразовании сельского хозяйства К азахстана .  Алма-Ата. 1962.

2 А. Т у р с у н б а е в .  Победа колхозного строя в К азахстане. Алма-Ата. 1957; 
е г о  ж е .  Колхозное крестьянство Казахстана .  Алма-Ата. 1960; С. А. Н е й ш т а д т .  Со
циалистическое преобразование экономики Казахской С С Р (1917— 1937 гг.). Алма-Ата. 
1957; А. Р. А х м е т о в, А. А. Б а й ш и н, А. С. Р а х и м о в. Славный путь рабочего 
класса К азахстана .  Алма-Ата. 1960; А. А х м е т о в ,  М.  К у з ь м и н - З а к с ,  А. Р а х и 
м о в .  Профсоюзы Советского К азахстана .  М. 1961; В. К у л и к о в .  Вклад  москвичей 
в освоение целинных земель. М. 1962; Ф. К. М и х а й л о в ,  И.  111. Ш а м ш а т о в .  Н а 
родное движ ение за освоение целинных земель в Казахстане  (1953— 1960 годы). А л
ма-Ата. 1964; «Коллективизация сельского хозяйства Казахстана  (1926— 1941 гг.)». Д о 
кументы и материалы. Ч. I— II. Алма-Ата. 1967, и др.

3 «Социалистическое строительство в К азахстане  в восстановительный период 
(1921 — 1925 гг.)». Сборник документов и материалов. Алма-Ата. 1962, стр. 17, 19.
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чие Обуховского и Семянниковского заводов, Охтенских пороховых 
складов организовали в Казахстане три ком муны4. В марте 1920 г. в 
Ново-Шульбинской волости, Семипалатинской губернии, по инициативе 
рабочих была создана «Путиловская коммуна». В нее вступили 800 мест
ных крестьян и 27 рабочих-путиловцев. Земельная площадь коммуны со
ставляла 1 ООО га. Д ля  общественного хозяйства была получена государ
ственная ссуда в сумме 1 500 тыс. рублей. У коммунаров было чему 
поучиться. В отчете Семипалатинского уездного земельного управления 
отмечалось, что «на «Путиловскую коммуну», растущую, как феникс 
в пустыне, зорко смотрит население как на образец коммунистического 
строительства»5. В 1920 г. в Семипалатинской губернии всего было 
80 колхозов6. В 1921 г. в Казахстане насчитывалось у ж е 9 3 9 коллектив
ных хозяйств, в том числе: 132 коммуны, 779 артелей и 28 то зов. Ч ле
нами многих колхозов являлись промышленные и другие рабочие. 
1921 г. в Казахстане имелось 47 совхозов7. Приведенный материал сви
детельствует о том, что уже в годы гражданской войны и военной интер
венции в Казахстане были созданы коллективные хозяйства и опре
делились их формы: товарищество по совместной обработке земли (тоз), 
сельскохозяйственная артель и сельскохозяйственная коммуна.

Советский рабочий класс оказывал крестьянству Казахстана бес
корыстную помощь, которая осуществлялась по двум линиям: по госу
дарственной и в порядке шефства. Одной из форм помощи по государ
ственной линии было снабжение крестьян машинами. В 1923/1924 г. рес
публика получила сельскохозяйственных машин на сумму 2,5 млн. руб.. 
а в 1925/1926 г.— на 8,1 млн. рублей8. В первые же годы Советской 
власти оказывалась и шефская помощь. Идея шефства была выдвинута 
В. И. Лениным еще в 1918 го д у 9. Жители городов и рабочих поселков 
проводили субботники, «недели крестьянина», «недели шаруа» (кре- 
стьян-скотоводов), «недели ремонта», «дни красного пахаря». Весной 
1923 г. в Казахстане возникли рабочие шефские организации. В 1924 г. 
в республике насчитывалось 58 шефских обществ, а в 1925 г. число их 
составило 164 10. Преодолевая трудности, вызванные отсутствием опыта 
в проведении этих мероприятий и социально-экономической отсталостью 
обширного края, шефские общества рабочего класса многое сделали для 
хозяйственного и культурного развития деревни и аула.

XV съезд В К П (б) (декабрь 1927 г.) записал в своих решениях, что 
«задача объединения и преобразования мелких индивидуальных кре
стьянских хозяйств в крупные коллективы долж на быть поставлена в 
качестве основной задачи  партии в деревне» и . Рабочий класс сыграл 
большую роль в подготовке условий для коллективизации сельского 
хозяйства в Казахстане. З а  1926— 1928 гг. республика получила сель
скохозяйственных машин на сумму 35,2 млн. р у б л е й 12. В 1929 г. допол
нительно поступило машин и орудий на общую сумму 24 млн. рублей.

4 Ц ГАН Х СССР, ф. 2077, огт. 2, д. 38, лл. 19-6, 25, 34, 116; д. 91, л. 9; д. 
123, л. 8; «Исторический архив», 1956, №  3, стр. 18— 19. По нынешнему административ
ному делению территория относится к Бухтарминскому району, Восточно-Казахстанской 
области.

5 Семипалатинский областной государственный архив, ф. 152, on. 1, д. 44, лл. 6,13.
6 «Степная правда» (Семипалатинск),  15. 111. 1921.
7 «Социалистическое строительство в К азахстане  в восстановительный период 

(1921 — 1925 гг.)», стр. 191; ЦГА К азС С Р,  ф. 74, оп. 3, д. 387, л. 1.
8 «Отчет правительства Киргизской А С С Р 5-му Всекиргизскому съезду  Советов». 

Ак-Мечеть —  Оренбург. 1925, стр. 3—4; «Народное хозяйство К азахстана», 1928, 
№  11 -— 12, стр. 192. О б разованная  в октябре 1920 г. К азахская  республика до 1925 г. 
называлась: Киргизская АССР.

9 См. В. И. Л е н и н .  ПСС. Т. 37, с т р . 99.
10 «Советская степь» (Алма-Ата),  11. V. 1926.
11 «К П С С  в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК». 

Ч. II. Изд. 7-е, стр. 475.
12 «Народное  хозяйство Казахстана»,  1928, №  9— 10, стр. 73.
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В 1929 г. на полях Казахстана работало 778 тракторов 13. Это была боль
шая помощь крестьянству республики со стороны рабочего класса п р го 
сударственной линии. В эти годы была найдена и основная организацш 
онная форма помощи крестьянству — рабочая бригада. XVI партийная 
конференция В К П (б) в апреле 1929 г. одобрила создание бригад как 
одной из «наиболее жизненных форм связи рабочего класса и крестьян
ства и укрепления руководящей роли рабочего класса в деревне»14. 
В первой половине 1929 г. в аульно-сельской местности Казахстана пе
риодически работало более 350 бригад, из них 200 ремонтных. В бригады 
входило около 1 500 рабочих из разных городов ст р а н ы 15.

Промышленные рабочие принимали участие >в землеустроительных 
работах, помогали контрактации сельскохозяйственных продуктов, про
ведению «Дня урожая и коллективизации», а также хлебозаготовок. О д
ной из форм самодеятельной помощи был сбор денежных средств за счет 
отработок и отчислений от заработной платы. Эти средства шли на ор
ганизацию тракторных колонн, зерноочистительных пунктов и обозов, 
на содержание рабочих бригад в деревне и ауле.

В. И. Ленин учил, что отсталые в прошлом народы могут прийти 
к социализму, минуя капиталистическую стадию развития, если им бу
дет оказана помощь со стороны пролетариата передовых стран, стояще
го у политической власти !6. «Чтобы «мы» могли успешно решить задачу 
нашего непосредственного перехода к социализму,— указывал он,— 
для этого надо понять, какие посредствующие пути, приемы, средства, 
пособия нужны для перехода докапиталистических отношений к со
циализму. В этом весь гвоздь» 17.

В Казахстане при осуществлении социалистического переустрой
ства сельского хозяйства возникали свои специфические проблемы. 
В 1926/1927 и частично в 1928 г. в республике был проведен передел 
пахотных и сенокосных угодий. В помощь деревне казахстанская п ар 
тийная организация направила 5 707 рабочих, советских и профсоюз
ных работников, коммунистов и комсомольцев18. В итоге передела ауль
ные бедняки и середняки получали 1 250 тыс. га пахотных и 1 360 тыс. га 
сенокосных угодий, ранее находившихся в пользовании баев. Важным 
мероприятием, направленным на ликвидацию остатков патриархаль
но-феодального уклада в Казахстане, была конфискация имущества 
крупных баев-полуфеодалов. В августе 1928 г. на помощь трудящимся 
аула Казкрайком ВКП (б) направил 992 человека, из них около 600 рабо
чих |9. Во второй половине 1928 г. в  республике было конфисковано иму
щество 696 крупных баев-полуфеодалов. Поддерживаемая коммуниста
ми и рабочими аульная беднота проявляла большую активность и ре
шительность в экспроприации байского имущества.

В ряды Советов кочевых и полукочевых аулов Казахстана в 20-е го
ды проникли баи и их ставленники. Чтобы сделать эти аулсоветы дейст
вительными органами диктатуры пролетариата, 5-я К азахстанская кр а
евая партийная конференция в декабре 1925 г. провозгласила лозунг 
советизации а у л а 20. Перевыборы аульно-сельских Советов в 1925, 1926, 
1927 и 1929 гг., в проведении которых приняли активное участие ра-

13 «С оветская степь», 18. X II. 1929; Ц ГА  К азС С Р, ф. 30, оп. 2, д. 1271, л. 153; 
ф. 44, оп. 11, д. 177, л. 31.

14 «КПСС в резолю циях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК». Ч. II, 
стр. 589.

15 П одсчитано автором по данны м ряда архивов.
16 См. В. И. Л е н и  н. ПСС. Т. 41, стр. 246.
17 В. И. Л е н и н .  ПСС. Т. 43, стр. 228.
18 ЦГ1А Н М Л  при Ц К  КПСС, ф. 17, оп. 7, д. 80, л. 13.
19 «С оветская степь», 10. X II. 1928; «Очерки истории народного хозяйства К а зах 

ской С С Р (1917— 1928 годы )». Т. 1, А лм а-А та. 1959, стр. 119.
20 «5-я В секазахстанская  конференция РК П  (б)» . Стенографический отчет и резо

люции. _Кзыл-Орда. 1925, стр. 7.
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бочие, нанесли серьезный удар по байству. В 1929 г. в итоге перевыборов 
в 2 051 Совет было избрано 2 151 промышленных и железнодорожных р а 
бочих, 8 341 сельскохозяйственных рабочих21. Таким образом, усилились 
позиции рабочего класса в деревне и ауле. В результате перевыборов
1929 г. советизация аула в основном была завершена. Укрепился союз 
«Кошчи»22, наметились успехи в переходе кочующей части населения 
к оседлому образу жизни.

В течение 20-х годов в деревне и ауле К азахстана с помощью р а 
бочих были осуществлены глубокие социально-экономические пре
об р азо ван и я23, отвечавшие жизненным потребностям трудящихся масс 
крестьянства. Рабочие разъясняли политику Коммунистической пар
тии по вопросам индустриализации страны и коллективизации сельского 
хозяйства, помогали создавать социалистические формы хозяйства. Мно
гое было сделано для того, чтобы способствовать технической оснащен
ности сельского хозяйства, замене примитивных орудий труда улучшен
ным инвентарем, механизации сельскохозяйственных процессов. В К а 
захстане создавались реальные условия для перехода кочевого аула 
к социализму, минуя капиталистическую стадию развития.

К осени 1929 г. колхозное движение в республике приобрело массо
вый характер. В соответствии с постановлением Ц К  В К П (б) от 5 января
1930 г. в СССР оседло-земледельческие районы Казахстана были 
отнесены ко второй группе, в них планировалось завершить коллективи
зацию в основном в 1932 году. Однако отсутствие опыта, недостаточ
ный учет социально-экономических особенностей республики привели 
первоначально к искривлению политики партии в колхозном строительст
ве. Не всегда принималось во внимание, что три основных зональных 
района Казахстана — скотоводческий, земледельческий и скотоводческо- 
земледельческий,— где существовали разнообразные типы хозяйства 
(оседлое, кочевое и полукочевое), были различно подготовлены к кол
лективизации. Казкрайком В К П (б) ориентировал низовые партийные и 
советские органы «на полный охват населения в течение одного 
год а»24. «Левацкие» извращения партийной линии особенно отрицатель
но сказались в кочевых районах. Здесь колхозы создавались без ан а 
лиза реальной действительности, кочевые и полукочевые казахские 
хозяйства отождествлялись с оседлыми, аулы — с русской деревней. 
Вместо товариществ по совместной обработке земли (тозов) создавались 
артели и даж е коммуны, колхозы-гиганты, объединявшие несколько н а 
селенных пунктов. В условиях Казахстана это означало, что колхоз был 
разбросан на огромной территории. Вплоть до 1930 г. в Казахстане 
не существовало планового оседания кочевых и полукочевых хозяйств, 
но, несмотря на это, колхозы создавались под лозунгом «Оседание толь
ко на базе коллективизации»25. В ряде мест не учитывались у к а за 
ния В. И. Ленина, что «насилие по отношению к среднему крестьянству 
представляет из себя величайш ий вред» 26.

21 ЦГА  К азС С Р, ф. 138, on. 1, д. 2166, л. 67; ф. 44, оп. 11, д. 177, л. 42.
22 В то время в К азахстане  существовали две формы массовой организации 

аульно-деревенской бедноты: комитеты крестьянской общественной взаимопомощи
( ККОВ) и союзы «Кошчи». Крестьянские комитеты были шире распространены в русских 
деревнях, союзы «Кошчи» являлись организациями казахского аула. Союз «Кошчи» 
возник в 1921 году. В его задачи входила материальная и культурная помощь аульной 
бедноте, борьба с эксплуататорами, укрепление диктатуры пролетариата  в ауле. «К о ш 
чи» являлся дополнительной опорой рабочего класса в социалистическом преобразовании 
сельского хозяйства Казахстана .

23 Этому вопросу посвящена работа Г. Ф. Д ахш лейгера  «Социально-экономические 
преобразования в ауле и деревне Казахстана».  Алма-Ата. 1965.

24 «Резолюции и постановления V Пленума К азахского краевого комитета 
В К П (б)» .  Алма-Ата. 1929, стр. 27.

25 «Коллективизация сельского хозяйства Казахстана  (1926— 1941 гг.)». Ч. I, 
стр. 366, 501, 5 6 3 -5 6 4 .

26 В. И. Л е н и  н. ПСС. Т. 38, стр. 200.
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14 марта 1930 г. Ц К  В К П (б) принял постановление «О борьбе с 
искривлениями партлинии в колхозном движ ении»27. Весной 1930 г. в де
ревню и аул К азахстана было направлено около 30 тыс. рабочих и 
сл у ж ащ и х 28. Среди посланцев были рабочие Москвы, Ленинграда 
и других городов. Используя свой опыт, они возглавили бедняцко-се- 
редняцкие массы в борьбе за укрепление колхозного строя. При актив
ном участии рабочих только в июне — июле 1930 г. было проведено 
19 476 аульно-деревенских собраний, на которых присутствовало 
1 470 тыс. человек29.

В свете задач нового этапа социалистического преобразования сель
ского хозяйства изменилась и шефская помощь. Если раньше она своди
лась к подготовке условий для массовой коллективизации, то теперь на 
первый план выдвинулась помощь аульно-сельскому населению в осу
ществлении революционного переворота в сельскохозяйственном про
изводстве. Шефские общества стали организационными центрами в про
ведении сплошной коллективизации. На этом этапе деревне и аулу 
нужны были дополнительные силы, требовалось дальнейшее усиление 
руководства со стороны рабочего класса. П артия решила направить в де
ревню не менее 25 тыс. рабочих30. 31 января 1930 г. из Москвы в Алма- 
Ату прибыл первый отряд рабочих-двадцатипятитысячников3|. Всего 
в Казахстан приехало 1 204 человека32. Бедняцко-середняцкие массы 
видели в лице двадцатипятитысячников опытных политических руково
дителей. Что касается кулаков и баев, то, будучи ярыми противниками 
коллективизации, они старались дискредитировать двадцатипятиты
сячников, распускали о них ложные слухи, выступали против избрания 
рабочих председателями колхозов. Однако трудящееся аульно-сельское 
население, руководимое местными коммунистами, давало  отпор кула
честву и байству, и «встречи рабочих, приехавших на места — в округах, 
районах, селах и аулах К азахстана — вылились в мощные демонстра
ции крепости смычки рабочего класса с трудовыми массами крестьян
ст в а » 33. Двадцатипятитысячники приняли активное участие в решении 
коренных вопросов колхозного строительства. Они трезво оценивали 
обстановку, решительно боролись с искривлениями партийной линии 
в проведении коллективизации, помогали бедняцко-середняцким мас
сам организовать планирование, труд, учет на социалистических нача
лах. Среди жителей села и аула проводилась большая идеологическая 
работа.

В период коллективизации повсеместно усилилась классовая борьба 
в деревне. В республиках Средней Азии она проявлялась в наиболее ост
рой форме. С казы валась  отсталость бедняцко-середняцких масс аула. 
Вот что отмечал в письме на имя Семипалатинского окружкома В К П (б) 
председатель колхоза «Урнек», Бель-Агачского района, Семипалатин
ского округа, двадцатипятитысячник И. Савушкин: «Положение рабо
ты в условиях казахского населения очень трудное. Часто получается 
так, что по темноте и несознательности отдельные бедняки защ ищ ают 
баев и охраняют их имущество. Не ликвидирована родовая враж да  меж
ду жителями а у л а » 34. Но двадцатипятитысячники не отступали пе
ред трудностями. Харьковский рабочий-двадцатипятитысячник И. М. Зин-

27 «К П С С  в резолю циях и реш ениях съездов, конференций и пленумов ЦК». Ч. 
II, стр. 668—671.

28 П одсчитано автором по данны м ряда  архивов.
29 П ар гар х и в  К азахского  ф илиала И М Л  при Ц К  КПСС, ф. 141, on. 1, д. 3308, 

л. 268.
30 «КП СС в резолю циях и реш ениях съездов, конференций и пленумов ЦК». Ч. II, 

стр. 648.
31 «С оветская степь», 2. II. 1930.
32 Ц ГА  К азС С Р, ф. 138, on. 1, д. 2546, л. 176.
33 Там ж е, л. 175.
34 П артархив  С емипалатинского обком а К П  К азахстан а , ф. 3, on, 1, д. 670, л. 33.

РЕПОЗИТОРИЙ ГГ
У И

МЕНИ Ф
. С

КО
РИНЫ



Роль рабочего класса в соцпреобразовании с/х Казахстана 45

ченко, председатель колхоза «Прииртышская правда», Бурасинского 
района, Семипалатинского округа, заверял окружком В К П (б ) :  «Мне 
очень тяжело, но все-таки я, как рабочий, стою и буду стоять на фронте 
колхозного строительства твердо и стойко, по-большевистски»35. В мас
се своей прибывшие в Казахстан двадцатипятитысячники были русской 
национальности. Незнание местного языка создавало для них дополни
тельные трудности в работе. Участие рабочих-двадцатипятитысячников 
в социалистической реконструкции сельского хозяйства — одна из в а ж 
нейших форм помощи рабочего класса по государственной линии казах 
станской деревне в годы коллективизации.

Возросла и шефская помощь. В 1931 — 1932 гг. в порядке шеф
ской помощи в деревне и ауле Казахстана работало более 15 тыс. р а 
бочих, служащих, профсоюзных работников36.

В 1932 г. в оседлоземледельческих районах Казахстана сплошная 
коллективизация в основном была завершена. Н а 1 июля 1932 г. в кол
хозах было объединено 73,1% крестьянских хозяйств республики37.

Однако в колхозном строительстве все еще оставалось много труд
ностей. Не хватало квалифицированных кадров, имели место наруше
ния социалистических норм учета и оплаты труда. Наиболее слож 
ным по-прежнему было положение в кочевых и полукочевых районах. 
Здесь коллективизация еще далеко не была завершена. Но местные ор
ганы мало учитывали обстановку. В августе 1931 г. Казахский краевой 
комитет В К П (б) и СН К КазССР ошибочно поставили перед животновод
ческими районами республики задачу «выйти на линию более высоких 
темпов коллективизации», внедрить сельскохозяйственную артель как 
основную форму колхозного строительства в казахском а у л е 38. Исполь
зуя ошибки на местах при проведении коллективизации (ускоренные тем
пы оседания, создание артелей вместо тозов, обобщение продуктивного 
скота и т. д.), байство спровоцировало откочевки. В 1930— 1931 гг. отко
чевало за пределы К азахстана 183 тыс. казахских хозяй ств39. Откочевки 
вели к разрушению экономики казахского аула и крайнему ухудшению 
материального положения населения. Центральный Комитет В КП (б) 
принял срочные меры для исправления ошибок. 17 сентября 1932 г. ЦК 
ВКП (б) принял постановление «О сельском хозяйстве, и, в частности, 
животноводстве Казахстана» 40, в котором решительно осудил ошибки, 
допущенные в колхозном строительстве в животноводческих районах 
Казахстана, и определил конкретные формы и методы завершения социа
листического преобразования сельского хозяйства земледельческих и 
животноводческих районов республики. В полукочевых районах основ
ной формой коллективизации по-прежнему оставалось товарищество по 
совместной обработке земли и косьбе, а в кочевых районах — малсерк- 
тик (товарищество по животноводству).

В 1932— 1933 гг. Советское государство отпустило Казахстану на 
мероприятия по оседанию 31,7 млн. р у б лей 41. В течение 1930— 1932 гг. 
в районы оседания было завезено 60 295 сельскохозяйственных машин 
и улучшенного инвентаря (за исключением комбайнов) 42. Тем самым по-

35 Там ж е, л. 19.
36 ЦГА К азС С Р, ф. 138, on. 1, д. 2538, лл. 22, 86; д. 2695, лл. 2—46; ф. 247, on. 1, 

д. 1321, л. 10; «К азахстанская правда», 30.V I .1932; «Красный Урал», 20.11.1932; «П ри
ирты ш ская правда» (С ем ипалатинск), 23.V. 1932, и др.

37 Ц Г А О Р С С С Р, ф. 7446, оп. 13, д. 21; «Н ародное хозяйство К азахской ССР». 
Статистический сборник. А лма-А та. 1957, стр. 65.

38 «Ш естой Пленум К азахского  краевого комитета В К П (б )» . Стенографический 
отчет. Алма-Ата. 1936, стр. 155.

39 С. А. Н е й ш т а  д т. Указ. соч., стр. 236.
40 «К оллективизация сельского хозяйства К азахстана  (1926— 1941 гг.)». Ч. I,

стр. 538—539.
41 Там ж е. Ч. II, стр. 319.
42 Ц ГА  К азС С Р, ф. 1179, on. 1, д. 25, л. 13.

РЕПОЗИТОРИЙ ГГ
У И

МЕНИ Ф
. С

КО
РИНЫ



46 С. С. И ваш кин

высилась степень механизации сельскохозяйственного производства. 
Укрепилась и кормовая база в животноводческих районах республики.

Рабочие промышленных предприятий продолжали шефство над 
районами оседания. В 1930— 1932 гг. здесь работало около 3 тыс. послан
цев промышленности, транспорта и различных отраслей производства, 
в том числе 28 буровых мастеров и гидротехников, 125 землеустроите
лей, 360 строительных рабочих, около 180 ремонтных рабочих, 700черно- 
рабочих, 1 500 организаторов колхозного производства43.

Формы помощи казахским шаруа (крестьянам-скотоводам) были 
весьма разнообразны. В животноводческие районы направлялись агит
бригады, агитповозки, культкараваны, специальные красные караваны 
и т. д. Западно-Казахстанский обком В К П (б) и облисполком для реали
зации постановления Ц К  В КП (б) создали 8 особых комиссий и напра
вили их в кочевые и полукочевые районы. Им было поручено проверить 
работу сельскохозяйственных артелей в этих районах и перевести их на 
устав тозов (за исключением отдельных, действительно окрепших ар 
телей), оказать практическую помощь в налаживании учета и распре
делении у р о ж а я 44. Коллективы промышленных предприятий К азахста
на передали в 16 районов оседания 328 тыс. рублей 45.

При активной помощи рабочих в Казахстане в 1930— 1932 гг. на 
оседлый образ жизни перешло 182,6 тыс. хозяйств46. Рабочие помогли 
аульному населению построить 24 106 жилых домов, 108 бань, 998 скот
ных дворов, 534 сарая для сельскохозяйственного инвентаря, 407 кузниц, 
971 зернохранилище, 1788 колодцев47. В 1932 г. 914 сельскохозяйствен
ных артелей было переведено на уставную форму то зо в48. В июле 1933 г. 
состоялся VI пленум Казкрайкома В К П (б ).  Он вскрыл причины переги
бов в колхозном строительстве республики49. Решения пленума имели 
важное значение в устранении ошибок и в завершении сплошной кол
лективизации, особенно в животноводческих районах. Они помогли р а 
бочим, прибывшим в аул, правильно ориентироваться в обстановке и 
оказать конкретную помощь в создании и укреплении колхозов.

Социалистическое преобразование сельского хозяйства потребовало 
применения многообразных форм и методов. Они обусловливались мест
ными особенностями, политическим и экономическим уровнем развития 
каждой республики. В Казахстане рабочим пришлось участвовать в ре
шении такой важной задачи, как хозяйственное устройство возвратив
шихся вновь на прежние места откочевников. 31 марта 1933 г. бюро 
Казкрайкома В К П (б) приняло постановление «О мероприятиях по 
устройству откочевников» 50. Понадобилось строительство жилых домов 
и хозяйственных построек. В 1934 г. для этих целей было заготовлено 
и доставлено 200 вагонов круглого строительного леса, 200 вагонов пиле
ного материала, 25 т гвоздей, 25 тыс. кв. метров стекла. На проведение 
землеустроительных работ, снабжение откочевников скотом и другие ви
ды помощи в 1933 г. было израсходовано 23 млн. руб. государственных 
средств51. Рабочие в порядке шефской помощи такж е принимали уча
стие в хозяйственном устройстве откочевников. В декабре 1933 г. кон-

43 Там ж е, д. 2, лл. 17—56; ф. 138, on. 1, д. 2695, лл. 1— 100; А. А х м е т о в ,  
М.  К у з ь м и  н-3 а к с, А. Р а х и м о в .  У каз. соч., стр. 64.

44 «К азахстанская правда», 14.XI.1932.
45 Ц ГА  К азС С Р, ф. 247, on. 1, д. 1383, л. 150.
46 «К оллективизация сельского хозяйства К азахстана  (1926— 1941)». Ч. II, 

стр. 319.
47 Там ж е; Ц Г А О Р С С С Р, ф. 7446, оп. 13, д. 67, л. 21.
48 Ц П А  Н М Л  при Ц К  КПСС, ф. 17, оп. 11, д. 1301, л. 39.
49 «Ш естой Пленум К азахского краевого комитета В К П (б ). Стенографический 

отчет», стр. 155— 160.
50 «В аж нейш ие реш ения К азкрайком а В К П (б ) за  1933 год». А лма-А та. 1934, 

стр. 5—7.
51 Ц ГА  К азС С Р, ф. 1179, on. 1, д. 41, л. 3.
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ференция рабочих Семипалатинска обратилась ко всем рабочим К азах 
стана с призывом включиться в шефский поход за лучшую работу по хо
зяйственному устройству откочевников. Обращение заканчивалось сло
вами: «Помощь рабочих предприятий города сделаем мощным ры
чагом интернационального воспитания трудящихся масс Казахстана, 
мощным оружием ленинского пролетарского интернационализма!»52. 
Обращение нашло горячий отклик среди коллективов предприятий К а 
захстана. При участии городских рабочих в 1933— 1934 гг. было построено 
5 918 жилых домов для откочевников53. Благодаря материальным и орга
низационно-практическим заботам со стороны государства и рабочего 
класса в 1933— 1934 гг. было устроено около 160 тыс. хозяйств откочев
ников54. Участие в их хозяйственном устройстве — одна из специфи
ческих форм помощи рабочего класса аульному населению Казахстана 
в годы социалистического преобразования сельского хозяйства.

Одновременно решалась и другая важ ная задача — переход кочевых 
и полукочевых хозяйств к оседлому образу жизни и вовлечение их в кол
хозы. В 1930— 1936 гг. государственные вложения на эти мероприятия 
определялись суммой в 61 млн. рублей55.

К концу 1936 г. в основном завершилось оседание кочевых и полу
кочевых хозяйств в животноводческих районах Казахстана. За  1930— 
1936 гг. осело 338,7 тыс. хозяй ств56. В 1935 г. в этих районах насчитыва
лось 3 091 товарищество по совместной обработке земли и косьбе57. 
С помощью кредита со стороны государства и организационной помощи 
рабочего класса были созданы условия для перехода тозов на устав 
сельскохозяйственной артели. В течение 1936— 1937 гг. на уставную 
форму артели перешло 1 753 т о з а 58. Остальные 1338 товариществ пе
решли на устав артели впервы е годы третьей п яти летки 59.

В социалистическом преобразовании сельского хозяйства большую 
роль сыграли машинно-тракторные станции. Первые МТС появились 
в Казахстане в 1929 году. В весенне-посевную кампанию 1930 г. они 
(их было шесть) обработали поля 58 колхозов. З а  1931 — 1932 гг. в строи
тельство МТС государством было вложено 47 млн. рублей б0. Рабочие и 
крестьяне республики вносили средства на приобретение тракторов 
и других машин и из личных сбережений. З а  время подготовки и прове
дения первого колхозного весеннего сева (1930 г.) было внесено в счет 
задатков на тракторы 3 740,4 тыс. руб., 300 тыс. руб. из них внесли рабо
ч ие61. В этом ярко проявилась общность классовых интересов рабочих 
и крестьян. В 1932 г. 74 МТС Казахстана обслуживали 1 066 колхозов, 
посевная площадь которых составила 1 429 тыс. г а 62. В животноводче
ских районах строились машинно-сенокосные станции (МСС). По своей 
структуре они ничем не отличались от МТС, но обслуживали главным 
образом тозы. Индустриальные рабочие не только участвовали в строи-

52 «К азахстанская правда», 18.Х11.1966.
63 «К азахстан  к IX съезду  Советов (1931 — 1934 гг.)», стр. 97.
64 Ц ГА  К азС С Р , ф. 1179, д. -11, л. 37; М. Ш а у м я н .  От кочевья к социализму. 

Алма-Ата. 1965, стр. 176.
55 «К оллективизация сельского хозяйства К азахстан а  (1926— 1941 гг.)». Ч. II, 

стр. 319.
56 Там ж е, стр. 318.
67 Ц П А  Н М Л  при Ц К  КПСС, ф. 17, оп. 21, д. 1235, л. 14.
58 Там же.
59 В. К. С а в о с ь к о. Советский К азахстан  в третьей пятилетке. «Труды» И нсти

тута истории, археологии и этнографии АН К азС С Р. Т. 4. 1957, стр. 170.
60 С. Ж а к у п б е к о в .  С оздание и укрепление м аш инно-тракторной базы  МТС 

К азахстана  в первой пятилетке. «Ученые записки» К азахского государственного универ
ситета имени С. М. К ирова. С ерия историческая. Вып. 3. А лма-А та. 1957, стр. 40.

61 Ц ГА  К азС С Р, ф. 247, on. 1, д. 474, л. 130; «С оветская степь», 26.VI1I.1930; 
«П риирты ш ская правда», 1.Х.1930.

62 «К азахстанская правда», 1 и 2.1.1933.
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тельстве МТС, они оказывали им шефскую помощь в укреплении м а
териально-технической базы.

В январе 1933 г. объединенный Пленум Ц К  и Ц К К  В К П (б) принял 
постановление о создании политотделов МТС и совхозов63. К концу 
1933 г. в Казахстане уже работало 204 политотдела, из них 82 — в МТС 
и 122— в совхозах. На работу в политотделы было направлено 639 чело
век, из них рабочих — 323, крестьян — 124, сл у ж ащ и х — 192. Таким обра
зом, более половины работников политотделов являлись выходцами из 
рабочих64. Они прибыли из разных городов и промышленных центров 
страны. 45% начальников и 42% заместителей начальников политотде
лов прибыли из Москвы, Ленинграда и Политуправления Красной Ар
м и и 65. Работники политотделов вместе с райкомами партии обеспечи
вали контроль за деятельностью МТС по политическому и организа
ционно-хозяйственному укреплению колхозов, много сделали для усиле
ния идеологической работы среди колхозников. В 1937 г. в Казахстане 
имелось 287 МТС, а в 1940 г.— уже 3 30об. Уровень механизации основ
ных сельскохозяйственных работ достиг в 1940 г. по пахоте под яровые 
87,6%, по посеву яровых — 71,5%, уборке зерновых — 57,5%, подъему 
паров — 85,9%, вспашке зяби — 67,2% 67. МТС способствовали ликви
дации пережитков патриархально-феодальных отношений, помогли ко
чевому населению перейти к оседлому образу жизни и стать на путь 
коллективизации.

К концу второй пятилетки социалистическое преобразование сель
ского хозяйства Казахстана было завершено. В 1937 г. 7 438 колхозов 
республики объединяли 97,5% крестьянских хозяйств, было обобщест
влено 99,8% посевных п лощ адей68. Победа колхозного строя приве
ла к коренным изменениям в экономике и социальной структуре казах
ской деревни. Исчез кочевой аул, были ликвидированы кулачество и 
байство, уничтожено деление аульно-сельского населения на социальные 
группы. О бразовался единый класс — колхозное крестьянство. В 1940 г. 
в Казахстане была 6841 сельскохозяйственная артель, посевная пло
щадь артелей определялась в 5 684,6 тыс. г а 69. Имелось 194 совхоза всех 
систем; их общая посевная площадь равнялась 1 036 тыс. га 70.

И после победы колхозного строя рабочий класс продолжал помо
гать укреплению социалистического сельского хозяйства Казахстана. Это 
проявилось, в частности, в строительстве ирригационной сети в респуб
лике в годы третьей пятилетки. Рабочие целого ряда фабрик и заводов 
Москвы, Одессы, завода «Электросила» Ленинграда, предприятий Д неп
ропетровска, Ростова, Свердловска, Ташкента, Новосибирска и других 
городов изготовили нужные стройматериалы, механизмы и оборудова
н и е71. В 1939 г. рабочие участвовали в сооружении Урало-Кушумсксго 
канала в Западно-Казахстанской области. 6 сентября на этой стройке 
трудилось 500 посланцев предприятий города Уральска, а 12 сентября 
уже 1 500 рабочих и служащих города были заняты на сооружении к а 
н а л а 72. Всего в 1937— 1939 гг. в Казахстане вступило в строй более 
1 090 ирригационно-мелиоративных сооружений73.

63 См «К П С С  в резолю циях и реш ениях съездов, конференций и пленумов ЦК». 
Ч. III . стр. 190.

64 Ц П А  Н М Л  при Ц К  КПСС, ф. 17, оп. 21, д. 1230, лл. 14, 26.
65 «М атериалы  о работе политотделов МТС за  1933 г.». М. 1934, стр. 205.
66 «К азахстан  за 40 лет». Статистический сборник. Алма-Ата. 1960, стр. 217.
67 « К азах ская  С С Р за  тридцать лет Советской власти». А лма-А та. 1948, 

стр. 109— 110.
68 «Н ародное хозяйство К азахской ССР». С татистический сборник, стр. 65.
69 «К азахстан  за 40 лет», стр. 132.
70 Там же, стр. 192.
71 В. К- С а в о с ь к о. У каз. соч., стр. 75—76.
72 «П риуральская ппавда», 5.II.1940.
73 Ц П А  Н М Л , ф. 17, оп. 22, д. 713, л. 32.
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Органической частью революционного преобразования сельского хо
зяйства является развитие социалистической культуры. Значительную 
помощь в культурном строительстве оказали Казахстану рабочие. Вме
сте со служащими они являлись инициаторами ликбеза, помогли в 
строительстве школ и снабжении их учебно-методической литературой. 
В 1927/28 учебном году в деревне и ауле Казахстана функциони
ровали 1 422 пункта ликвидации неграмотности, в которых обучалось 
44 тыс. человек, в том числе 740 казахских ликпунктов с числом обучаю
щихся в них 22,3 тыс. человек 74. Рабочая молодежь республики вклю
чилась в поход за ликвидацию неграмотности среди крестьян. В первой 
половине 1931 г. в деревне и ауле Казахстана работали 361 культбрига- 
да и 66 медицинских бригад. В эти бригады входило около 1 800 рабо
чих, служащих и представителей интеллигенции. Они ставили спектак
ли, устанавливали радио, организовывали хоровые и драматические 
кружки, медпункты, детские площадки, налаживали кино. Все это спо
собствовало развитию духовной жизни аульно-сельского населения. 
Д ля его культурного развития немало сделали профессиональные сою
зы Казахстана. В первой половине 1931 г. они направили в кочевые и 
полукочевые районы республики 83 рабочих и служащих. Профсоюзы 
выделили для культурно-массовой работы 79 тыс. рублей75. Очагами 
идеологического воспитания стали избы-читальни, клубы, дома куль
туры, библиотеки, красные юрты. В 1932 г. в аулах и деревнях имелось 
410 клубов, 267 библиотек, около 80 красных юрт, действовала 421 кино- 
установка, в 1939 г. насчитывалось 4 908 домов культуры и клубов, 
в 1940 г. имелось 2 533 избы-читальни76.

Большое место в культурном строительстве занимала подготовка 
сельскохозяйственных кадров. Рабочий класс выделял из своих рядов 
лучших производственников для работы в деревне и ауле. XIII съезд 
ВКП (б) (май 1925 г.) принял решение систематически укреплять дерев
ню кадрами. Реализуя решение XIII съезда, партийная организация К а
захстана к началу 1925 г. направила из городов и промышленных пред
приятий в деревню 122 человека 71. Они способствовали укреплению низо
вых советских и кооперативных органов. Не следует забывать, что через 
постоянные командировки сознательных рабочих на всякие должности 
в деревне осуществляется руководящая роль пролетариата по отноше
нию к крестьянству, осуществляется диктатура городского пролета
р и а т а 78. Помощь рабочего класса в подготовке кадров усилилась в 
годы сплошной коллективизации. Тон задавали такие города, как М о
сква и Ленинград. 1 067 комсомольцев, которые были мобилизованы 
на промышленных предприятиях, в деревнях и аулах для того, чтобы ве
сти счетную работу в колхозах Казахстана, в 1930 г. обучались в Л е 
нинграде79. Рабочие Октябрьского района Москвы построили в 1933 г. 
в Южно-Казахстанской области и сдали в эксплуатацию учебный ком
бинат на 500 человек для подготовки колхозных кадров из казахов. На 
создание комбината шефское общество этого района отпустило 90 тыс. 
рублей 80. За  1935— 1941 гг. в Казахстане за счет государства было под
готовлено 22 385 животноводов, в 1938— 1940 гг.— 116 тыс. механизато
ров 8!, в том числе 65 тыс. трактористов, комбайнеров и шоферов. В сель-

74 «Н ародное хозяйство К азахстана» , 1928, № №  11— 12, стр. 166.
75 Ц ГА  К азС С Р, ф. 138, on. 1, д. 2399, лл. 155— 156.
76 Там же, ф. 30, оп. 4, д. 1192, лл. 64—66; «И стория К азахской С С Р. Эпоха со

циализма». А лма-А та. 1963, стр. 440.
77 П артархив К азахского  ф илиала Н М Л  при Ц К  КПСС, ф. 139, on. 1, д. 991, 

л. 124.
78 См. В. И. Л  е н и и. ПСС. Т. 41, стр. 32.
79 Ц ГА  К азС С Р, ф. 247, on. I, д. 1135, л. 20.
80 «Исторический архив», 1959, №  1, стр. 101.
81 ЦП А  ИМ Л при Ц К  К П СС, ф. 17, on. 1, д. 490, л. 334; В. К. С а в о с ь к о. 

Указ. соч., стр. 168.

4. «Вопросы истории» № 11,
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ском хозяйстве республики в 1940 г. было занято 179 тыс. рабочих 
и сл у ж а щ и х 82. В ходе культурного строительства рабочие оказывали 
большое политическое влияние на население аулов и деревень, способст
вовали превращению крестьян <в новый, социалистический класс.

С началом Великой Отечественной войны из сельского хозяйства 
Казахстана была отвлечена значительная часть производительных сил 
(в действующую армию были призваны тысячи колхозников, трактори
стов, агрономов, счетных работников).  Колхозы, МТС, совхозы отправи
ли в Красную Армию значительную часть автопарка,  наиболее мощные 
тракторы. Резко сократилось снабжение машинами,  запасными частями, 
инвентарем, необходимыми материалами по государственной линии. 
Поэтому производство сельскохозяйственной техники на предприятиях 
местной промышленности приобрело важнейшее значение. На этих 
предприятиях развернулось соревнование за изготовление деталей к 
тракторам и другим сельскохозяйственным машинам сверх плана.

Рабочие эвакуированного в Казахстан завода имени В. И. Ленина 
в сложных условиях стали изготовлять поршневые кольца. За  два года 
войны коллектив предприятия выпустил 50 млн. поршневых колец всех 
марок, обеспечил ими не только тракторный парк Казахстана,  но и всей 
с т р а н ы 83. Оказывая помощь сельскому хозяйству, рабочие предприя
тий Казахстана осваивали производство многих сложных запасных ча
стей к тракторам,  комбайнам и другим машинам и орудиям. Если коллек
тивы предприятий Акмолинской области (до войны здесь запчасти не 
производились) и Алма-Аты (в 1941 г. изготовили запасных частей на об
щую сумму 860,6 тыс. руб., то в 1944 г.— уже на 4 726 тыс. рублей. В 
укрепление материально-технической базы сельского хозяйства значи
тельный вклад внесли молодые рабочие и комсомольцы местных пред
приятий. В 1942— 1943 гг. ими было изготовлено и передано в МТС и сов
хозы различных запасных частей 211,5 тыс. штук, а в 1943— 1944 гг.— 
9 057 комплектов инструментов84. Шла борьба не только за выполнение 
планов в денежном выражении,  но и за выпуск всех деталей, преду
смотренных номенклатурой. Это позволило МТС быстрее и доброкаче
ственнее ремонтировать тракторы, комбайны и другие машины и ору
дия, эффективнее использовать их на полях.

Одной из форм помощи сельскому хозяйству в годы войны являлось 
шефство рабочих промышленных предприятий над машинно-тракторны
ми станциями. В МТС были направлены рабочие, ремонтные бригады. 
Семипалатинск весной 1943 г. командировал в МТС области 13 бригад, 
Чимкен т— 11, Актюбинск — 12 85. С весны 1943 г. рабочие К ар аган
динской ТЭЦ стали шефствовать над Пришахтинской машинно-трактор
ной станцией. Между коллективО'М электростанции и работниками МТС 
установилась тесная производственная связь. Летом шефы помогли 
МТС вовремя и хорошо подготовить комбайны, изготовили в своих 
мастерских щиты барабана  и другие детали к комба йнам 86. Это поз
волило механизаторам перевыполнить план уборки урожая ком
бай на ми 87.

Важной формой помощи было участие рабочих в полевых рабо
тах. Большую мобилизующую роль в этом сыграло постановление 
С Н К  СССР и Ц К  ВКП (б )  «О порядке мобилизации на сельскохозяйст
венные работы в колхозы, совхозы и МТС трудоспособного населения

82 «К азахстан  за 40 лет», стр. 278; «Очерки истории народного хозяйства К азах 
ской ССР». Т. II. А лма-А та. 1962, стр. 263.

83 «К азахстан  в период Великой Отечественной войны Советского Сою за (1941 — 
1945 гг.)» . Сборник документов и м атериалов. Т. 2. А лма-А та, стр. 161.

84 Там ж е, стр. 132, 161.
85 «К азахстанская правда», 16.111.1943.
86 «К азахстанская  правда», 1.11.1944.
87 Там же.

РЕПОЗИТОРИЙ ГГ
У И

МЕНИ Ф
. С

КО
РИНЫ



Роль рабочего класса в соцпреобразовании cjx Казахстана 51

городов и сельской местности», принятое 17 апреля 1942 г о д а 88. Рабочие 
коллективы всех отраслей промышленности, жители городов и поселков 
Казахстана горячо откликнулись на постановление89. В конце июня 
1942 г. 160 тыс. горожан работало на полях колхозов республики90.

В годы Великой Отечественной войны возникли новые формы и 
методы борьбы за увеличение продукции промышленности и сельского 
хозяйства. Па промышленных предприятиях и в колхозах славной 
традицией стало «идти в ногу» с фронтовиками, вести борьбу за гвар
дейский тыл. Вскоре это патриотическое движение перекинулось и в 
сельскую местность. В колхозах создавались звенья высокого урожая, 
проводились «фронтовые декадники». Во «фронтовых декадниках» в К а
захстане (они стали проводиться с 5 сентября 1942 г.) приняли участие 
тысячи человек. Из Усть-Каменогорска и районных центров Восточно- 
Казахстанской области в сентябре 1942 г. в колхозы и совхозы было 
направлено более 6 тыс. человек. Многие прибыли из областного центра 
в Верхне-Убинский, Кировский, Бухтарминский и другие районы, 200 спе
циалистов дал Иртышгэсстрой, 700 рабочих и служащих — Зыряновск. 
В колхозы Семипалатинской области выехало 2 700 рабочих и служащих. 
Кроме того, коллективы промышленных предприятий области направили 
в деревню 52 специальные рабочие бригады, в состав которых входи
ли механики, слесари, токари. С начала сентября дополнительно было 
послано более 6 тыс. рабочих и сл у ж а щ и х 91. В села и аулы Актюбинской 
области выехало 417 представителей областного актива. Н а уборку хле
бов было мобилизовано из городов и районных центров 19 019 человек, 
из них 6 738— из Актюбинска. Всего в 1942 г. в полевых работах в К а 
захстане участвовало 494,2 тыс. рабочих, служащих и представителей 
интеллигенции92.

В первые же послевоенные годы неотложной задачей стало как 
можно быстрее устранить последствия войны, укрепить материально- 
техническую базу сельского хозяйства. В течение 1947— 1948 гг. МТС 
и совхозы Казахстана получили свыше 2 200 тракторов, 550 комбай
нов, 1 150 грузовых машин, более 4 тыс. тракторных плугов и трактор
ных сеялок, 10,5 тыс. конных граблей и конных плугов. Из союзной 
промышленности в 1947 г. в сельское хозяйство поступило 749 металло
обрабатывающих станков, в том числе 266 токарны х93. Пуск в действие 
техники и оборудования явился в этот период важнейшей формой по
мощи рабочего класса сельскому хозяйству республики. Развивалась и 
шефская помощь. Коллективы предприятий во внерабочее время ремон
тировали моторы для тракторов и комбайнов; выделяли колхозам и МТС 
станки и другое оборудование, электросварочные агрегаты, различные 
строительные материалы. В 1946 г. рабочие Казахстана изготовили и пе
редали для сельского хозяйства запасных частей, ремонтного оборудова
ния и материалов на сумму 18 млн. руб., в 1947 Г.— почти на 24,5 млн. 
рублей. Д ля  оказания технической помощи на местах в 1947 г. только 
из Алма-Аты, Актюбинска, Семипалатинска и Чимкента было направ
лено в колхозы и МТС 366 специалистов94.

Важнейшее значение в развитии производительных сил сельского

88 «В ажнейш ие постановления С Н К  С С С Р и Ц К  В К Щ б ) по сельскому хозяй 
ству за  1942— 1944 годы». М. 1944, сгр. 50—53.

89 « К азахстан ская  правда», 28.VI. 1942.
90 Там  же.
91 « К азахстанская  правда», 3, 8 .IX .1942; П артархив С ем ипалатинского обкома 

КП К азахстана , ф. 129, on. 1, д. 8, л. 18.
92 Актюбинский областной государственны й архив, ф. 85, оп. 17, д. 194, л. 18; 

Ц П А  И М Л  при Ц К  К П СС, ф. 17, on. 1, д. 493, л. 9.
93 Архив М инистерства сельского хозяйства С С С Р, ф. 1, оп. 10, д. 1, л. 155.
94 « К азахстан ская  правда», 18.111.1947; «П равда  Ю ж ного К азахстана»  (Ч им 

кент), 16.IX.1947; «Актю бинская правда», 1 .IV. 1947; «П оиирты ш ская правда», 
10.IX.1947, и др.
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хозяйства приобретала электрификация.  В работе по строительству 
аульно-сельских электростанций приняли участие рабочие многих про
мышленных центров страны. Весной 1948 г. индустриальные рабочие 
Свердловской области взяли шефство над Казахстаном.  В это патрио
тическое движение включились коллективы 104 предприятий. Уральские 
рабочие обязались построить в республике 200 аульно-сельских электро
станций. Коллектив Уралмашзавода — инициатор движения за о к аза 
ние шефской помощи—выдвинул лозунг: «Лампочку Ильича—в колхо
зы Казахстана!».  На предприятиях Урала тысячи человек во внерабочее 
время готовили строительный материал и электрооборудование. Всего 
рабочие в Свердловской области изготовили и доставили на места соору
жения аульно-сельских электростанций стройматериалов и оборудова
ния на сумму 5 млн. рублей. Помощь в строительстве электростанций 
в Казахстане оказывали и рабочие многих предприятий Москвы и Л е 
нинграда,  а также 100 ведущих предприятий К азах стан а95. В 1946—- 
1950 гг. в Казахстане было построено 609 сельских электростанций. 
К концу 1950 г. в республике насчитывалась 1 161 сельская электростан
ция. Было полностью электрифицировано 725 колхозов и 317 МТС 96. Уча
стие в строительстве электростанций — одна из новых форм помощи р а 
бочего класса сельскому хозяйству Казахстана в послевоенный период.

Коллективы промышленных предприятий сыграли большую роль 
в укреплении сельскохозяйственных кадров. Велась подготовка колхоз
ных технических кадров непосредственно на промышленных предприяти
ях. Такая необходимость прежде всего была вызвана электрификацией 
сельского хозяйства, когда усилилась потребность в кадрах индустриаль
ного профиля. Осуществлялся переход фабрично-заводских, транспорт
ных, строительных рабочих на постоянную работу в машинно-тракторные 
станции. В МТС Казахстана было направлено около 9 тыс. инженеров 
(механиков и строителей),  техников (строителей), агрономов, агротех
ников. Кроме того, из промышленности и других отраслей народного 
хозяйства на работу в МТС возвратилось более 14 тыс. механизаторов. 
Численность работников МТС росла. В 1955 г. в 464 машинно-трактор
ных станциях республики было занято 290,4 тыс. рабочих и служащих 
вместо 40,3 тыс. в 1950 го д у 97.

Практиковался переход части промышленных рабочих и специали
стов на работу в колхозы, в результате чего рабочие становились их 
членами. В 1954 г. в колхозы Казахстана было направлено с заводов, 
фабрик, транспорта и строек Семипалатинской области 1 393 чел., с 
предприятий Кзыл-О рды —390 чел., с нефтяных и рыбных промыслов 
Гурьевской области — 408 чел., с предприятий Северо-Казахстанской 
о бласти— 1 170 человек98. Многие из посланных имели профессии инду
стриального профиля, чего почти не наблюдалось в предвоенные годы. 
В 1955 г. в сельском хозяйстве Казахстана было занято 534 тыс. рабочих 
и служащих вместо 260 тыс. в 1950 году. В 1959 г. только в колхозах 
работало 1 435 специалистов с высшим образованием, в том числе 
158 инженеров, 1 127 агрономов, зоотехников, ветеринарных врачей. 
Большую роль в укреплении сельскохозяйственных кадров сыграли три
дцатитысячники, посланные в 1955 г. на должности председателей кол-

95 Семипалатинский областной государственны й архив, ф. 710, оп. 2, д. 304, л. 351; 
«К азахстанская  правда», 6, 7.111.1948; 19.11.1949.

96 А. Т у р с у н б а е в .  К олхозное крестьянство К азахстана . А лма-А та. I960, 
стр. 119.

97 «Н ародное хозяйство К азахской ССР». Статистический сборник. 1957, 
стр. 212—213, 255; «Очерки истории Коммунистической партии К азахстана» . Алма- 
Ата. 1963, стр. 507.

98 Ц ентральны й архив ВЦ С П С , ф. 451, оп. 3, д. 103, лл. 158, 168, 178; Архив М и
нистерства сельского хозяйства К азС С Р, оп. 5, д. 11, лл. 209, 214; П артархив Северо- 
К азахстанского обкома К П  К азахстана , ф. 22, оп. 39, д. 1, л. 137; «К азахстан  за 
40 лет», стр. 279, 292.
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хозов, экономически в то время отстававших. В колхозы Казахстана из 
них было направлено 1 002 ч еловека" .  Общность интересов, объединяю
щая рабочий класс и колхозное крестьянство, обеспечивала проведение 
комплекса мероприятий, направленных на выполнение задач по д ал ь 
нейшему росту всех отраслей сельского хозяйства. К началу ноября 
1953 г. коллективы 1 096 предприятий и государственных учреждений 
Казахстана шефствовали над 928 колхозами и 158 МТС и М Ж С  (м а
шинно-животноводческие станции) 10°. Формой помощи рабочих деревне 
оставалось и участие в проведении полевых работ. В 1957 г. в колхозах 
и совхозах Актюбинской области работало 5 400 человек из Украины, 
А зербайджана и Тамбовской о б ласти 101. Всего в сельском хозяйстве К а 
захстана работало в 1957 г. 157 930 чел.— посланцев предприятий РСФ СР, 
Белоруссии, Грузии, Азербайджана, Литвы и других республик102.

Особенностью помощи рабочих 50-х годов являлось то, что она те
перь заключалась во внедрении в сельское хозяйство новейших типов 
машин и орудий, в комплексной механизации и электрификации, н ал а 
живании средств автоматики, внедрении индустриальной культуры тру
да. Механизация сельскохозяйственного производства поднялась на но
вую ступень. Если в годы социалистического преобразования сельского 
хозяйства стоял вопрос о замене конного и ручного труда машинами 
(механизация пахоты, посевов и т. д .),  то в послевоенные годы успехи 
тяжелой индустрии позволили наладить механизацию всех основных про
цессов в полеводстве и животноводстве. Что касается шефской помощи 
деревне, то она была многогранна и, как и прежде, охватывала не только 
область материального производства, но и политическую, общественную 
и культурную жизнь колхозного крестьянства.

Одним из важнейших источников увеличения производства зерна 
в стране являлось расширение посевных площадей за счет освоения це
линных и залежных земель. З а  1954— 1955 гг. в МТС и совхозы К азах 
стана было отправлено 122 тыс. тракторов (в 15-сильном исчислении), 
более 30 тыс. комбайнов, свыше 22 тыс. грузовых автомобилей и много 
других машин и орудий 103. Чтобы полнее удовлетворить потреб
ности целинных районов в технике, оборудовании и материалах, 
коллективы многих предприятий страны перестраивали производство, 
создавали новые цехи, осваивали выпуск новой продукции. В первой по
ловине 1955 г. для целинных новостроек Казахстана, Алтайского края, 
Западной Сибири было отправлено около 300 тыс. т цемента различных 
марок, свыше 700 тыс. кв. м оконного стекла, 50 млн. плиток шифера, 
10 млн. кв. м мягкой кровли и много других строительных материалов 
и изделий, тысячи сборных д о м о в 104. Всего с 1954 г. по октябрь 1956 г. 
в районы освоения целинных и залежных земель Казахстана прибыло 
603 150 чел., из них механизаторов в совхозы и МТС — 391,5 тыс., 
рабочих совхозов—-108 тыс., рабочих-строителей — 50 тыс. и д р . 105. На 
постоянную работу на целину были направлены лучшие производствен
ники. Благодаря активному участию рабочего класса в 1954— 1956 гг. 
в Казахстане было создано 337 новых совхозов106. Новые хозяйства 
укомплектовывались рабочими, посланными ведущими городами и про
мышленными предприятиями. К концу 1955 г. коллективы предприятий

99 «К оммунистическая партия К азахстана  в борьбе за  освоение целинных и з а 
леж ны х земель». Сборник документов и м атериалов. А лма-А та. 1958, стр. 355.

100 Там же, стр. 170.
101 П артархив Актю бинского обкома К П  К азахстана , ф. 13, оп. 27, д. 155, л. 57.
102 Архив М инистерства сельского хозяйства С ССР, ф. 1, оп. 10, д. 30, л. 2.
103 «К оммунистическая партия К азахстан а  в борьбе за  освоение целинных и з а 

леж ны х земель», стр. 339.
104 «Сельское хозяйство», 11 .V I11.1955.
105 П одсчитано автором по данны м ряда архивов.
196 «Н ародное движ ение за  освоение целинных и залеж ны х зем ель в К азахстане». 

Сборник документов. М. 1959, стр. 12.
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Москвы и Московской области укомплектовали кадрами 21 совхоз. Р а 
бочие Ленинграда составили коллективы 15 новых зерновых совхозов, 
украинские рабочие—54 совхозов, Белоруссии—22 совхозов107. В 1953 г. 
в Казахстане насчитывалось 293 совхоза, а в 1958 г.— уже 807, в том 
числе 409 зерн овы х108. С 1954 по 1958 г. было распахано 22,8 млн. га 
з е м л и 109. В 1956— 1957 гг. в полевых работах в целинных районах К а
захстана в порядке помощи участвовало 578 тыс. рабочих, служащих, 
студентов из всех союзных республик ио.

Политическое воспитание, удовлетворение культурных запросов по
корителей целины стали предметом особой заботы Коммунистической 
партии. Советский рабочий класс принял активное участие в разрешении 
этой задачи. Население городов, коллективы промышленных предприятий 
страны оказывали шефскую помощь целинным районам. Они помогали 
строить школы, клубы, дома культуры. В 1954— 1956 гг. в районах 
освоения целинных и залежных земель Казахстана при активном уча
стии индустриальных и других рабочих было построено 240 школ, 
открыто 26 домов культуры, 693 клуба, 465 библиотек, смонтировано 
106 киноустановок. Рабочие Москвы направили на целину предметов 
культурного обихода на сумму свыше 2 млн. руб., рабочие Ленинграда — 
на сумму более 1 млн. ру б лей 111. В 1954— 1955 гг. для работы в учреж
дениях культуры было послано 1 546 человек112.

Промышленные рабочие, перешедшие на постоянную работу в сов
хозы и колхозы Казахстана, изменили свою производственную квалифи
кацию, превратились в сельскохозяйственных рабочих. Однако они сохра
нили культурно-технический уровень, все навыки рабочих индустриаль
ного труда. В течение 50—60-х годов значительно увеличился удельный 
вес сельскохозяйственных рабочих в составе населения Казахстана. 
Сельскохозяйственное производство по использованию машин, по мето
дам развития все больше приближается к промышленному производству.

Советский рабочий класс сыграл выдающуюся роль в социалисти
ческом преобразовании и развитии сельского хозяйства Казахстана. 
Помощь рабочего класса была многогранна, она оказывалась как по го
сударственной линии, так и по линии шефской и охватывала не только 
области материального производства, но и политическую, общественную 
и культурную жизнь тружеников сельского хозяйства. Рабочий класс 
не просто принял активное участие в решении этой труднейшей социаль
но-экономической проблемы, а превратил помощь деревне и аулу в одну 
из центральных задач своей деятельности. Он показал себя как ведущий 
класс советского общества в борьбе за торжество марксистско-ленинской 
национальной политики, в создании и развитии социалистического сель
ского хозяйства в Казахстане.

107 Ленинградским партийный архив, ф. К-598, оп. 10, д. 195, л. 17; « К азахстан 
ская правда», 29.IV. 1955.

108 «Н ародное хозяйство С С С Р в 1960 году». С татистический ежегодник. М. 1961, 
стр. 509; «К азахстан  за  40 лет», стр. 199.

109 «Н ародное хозяйство С С С Р в 1960 году», стр. 437.
110 Архив М инистерства сельского хозяйства С С С Р, ф. 1, on. 1, д. 30, л. 3; «Н а

родное движ ение за  освоение целинных и залеж ны х зем ель в К азахстане», стр. 544.
111 Архив М инистерства культуры  С С С Р, ф. I, оп. 8, д. 126, л. 96; «В краю  про

сторов и подвигов. М олодеж ь на целине». Сборник документов. М. 1962, стр. 81.
112 Архив М инистерства культуры  С ССР, ф. 1, оп. 8, д. 126, л. 96; Ф. К. М и х а й 

л о в ,  И.  Ш.  Ш а м ш а т о в ,  Указ. соч., стр. 319—322.
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