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КАЗАХСТАНЕ 

 

Аннотация 

Статья посвященаособенностям голода 1921-1922 гг. в Казахстане и роли зарубежных 

организаций в борьбе с его последствиями. Автор в статье отмечает, что помимо советских органов 

(ЦК Помгол, Наркомпрод), Красной армии и органов ВЧК-ГПУ помощь голодающему населению 

Казахстана оказывали иностранные гуманитарные организации: Американская администрация 

помощи (АРА), Общество друзей квакеров (ОДК), Католическая миссия (миссия Ватикана), 

Межрабпомгол, Общество Красного Креста и другие. Данные организации осуществляли 

продовольственную и медицинскую помощь, сотрудничали с детскими домами и лечебными 

учреждениями, столовыми. Все гуманитарные организации работали на основании специальных 

соглашений, где прописывались условия о предоставлении им права безвозмездной перевозки 

продуктов по железным дорогам, выделении авто и гужевого транспорта, помещений и складов, 

охраны грузов, оборудования и обслуживания питательных пунктов, бесплатного пользования 

телеграфной и телефонной связью. В статье показаны районы их деятельности, специфика и 

результаты работы. Автор приходит к выводу, что зарубежные гуманитарные организации внесли 

большой вклад в дело борьбы с голодом, в короткий период времени осуществили большую 

продовольственную и медицинскую помощь, спасли тысячи людей от гибели. 
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ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ 1921-1922 ЖЫЛДАРДАҒЫ АШТЫҚҚА ҚАРСЫ КҮРЕСТЕ  

ШЕТЕЛДІК ҰЙЫМДАРДЫҢ РӨЛІ 

 

Аңдатпа 

Мақала Қазақстандағы 1921-1922 жылдардағы ашаршылықтың ерекшеліктеріне және оның 

салдарымен күрестегі шетелдік ұйымдардың рөліне арналған. Мақалада автор кеңес органдарынан 

(Помгол Орталық Комитеті, Наркомпрод), Қызыл Армия мен Чека-ГПУ органдарынан басқа 

Қазақстанның аштықтан зардап шеккен халқына көмек көрсеткен шетелдік гуманитарлық ұйымдар: 

Американың көмек көрсету басқармасы, Квакер достары қоғамы, католиктік миссия (Ватикан 

миссиясы), Межрабпомгол, Қызыл крест қоғамы және т.б. Бұл ұйымдар азық-түлік пен медициналық 

көмек көрсетті, балалар үйлері мен емдеу мекемелерімен, асханалармен ынтымақтасады. Барлық 

гуманитарлық ұйымдар арнайы келісімдер негізінде жұмыс істеді, онда оларға темір жолдар арқылы 

азық-түлікті ақысыз тасымалдау құқығын беру, көлік пен ат көлігін, үй-жайлар мен қоймаларды бөлу, 

жүктерді қорғау, жабдықтар мен қоректік заттарға қызмет көрсету, телеграф пен телефон байланысын 

тегін пайдалану шарттары жазылған. Мақалада олардың қызметінің бағыттары, жұмысының 

ерекшеліктері мен нәтижелері көрсетілген. Автор ашаршылықпен күресуге шетелдік гуманитарлық 

ұйымдар үлкен үлес қосты, аз уақыт ішінде үлкен азық-түлік пен медициналық көмек көрсетті, 

мыңдаған адамдарды өлімнен аман алып қалды деген қорытындыға келеді. 

Түйін сөздер: азамат соғысы, азық-түлік реквизициясы, ашаршылық, Кеңес өкіметі, 

большевиктер, ашаршылыққа қарсы комиссиялар, шетелдік ұйымдар, гуманитарлық көмек. 
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Abstract 

The article is devoted to the peculiarities of the famine of 1921-1922 in Kazakhstan and the role of 

foreign organizations in the fight against its consequences. The author in the article notes that in addition to the 

Soviet bodies (Central Committee Pomgol, Narkomprod), the Red Army and the bodies of the Cheka-GPU, 

foreign humanitarian organizations provided assistance to the starving population of Kazakhstan: the 

American Relief Administration (ARA), the Society of Quaker Friends (SQF), the Catholic Mission (Mission 

Vatican), Mezhrabpomgol, Red Cross Society and others. These organizations provided food and medical 

assistance, cooperated with orphanages and medical institutions, canteens. All humanitarian organizations 

worked on the basis of special agreements, which stipulated the conditions for granting them the right to free 

transportation of products by rail, the allocation of cars and horse-drawn vehicles, premises and warehouses, 

the protection of goods, equipment and maintenance of nutrition points, free use of telegraph and telephone 

communications. The article shows the areas of their activities, the specifics and results of their work. The 

author comes to the conclusion that foreign humanitarian organizations have made a great contribution to the 

fight against hunger, in a short period of time they have provided great food and medical assistance, saved 

thousands of people from death. 

Keywords: civil war, food requisition, famine, Soviet power, Bolsheviks, famine relief commissions, 

foreign organizations, humanitarian aid. 

 

Введение. Голод 1921-1922 гг. в Казахстане и определение роли зарубежных организаций в 

борьбе с его последствиями остается одним из актуальных вопросов отечественной истории. До сих 

пор не установлено абсолютное число голодавших и погибших от голода в начале 1920-х гг., так как 

не все случаи смертей своевременно регистрировались и учитывались, а часть документов была изъята 

из архивных фондов. Только открытое заявление Советской России о голоде летом 1921 г., ее 

обращение к международным организациям и правительствам отдельных стран с просьбами о помощи 

и получении международных займов и кредитов позволило в довольно быстрый срок совместными 

усилиями советского государства и помощью извне организовать работу по оказанию помощи 

голодающим. Зарубежные гуманитарные организации внесли большой вклад в дело борьбы с голодом 

в Советской России и, в частности, в казахской степи, в короткий период времени осуществили 

большую продовольственную и медицинскую помощь, сотрудничали с детскими домами и лечебными 

учреждениями, организовали питательные пункты. Однако, несмотря на изучение отдельных аспектов 

голода 1921-1922 гг., роль зарубежных государств и отдельных иностранных гуманитарных 

организаций в борьбе с голодом в Казахстане остается малоизученным исследовательским вопросом. 

Материалы и методы. Методологической основой исследованияявлялся принцип историзма, 

поскольку объект исследования исследовался в своем эволюционном развитии и претерпевал 

изменения в обозначенный период. При написании научной статьи применялись общенаучные методы 

(анализ, синтез, статистический метод) и специально-исторические методы (историко-

типологический, проблемно-хронологический, историко-систематический методы). Особенности 

феномена голода как объекта исследования определили в качестве одного из подходов 

междисциплинарный подход. Все эти направления были объединены единой методологической 

программой, исходящей из целиисследования. В качестве источниковой базы выступили архивные 

материалы, выявленные в центральных и региональных российских и казахстанских архивах, таких 

как Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ), Российский государственный архив 

новейшей истории (РГАНИ), Центральный государственный архив Республики Казахстан (ЦГАРК), 

Государственный архив Костанайской области (ГАКО) и другие. Архивные материалы представлены 

преимущественно делопроизводственными документами: протоколами, отчетами и статистическими 

данными. Теоретическую основу исследования составили работы зарубежных и 

отечественныхученых, внесших большой вклад в изучение различных аспектов социально-

экономической истории Казахстана. 
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Обсуждение. Проблема голода как социально-экономической и демографической катастрофы и 

роли иностранных гуманитарных организаций в оказании помощи голодающим нередко поднималась 

в научной литературе, в частности, в работах, как зарубежных, так и казахстанских исследователей, 

изучавших отдельные аспекты голода начала 1920-х гг. в Казахстане. Первые работы о голоде начала 

1920-х гг. в Советской России и взаимодействии с зарубежными странами в борьбе с голодом были 

написаны партийными работниками и носили справочный и идеологический характер 1 . Особое 

место в изучении роли иностранных гуманитарных организаций в оказании помощи голодающим 

занимает сборник «Голод 1921-1922 гг.» (Нью-Йорк, 1922 г.), изданный представительством 

Российского общества Красного креста в Америке 2 . В нем дается всесторонняя характеристика 

голода в РСФСР и основным направлениям оказания помощи голодающим, уделяется внимание 

специфике работы иностранных гуманитарных миссий в отдельных ее губерниях. К этому времени 

также относится работа                            Н.И. Мардаровского «Голод в Киргизии и борьба с 

недородами» 3 , в которой автор дает анализ причин голода 1921-1922 гг., а также определяет особую 

роль различных благотворительных организаций в оказании помощи голодающим. Советский историк 

Поляков Ю.А., определяя причины голода в отсталости сельского хозяйства и последствиях 

гражданской войны и засухи, отмечает роль зарубежных государств в борьбе с голодом в Советской 

России 4, 5 . В трудах казахстанских ученых М.К. Козыбаева 6 , Т.О. Омарбекова 7 , Ж.Б. 

Абылхожина 8 , М.К. Койгельдиева 9 , С.О. Смагуловой 10  поднимались различные аспекты 

голода начала 1920-х гг. и проблемы влияния советской власти на трансформацию традиционного 

хозяйства и социально-экономические процессы в казахской степи. Изучению социально-

демографических процессов в период голода 1921-1922 гг. посвящены труды исследователей А.Н. 

Алексеенко 11 , М.Х. Асылбекова, А.Б. Галиева 12 , Б.А. Мусаева 13  и других. Истории 

деятельности отдельных благотворительных организаций в период голода 1921-1922 гг. в Казахстане 

посвятили свои работы российские исследователи В. Шмидт 14 , Н.В. Усманов 15, 16 ,              Г.Г. 

Циденков 17  и другие. В целом общие тенденции отечественной и зарубежной историографии 

показывают, что роль зарубежных организаций в борьбе с голодом в Казахстане в начале 1920-х г. и 

итоги их работы в контексте последствий этой масштабной катастрофы до сих пор остаются 

малоизученной научной проблемой. 

Результаты исследования. В 1921-1922 гг. на территории РСФСР разразился голод, принявший 

небывалый масштаб. Основными причинами голода стали гражданская война и жесткая 

продовольственная политика большевиков в условиях засухи и неурожая. Небывалый голод вместе с 

пострадавшими районами Казахстана охватил тридцать пять губерний, сильно пострадали Самарская, 

Саратовская губернии, Поволжье, Южная Украина, Крым, Башкирия, частично Приуралье и Западная 

Сибирь. В составе Казахской АССР в 1921 г. голодающими были официально признаны 

Оренбургская, Актюбинская, Кустанайская, Уральская и Букеевская губернии 18, л. 214 .  

Однако катастрофа неурожая удваивалась для казахской степи тем, что зимой 1920-1921 гг. ее 

постиг джут (массовый падеж скота), доводивший в некоторых местностях убыль скота до 80%. Под 

ударами этих двух катастроф хозяйственная жизнь Казахской республики была расшатана до 

основания. Если земледельческое население при своевременной семенной помощи еще могло 

довольно быстро восстановить хозяйство, то кочевому населению, живущему скотоводческим 

хозяйством даже при большой поддержке нужны были годы для возрождения хозяйства. Поэтому в 

этом плане Казахстан пострадал больше, чем другие области РСФСР, охваченные неурожаем. Кроме 

того, земледельческое население края легко снималось с мест и перемещалось в другие 

земледельческие регионы – Украину и центральные районы России. Данное несанкционированное 

переселение вскоре приняло массовый характер и рассматривалось населением как шанс на спасение 

от голодной смерти. В свою очередь, кочевое население, проживавшее вдали от городов и 

железнодорожных станций, в силу обособленности и хозяйственного быта переселялось редко, 

поэтому люди умирали на местах 19, л. 55 . Таким образом, в ноябре 1921 г. число голодающих в 

Казахстане составило 1 508 тыс. чел. (или 1/3 населения республики), а к марту 1922 г. достигло более 

чем 2 300 тыс. чел. 11, с. 52 . 

Организация борьбы с голодом стала большим испытанием для нового правительства. Летом 

1921 г. в России была создана Центральная чрезвычайная комиссия помощи голодающим, в которую 

были включены все правительственные органы и учреждения. В Казахстане республиканскую 

комиссию помощи голодающим возглавил председатель Центрального исполнительного комитета 

Казахстана Сейткали Мендешев. Также были созданы специальные комиссии по оказанию помощи 

голодающим при губернских и уездных исполкомах республики. С целью облегчения положения 



голодающих губерний с них был снят обязательный продовольственный налог, оказывалась 

материальная поддержка в размере  50 млн. рублей для оказания помощи кочевому населению, было 

организовано общественное питание для голодающих через столовые и пункты питания. В 

благополучных регионах СССР открывались представительства Казахской АССР по организации 

помощи голодающим. Однако медленное поступление продовольственных ресурсов и почти полное 

отсутствие продовольственных запасов внутри голодающих губерний при хроническом недостатке 

денежных средств, обширность территории со слабою связью и недостатком гужевого транспорта 

ставили работу комиссий помощи голодающих в крайне тяжелое и безвыходное положение 18, л. 6 

об. . 

У советского правительства было недостаточно собственных ресурсов для оказания помощи всем 

голодающим, и не было возможности получения зарубежных кредитов, поскольку страна находилась 

в экономической блокаде, установленной странами Антанты. В этой обстановке, по просьбе Ленина, 

известный писатель А.М. Горький и патриарх русской православной церкви Тихон летом 1921 г. 

написали воззвания к мировой общественности с призывом о помощи голодающим. Эти воззвания 

были опубликованы в крупных мировых изданиях, а также высланы на личные адреса известных 

иностранных политиков, после чего на призыв откликнулось сразу несколько десятков иностранных 

гуманитарных организаций, готовых направить свои гуманитарные миссии в голодающие регионы 

Советской России, в том числе и в Казахстан 20, л. 11 . 

Непосредственно на территории Казахстана действовали следующие иностранные организации 

помощи: Американская администрация помощи – АРА (AmericanReliefAdministration), Англо-

американское общество друзей (квакеры), Католическая миссия «Помощи Папы Римского», Общество 

Красного Креста и другие, которые оказывали содействие местным органам власти в организации 

помощи голодающим. Все гуманитарные миссии работали на основании специальных соглашений, 

где прописывались условия о предоставлении им права безвозмездной перевозки продуктов по 

железным дорогам, выделении авто и гужевого транспорта, помещений и складов, охраны грузов, 

оборудования, обслуживания питательных пунктов, бесплатного пользования телеграфной и 

телефонной связью. В октябре 1921 г. Президиум ВЦИК предписывал всем наркоматам и 

губисполкомам принять к неуклонному исполнению требований перечисленных иностранных 

организаций в 48-часовой срок с момента поступления и при условии доведения до минимума всех 

существующих формальностей. Обслуживание всех нужд этих организаций, наблюдение за 

транспортированием их грузов, принятие мер розыска отставших и пропавших вагонов возлагалось на 

комиссию помощи голодающим при Наркомпроде 21, л. 1 . 

Одной из первых организаций помощи голодающим, развернувшей свою деятельность в 

Казахстане, была Американская администрация помощи (АРА), возглавляемая на то время министром 

торговли США Г.Гувером. До появления в Советской России АРА оказывала помощь голодающим в 

тринадцати европейских странах, пострадавших от Первой мировой войны и связанного с нею 

экономического кризиса. Она имела налаженный и разветвлённый аппарат, который приобрел 

значительный опыт в предыдущей работе. Свою миссию в России АРА начала после подписания 

Рижского соглашения от 20 августа 1921 г., согласно которому ее деятельность предусматривала 

оказание гуманитарной помощи голодающему населению при условии полной самостоятельности 

действий и содержания ее структур за счет средств местных властей 22, л. 112-114 . Сначала АРА 

согласилась помогать только детям и больным. При этом пищу в столовых выдавали только детям в 

возрасте до 14 лет, и ее запрещалось уносить домой. Однако в связи с тем, что большинство 

голодающих детей не имело возможности даже дойти до питательных пунктов, после 

многочисленных переговоров и выделения Конгрессом США дополнительного финансирования с 

1922 г. АРА начала оказывать помощь и взрослому голодающему населению. 

В Казахстане свою работу АРА начала с ноября 1921 г. До этого 28 октября 1921 г. была 

предварительно извещена Центральная комиссия помощи при КЦИК о готовящейся к выезду из                         

г. Москвы в Казахскую республику заграничной Американской организации помощи голодающим, 

для которой предстояло подготовить помещение, склады, столовые с полным оборудованием. 

Прибывшая организация АРА постепенно развернула свою деятельность в г. Оренбурге, затем 

распространила свою работу на всю Оренбургскую губернию и на Актюбинск, где скапливалось 

огромное количество беженцев из степей. В целом, деятельность Оренбургской конторы АРА 

распространялась на Оренбургскую губернию, к которой в вопросе снабжения были также привязаны 

южные кантоны Башкирии, и на Актюбинскую область, а остальные губернии КССР находились в 

ведении других контор АРА: Кустанайская губерния входила в сферу деятельности Уфимской 

конторы, Уральская и Букеевская губернии – Саратовской 24, л. 97 . 



Благодаря деятельности АРА в Оренбургской губернии с ноября по декабрь 1921 г. резко 

возросло количество столовых и число питающихся: если в ноябре было 186 столовых, где питалось 

24 480 чел. детей, то в мае 1922 г. при содействии АРА удалось организовать 1002 столовых с охватом 

255 345 чел. детей. С весны 1922 г. АРА начала кормить и взрослое население: в мае число 

питавшихся взрослых по губернии составило 499 612 чел. (Таблица 1.). В Актюбинской области с 

января по август 1922 г. число столовых АРА выросло с 319 до 527 с ростом обслуживаемых детей от 

25 000 до 89 718 чел. Число питающихся взрослых с апреля по август 1922 г. выросло с 138 000 до 

156 781 чел. (Таблица 2).  

 

Таблица 1:Численность столовых АРА и охваченных питанием детей и взрослых в Оренбурской 

губернии за ноябрь 1921 г. – август 1922 г. 18, л. 7 . 

 

Месяцы Число столовых Число детей Питание 

взрослых 

Ноябрь и декарь 1921 г. 186 24 480  

Январь 1922 г. 498 64 615  

Февраль  652 89 984  

Март  892 131 230  

Апрель  113 152 590 332 153 

Май  1002 255 345 499 612 

Июнь 792 188 620 399 612 

Июль  769 183 300 425 455 

Август 743 180 557 427 549 

 

Таблица 2:Численность столовых АРА и охваченных питанием детей и взрослых в Актюбинской 

губернии за январь – август 1922 г. 18, л. 7 . 

 

Месяцы Число столовых Число детей Питание 

взрослых 

Январь 1922 г. 319 25 000  

Февраль  321 38 000  

Март  321 57 000  

Апрель  311 57 000 138 000 

Май  100 20 000 48 000 

Июнь 314 82 000 157 000 

Июль  527 89 718 174 981 

Август 527 89 718 156 781 

 

Летом 1922 г. АРА распространила свою работу и на Уральскую губернию, где на 15 июня 1922 

г. было организовано 190 столовых, обслуживающих 65 979 детей и 180 313 взрослых. По Букеевской 

губернии в июне 1922 г. было назначено 45 000 пайков голодающим. В Кустанайской губернии в июле 

1922 г. числилось 30 столовых, в которых питалось 35 040 детей и 36 600 чел. взрослых 18, л. 7-7об . 

В июне-июле 1922 г. питание в столовых и со складов Оренбургского отделения АРА получали 339 

508 детей и 860 041 взрослых, включая в это количество 240 000 чел., которые проживали в районах 

Башкирской республики [15, с. 114]. При этом АРА требовала сохранить основное питание во всех 

детских столовых и во всех столовых детских домов, где она организовала свое дополнительное 

питание, а также снабжала пайками голодающих, которых коммунальный отдел г. Оренбурга 

привлекал на общественные работы по борьбе с антисанитарным состоянием города. 

В целом АРА проводила работу не только по организации питания, но и по оказанию 

гуманитарной помощи. Так, в период с ноября 1921 г. по август 1922 г. она оказала гуманитарную 

помощь Казахстану в размере 1809 вагонов в виде продуктов, одежды, лекарств, вещей, используемых 

в повседневном быту и хозяйстве 23, л. 76 . Кроме того, организацияпринимала активное участие в 

устройстве водопровода в               г. Оренбурге, предлагала снабдить сетями и питанием рыболовов 

для улова рыбы на Урале и бесплатно раздать ее населению. АРА делала и другие предложения, но 

они были обусловлены определенными издержками, произвести которые республика не могла из-за 

отсутствия необходимых денежных и материальных средств. 



Однако советское правительство принимало работу АРА с большим недоверием и опасением, а 

местные чиновники даже пытались препятствовать ее работе. В научной литературе часто 

упоминается о противоположности интересов АРА и советского руководства в первую очередь из-за 

идеологических разногласий, которые вызывали у официальных структур беспокойство в отношении 

общественной деятельности агентов АРА. По официальной информации, деятельность АРА вызывала 

много нареканий со стороны местного населения. В отчетах комиссий упоминалось, что на 

содержание административного аппарата АРА расходовала значительные финансовые средства из 

местного бюджета. Одной из проблем считалось также отсутствие Центрального управления АРА по 

КССР и фактически административное расчленение республики ее отделениями. В местах работы ее 

представителей часто возникали конфликты, что влияло на морально-психологическую обстановку. С 

сентября 1922 г. количество населения, снабжаемого  питанием АРА в казахских губерниях, начало 

неуклонно снижаться, и в мае 1923 г. АРА завершила свою работу в Кустанайской губернии, а летом 

того же года свернула свою деятельность в Оренбурге и в других регионах 18, л. 8 . 

Еще одной зарубежной организацией помощи, которая работала на сложных участках, было 

религиозное Общество друзей квакеров. Это общество работало в России с 1916 г. и оказывало 

помощь беженцам, переброшенным с фронта Первой мировой войны в Самарскую область. Его 

деятельность продолжалась некоторое время и после революции, но вскоре должна была прекратиться 

из-за отсутствия снабжения из Англии и Америки. В период с февраля по сентябрь 1921 г. произошло 

объединение английского и американского отделений общества, после чего оно вновь приступило к 

гуманитарной работе. В Казахстане работа квакеров проводилась в основном в Кустанайской 

губернии, куда они прибыли в июне 1922 г. из г. Бузулука Самарской губернии. По свидетельству 

очевидцев, по сравнению с АРА, эта организация помощи голодающим не требовала от местных 

властей ни содержания, ни расходов, так как сама оплачивала свои расходы. Квакеры в голодных 

районах целиком брали на свое иждивение все голодающее население, снабжая его продовольствием, 

бельем и одеждой, медикаментами, семенами и даже сельскохозяйственными орудиями. Они 

проводили работу в Урицком, Денисовском, Адамовском, а затем и Семиозерном районах 

Кустанайской губернии. В июле 1922 г. квакерами было завезено продовольствия 45 000 пудов, 

которые расходовались на питание голодающих этих районов. В июне 1922 г. на Кустанайскую 

губернию квакерами было выделено 70 546 пайков (Таблица 3). 

 

Таблица 3: Организация питания Обществом друзей квакеров в районах Кустанайской губернии в 

июне-июле 1922 г. 18, л. 8 об. . 

 

Название районов Количество пайков 

Урицкий 17 406 

Денисовский 38 080 

Адамовский 15 060 

Всего 70 546 

 

Местные власти докладывали, что по сравнению с АРА, ОДК работало тихо, незаметно и с 

самым незначительным аппаратом. Квакеры доводили распределение питания до пределов волости, 

предоставляя дальнейшее распоряжение продовольствием волостным комитетам помощи 

голодающим. Общество друзей квакеров ближе подходило к интересам населения. Представители 

квакеров самостоятельно объезжали районы своей деятельности и строго соблюдали свой принцип: 

«Без религии, без партии, без национальностей, спеши на помощь голодающему». По итогам анализа 

работы благотворительных организаций рекомендовалось продлить пребывание ОДК в Кустанайской 

губернии и в других близлежащих регионах, чтобы оказывать необходимую продовольственную 

помощь той части населения, которая по разным причинам осталась без посева 25, л. 10 . 

Помощь голодающим казахских губерний оказывала также Католическая миссия (миссия 

Ватикана), которая пришла в Оренбург в конце января 1923 г. На территории Казахстана уже с марта 

1922 г. эта организация распространяла свою деятельность на Оренбург, Актюбинск, Акбулак и 

Джурун Актюбинской губернии. Кроме того ее задачей было обеспечение питанием детей и 

безработных г.Оренбурга. По состоянию на 5 марта 1923 г. Католическая миссия организовала работу 

уже 275 столовых по России, где обеспечивала питанием 95 000 чел., за счет ее средств работали 6 

распределительных пунктов для взрослых, обеспечивались продовольствием и медикаментами 250 

приютов, детских домов и больниц. При этом калорийность горячих обедов, выдаваемых 



Католической миссией, была выше американских пайков и составляла 800 калорий для детей младше 

14 лет и 1500 калорий для детей старше 14 лет и взрослых 26, л. 97 об. .  

По данным на 1 апреля 1923 г. Католическая миссия открыла уже 704 столовых с обслуживанием 

на 124 400 чел., из них в Оренбурге – на 20 580 чел. Кроме того, в Оренбурге и уездах была 

распределена гуманитарная помощь миссии в виде 3 905 пудов медикаментов и одежды. В 

Оренбургской губернии и других регионах казахской степи благодаря активной деятельности 

Католической миссии в мае 1923 г. действовало 207 столовых, обеспечивавших питанием 25 430 чел., 

из них 1872 взрослых и 23 558 детей. В самом Оренбурге было открыто 5 бесплатных столовых на 994 

чел. из числа беженцев, безработных, инвалидов, заключенных арестного дома и учащихся. За период 

с 13 марта по 1 мая 1923 г. по спискам особо нуждающихся миссией было выдано дополнительно 846 

сухих пайков. В период с 30 апреля по 6 мая 1923 г. Католическая миссия провела «Неделю помощи 

ребенку», когда в крупных городах России ее отделениями было выдано 20 тонн детского питания, 

200 комплектов одежды и 200 комплектов белья и медикаментов на сумму 25 000 дол. США. В связи с 

хорошим урожаем и преодолением голода на всероссийском уровне отделение Католической миссии в 

Оренбурге завершило свою работу 20 июня 1923 г. [17, с.237]. 

Помогал голодающим Казахстана и Межрабкомпомгол (Международный рабочий комитет 

помощи голодающим России) при Коминтерне, который был создан в 1921 г. по инициативе Ленина. 

Он получал средства преимущественно от иностранных рабочих и пожертвований в пользу 

голодающих России и выдавал пайки в первую очередь рабочим. По признанию властей, эта 

организация проявила хороший коммерческий талант, продавая полученную одежду из Москвы и 

покупая на вырученные суммы продовольствие для детских домов Оренбургской и Актюбинской 

губерний. Всего на питании Оренбургского подотдела Межрабкома состояло 13 детских домов в 

обеих губерниях, на которые отпускалось 1136 пайков 26, л. 98 . По его инициативе на средства 

коммунистической партии Бельгии в г. Актюбинске был открыт детский дом, в котором нашли приют 

более 100 сирот. На базе детского дома была организована кухня-столовая, где обучали детей 

кулинарному искусству и готовили обеды для платной столовой, средства от которой шли на 

содержание детского дома 27, л. 114 . Также к ее производственной помощи следует отнести 

передачу одного трактора сельскохозяйственной артели Степная коммуна. Шефы часто проводили 

инспекции таких детских домов и обучали воспитанников разным профессиям. В целом, 

Оренбургское отделение Межрабпомгола в период с апреля по июль                1922 г. обеспечило 

ежемесячную выдачу от 4 до 5 тыс. пайков для взрослых, в период с мая по август 1922 г. – от 300 до 

520 пайков для детей. Кроме того, организация в период с июня по август 1922 г. предоставляла 

ежемесячно по 500 обедов в детских столовых (Таблица 4).  

 

Таблица 4: Организация питания Оренбургским отделением Межрабпомгола в апреле – августе     

1922 г. 18, л. 8 об.  

 

Месяцы Число пайков взрослых Число пайков 

детских 

Число обедов в 

детских столовых 

Апрель 5 135 - - 

Май 5 000 300  

Июнь 4 300 450 500 

Июль 4 026 520 500 

Август - 520 500 

 

Если перечисленные иностранные организации помощи развивали свою деятельность 

преимущественно в городах, то обслуживание дальних местностей находилось в ведении врачебно-

питательных отрядов Уполномоченного Российского общества Красного креста по КССР. Красный 

крест работал в тесном контакте с Центральной комиссией помощи голодающим при КЦИК, поэтому 

планы питания и оказания медицинской помощи разрабатывались совместно обеими организациями. 

Красный Крест организовывал отряды в особо нуждающиеся районы, однако часто оказывался в 

затруднительном положении вследствие неурегулированного Центром вопроса о переброске голодных 

грузов внутри Казахской республики, поскольку не имел разрешения на бесплатный провоз своих 

грузов по железной дороге, как в виде получателя, так и отправителя. Поэтому ему часто приходилось 

прибегать к практике выписки доверенностей на получение грузов железнодорожным транспортом. 



Далее в районы проживания казахского населения – отдаленные аулы и кочевки – перевозка 

продовольствия часто производилась караванным путем 26, л. 98 . 

Красный Крест оказывал продовольственную и медицинскую помощь, главным образом, среди 

казахского населения Оренбургской, Актюбинской, Кустанайской и Букеевской губерний. В 

Уральской губернии осуществлял свою деятельность украинский врачебно-питательный отряд, 

отпускавший ежедневно до 4000 пайков. Питание в основном предоставлялось беременным 

женщинам, детям до 14 лет и другим голодающим по спискам, предоставляемым помголом и 

местными сельсоветами. В целом, по линии Красного Креста по состоянию на июль 1922 г. питанием 

обеспечивалось около 14 тыс. чел. (Таблица 5).  

 

Таблица 5: Организация питания Российским отделением Красного Креста на территории 

КАССР на июль 1922 г. 18, л. 8об.  

 

Название 

губерний 

Число столовых Число сан.уч., состоящих 

на питании 

Число пайков 

Оренбургская  13 12 5258 

Актюбинская 18 4 5250 

Кустанайская - - 2200 

Букеевская - - 1000 

Итого:   13 708 

 

К 1923 г. общее число работавших в КССР отрядов Красного Креста возросло до 8 с 66 врачебно-

питательными пунктами 26, л. 99 . Сотрудники Красного Креста осуществляли медицинскую и 

продовольственную помощь, сотрудничали с детскими домами и лечебными учреждениями, 

столовыми. Очевидно, что Общество Красного Креста пыталось различными мерами смягчить 

последствия голода в республике и, в частности, в Оренбургской губернии. Однако Красный Крест 

существовал исключительно на пожертвования и обладал крайне скудными средствами, что 

существенно ограничивало его деятельность. 

Заключение. Благодаря совместным усилиям правительства и иностранных гуманитарных 

организаций острота голода в казахской степи была снята к концу лета 1922 г., когда оставались 

нуждающимися в помощи лишь дети-сироты и часть населения, окончательно разоренного голодом. 

Однако зарубежные организации помощи голодающим играли решающую роль и на завершающем 

этапе борьбы с последствиями голода, когда в государстве и на местах проводились мероприятия, суть 

которых заключалась в ликвидации последствий голода и повышении уровня жизни населения в 

бедствующих регионах [28; 54]. 

Помимо упомянутых организаций на помощь к казахскому населению приходили и другие 

иностранные организации, такие как Комитет Нансена, различные религиозные и благотворительные 

организации, которые организовывали врачебно-продуктовые отряды, размещали больных во 

временные передвижные больницы, сотрудничали с детскими домами и лечебными учреждениями, 

питательными пунктами [29; 30]. Советское руководство с большой благодарностью констатировало 

желание многих иностранных организаций принять участие в организации помощи голодающим, 

отмечало их вклад благодарственными письмами. В целом зарубежные гуманитарные организации 

совместно с советским правительством в короткий период времени осуществили беспрецедентную по 

своим масштабам продовольственную и медицинскую помощь, спасли тысячи людей от гибели. 

Деятельность иностранных гуманитарныхорганизаций помогла голодающему населению Казахстана 

войти в нормальное русло, когда голод в своей наиболее острой форме миновал, и перед страной 

встала новая задача по ликвидации его последствий.  
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