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Аннотация 

 В статье рассматривается страницы истории 30-е годов ХХ века советского Казахстана. 1920-

1930 годы территория советского Казахстана после войн и революций напоминала сплошную зону 

стихийного бедствия. Как свидетельствуют архивные документы, голод косил в первую очередь 

наименее защищенную и слабую часть населения – детей, будущее нации и людей старшего и 

преклонного возраста, кладези народной мудрости и опыта. Статье анализируется проблема 

беспризорных детей с особой остротой возникала в различные периоды истории, в первую 

очередь, в годы бедствий, связанных с войной, голодом, эпидемиями и другими тяжелыми 

общественными потрясениями.  
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БАЛАЛАР ҮЙЛЕРІ ЖӘНЕ КОЛОНИЯ ЕҢБЕГІ ТАРИХЫНАН:  

1920-1930 жж. КЕҢЕС ҚАЗАҚСТАНДА 

 

Аңдатпа 

Мақалада ХХ ғасырдың 20-30-шы жылдары Қазақстандағы балалар үйлері жүйесінің дамуы 

мен күнделікті өмірін жан-жақты және кешенді зерттеу және оның панасыздықты жоюға, сондай-

ақ көрсетілген кезеңде елдегі балалардың өмірі мен жағдайын жақсартуға әсері қарастырылған. 

Сонымен қатар, қоғамдық ұйымдардың балалар мекемелерін құруға және олардың жұмыс істеуін 

қамтамасыз етуге қатысуы шектелді, негізгі, мемлекеттік көмекке қосымша шара ретінде 

қабылданғандығы айтылған. 1920-1930 жылдары қалыптасқан балалар үйлері желісінің 

революцияға дейінгі баспаналардан маңызды айырмашылығы Республика балаларының тағдыры 

үшін мемлекеттік жауапкершілік қағидаты болғандығы дәйектелді. 

Жан-жақты зерттеу нәтижесінде 1920-1930 жылдары қалыптасқан балалар үйлері желісінің 

революцияға дейінгі баспаналардан маңызды айырмашылығы Республика балаларының тағдыры 

үшін мемлекеттік жауапкершілік қағидаты болды. Мемлекеттік мекемелерге айнала отырып, 

жетім балаларды тәрбиелеу бойынша практикалық міндеттерді ғана емес, сонымен қатар 

идеологиялық-жаңа адамның қалыптасуына ықпал етті. 

Тірек сөздер: Советтік Қазақстан, ашаршылық, балалар, ХХ ғасырдың 30-жылдарының 

тарихы. 
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Abstract 

The article discusses the pages of the history of the 30s of the twentieth century of Soviet 

Kazakhstan. 1920-1930, the territory of Soviet Kazakhstan after wars and revolutions resembled a 

continuous zone of natural disaster. According to archival documents, hunger primarily mowed down the 

least protected and weak part of the population - children, the future of the nation and people of advanced 

and old age, a storehouse of folk wisdom and experience. The article analyzes the problem of street 

children with particular severity arose in various periods of history, primarily in the years of disasters 

associated with war, famine, epidemics and other severe social upheavals. 

Keywords: Soviet Kazakhstan, hunger, children, the history of the 30s of the twentieth century. 

 

К началу 20-х годов ХХ века после Первой мировой и гражданской войны и революции в 

1917-х годов Казахская Автономная Социалистическая Советская Республика (Казахская АССР) в 

составе РКФСР оказалось в состоянии экономического кризиса. Советское правительство 

вынуждено было совершить «новый переворот»-перейти к НЭПу, что позволило с середины 20-х 

годов вступить в полосу хозяйственнного подьема и завершить востонавительный процесс. 

В годы довоенных пятилеток были созданы новые отрасли промышленности (разработки недр 

полезных ископаемых, развития добывающих отраслей промышленности: цветной металлургии, 

угольной и нефтянной промышленности, строительство железных дорог). В годы 

индустриализации были построены и крпуные предприятия такие как: Балхашский 

медплавительный, Ачисайский полиметаллический завод и Чимкентский свинцовый завод. Так 

же, началось строительство Текелийского полиметаллического и Джезказганского 

медплавательного комбинатов, Усткаменагорского свинцово-цинкового завода. Это были 

крупнейшие предприятия цветной металлургии не только в Советком Казахстане но и Советском 

Союзе. 

На волне подема социалистического строительства мало кто обращал внимание на то, какие 

средства используется для достижения цели, и какую цену приходится за это платить. Многие 

покозатели социалистического строительство были откравенной подделкой, когда результат 

деятельности больших коллективов приписывался одному культу. Не обращали внимания, и на то 

что новые обьекты возводятся ценой жизни, что главной задачей профсоюзов стала не защита 

социально экономических интересов рабочего класса, а выполнение и перевыполнение 

государственных планов путем организации социалистического соревнования. 

А так же, 20-30-е годы «кординальные перемены» произашел и в массовом общественном 

сознании. С одной стороны, население глубако поверило в светлое социалистическое и 

коммунистическое будущее. В первые в истории Советского Союза в том числе Советского 

Казахстана большевики провозгласили народ хозяевым своей страны. Пообещали отдать фабрики- 

заводы-рабочим, землю крестянам-пролетариатам, построить свободное демократическое 

социалистичекое общество с тоталитарным режимом.  

На волне большевизма возродилось казахская советская государственность, пребразилось 

экономический, социально культурный олик республики. Сложился качественно новый 

интеллектуальный потенциал народа. И достижение советского Казахстана никто не праве 

отрицать. Однако социалистический путь развития не всегда был успешным и победаносным. 

Казахский народ благодарностью простил бы все искожении и кривизны идеи, теории и практики 

социализма, ели бы не два преступления тоталитарного режима, поставившие коренное население 

перед задачии быть или не быть.  

Дело касается о голоде 1931-1933 годов и политических репрессиях 1937-1938 годов. Голод 

унес из жизни не менее 2,1 миллион казахов. Одна шестая часть коренного населения более 

1миллион человек покинула историческую родину. Из 3,5 млн. казахов 1897 года составивших 

82% населения края, к 1939 году остались всею 2,3 млн., их удельный вес в составе населения 

автономной республики упал до 38 процентов. Такое забыть невозможно.  

Гуманитарная катастрофа и величайшая трагедия казахского народа начала 1930-х годов 

является объективным следствием кадровой, аграрной, национально-культурной политикой 

И.В.Сталина и его окружения. Проведенный в советском Казахстане ставленником Сталина -Шая 

Ицковичем (Ф.И.Голощекиным). 

Бывший контрреволюционер Шая Ицкович- Ф.И.Голощекин, приняв руководство 

Казкрайкомом в 1925 году, первым делом нанес удар по интеллектуальной элите казахского 

общества. По его инициативе репрессивная машина системы обрушилась на лидеров и активистов 



Алашского движения. На рубеже 20-30-х годов А.Бокейхан был выдворен из Казахстана. 

А.Байтурсынов, М.Жумабаев, М.Ауезов и другие известные личности оказались в тюрме, даже 

идейный коммунист С.Сейфуллин попал в опалу [1,7].  

Словом, удар по личностям высокой миссии и гордости нации ослабил иммунитет 

самозащиты общества. 

Как свидетельствуют архивные документы, голод косил в первую очередь наименее 

защищенную и слабую часть населения – детей, будущее нации и людей старшего и преклонного 

возраста, кладези народной мудрости и опыта. Так, в селе Красный Аул, что в 105 километрах от 

города Семипалатинска, 17 апреля 1932 года был открыт детдом. Материальные условия детдома 

нисколько не способствовали защите обездоленных. Вот строки из документа: «На одного ребенка 

в среднем приходится около 1,5 кв. метра площади, но в некоторых домах дети размещены очень 

скученно... Помещения содержатся очень грязно... Дети испражняются вокруг дома, где попало, 

около домов масса старого навоза, валяется старая одежда умерших детей, кости и т.д. Все это 

гниет и распространяет невероятную вонь... Форточек в домах нет, душно, а в тех домах, где дети 

выбили стекла, гуляет холодный пронизывающий ветер, и дети воют от холода». Одежда детям не 

выдавалась, питание было поставлено очень плохо, медицинское обслуживание носило 

формальный характер. Уже в течение первого месяца умерло 172 ребенка, 129 воспитанников 

сбежали [2]. 

Вот так выглядело 30-е годы ХХ века территория советского Казахстана после войн и 

революций напоминала сплошную зону стихийного бедствия.  

Проблема беспризорных детей с особой остротой возникала в различные периоды истории, в 

первую очередь, в годы бедствий, связанных с войной, голодом, эпидемиями и другими тяжелыми 

общественными потрясениями. Одной из важных причин беспризорности являлось и является 

разрушение семейного быта и естественного уклада жизни. В подобных условиях бездомный 

ребенок рано включается в уличную борьбу за выживание при отсутствии воспитательной 

помощи взрослых и нормальной детской среды. Улицы городов захлестывали волны 

беспризорных детей. Не имея близких, они скитались в поисках пищи, приюта, просто внимания 

и, как правило, не находили их. Существуя в условиях законов улицы, часто попадая под влияние 

преступных элементов, дети становились обозленными, воспринимали окружающий мир как 

враждебный. Окружающие с опаской смотрели на это. Многие понимали, что без принятия мер, 

без помощи государства и общества вырвать беспризорников из замкнутого круга не удастся. 

Государственным органам и общественным организациям предстояло приложить все усилия для 

спасения самого ценного жизни и души каждого ребенка и привить ему нравственные ценности и 

традиции. Беспризорность не была специфическим явлением Советской власти. Она неминуемо 

возникает в переломные периоды, когда государство и общество переживают глубокий кризис в 

экономической, политической и социальной сферах. 

Источниковую базу исследования составил разнообразный круг источников. Значительная 

часть источников была выявлена в результате изучения архивных фондов Государственного 

Архива Российской Федерации, Центрального Государственного архива Республики Казахстан, 

Архива Президента Республики Казахстан. Обозначим некоторые источники, извлечённые из этих 

фондов. Это докладные и пояснительные записки о ходе оказания помощи голодающим, 

протоколы заседаний президиумов райисполкомов о ходе хозяйственно-политических кампаний, 

информационные сводки, протоколы заседаний уездных комиссий, переписка между краевыми и 

местными организациями. Методологической и теоретической основой исследования выступили 

общенаучные принципы, прежде всего, принцип историзма. В качестве концептуальной основы в 

статье использованы поло-жения отечественных и зарубежных учёных – М. Козыбаева, Ж.Б. 

Абылхожина, Р. Конквест и др.  

Были использованы и общие методы научного познания: анализ, синтез, статистический 

анализ.  

С увеличением количества голодающих увеличивалась и детская беспризорность. Например, 

на 1 декабря 1921 года беспризорных детей по КССР насчитывалось 128000 чел., а на 31 декабря – 

158000, в январе месяце количество беспризорных увеличилось до 333043 человек [3.]  

С 1920 года Советском Казахстане работу по борьбе с детской беспризорностью, устройству 

детских домов, правовую защиту у детей, помощи бесприютным, стал Отдел охраны детства в 

секторе социального воспитания Народного комиссариата просвещения (НКПрос, НКПР), 

выросший из Отдела детских домов при Народном комиссариате социального обеспечения 

(НКСО). В соответствии с Декретом от 11 февраля 1921 г. НКПР РСФСР было образовано Главное 



управление социального воспитания и политехнического образования детей до 15 лет 

(Главсоцвос), которое должно было объединить работу, распыленную ранее по различным 

отделам. Параллельно шло образование Комиссии по улучшению жизни детей (ДК при ВЦИК). 

Она была создана по инициативе Ф.Э. Дзержинского еще 27 января 1921 г., до утверждения 

правительством, и утверждена Постановлением Президиума ВЦИК 10 февраля 1921 года [4].  

В течение первой половины 1920-х годов шло наращивание административных средств и 

совершенствование системы по борьбе с детской беспризорностью. В апреле 1922 года при 

Главном управлении социального воспитания на основе вышеупомянутого Отдела охраны детства 

был образован Отдел социально-правовой охраны несовершеннолетних и воспитания 

дефективных (СПОН) [5].  

Главными задачами реорганизованного Отдела были признаны защита и правовая охрана 

несовершеннолетних в самом широком смысле этого слова, а также борьба с беспризорностью. 

Организовывались детские воспитательные учреждения интернатного типа – детские дома, 

трудовые коммуны, школы-колонии, школы коммуны, детские городки (представляли собой 

объединение нескольких детских домов, школ, ФЗУ с обслуживающей их инфраструктурой и 

подсобными учреждениями) и т.д.  
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