
В декабре 1927 года состоялся XV съезд ВКП(б), известный как съезд коллективизации. 
Согласно его решениям, за кроткие сроки, к весне 1932 года сельское хозяйство страны 

должно было превратиться из единоличного в коллективное колхозное. 
Коллективизация — политика объединения единоличных крестьянских хозяйств в 

коллективные .





1925-1933 Годах руководителем 
Казкрайкома был революционер-

профессионал Ф.Голощекин. Он был 
проводником сталинского курса в 
Казахстане, проповедовал идею 

«Малого Октября». 

Филипп Исаевич Голощёкин
(1876-1941ГГ) 



Причины коллективизации: 
• Потребность государства в огромных средствах для 

индустриализации.
• Мелкие частные крестьянские хозяйства не могли поставлять 

государству в достаточном количестве продукцию сельского 
хозяйства. 

• Частные крестьянские хозяйства были независимы от 
государства.

• Хлебозаготовочный кризис 1927.
• Увеличение в селе за годы НЕПА числа сельской буржуазии – 

кулаков, что противоречило социалистической идеологии. 



Методы 
коллективизации: 

- Идея коллективизации сельского хозяйства с 
самого начала была дискредитирована 

жесточайшим террором;
- Проводилась насильственными методами, 

форсированными темпами без учета 
особенностей жизни коренного населения ;

- Стали разрушать до основания вековой уклад 
жизни аулов;

- Уничтожены все устои, наработанные 
тысячелетиями кочевой цивилизации; 





Этапы коллективизации :

1928 – лето 1929

Период 
непосредственной 
подготовки 
сплошной 
коллективизации;

осень 1929 – 1932

Этап сплошной 
коллективизации – 
объединение в 
колхозы основной 
массы крестьян-
единоличников;

осень1933-1937гг

Период завершения 
процесса 
социалистического 
преобразования 
сельского хозяйства;





Было коллективизировано хозяйств:





Голод в годы коллективизации:
• В 1930 – 1932гг. разразился голод, 

потери составили 40% населения.
• В 1930 году от голода погибли 

более 313 тыс. человек.
• В 1931 году смертность достигла 

755тыс.
• В 1932 году погибли или 

откочевали более 769 тыс. человек . 
• За пределы республики 

мигрировали свыше 1 млн. казахов. 

• О голоде, о причине катастрофы в 
июле 1932году в Крайком ВКП(б) 
лично Ф.Г.Голощекину писала 
группа деятелей республики: Г. 
Мусрепов; м. Гатауллин; М. 
Давлетгалиев; Е. Алтынбеков; К.
Куанышев. Этот смелый акт 
остался под названием «письмо 
пятерых» . 

• В 1933году Т. Рыскулов о 
начавшейся трагедии написал 
письмо Сталину, Кагановичу, 
Молотову. Это свидетельствует о 
том, что руководство страны знало 
обстановку. 



Недовольство населения Казахстана жесткой политики коллективизации 
вылилось в вооруженное сопротивление. Во время коллективизации в 

республике произошло 372 массовых выступлений и восстания, по неполным 
данным, в восстаниях участвовало около 80тысю человек. Крупные 

выступления шаруа и крестьян имели место практически на всей территории 
республики 





Против насильственной коллективизации и оседания выступили 
представители казахской интеллигенции 

А. Букейханов 
(1866-1937)

Ученый-агроном 
обосновал 
необходимость 
постепенности перевода 
казахов на оседлость. 

М. Дулатов (1855 – 
1935)

Бил тревогу: “Казахский 
народ кочует не потому, 
что хочет кочевать, а 
кочует, учитывая 
климатические условия 
”!

С. Садвакасов (1900 
- 1935)

Садвакасов подчеркивал: 
“Цивилизация не 
исключает занятия 
животноводством 
наоборот, оно 
способствует его 
подъему  ” !



Известно выступление Т. Рыскулова на сессии ВЦИК СССР, где он говорил о 
губительных последствиях для казахов установленных норм содержания скота 6 

– 7 голов в личной собственности. Даже сам Сталин вынужден был признать, 
что в коллективизации были “допущены большие ПЕРЕГИБЫ” в статье 
Головокружение от успехов, опубликованной в марте 1930 года в газете 

«Правда». 



Газете «Правда».


