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АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассказывается об этапах политики коллективизации сельского хозяйства советской 

власти и протестах местного населения, политике репрессий. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рабоче-Крестьянской инспекции, байско-ишанское Советская степь, баи. 

 

1-июня 1929 года ЦИК и СНК СССР приняли совместное поста новление о чистке аппарата 

государственных органов, кооперативных и общественных организации, согласно которому Рабоче-

Крестьянской инспекции предоставлялись широкие полномочия, что фактически положило начало 

второй стадии чисток. Кстати, в Каракалпакстане чистка советско-партийного аппарата в 1920-е годы 

имеет несколько стадий. В 1923 году была осуществлена первая стадия, когда местный аппарат 

«очишали» от представителей старой власти, других неблагонадежных лиц, как-то байства и 

духовенства. В период формирования автономнии Каракалпакстана осенью 1924 года у советской 

власти не было выбора: тогда комиссия Киробкома признала, что осуществление чистки на тот момент 

целесообразно и не имеет смысла, так как другого аппарата управления и власти по просту не будет. 

Вторая стадия, начавшаяся осенью 1927 года, была направлена против национальной интеллигенции и 

привела к тому, что уже в 1928 году из партийной организации КАО были исключены более 200 

человек, из советских хозяйственных и кооперативных организаций около 100 человек, из Союза 

«Кошчи» свыше 1000 человек.[1] 

Третья стадия чисток (1928-1929 гг.) в Каракалпакстане была на правлена против индивидуальных 

хозяйств во главе с баями и их идеологическими соратниками - духовенства, а также сочувствуюшим 

им представителям советско-партийного аппарата. Она осуществлялась наравне с ней колхозов. 

Сначала осуществлялась подготовительная часть, задачей которой было выявление и учет т.н. 

полуфеодальных» индивидуальных хозяйств.  

На 1 августа 1929 года намечалось начало практической части этой третьей стадии чисток. 11 августа 

1929 года Казкрайком требует решительно развивать темпы колхозного строительства и жестко 

ограничить зажиточные слон, поручает Каракалпакскому обкому разработать практические 

мероприятия по усилению колхозного строительст на в хлопковых районах. [2]. 13 августа 1929 года 
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Казкрайком «спускает» директиву о «чистке колхозов от кулаков и баев, смелей и настойчивей 

развертывать дальнейший рост колхозного движения», не допускать в колхозы лиц, лишенных 

избирательных прав.[3] 

18 августа была образована каракалпакская комиссия по чистке тосаппарата и других общественных 

организации под председательством С.Мамбеева. Комиссия начала активно вести агитационно-

разьяснительную работу в аулах и кишлаках, а в Турткуле начала свою деятельность с чистки 

аппарата областного суда, прокуратуры, областного кредитного союза. По итогам работы сентябре 

1929 года комиссия «вычистила 12% работников этих учреждений. Параллельно комиссия областной 

Рабоче крестьянской инспекции проверяла колхозное движение и дентельность Колхозсекции КАО. В 

результате этой проверки делтельность Колхозосекции была признана неудовлетворительной которую 

посчитали «проявлением правого уклона, правоуклонистской линии, которая проводилась рядом 

работников областного aппарата».[4] 

Усиление нажима и возникновение реальной опасности на вековые устоитрадиционных общественных 

отношений, обнищание основной массы вынудило население выступить в оппозиции к существующей 

власти. Из наиболее активных граждан сформировались т.н. контрреволюционные группы. Подобные 

вооруженные группы действовали в Ходжейлийском и Кунградском районах, частью в 

правобережье.[5] 

Одна из таких групп была установлена областным отделом ОГПУ в середине 1929 года в Шаббазском 

районе, куда были во влечены и все недовольные новой властью середняцкие и бедняцкие 

хозяйства.[6] Она состояла из нескольких маленьких групп, сосредоточенных в Календархане и 

Бийбазаре и возглавляемых Курбаниязом Халниязовым, Машарипом Мамутовым, Рахманом 

Ареповым, Утеп максым Нурумбетовым. В середине 1929 года вместе с ними были арестованы Фазыл 

Ахметов, Ибраим Нурманов из Бийбазара, Кутум Култемиров, Уразымбет хажы Баккалов из Саркопа, 

Нияз Файзуллин из Шаббаза. Было заведено уголовное дело и по ним проходили 124 человек, в 

основном представители духовенства и баи. 

Аналогичная группа недовольных во главе с духовенством и частью местной элиты образовалась в 

северных районах с центром в Чимбае. 19-21 сентября 1929 года органами ОГПУ за «создание 

контрреволюционных групп и подготовка антисоветского восстания были арестованы около 100 

человек. Некоторая часть ушла от арестов и 27 сентября выступила с вооруженной акцией в 

Тахтакупырском районе. Это восстание было не столько «байско-ишанское», сколько общенародное: в 

нем участвовали около 300 человек, а во главе стояли 8 представителей духовенства 18 бывших баев, 

из них 5 успели поработать и в советских органах. [7] 

Тахтакупырское восстание было первой в цепи подобных крестьянских выступлений в Казахстане. 

Власти не отрицали политическую связь восстаний с другими регионами как Ходжикент и даже 

Кустанаем. Через два дня антисоветское восстание вспыхнуло в Бостандыкском районе 

Сырдарьинского округа, 1 октября - в Батпаккаринском районе Кустанайского округа. В целом, в 1929 

-1931 годах в Казахстане прошли 372 восстаний, куда были вовлечены более 80 тысяч человек.[8] 

Драматические события сентября-октября 1929 года привели к ужесточению борьбы с зажиточными 

слоями и убыстрали темпы чисток во всех уровнях аппарата управления как в Казахстане в целом, так 

и в КАО в частности. Из областной партийной организации и советского аппарата были вычищены 

свыше 600 человек, в т.ч. из областного аппарата 50 человек, а 75% аульных советов были обновлены. 
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Многие из местных советско-партийных работников, выступавшие за ослабление нажима на 

зажиточные хозяйства, необоснованной экспроприации трудовых середняцких хозяйств, были 

обвинены в «правом уклоне» и подверглись другим репрессивно-административным воздействиям. 

Так, за пособни честно баям, сокрытие социального происхождения, смазывание классовой линии в 

работе и т.п. обвинениями уже в 1929 году были сняты с работы, исключены из партии, а некоторая 

часть даже предана суду (например, С.Ельтезеров - секретарь Караузякского райкома партин, 

Байбазаров - секретарь Кипчакского райкома партии, Исанов - секретарь Кунградского райкома, 

Тажибаев секретарь Чимбайского райкома партии. Розубаев - председатель Кипчакского 

райисполкома, Бекназаров - заместитель председателя Караузякского райисполкома и др.[9]). В целом, 

в ходе этой кампании из 930 проверенных членов Каракалпакской партийной организации 150 (около 

16,3%) были исключены из партии.[10]  

В этих условиях одной из главных задач центральных партий но-советских органов являлась 

формирование совершенно нового местного партийно-советского аппарата с широким привлечением 

молодежи из представителей местного населения. Именно в это время центр приступил к реальному 

осуществлению идеи И.Сталина о кадрах, умеющих осуществлять директивы, могушие принять 

директивы как свои родные и умеющие проводить их в жизнь. Деятельность молодой поросли 

номенклатурных работников направлялась областным партийным комитетом, где превалировали 

работники, прибывшие из центра.[11] Руководство осуществлялось путем назначения представителей 

областного аппарата уполномоченными обкома или облисполкома в районах. Уполномоченные 

представители областного аппарата имели широкие полномочия и осуществляли деятельность по всем 

направленням, будь то организационный, хозяйственный и социально культурный вопросы. 

24 октября 1929 года в газете «Советская степь» было опубликовано постановление Бюро 

Казкрайкома «О результатах и очередных задачах колхозного строительства. В ноябре 1929 года было 

принято решение распространить пункты совместного по становлення ЦИК и СНК КазАССР «О 

конфискации и выселении баев-полуфеодалов», принятое 27 августа 1928 года и на территорию КАО. 

Как мы уже указывали, до этого это постановление не распространялось на территорию области. 

Теперь же Казкрайком подчеркивает необходимость еще большего усиления темпов колхозного 

строительства в области в самое ближайшее время [12] .18 ноября 1929 года секретариат 

Каракалпакского обкома партии приступил к составлению списков семейств, выселяемых из КАО. И 

уже 20 декабря на закрытом объединенном заседании Каракалпакского бюро обкома и Президиума 

Контрольной комиссии области был утвержден список первых 49 семейств [13]. 

Установка на усиление темпов коллективизации и ликвидации зажиточных хозяйств была 

подкреплена резолюцией ноябрьского Пленума ЦК ВКП(б) (1929 г.), что констатировало новый 

исторический этап «социалистического преобразования сельского хозяйства», который обуславливает 

проведение курса На решительную борьбу с кулаком, на выкорчевывание корней ка питализма в 

сельском хозяйстве, на быстрейшее объединение индивидуальных бедняцко-середняцких хозяйств в 

крупные коллективные хозяйства»[14] 

16-17 декабря 1929 года Казкрайком принял «Утверждение резолюции по вопросу об усилении темпа 

коллективизации», 2 января 1930 года принял постановление «О политической оценке 

контрреволюционных выступлений в Каракалпакин, Бостандыкском и Батпакаринском районах», где 

местному аппарату было поручено жестко подавлять очаги недовольства, взять еще более высокие 
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темпы с установкой на сплошную коллективизацию отдельных районов и даже округов. Недовольных 

необходимо было изолировать от основной массы дехкан путем выселения или ареста. 

«Омоложенный» местный аппарат, уже приученный многочисленными мероприятиями властей, и 

коллективизацию восприняли как очередную ударную кампанию. Казкрайком наметил охватить 

коллективными хозяйствами 30,1% всего хозяйств Казахстана [15]. В конце 1929 года, несмотря на 

неудовлетворительное состояние организации труда, обобществления имущества, регулирования 

внутренних взаимоотношений, поднятия агротехнического уровня, слабость производственно-

технической базы специалистов, за короткое время в КАО были организованы еще 18 новых колхозов 

и общее количество таких хозяйств достигло 32 [16]. 

5 января 1930 года ЦК ВКП(б) принял постановление «О темпе коллективизации и мерах помощи 

государства колхозному строительству», согласно которому сельхозартель должно было стать 

основной формой кооперации дехкан. Были определены темпы организации колхозов: районы 

зерновых и технических культур были отнесены к той группе районов, где коллективизация должна 

была закончиться в основном весной 1932 года. 

11 января Казкрайком, рассмотрев на своем закрытом заседании попрос о земельно-водной реформе в 

КАО, решил осуществить «полную ликвидацию ханских, мечетных и т.п. земель, явно выраженных 

нетрудовых хозяйств, хозяйств крупных торговцев, аталыков, высшего духовенства и др.. а также 

техническую реконструкцию хозяйств на основе сплошной коллективизации». 21 января 1930 года 

решение ликвидировать ханские, вакусные и байские земли выселить наиболее крупные и 

контрреволюционные элементы было поддержано в Бюро Каз крайкома. Согласно решению 

Казкрайкома наиболее крупные байские контрреволюционные элементы, влиятельные ишаны и 

аталыки должны быть выселены из территории, где должна осуществляться земельно-водная реформа, 

которую в Каракалпакста не было намечено осуществить в конце 1930 года [17]. 
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