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СОВЕТСКАЯ ВЛАСТЬ И ЕЕ РОЛЬ  
В РУКОВОДСТВЕ ПРОЦЕССОМ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ КРЕСТЬЯН  

В СЕМИРЕЧЬЕ В 20-Х ГОДАХ XX В.

Актуальность исследования обусловлена тем, что данная проблема остается недостаточно 
изученной. В статье представлены материалы о процессе переселения крестьян сразу же 
после Октябрьской революции, которым руководил Наркомат земледелия СССР на основе 
использования дореволюционного опыта развития крестьянской колонизации и выдвинул в 
качестве одного из главных мероприятий Советской власти землеустройство переселенцев. 
Государственная значимость переселений подчеркивается созданием при непосредственной 
поддержке государства новых переселенческих организаций и формированием системы 
финансовой поддержки переселений. Одним из крупных районов переселения крестьян явились 
Казахская ССР и Киргизская Автономная Область, в частности, такой регион, как Семиречье, 
где одним из первых мероприятий в этом направлении явилась земельно-водная реформа. 
Раскрывается проведение реформы в Семиречье, указывается очередность землеустраиваемого 
населения. Отмечаются политические ошибки в проведении реформы. С середины 1920-х гг. 
переселение проводилось в соответствии с планами развития народного хозяйства. Но в конце 
1920-х годов крестьянское переселение пошло на спад. 

 Ключевые слова: Советская власть, Семиречье, общесоюзный переселенческий план, ЦИК 
СССР, Всесоюзный Переселенческий Комитет, земельно-водная реформа, землеустройство и 
землепользование.
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Soviet power and its role  in leading the process of resettlement  
of peasants in Semirechye in the 20s of the XX century

The relevance of the study is due to the fact that this problem remains insufficiently studied. The 
article presents materials about the process of resettlement of peasants immediately after the October 
Revolution, which was led by the People’s Commissariat of Agriculture of the USSR on the basis of 
using pre-revolutionary experience in the development of peasant colonization and put forward land 
management of immigrants as one of the main events of the Soviet government. The state significance 
of resettlement is emphasized by the creation with the direct support of the state of new resettlement 
organizations and the formation of a system of financial support for resettlement. One of the large areas 
of resettlement of peasants was the Kazakh SSR and the Kyrgyz Autonomous Region, in particular, such 
a region as Semirechye, where one of the first measures in this direction was land-water reform. The 
reform in Semirechye is revealed, the priority of the land-using population is indicated. Political errors in 
the reform are noted. Since the mid-1920s resettlement was carried out in accordance with the plans for 
the development of the national economy. But in the late 1920s, peasant resettlement began to decline.

Key words: Soviet power, Semirechye, all-Union resettlement plan, Central Executive Committee 
of the USSR, All-Union Migration Committee, land and water reform, land management and land use.
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ХХ ғ. 20-шы жылдарындағы кеңес өкіметінің  
Жетісуда шаруаларды қоныс аудару үдерісін басқарудағы рөлі

Зерттеудің өзектілігі бұл проблеманың жеткіліксіз зерттелуімен байланысты. Мақалада 
қазан революциясынан кейін шаруаларды қоныс аудару үдерісі туралы материалдар ұсынылған, 
оны КСРО Ауыл шаруашылығы халық комиссариаты басқарған, яғни шаруалардың отарлауын 
дамытуда революцияға дейінгі тәжірибені қолдану негізінде Кеңес үкіметінің басты шараларының 
бірі ретінде қоныс аударушыларды жерге орналастыру мәселесі болып табылды. Шаруаларды 
қоныстандырудың ірі аудандарының бірі – Қазақ КСР және Қырғыз Автономиялық ауданы, атап 
айтқанда Жетісу өңірі болды, мұнда бұл бағыттағы алғашқы шаралардың бірі жер-су реформасы 
болды. Жетісуда реформаларды жүргізу, жер пайдаланушылардың басымдықтары көрсетілген. 
Реформа жүргізудегі саяси қателіктер атап көрсетілген.

Қоныс аударудың мемлекеттік маңыздылығы жаңа қоныс аудару ұйымдарының құрылуымен 
және қоныстандыруды қаржылай қолдау жүйесін құрумен ерекшеленеді. 1920 жылдардың 
ортасынан бастап қоныс аудару ұлттық экономиканы дамыту жоспарларына сәйкес жүргізілді. 
Бірақ 1920 жылдардың соңында шаруаларды қоныстандыру төмендей бастады.

Түйін сөздер: Кеңестік билік, Жетісу, Бүкілодақтық қоныс аудару жоспары, КСРО ОАК, 
Бүкілодақтық қоныс аудару комитеті, жер-су реформасы, жерге орналастыру және жерді 
пайдалану.

Введение

После распада СССР проблема миграций 
приобрела совершенно иное звучание. Мигра-
ционные процессы внутри нашего общества 
еще далеко не исчерпаны, а, следовательно, их 
характер и структура нуждаются в научном ос-
мыслении и изучении. В связи с этим изучение 
процесса организованного переселения кре-
стьянства в СССР весьма актуально. Богатый 
опыт, накопленный в этом вопросе, мог бы быть 
использован Казахстаном, Кыргызстаном и Рос-
сией, которые ускоренными темпами вынуж-
дены формировать нормативно-правовую базу, 
способную регулировать миграционные потоки 
в начале XXI в. 

 
Материалы и методы исследования

Основными источниками, используемыми 
в настоящей статье, послужили архивные ма-
териалы Российского государственного архива 
экономики (г.Москва, РФ) – Фонд 46 «ВСНХ 
СССР. Секретариат Президиума» и Фонд 5675 
«Всесоюзный переселенческий комитет при 
ЦИК СССР», Центрального государственного 
архива Республики Казахстан (ЦГА РК) – Фонд 
Р-74 «Народный комиссариат земледелия Казах-
ской АССР (1920-1936 гг.)», Государственного 
архива Алматинской области (ГААО) – Ф. 137 

«Алма-Атинский уездный земельный отдел ис-
полкома Советов рабочих, крестьянских, дех-
канских, казачьих и красноармейских депутатов 
(1921- 1928 гг.)», в которых отложились прото-
колы ВЦИК СССР об учреждении центрального 
колонизационного комитета при ЦИК СССР, об 
учреждении Всесоюзного переселенческого ко-
митета при ЦИК Союза ССР, а также материа-
лы, касающиеся обследования землеустройства 
в Семиречье в 1920-х гг., обзор экономики сель-
ского хозяйства Казахстана в послеоктябрьский 
период, докладные записки и переписка по во-
просам обследования и изучения деревни, до-
кументы по истории аграрных преобразований 
в первые годы Советской власти на территории 
Семиречья.

Историография переселенческого вопроса в 
Казахстане и Центральной Азии в досоветский 
период весьма обширна, однако исследований, 
посвященных переселению крестьян в Семи-
реченскую область Туркестана в 20-е годы XX 
века, крайне мало. Деятельность Президиума 
ЦИК СССР и Всесоюзного Переселенческого 
Комитета в советской и постсоветской истори-
ографии практически не представлена, что сви-
детельствует о новизне данной проблемы.

В советское время учеными значительное 
внимание было уделено вопросам миграции. 
Ценной работой в этом плане является моногра-
фия Ф.Н. Базановой «Формирование и развитие 
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структуры населения Каз.ССР (национальный 
аспект)» (Базанова Ф.Н., 1987). В ней анализи-
руется сложный и многоплановый исторический 
процесс формирования этнической структуры 
населения Казахстана в ходе межреспубликан-
ской миграции за период с 1920 по 1979 гг. В 
исследовании отмечается, что процесс форми-
рования национальной структуры населения 
республики проходил в ходе миграционной по-
литики Советского государства, этапы его раз-
вития соответствуют основным этапам полити-
ческого, социального и культурного развития 
республики. Динамика численности Казахстана 
в 1917-1980 гг. была рассмотрена Асылбековым 
М.Х. и Галиевым А.Б., Алексеенко Н.В., а так-
же Гужвенко Ю.Н. (Асылбеков М. Х. Галиев 
А. Б., 1991; Алексеенко Н. В. 2001; Гужвенко 
Ю.Н., 2009). Они отмечают, что социально-де-
мографические процессы в Казахстане проис-
ходили в сложной политической и социально-
экономической обстановке при взаимодействии 
факторов, в том числе и исторических, хозяй-
ственно-бытовых, природно-климатических, 
этно-демографических,  социально-профессио-
нальных и др. 

В большинстве исследований по аграрной 
истории о проводимых переселенческих меро-
приятиях в 1920-е гг. не упоминается. Игнори-
руются такие факты, что именно в 1920-е годы 
Советской властью посредством переселений 
решались вопросы малоземелья крестьян, изуча-
лись и осваивались новые районы, планомерно 
и рационально велось их заселение. Ввиду тру-
дового и организованного характера миграции 
обустройством мигрантов занимались те госу-
дарственные органы и структуры, которые были 
заинтересованы в притоке рабочей силы, при не-
посредственной поддержке государства.

Методологическая основа исследования 
базируется на принципах историзма, источни-
коведческого анализа и объективного подхода 
к изучаемым процессам. Принцип историзма, 
основанный на анализе широкого круга архив-
ных источников, позволяет раскрыть сущность 
исследуемых явлений, дает возможность каждое 
явление изучить в развитии. Для воссоздания 
полной достоверности изучаемых событий ис-
пользовался источниковедческий метод.

Результаты

Водоворот исторических событий в Рос-
сии в первой четверти XX в. – Первая мировая 
вой на, Февральская и Октябрьская революции 

1917 г., гражданская война, политика «военно-
го коммунизма», разруха, – все эти сложнейшие 
военно-политические события привели новую 
Советскую власть к необходимости решения за-
дачи колонизации Сибири, Центральной Азии, к 
решению проблемы упорядочения переселения 
крестьян за Урал. Еще Временное правительство 
ставило задачу использования дореволюционно-
го опыта развития крестьянской колонизации и 
устранения ошибок в организации переселения. 
В августе–сентябре 1917 г. Главным земельным 
комитетом для подготовки материалов к Учре-
дительному собранию была создана Комиссия 
по вопросам переселения и колонизации, кото-
рая признавала необходимость продолжения по-
литики переселения за Урал. После Октябрьской 
революции 1917 г. Совет Народных Комиссаров 
(СНК) возложил руководство переселенчески-
ми мероприятиями на учреждения, существо-
вавшие еще до революции. Контроль над их 
деятельностью осуществляло Переселенческое 
управление, которое было преобразовано в один 
из отделов Наркомата по земельным делам. Та-
ким образом, фактически земельные отношения 
в Казахстане после Октябрьской революции 
складывались на основе земледельческой коло-
низации в дооктябрьский период. По сути дела 
Советская власть продолжила переселенческую 
политику царской России. 

 В начале 1918 г. было образовано Колони-
зационное бюро Комиссариата земледелия в Пе-
трограде с филиалами в Москве, Самаре и Вер-
ном. Задачами бюро являлись: 1) осведомление 
желающих поселиться в Сибири, земледельцев о 
рабочих условиях переезда, жизни, труда, хозяй-
ства, водворение; 2) возможное регулирование 
начавшегося массового потока из северной, цен-
тральной, поволжской областей, направление 
его в определенные местности; 3) содействие 
переезду; 4) выявление возможности и содей-
ствие подысканию работы хлынувшим в Сибирь 
безработным рабочим, специалистам, чернора-
бочим; 5) выяснение возможности и содействие 
устройству на промышленных предприятиях 
Сибири (Центральный государственный архив 
Республики Казахстан. – Ф. Р – 74. Оп.2. Д.480. 
Л.1). То есть Колонизационные бюро долж-
ны были ежемесячно информировать Центр по 
всем вопросам, касающимся переселенцев и 
переселения. 

Гражданская война, проходившая и по тер-
ритории Семиречья, нанесла особенно сильный 
ущерб Лепсинскому уезду и северной части Ко-
пальского уезда, где долго держались отряды 

http://irbis.psu.kz/cgi-bin/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=BUUK&P21DBN=BUUK&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE, %D0%9D. %D0%92.
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Анненкова, Щербакова, Дутова. Кроме того, в 
1918 г. ушла в Китай из Верненского и Джар-
кентского уездов большая часть уйгур и казахов. 
Число хозяйств в Семиреченской области со-
кратилось с 173,9 тысяч (1916 г.) до 135 тысяч 
(1920 г.); население сократилось с 864 до 663,2 
тысяч человек (Центральный государствен-
ный архив Республики Казахстан. – Ф.Р – 74 
Оп.1.Д.284.Л.51). Много крестьян, напуганных 
восстанием 1916 г., и затем гражданской войной, 
бежали из этих районов на Украину, на Кубань 
и в центральные губернии (Российский Государ-
ственный Архив Экономики. – Ф.5675. Оп. 1. 
Д.1. Л. 90.). В связи с голодом осенью 1921 г. 
казахское и русское население десятками и сот-
нями хозяйств снималось с насиженных мест и 
направлялось русское – на запад и север, а казах-
ское – на юго-восток.

После гражданской войны, в годы так на-
зываемого восстановительного периода, при-
ток переселенцев в Семиречье почти полностью 
прекратился. Те же небольшие группы переехав-
ших крестьян размещались, главным образом, в 
старых переселенческих поселках и казачьих 
станицах, не затрагивая казахского и киргизско-
го землепользования. Накопившиеся к моменту 
Октябрьской революции земельные конфликты 
не могли быть разрешены только одним прекра-
щением переселения. Необходимость радикаль-
ного пересмотра земельных отношений выдви-
нула в качестве одного из главных мероприятий 
землеустройство переселенцев.

Основная задача Советской власти в вопро-
се землеустройства заключалась в ликвидации 
революционными методами вопиющих неспра-
ведливостей и конфликтов, созданных царской 
переселенческой политикой. В 1918-1919 гг. 
русское крестьянство хотя и было затронуто 
политическими процессами, происходящими 
в стране, тем не менее, его собственнические 
интересы не были серьезно нарушены, сохраня-
лись еще привилегии переселенческого и каза-
чьего населения.

Туркестанское бюро ЦК ВКП (б) в поста-
новлении от 20 марта 1920 г. констатировало 
«крайнюю запутанность земельного вопроса в 
Семиреченской области, чрезвычайную обо-
стренность в отношениях пришлого и коренно-
го населения». В связи с этим в 1921-1922 гг. 
была проведена земельно-водная реформа, вер-
нувшая коренному населению Семиречья около 
150 тысяч гектар земли (Центральный государ-
ственный архив Республики Казахстан. – Ф.Р–74 
Оп.1.Д.284.Л.53). В этот период задачами Народ-

ного Комиссариата Земледелия являлось уничто-
жение национального неравенства, ликвидация 
земельных захватов русского населения, кон-
фискация имущества зажиточных крестьян, воз-
вращение земли аулам, недавно смещенным со 
своих землепользований и пережившиv в связи 
с этим острый кризис своего хозяйства, а также 
полное искоренение эксплуатации земледель-
ческой бедноты зажиточными слоями русского 
крестьянства и киргизского байства, исправле-
ние и упорядочение земле- и водопользования 
коренного населения и крестьян-переселенцев, 
привлечение населения к коллективным формам 
хозяйствования и упорядочение существующих 
хозяйств, то есть уже начинался процесс под-
линного Советского строительства, от которого 
в достаточной мере страдало и население, и хо-
зяйство (Центральный государственный архив 
Республики Казахстан. – Ф. Р-74. Оп.4.Д.26. л.1 
и об.).

Реформой была установлена очередность 
землеустраиваемого населения: к первой оче-
реди, имеющего право на землеустройство по 
месту фактического землепользования, отнесе-
но было все население Семиречья, прибывшее в 
область до 19 февраля 1918 г. и занимавшееся 
сельским хозяйством. Ко второй очереди было 
отнесено население, прибывшее в Семиречье до 
30 октября 1922 г., оно устраивалось на излиш-
них землях после землеустройства первой очере-
ди. К третьей очереди отнесено было все населе-
ние, прибывшее в Семиречье до декабря 1924 г. 
и землеустройство которого стало возможно на 
свободном земельном фонде, который должен 
был выявиться при сплошном землеустройстве 
(Центральный государственный архив Респу-
блики Казахстан. – Ф.Р – 74 Оп.1.Д.116.Л.22).

Однако, в ряде положений реформы со-
держались политические ошибки. Так, авторы 
реформы не сумели сочетать национального и 
классового начала. Они пошли по пути противо-
поставления казахского аула переселенческой 
деревне в целом. Поэтому в среде получивших 
землю и переселенческие постройки оказались 
не только безземельные батраки-казахи, но и 
баи, а в числе выселенных переселенцев оказа-
лись значительные группы бедняцких и серед-
няцких хозяйств. В течение первой половины 
1921 г. в Туркестане было ликвидировано зна-
чительное число русских и меннонитских хо-
зяйств. Во второй половине 1921 г. ликвидация 
переселенческих хозяйств была продолжена. 
Все эти мероприятия проводились частично по 
прямым решениям республиканских организа-
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ций, частично по инициативе самого казахского 
и киргизского населения или отдельных низовых 
органов власти. Реформа, с одной стороны, спо-
собствовала развитию казахского и киргизского 
земледелия, а с другой – замедлила восстановле-
ние переселенческого земледелия.

 В начале 1922 г. были изданы приказы №3 
и №4 Талгарского волисполкома о выдворении 
крестьян-самовольцев, переселившихся до 1916 
г., по прежним местам приписки. Только за пе-
риод работы с 16 мая по 16 июня 1922 г. Алма-
тинская уездная землеустроительная комиссия 
определила, что из селения Александровского 
подлежат выселению по месту приписки 23 хо-
зяйства, из станции Илийской – 8 хозяйств; был 
ликвидирован поселок Нижне-Алексеевский (№ 
1 Джанашар, возникший на оброчной статье), в 
котором было 46 дворов, из коих 12 дворов вы-
селялись по месту своей приписки, а остальные 
34 двора вселялись в селение Александровское; 
как нетрудовые хозяйства были намечены к вы-
селению из села Александровского 17 хозяйств, 
из станицы Илийской – 22 хозяйства. Этой же 
комиссией были устроены временно выселен-
ные из Копальского уезда 26 хозяйств, из Леп-
синского – 1 семья. Они были распределены по 
поселкам следующим образом:

в Лепсинский уезд направлено 16 семей
в Дмитриевку .......12 семей
в Троицкую ........ 6 семей
в Осташкино ........ 1 семья
в Александровское ........ 3 семьи
в Маловодное ........ 4 семьи
в Иссык ....... 1 семья
в Большую станицу ....... 3 семьи
в Николаевку ....... 7 семей
Выселяемые крестьяне из Копальского и 

Пишпекского уездов устраивались на времен-
ные квартиры и им предоставлялось право заго-
товки сена, землю для посевов им не предостав-
ляли за неимением таковой, да и орудий труда у 
них не было ввиду конфискации имущества. В 
отчете члены землеустроительной комиссии за-
писали: “Экономическая целесообразность тре-
бует, чтобы, во-первых, соседние уезды более 
осмотрительно действовали в деле выселения, 
признавая, что время к тому упущено. Одно-
временно с окончанием посевной компании, во-
вторых, необходимо выселяемым предоставить 
право собрать и вывезти хоть часть своих по-
севов”. Комиссия предоставила крестьянам, как 
подлежащим выселению, так и взятым на учет, 
отсрочку выселения до уборки урожая, мотиви-
руя это тем, что на новых местах выселяемые по-

сеять уже не смогут, а создавать искусственно 
кадры голодающих нецелесообразно. Работа мо-
жет оживиться по открытии кредитов (Государ-
ственный Архив Алматинской Области. – Ф.137. 
Оп.1. Д.59. лл. 55 об, 56 и об.,57 и об.).

Комиссией по землеустройству была под-
готовлена учетная ведомость о движении высе-
ляемых граждан, согласно земельной реформе, 
на 1922 год. Всего из Алматинского уезда было 
выселено 278 семей крестьян в количестве 1424 
(или более) человек. Эти данные свидетельству-
ют о размерах выселения крестьян по земельной 
реформе. Так, только из селения Казанско-Бого-
родского по разным мотивам выселялось 76 се-
мей в числе 419 человек, в селении Самсонов-
ском выселялась 61 семья (320 чел.), в Каскелене 
– 71 семья (368 чел.), в станице Ново-Россий-
ской выселялось 39 семей (210 чел.) (Государ-
ственный Архив Алматинской Области. – Ф. 
137. Оп.1. Д.60. л 49).

Подобное положение дел осложняли отноше-
ния между русскими крестьянами и киргизским 
населением. Крестьяне посылали ходоков в Мо-
скву с жалобами на несправедливость при про-
ведении земельной реформы. В связи с этим, по 
просьбе ТурЦИКа (Туркестанский Центральный 
Исполнительный Комитет), Президиум ВЦИКа 
в лице председателя ВЦИК М.И. Калинина и се-
кретаря ВЦИК А.Енукидзе принял Обращение 
“Ко всему населению Семиреченской области” 
от 1 августа 1922 г., в котором признал, что “при 
спешном проведении земреформы могли иметь 
место отдельные ошибки”. В Обращении отме-
чалось, что отныне никакого выселения и кон-
фискации скота не будет, а в дальнейшем будет 
проводиться только землеустройство неустро-
енных еще русских и киргиз, причем, в первую 
очередь, подвергшихся выселению и вселению 
в порядке проведения земреформы. В воззвании 
говорилось: “Пусть русский крестьянин твердо 
знает, что слухи о выселении всех русских из 
Семиречья – белогвардейская выдумка, пусть 
точно знает киргизское население, что никаких 
самовольных захватов земли и скота русскими 
крестьянами Советская власть не допустит, а 
виновные в этом будут сурово караться”. ВЦИК 
призывал всех трудящихся – русских и киргиз, 
дунган и таранчей (уйгуров) к мирному труду 
и братскому сотрудничеству на хозяйственном 
поприще (Государственный Архив Алматин-
ской Области. – Ф. 137. Оп.1. Д.129. л.257).   

Необходимо отметить, что постоянно возни-
кавшая необходимость в переселении на терри-
торию современного Казахстана и Центральной 
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Азии в 1918-1921 гг. требовала определения по-
зиции государства в отношении переселяющих-
ся крестьян. Сложившееся положение свиде-
тельствовало о существовании в Европейской 
России потоков переселенцев, а с другой – об 
отсутствии возможности где-либо их устроить 
(Вощинин В.П., 1921:139).

30 декабря 1922 г. на I съезде Советов была 
подписана Декларация об образовании СССР и 
Союзный Договор. Новым Советским государ-
ством одним из направлений аграрной и соци-
ально-экономической политики было признано 
переселение за Урал и принято решение о нача-
ле подготовки переселенческого фонда. Необхо-
димость переселения обосновывалась задачами 
подъема экономики страны – не только сельско-
го хозяйства, но и промышленности, транспор-
та, увеличения экспорта продукции из районов, 
богатых различными природными ресурсами. 
Советское государство находилось в состоянии 
кризиса хлебозаготовок. Для увеличения поста-
вок сельскохозяйственных продуктов Советская 
власть начала проведение политики оседания 
кочевников и полукочевников с целью занятия 
ими земледелием, уплаты земельного налога в 
государственную казну, укрепления межнацио-
нальных отношений и вовлечения их в орбиту 
проводившейся внутренней политики государ-
ства. Российское крестьянство, мигрировавшее 
за Урал, должно было стать тем буфером между 
кочевниками и государством, который способ-
ствовал бы укреплению позиций Советской вла-
сти на местах.

С 1922 г. все исследовательские работы в об-
ласти изучения эволюции и динамики сельского 
хозяйства были возложены на органы статисти-
ческого управления. ЦСУ Казахской Советской 
Социалистической Республики отвечал на во-
просы комиссии, что обследование и изучение 
деревни производятся путем: а) разработки ма-
териалов сельскохозяйственных переписей, с 
1921 г. носящих характер выборочных пяти- и 
десятипроцентных исследований крестьянско-
го хозяйства в целях учета населения, скота 
(по видам и возрастам), посевных площадей; 
б) разработки материалов анкетного характера. 
Обследованию подвергаются сельское и земле-
дельческое хозяйство, являющееся главным объ-
ектом государственного обложения. В 1922 г. в 
КССР (Казахская Советская Социалистическая 
Республика) была произведена 10%-ная сель-
скохозяйственная гнездовая перепись, результа-
ты ее были опубликованы в сборнике «Сельское 
хозяйство КССР» (Издательство КЦСУ, 1924 г.). 

В 1923 г. были проведены динамические иссле-
дования, которые были подвергнуты первичной 
сводке. В 1924 г. было проведено 5%-ное ве-
сеннее обследование. Материалы исследований 
крестьянских хозяйств предполагалось опубли-
ковать для руководства или государственных 
органов КССР (Центральный государственный 
архив Республики Казахстан.- Ф.Р–74. Оп.2. 
Д.487. Лл. 4,5 и об.). 

Наркомат земледелия КССР докладывал 
председателю СНК СССР А.И. Рыкову, что в 1925 
г. работа в деревне намечается по двум направ-
лениям: 1. изучение изменений форм крестьян-
ского хозяйства, настроений крестьянства, его 
достижений за время революции; 2.  преломление 
земельной политики Советской власти среди кир-
гизского населения, отражение новых форм хо-
зяйствования оседающего киргизского населения 
на его быт, психологию и прочее (Центральный 
государственный архив Республики  Казахстан. – 
Ф.Р – 74 Оп.2. Д.487.ЛЛ.12 и об.). 

Председатель ЦИК КазАССР докладывал в 
Президиум ВЦИК, что после проведения земель-
ной реформы в Джутысуйской (Семиреченской) 
губернии, выдворенные русские хозяйства были 
предоставлены сами себе и землеустраивались 
самостоятельно там, где заставал их процесс 
землеустройства. Такое положение выселенных 
крестьян продолжалось до 1926 г. Местные гу-
бернские земельные управления (ГубЗУ) не-
однократно рассматривали вопросы о судьбе по-
терпевших. Совнарком РСФСР 29 марта 1926  г. 
постановил отпустить для оказания ссудной 
помощи выселенным хозяйствам 400 тысяч ру-
блей. Однако, было переведено 212017 рублей, 
за счет которых была оказана помощь только 
2359 хозяйствам из общего числа выселенных 
4367 хозяйств. КазНаркомЗему 22 июля 1925 г. 
было предложено принять меры к устройству 
переселенцев в летний период 1925 г., возме-
стить стоимость отобранных у них построек, а 
также предоставить смету на хозяйственное их 
устройство на новом месте (Центральный госу-
дарственный архив Республики Казахстан. – Ф. 
Р-74. Оп.4.Д.684. л.5). 

Советское правительство в данный период 
уделяло большое внимание развитию деревни. В 
июле 1924 г. в Москве была создана комиссия 
под руководством А.И. Рыкова по регулирова-
нию вопросов обследования и изучения дерев-
ни. Задачей ее было выяснить, как обследуется и 
изучается современная деревня, наметить меры, 
которые необходимо предпринять для улучше-
ния изучения деревни и направить по курсу по-
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литики правительства и партии. Комиссия по-
становила обязать ЦСУ, Госплан, Сельскосоюз, 
отдел по работе в деревне ЦК РКП (б), наркомат 
земледелия РСФСР и наркомземы других респу-
блик, а также Туркестанский Совнарком пред-
ставить комиссии справку, в которой осветить 
вопросы о применяемых ими методах обследо-
вания и изучения деревни; о тех сторонах кре-
стьянской жизни и сельского хозяйства, которые 
преимущественно подвергаются обследованию; 
о проведенных уже с 1 января 1922 г. обследо-
ваниях, о том, как были использованы результа-
ты этих обследований партийными органами и 
советскими учреждениями (Центральный госу-
дарственный архив Республики Казахстан. – Ф. 
Р–74 Оп.2.Д.487.Л.3). 

 В 1924 г. в СССР было установлено единое 
союзное гражданство. С этого же времени начи-
нается разработка новой системы государствен-
ных мероприятий по организации переселения 
и культурно-экономического оживления окраин 
СССР, изменяется идеология государства в от-
ношении миграции крестьян, соответственно 
изменяется и риторика Советской власти. Так, 
на заседании Президиума ЦИК СССР 10 апре-
ля 1925  г. рассматривался проект постановления 
ВЦИК СССР «Об учреждении Центрального 
колонизационного комитета при ЦИК СССР и 
проект положения об этом комитете». Члены 
Президиума ЦИК постановили заголовок проек-
та принять в следующей редакции: «Об учреж-
дении Всесоюзного переселенческого комитета 
при ЦИК Союза ССР» (Российский Государ-
ственный Архив Экономики. – Ф.46. Оп. 2. Д.4. 
Л.32), то есть вместо понятия «колонизация», 
подразумевающего захват новых территорий 
и хозяйственного освоения пустующих окра-
инных земель своей страны, противоречящего 
официальной доктрине, теперь власть употре-
бляет вполне мирное понятие в духе марксист-
кой идеологии – «переселение». 

В задачи Всесоюзного переселенческого ко-
митета входило общее руководство переселенче-
ской политикой в СССР. В состав Всесоюзного 
переселенческого комитета вошли представите-
ли всех союзных республик и ряда общесоюз-
ных органов, включая ЦСУ СССР.

14 сентября 1925 г. был принят проект По-
становления Президиума ВЦИК по вопросу 
урегулирования земельных отношений в КССР 
и Киргизской Автономной Области. В целях 
урегулирования земельных отношений в КССР 
и КАО, в дополнение к изданным Положени-
ям о землеустройстве кочевого и полукочево-

го населения КССР и бывшей Туркестанской 
ССР, ВЦИК постановил: «1.подтвердить за-
крытие Казакской Республики и КАО для пере-
селения в ее пределы крестьян-земледельцев, 
впредь до особого распоряжения центрального 
Правительства. 

2.в целях прекращения дальнейшего само-
вольного переселения в Казакстан и КАО, ши-
роко опубликовать по Союзу ССР распоряжение 
о запрещении ходачества и переселения на тер-
риторию КССР и КАО с предупреждением для 
имеющих намерения переселиться граждан о за-
прещении наделения землей самовольных пере-
селенцев и об отсутствии для таковых льгот по 
проезду как в Казакстан и КАО, так и обратно.

3.широко распространить в районах мест вы-
хода переселенцев (через волостные и сельские 
советы), а также на путях движения и на пере-
селенческих пунктах в доступной пониманию 
крестьян форме, сведения о невозможности по-
селения их на территории Казакстана и КАО с 
указанием и разъяснением разорительных по-
следствий самовольного переселения для самих 
переселяющихся.

4.переселенцев, прибывших в Казакстан и 
КАО до 1 ноября 1925 г., признать имеющими 
право на получение наделов и устроение их на-
равне с коренным туземным населением, как в 
поселках, признанных установленным порядком 
многоземельными, так и на землях госфонда, 
выявляемого в результате землеустройства ко-
ренного и старожильческого населения.

Беженцы империалистической и граждан-
ской войны, возвращающиеся из Китая, землеу-
страиваются по возможности, на старых местах 
своего жительства»(Российский Государствен-
ный Архив Экономики.- Ф.5675.Оп. 1. Д.1. Л.91- 
92 об.).

Такой запрет всяких самовольных переселе-
ний крестьян в пределах Туркреспублики был 
связан в первую очередь с трудностями в прове-
дении земельной реформы, для предотвращения 
путаницы в наделении землей. Однако, вскоре, 
Постановлением ВЦИК СССР от 19 сентября 
1925 г. была образована комиссия для рассмо-
трения вопросов землеустройства и землеполь-
зования в пределах Казахстана и Киргизской 
АО, которая отмечала, что Всесоюзный пере-
селенческий комитет, осознавая необходимость 
ограждения населения Казахстана и Киргизской 
АО от притока самовольных переселенцев, за-
трудняющих планомерное землеустройство рай-
онов, но вынужденный считаться с результата-
ми стихийного процесса миграции, предложил 
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выработанный им проект Постановления Пре-
зидиума ВЦИК по вопросам урегулирования зе-
мельных отношений в КССР и КАО, в котором 
были высказаны следующие соображения: во-
первых, предоставление права местным органам 
КССР и КАО выселения в административном 
порядке всех вновь прибывающих самовольных 
переселенцев не может быть допущено, т.к. со-
гласно статье 7 Конституции СССР для граждан 
союзных республик устанавливается единое со-
юзное гражданство, что обусловливает полную 
свободу передвижения в пределах Союза. Со-
гласно ст.22 Конституции РСФСР объявляется 
противоречащим Основному Закону республики 
какое бы то ни было угнетение национальных 
меньшинств, или ограничение их равноправия.

 Ст.222 Земельного Кодекса РСФСР с по-
правками, касающихся автономных республик, 
рассматривала переселение и ходатайство в 
автономных республиках делом свободным и 
добровольным. Принудительное переселение 
(а  следовательно, и выселение) могло быть допу-
щено лишь в исключительных случаях ЦИКом с 
соответствующей Автономной Республикой по 
представлениям Наркомзема этой республики, 
утвержденным Федеральным комитетом по зе-
мельному делу. 

При этом расходы по переселению и зем-
леустройству переселенцев на новых местах 
должны были быть им возмещены за счет обще-
государственных либо местных средств. Ст.223, 
224, 225 предусматривали лишь окрытие или за-
крытие переселения, проведенного в плановом 
порядке. Т.о., ни один гражданин не мог быть 
выселен из пределов республики или области и 
единственное, что можно было сделать в отно-
шении такого гражданина – отказать ему в отво-
де земли, если он не нашел общества, принима-
юшего его в порядке ст.46 Земельного Кодекса 
или, если в распоряжении земельных органов не 
было свободных запасных земель, предназна-
ченных для трудового пользования; во-вторых, 
комиссия признала, что все переселенцы, при-
бывшие до 1918 г., землеустраиваются наравне 
с коренным туземным населением (Российский 
Государственный Архив Экономики. – Ф.5675. 
Оп. 1. Д.1. Л. 90). 

В 1925-1927 гг. изъятие земель сменилось 
сплошным землеустройством казахского зем-
лепользования, проводившегося на основе при-
нятой установки V краевой партконференции о 
первоочередности землеустройства казахского 
населения. Эта установка впоследствии была 
отменена. Однако именно она явилась наиболее 

удобным прикрытием для всех извращений и 
перегибов земельных органов того периода.

На заседании президиума ВЦИК СССР 16 
марта 1927 г. было принято решение о создании 
коллективных и советских хозяйств в деревне 
(Российский Государственный Архив Экономи-
ки. – Ф.46. Оп. 2. Д.6. Лл. 139-140). Уже в от-
четном докладе Казрайкома VI партконферен-
ции прямо указывалось, что «ввиду сплошного 
землеустройства коллективные хозяйства не 
землеустраивались, так как это землеустрой-
ство рассматривалось как нарушение в порядке 
сплошного землеустройства» (Центральный Го-
сударственный Архив РК. – Ф. Р – 74. Оп.1. Д. 
284. Л. 54). 

В это же время происходила ожесточенная 
борьба вокруг вопроса о земельных нормах. В 
связи с этим вопросом развернулась широкая 
дискуссия между так называемыми «национа-
листами» и «шовинистами» и о судьбах земле-
делия в Казахстане вообще. «Националисты» 
выдвинули программу, сводившуюся к необ-
ходимости консервации и «защиты» кочевого 
скотоводческого хозяйства, т.е. дискредитиро-
валась возможность создания самостоятельного 
казахского земледелия как отрасли хозяйства. 
«Шовинисты», в свою очередь, не считались с 
огромным значением животноводства в Казах-
стане, не соглашались с необходимостью пред-
варительной ликвидации последствий царской 
колонизации и устройства всего местного насе-
ления. Они требовали немедленного открытия 
Казахстана для переселения крестьянских инди-
видуальных хозяйств, требовали немедленного 
ограничения казахского землепользования нор-
мами чисто земледельческого хозяйства и пере-
дачи под переселение всех полученных таким 
образом «излишков» земель.

По данным регистрации переселенцев с 
1922  г. по 1925 г. (включительно) в Казахстане 
прошло 3733 семей, или 20368 чел., из них око-
ло 17450 чел. – в 1925 г. (Российский Государ-
ственный Архив Экономики. – Ф.5675. Оп.  1. 
Д.1. Л.  90). Председатель Всесоюзного Пересе-
ленческого комитета М.И. Лацис отмечал, что 
землеустройство такого количества переселен-
цев, составлявших всего 0,32% по отношению к 
старожильческому населению, не может лечь не-
посильным бременем на земельный фонд Респу-
блики, а потому Всесоюзный Переселенческий 
Комитет полагает, что право на получение наде-
лов может быть предоставлено всем прибывшим 
в Казахстан до 1 ноября 1925 г., т.е. по тот срок, 
в который могло стать известным на местах вы-
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хода переселенцев о Постановлении от 14 сен-
тября 1925 г. Отмечалось, что никаких очередей 
наделения устанавливать не следует, т.к. наделе-
ние пойдет в порядке закрепления за переселен-
цами занятых или свободных земель (если этим 
не будут нарушены интересы местного населе-
ния), а также в порядке землеустройства корен-
ного и старожильческого населения, тем более, 
что согласно Положению о землеустройстве в 
кочевых и полукочевых районах Туркестанской 
и Киргизской республик (ст.3 и 4) в порядке зем-
леустройства подлежат наделению землей все 
наличные к моменту составления проекта земле-
устройства трудовые хозяйства всех типов (Рос-
сийский Государственный Архив Экономики. – 
Ф.5675. Оп. 1. Д.1. Л. 90- 91 об.).

К середине 1920-х годов проявились отрица-
тельные последствия земельной реформы – про-
изошел перегиб в пользу национального уклона 
– против переселенцев, игнорирование интере-
сов русских крестьян привело к обратному дви-
жению крестьян в Европейскую часть СССР. В 
докладе Киргизского экономического совеща-
ния за 1923-1924 гг. в качестве причин бегства 
переселенцев из Казахстана называются земель-
ные споры и «недоразумения между русским и 
киргизским населением, переходящие в неже-
лательные столкновения» (Народное хозяйство 
Казахстана. 1928.№1). 

И даже в 1929 г. последствиями этого яви-
лись «недостаточность и неуверенность в земле-
пользовании», а отсюда – и «ежегодное недоис-
пользование значительного количества земли», 
как отмечала Джетысуйская плановая комиссия. 
В отчетном докладе Джетуйского Губкома РКП 
(б) за 1925 г. указывается на медленные темпы 
проведения землеустройства как на основной 
тормоз расширения посевных площадей и интен-
сификации земледелия (Центральный Государ-
ственный Архив РК. – Ф.Р – 74 Оп.1.Д.284.Л.54). 

На заседании Президиума ВЦИК Советов 
рабочих, крестьянских и красноармейских де-
путатов от 14 сентября 1925 г. рассматривался 
вопрос о землеустройстве и землепользовании в 
Казахстане и Киргизской АО, в результате чего 
постановили: «2.Воспретить всякое переселение 
в Казакстан и КАО из других республик, обла-
стей и губерний, впредь до нового распоряжения 
Президиума ВЦИК. 3. Предложить ЦИКу Казак-
стана отменить свое Постановление от 11 апреля 
1925 г. о запрещении переселения в КССР, само-
вольного переселения внутри ее и о мероприяти-
ях в отношении землеустройства уже переселив-
шихся. 4. Поручить ЦИК Казакстана согласовать 

Положение о землеустройстве в кочевых и по-
лукочевых районах Туркестанской АССР от 10 
мая 1923 г. с Положением о землеустройстве 
кочевого, полукочевого и переходящего к осед-
лому хозяйству населения КазССР от 17 апреля 
1924 г., разработать в кратчайший срок проект 
согласования указанных «Положений» и пред-
ставить таковой через Федеральный Комитет по 
землеустроительному делу на утверждение Пре-
зидиума ВЦИК» (Российский Государственный 
Архив Экономики. – Ф.5675.Оп.1. Д.1. Л.93).

Таким образом, основные мероприятия Со-
ветской власти в восстановительный период 
по отношению к крестьянам-переселенцам, во-
первых, не способствовали выделению земле-
делия в самостоятельную отрасль народного 
хозяйства; во-вторых, порождали межнацио-
нальные трения; в-третьих, явились этапом под-
готовки для перехода к землеустройству колхо-
зов и совхозов.

 Обсуждение

 Перед союзными и автономными республи-
ками была поставлена задача разработать план 
переселенческих мероприятий. На заседании 
Президиума Всесоюзного Переселенческого 
Комитета, состоявшемся 26 января 1926 г. при 
участии представителей Госплана РСФСР, На-
родного Комиссариата финансов, Комитета зем-
леделия, в целях увязки переселенческих меро-
приятий в автономных республиках РСФСР с 
общим планом мероприятий в СССР, было со-
гласовано и произведено распределение 2 млн. 
рублей, отпускаемых по бюджету СССР на 
переселение и землеустройство по 10 автоном-
ным республикам, из них Казахской Республике 
отпускалось 1250 тыс. рублей. Предполагалось 
выдавать кредиты на ссуды для приобретения 
сельхозинвентаря, рабочего скота, лесоматериа-
лов на 32799 хозяйств, землеустроенных в 1922-
1925 гг., на 12900 хозяйств, землеустраиваемых 
в 1925-26 гг. и на 8000 хозяйств, выселенных 
при проведении земельной реформы.  За счет 
чрезвычайного фонда подлежало отпуску: ссуды 
50% хозяйств из числа 12900 хозяйств, землеу-
строенных в 1925-26 гг. по 100 руб. на хозяйство 
– 650000 рублей, ссуды 75% из числа 8000 хо-
зяйств, выселенных при проведении земельной 
реформы по 100 руб. на хозяйство – 600 тыс. ру-
блей (Российский Государственный Архив Эко-
номики. – Ф.5675.Оп.1. Д.1. Лл.100, 101 и об.).

Та острота, которую приняло переселенче-
ское дело в большинстве республик, потребова-
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ла от Всесоюзного Переселенческого Комитета 
срочной выработки общесоюзного плана пересе-
ления, увязав в этом плане разнообразные инте-
ресы и потребности республик с общими поли-
тическими и экономическими задачами СССР. В 
этих целях настоятельно требовалось сосредо-
точить в Комитете все имеющиеся в отдельных 
республиках в законченном виде: а) перспектив-
ные планы переселенческих мероприятий, а так-
же операционные планы 1925-26 гг. со сметами 
к ним; б) данные о состоянии земельного фонда 
с указанием распределения его между различны-
ми категориями землепользователей; в) данные 
об избытках или недостатках земельного фонда 
по отдельным районам и в целом по республике 
по сравнению с потребностью в нем; г) данные 
о количестве населения, которое можно было 
без ущерба для республик принять в ее преде-
лы, как безусловно избыточное (Российский 
Государственный Архив Экономики. – Ф.5675.
Оп.1. Д.1. Лл.135). Правительства союзных ре-
спублик должны также были составить перспек-
тивные планы внутри- и межреспубликанских 
переселений. 

18 января 1928г. ЦИК совместно с СНК 
СССР принял Постановление «О задачах пере-
селения, его организации, основах составления 
планов переселения и о порядке финансирова-
ния переселенческих мероприятий», в котором 
говорилось, что при составлении общесоюзного 
плана переселения и проведении его в жизнь не-
обходимо исходить из необходимости прочного 
хозяйственного освоения необжитых и мало-
обжитых территорий, имеющих экономическое 
и политическое значение, и использования их 
природных богатств в целях увеличения сель-
скохозяйственной и промышленной продукции, 
разгрузки перенаселенных районов в целях улуч-
шения хозяйств остающегося в них населения и 
урегулирования самовольного переселения.

 Всесоюзному Переселенческому Комитету 
при Центральном Исполнительном Комитете 
Союза ССР поручалось при составлении обще-
союзного переселенческого плана обеспечить 
путем заселения рациональное использование 
вновь орошаемых районов Средней Азии на 
основе плана развития хлопководства, а также 
использования богарных и орошаемых земель 
в районах строящейся Туркестано-Сибирской 
железной дороги.  Рекомендовалось учиты-
вать интересы местного хозяйства и обеспечи-
вать земельные потребности местного населения 
в заселяемых районах при составлении общесо-
юзного плана переселенческих мероприятий и 

при практическом осуществлении их, для чего 
переселенческие мероприятия должны были в 
полной мере согласовываться с мероприятиями 
по землеустройству. 

Постановление официально определило 
роль Всесоюзного Переселенческого Комитета 
как главного органа по организации и управле-
нию переселением, в функции которого входило 
открытие направлений переселения; распреде-
ление контингентов переселенцев по районам 
на основании планов переселения; согласование 
планов переселения с планами развертывания 
промышленности, определив размеры потреб-
ной для этого рабочей силы; разработка и вне-
сение на утверждение законодательных органов 
Союза ССР проекта постановления о льготах, 
поощряющих переселение в отдельные районы; 
составление плана перевозок переселенцев по 
железным дорогам и водным путям сообщения; 
контроль за правильным расходованием средств, 
выделенных государством на мероприятия по 
проведению переселения.

А к общесоюзному бюджету относились все 
расходы, связанные с заселением переселен-
ческих фондов: расходы по обследованию, из-
учению и выявлению переселенческих фондов 
и связанному с этим межселенному, а в случае 
изъятия от населения земель и по внутриселен-
ному землеустройству, по разбивке переселен-
ческих фондов на участки, проведению дорог, 
расчистке лесных площадей, обводнению и про-
изводству прочих видов мелиорации, необходи-
мых для приведения фондов в состояние, годное 
к немедленному использованию; на содержание 
дополнительных штатов центральных пересе-
ленческих аппаратов; по выдаче ссуд переселен-
цам, водворяемым на переселенческие фонды 
общесоюзного значения; расходы по медико-са-
нитарному, агрономическому, ветеринарному, 
культурно-просветительному и прочим видам 
обслуживания переселенцев в малообжитых и 
необжитых районах в течение не менее года по 
заселении; все расходы, связанные с передвиже-
нием переселенцев и обслуживанием их в пути. 
Правительствам союзных республик предлага-
лось в месячный срок внести в законодатель-
ство этих республик изменения, вытекающие 
из настоящего постановления (http://lawru.info/
dok/1928/01/18/n1201363.htm).

Заключение

 Попытки республик «наглухо закрыть свои 
границы от вторжения неплановых переселен-
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цев» не были поддержаны Всесоюзным Пересе-
ленческим Комитетом СССР. Процесс пересе-
ления крестьянства из европейской части СССР 
привел к изменению социально-демографиче-
ской характеристики населения Казахстана. Но 
в конце 1920-х годов стало ясно, что крестьян-
ское переселение, которому правительство 
уделяло большое внимание, было достаточно 

затратным и не соответствовало новым соци-
ально-политическим задачам страны, оно по-
шло на спад и, в конце концов, было отменено. 
Однако, изучение истории переселения и под-
чинения этого процесса задачам Советской вла-
сти является весьма важным опытом для про-
ведения миграционной политики Республики 
Казахстан.
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