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Abstract. Introduction. The famine in Kazakhstan in 1921–1922 was one of the greatest tragedies of 

the 20th century, which affected the lives of millions of people. In this article, we will touch upon 

only one aspect of the problem at hand – international assistance in the fight against famine in 

Kazakhstan in 1921–1922. The purpose and objectives of the study. The purpose of the study is to 

identify the significance and role of foreign organizations in the fight against famine in Kazakhstan. 

Results. In the conditions of the most severe crisis, international assistance played an important role 

in mitigating the consequences of the famine. This article analyzes the contribution of such foreign 

organizations as the American Relief Administration (ARA), the International Committee of the Red 

Cross (ICRC), the Catholic Relief Mission of the Pope, the English "Society of Friends" (Quakers), 

as well as other international organizations, to the fight against famine in Kazakhstan. The famine 

relief activities included organizing the supply of food, medicine and other necessary resources, as 

well as providing practical assistance – organizing canteens, food points, providing medical care. In 

conclusion, the authors come to the conclusion that the impact of international aid on the affected 

regions was significant. Aid made it possible to save the lives of thousands of people, prevent the 

spread of infectious diseases and support the most vulnerable segments of the population. However, 

it should be noted that aid could not fully compensate for the losses caused by hunger. 
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Аңдатпа. Кіріспе. 1921–1922 жылдардағы Қазақстандағы ашаршылық миллиондаған 

адамдардың тағдырына әсер еткен 20-ғасырдағы ең ірі трагедиялардың бірі болды. Бұл 

мақалада біз мәселенің бір ғана қырын – 1921–1922 жылдардағы Қазақстандағы 

ашаршылықпен күресудегі халықаралық көмекке тоқталамыз. Зерттеудің мақсаты мен 

міндеттері. Зерттеудің мақсаты – Қазақстандағы аштықпен күресудегі шетелдік ұйымдар 

қызметінің маңызы мен рөлін анықтау. Нәтижелері. Осы ауыр дағдарыста халықаралық 

көмек ашаршылықтың әсерін азайтуда маңызды рөл атқарды. Бұл мақалада Американың 

көмек көрсету басқармасы (ARA), Халықаралық Қызыл Крест комитеті (ХҚКК), 

Рим Папасының католиктік көмек көрсету миссиясы, Ағылшын достар қоғамы (Quakers) және 

т.б. сияқты шетелдік ұйымдардың үлесі талданады. халықаралық ұйымдар, Қазақстанда 

аштықпен күресуде. Аштықпен күресу шаралары азық-түлікпен, дәрі-дәрмекпен және басқа 

да қажетті ресурстармен қамтамасыз етуді ұйымдастырудан, сондай-ақ практикалық көмек 

көрсетуден – асханаларды, тамақтандыру орындарын ұйымдастырудан, медициналық көмек 

көрсетуден тұрды. Авторлар халықаралық көмектің зардап шеккен аймақтарға әсері 

айтарлықтай болды деген қорытындыға келді. Көмек мыңдаған адамдардың өмірін сақтап 

қалды, жұқпалы аурулардың таралуына жол бермеді және халықтың ең осал топтарына қолдау 

көрсетті. Алайда, көмектер ашаршылықтан келген шығынды толық өтей алмағанын айта 

кеткен жөн. 
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Аннотация. Введение. Голод в Казахстане в 1921–1922 годы был одной из крупнейших 

трагедий XX века, повлиявшей на судьбы миллионов людей. В данной статье мы коснемся 

лишь одного аспекта затрагиваемой проблемы – международной помощи в борьбе с голодом 

в Казахстане в 1921–1922 гг. Цель и задачи исследования. Цель исследования заключается в 

выявлении значения и роли деятельности зарубежных организаций в борьбе с голодом в 

Казахстане. Результаты. В условиях тяжелейшего кризиса международная помощь сыграла 

важную роль в смягчении последствий голода. В данной статье анализируется вклад таких 

зарубежных организаций, как Американская Администрация помощи (AРA), Международный 

комитет Красного Креста (МККК), Католическая миссия помощи Папы Римского, английское 

«Общество друзей» (квакеры), а также других международных организаций, в борьбу с 

голодом в Казахстане. Деятельность по борьбе с голодом заключалась в организации поставок 

продовольствия, медикаментов и других необходимых ресурсов, а так же оказании 

практической помощи – организации столовых, пунктов питания, оказание медицинской 

помощи. В заключение авторы приходят к выводу, что влияние международной помощи на 

пострадавшие регионы было значительным. Помощь позволила спасти жизни тысяч людей, 

предотвратить распространение инфекционных заболеваний и поддержать наиболее уязвимые 

слои населения. Однако необходимо отметить, что помощь не могла полностью 

компенсировать потери, вызванные голодом. 

Ключевые слова: Голод 1921–1922 годов, Международный комитет Красного Креста, 

Американская Администрация помощи, Католическая миссия помощи Папы Римского, 

английское «Общество друзей» (квакеры), международная помощь 

Для цитирования: Айтмагамбетов Д.Р., Кенжалина Г.Ж. Международная помощь в борьбе с 

голодом в Казахстане в 1921–1922 гг. // Электронный научный журнал «еdu.e-history.kz». 2024. 

Т. 11. № 4. С. 814-826. (На Русс.). DOI: 10.51943/2710-3994_2024_11_4_814-826 

Введение 

Современный Казахстан переживает сложный период развития, связанный с 

переосмыслением каждого из этапов его истории. Голод 1921–1922 гг. занимает особое место 

в истории нашей страны. Беспрецедентный по своим масштабам, он был вызван не только 

объективными природными причинами, но и социально-политическими. Абсолютное число 

голодающих и умерших от голода 1921–1922 годов до сих пор не установлено, что связано с 

тем, что не все случаи смерти были своевременно зарегистрированы и учтены местными и 

центральными статистическими органами, а так же с тем, что часть документов была изъята 
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из архивных фондов.Тем принципиальнее представляется задача комплексного изучения и 

анализа всей совокупности мер, предпринятых для ликвидации голода, стоящая перед 

современным исследователем. 

Советский Союз оказался бессилен в борьбе с распространившимся голодом, советская 

властьоказалась не в состоянии обеспечить голодающих продовольствием. Поэтому, она была 

вынуждена принять помощь, поступившую из стран Европы и Америки.Призыв о помощи 

нашел отклик у целого ряда иностранных благотворительных организаций, которые в 

короткие сроки смогли организовать мероприятия по борьбе с голодом. Ими была оказана 

существенная продовольственная и медицинская помощь, организована сеть питательных 

пунктов и столовых для взрослых и детей, так же они сотрудничали с детскими домами и 

больницами. 

Деятельность зарубежных организаций по оказанию помощи в голодающих регионах 

Советского Союза долгое время замалчивалась или подавалась с крайне негативными 

оценками.Попытки объективно осветить их работу историки постсоветского пространства 

предприняли лишь с конца 80-х – начала 90-х гг. ХХ в., когда стали доступны ранее закрытые 

материалы о продовольственной поддержке иностранцами граждан Советской страны. 

В целом, однако, история деятельности иностранных гуманитарных организаций в борьбе с 

голодом и его последствиями на территории Казахстана, на наш взгляд, в научной литературе 

освещена еще недостаточно. В связи с этим в настоящей статье предпринимается попытка 

восполнить обозначенный пробел. 

Материалы и методы исследования 

Методологической основой исследования стали, в первую очередь, важнейшие 

принципы исторического познания – историзм, объективность и комплексность научного 

анализа. В сочетании с общенаучными методами, такими как анализ и синтез, применялись 

специальные исторические методы (историко-генетический, историко-типологический, 

сравнительно-исторический), а также статистический метод, которые позволили выявить 

многие объективные закономерности и количественные характеристики предмета 

исследования. 

Историко-генетический метод использовался для выявления направлений помощи 

голодающим и принципов их развития. Историко-типологический метод необходим для 

проведения классификации по видам оказываемой помощи, формам и методам ее реализации. 

Сравнительно-исторический метод позволил определить эффективность не только на уровне 

тех или иных видов, форм и методов помощи, но и на уровне отдельных иностранных 

общественных организаций. 

Источниковую базу исследования составили такие документы, как 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, извлеченные из центральных и региональных архивов РК и РФ. 

В качестве теоретической основы в статье использованы положения отечественных и 

зарубежных учёных – Ж.Б. Абылхожина, М.К.Козыбаева, М.М. Козыбаевой, Р. Конквест и др., 

которые внесли вклад в изучение различных аспектов голода в Казахстане в 1921–1922 гг. 

Обсуждение 

Проблема изучения голода 1921–1922 гг. в целом и, в частности, международная помощь 

голодающим остается одной из дискуссионных в научной литературе и прошла в своем 

развитии, в основном, те же этапы, что и вся отечественная историческая наука в целом. На 

современном этапе историографию принято делить на советскую и постсоветскую. Однако 

кажется целесообразным в советской историографии выделить ряд этапов, так как отношение 

к проблеме претерпевало определенную эволюцию. Таким образом, периодизация 

историографии принимает следующий вид: 
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• 1921–1929 гг., современники о голоде;

• 1929 – середина 1950-х гг., период забвения;

• середина 1950 – конец 1980-х гг., период активного изучения;

• конец 1980-х гг. – по настоящее время, современная историография.

Первый период характеризуется тем, что на этом этапе в основном старались показать,

какую работу проводило советское правительство для преодоления катастрофы. Акцентируя 

внимание на роли партии в борьбе с голодом, не забывали и об иностранной помощи, особенно 

оказываемой со стороны коммунистических и пролетарских организаций (Выходцев, 1922, 

Горев, 1922, Гуров, 1922, Деятельность…, 1923, Каменева, 1923, Эйдук, 1923). Авторами 

работ, заложивших основы изучения борьбы с голодом 1920-х гг. в России и КазАССР, в том 

числе, были ответственные работники правительственных структур, партийные агитаторы и 

пропагандисты, журналисты. Некоторые лично участвовали в работе по оказанию помощи 

голодающему населению, входили в Помгол и Последгол, что уже предполагает 

определенную степень ангажированности. Работы характеризуются недостатком научной 

аргументации, фрагментарностью и субъективизмом. 

Период 1930-х – середина 1950-х годов в историографии голода 1921–1922 гг. является 

периодом забвения. В этот промежуток времени страна пережила еще два голода – в 

1932–1933 гг. и 1946–1947 гг. Поскольку факты этих голодоморов тщательно скрывались 

правительством, то и тема голода 1920-х гг. стала крайне непопулярной. Исключением можно 

считать работы, посвященные Американской Администрации помощи (АРА), в которых ее 

деятельность оценивалась как антисоветская и контрреволюционная (Коган, 1949). Во многом 

это было связано с началом «холодной войны». 

Толчком к новому изучению истории борьбы советского народа с голодом 

в 1921–1922 гг. послужил поворот в политике, совершенный после смерти И.В. Сталина 

ипосле XX съезда КПСС. В эти годы усилилось внимание к изучению восстановительного 

периодаиперехода к новой экономической политике, внешнеполитической деятельности 

Советского государства. Различные аспекты истории борьбы с голодом получили отражение 

в опубликованных статьях. Они интересны тем, что в них впервые выражена мысль о том, что 

голод 1921 года вовсе не был неожиданностью. Авторы считали, что уже 1920 г. мог быть 

причислен к неурожайным, и был предвестником катастрофы, которая разразилась в 1921 г. 

(Коган, 1954). Однако далее в историографии этот факт развития не получил. 

Начиная со второй половины 1950-х гг., голод перестает рассматриваться как, отдельное 

событие, о нем начинают писать в контексте истории Гражданской войны и иностранной 

военной интервенции, создания автономных республик иперехода к НЭПу (Генкина, 1957). 

К 1970-м годам относятся первые попытки посмотреть на голод 1921–1922 гг. 

комплексно, изучить его причины, последствия, а главное – способы борьбы с ним. Это 

приводит к появлению первых обобщающих работ о голоде. Авторы оперируют уже 

известными фактами, внося изменения лишь в географию распространения и численный 

состав голодающих. Причины голода сводятся в основном к отсталости сельского хозяйства, 

последствиям войны и засухи. Как и раньше, основной фабулой работ оставалась выдающаяся 

роль партии и советского государства в борьбе с голодом без какой-либо детализации 

проводимых мероприятий (Поляков, 1921, Хенкин, 1988). Продолжает разрабатываться в 

советской историографии проблема, посвященная изучению истории оказания 

международной помощи. По-прежнему, основное внимание уделяется деятельности АРА и 

Международного Комитета рабочей помощи. Отношение к АРА остается негативным: 

помощь со стороны США старались не замечать или упоминать только вскользь, сотрудников 

АРА огульно обвиняли в антисоветской деятельности (Городничий, 1968). 

С распадом СССР в отечественной историографии наступает совершенно новый период, 

характеризующийся отказом от принципов марксистско-ленинской идеологии и активным 

изучением проблем голода с новых позиций. Значительное число работ, появившихся в 

последнее годы, требуют более основательного анализа в отличие от предыдущих периодов, 

которые уже имеют историографические обзоры. 



Еdu.e-history.kz 2024. 11 (4) 

819 

В статьях, появившихся в журналах в начале 1990-х гг., исследователи рассматривают 

проблему голода в контексте ответственности правящей партии за сложившуюся ситуацию. 

К этому вопросу некоторые ученые возвращаются и по сей день. Казахстанские 

ученые поднимали различные аспекты голода переходного периода как последствия 

прямого воздействия советской власти на трансформацию традиционного хозяйства и 

социально-экономические процессы в казахской степи (Абылхожин, 1991, Козыбаев, 2006, 

Козыбаева, 2023, Омарбеков, 1997, Қойгелдиев, 2004, Смағұлова, 2019). Кроме того, 

подробный научный анализ причин и последствий голода был сделан в статьях, 

опубликованных в международных журналах (Kozybayeva, 2023, Tukesheva, 2023, 

Zhumagulov, 2024). 

Историю деятельности отдельных благотворительных организаций в период голода 

1921–1922 гг. освещали российские исследователи (Шмидт, 2018, Усманов, 2015, Усманов, 

2007а, Усманов, 2007б). В работах зарубежных авторов Р. Конквеста и Дж. Лонга освещается 

советская политика по борьбе с голодом 1921 г. и американская экспедиция по оказанию 

помощи Советской России. 

В завершение предпринятого анализа можно констатировать, что почти за 90-летний 

период, прошедший с момента появления первой книги о голоде начала 1920-х годов, его 

отдельные стороны исследовались, но деятельностьзарубежных организаций в борьбе с 

голодом в Казахстане все еще мало изучены. 

Результаты 

Голод в Казахстане был вызван рядом причин, включая природный катаклизм, то есть, 

засуха, в результате которого погиб урожай, во-вторых, реформенная политика советской 

власти, в-третьих, Гражданская война (Смағұлова, 2019). Политика советского правительства, 

направленная привела к глубокому аграрному кризису. В результате этих действий сотни 

тысяч людей погибли, а выжившие вынуждены были мигрировать в поисках спасения. 

Общая площадь, охваченная голодом, составила 1 048 100 квадратных километров с 

населением 2 633 300 человек. На ноябрь 1921 года число голодающих обоего пола составило 

1 558 927 человек или 60% населения (ЦГАРК, 25:9). В этот же период в нескольких 

российских губерниях также свирепствовал голод. В это же время скотоводство находилось в 

очень тяжелом положении. Согласно архивным документам, в 1917 году в республике 

насчитывалось 29,7 млн. голов крупного рогатого скота, в 1920 году – 9,7 млн., в 1921 году 

осталось всего 6,2 млн., сокращение составило 83% (АПРК, 211:38). Но 18 марта 1921 года 

большевики рассмотрели вопрос об изъятии скота у казахов для помощи голодающим других 

губерний России. Несмотря на возражения местных экономистов об этих пагубных 

последствиях, продовольственный налог был утвержден. Наряду с изъятием скота были и 

другие налоги, например, в 1921 году с населения были изъяты такие виды налогов: 1. 

Яичный налог. 2. Масла. 3. Шерсть. 4. Мясной. 5. Сена. 6. Хлеб. 7. Овощи. 8. Табак. 9. Шкуры 

(АПРК, 107: 83). 

Власти обнародовали обращение, подписанное председателем Всесоюзного 

Центрального Исполкома М.И. Калининым и его секретарем К. Енукидзе, в котором они 

призывали рабочих выступить на борьбу с голодом в этих губерниях и оказать посильную 

помощь голодающим. 

21 июля 1921 года решением Всесоюзного Центрального Исполкома был создан 

Всероссийский комитет помощи голодающим, председателем которого был утвержден 

председатель Московского городского совета Л.Б. Каменев. Однако, по требованию 

В.И. Ленина комитет был распущен, а вместо него была создана Центральная комиссия по 

оказанию помощи голодающим, руководство которой было поручено М.И. Калинину. 

В это же время, начиная с июня 1921 года от губернских исполкомов в Центрисполком 

Казахской республики стала поступать информация о том, что в казахской степи начался 

голод. 
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27 июня 1921 года за подписью председателя Казахского Центрального исполнительного 

комитета Сейткали Мендешева и народного комиссара земледелия В.Н. Харлова было 

принято обращение к крестьянам ККСР, в котором говорилось о том, что в связи с усилением 

голода участились поспешные откочевки населения, в обращении призывали сохранять 

спокойствие, отказаться от перекочевки и бороться с голодом совместными усилиями. 

Что, в первую очередь, предпринял КирЦИК? Были приняты Постановление 

«Об освобождении от налога на мясо, кожу, шерсть и масло с кочевого и полукочевого 

киргизского населения» (ГААО, 5: 1), Декрет «О натуральном мясном налоге», который 

освободил казахов от налогов на мясо (Смағұлова, 2019:76). Затем 10 июля было принято 

Постановление о создании Центральной Комиссии помощи голодающим, которой было 

поручено за короткий период собрать сведения о голодающих и передать в чрезвычайный 

орган (ЦГАРК, 33). Данная комиссия была создана 15 июля, работу которой возглавил 

Сейткали Мендешев (ГАОО, 269: 23). За его подписью 17 июля было опубликовано 

обращение, адресованное всем членам партии Центрального Комитета РК(б)П с призывом 

обуздать голод в республике (Правда, 1921). 

Не дожидаясь решения Москвы, 20 июля КирЦИК приступил к созданию комиссии по 

оказанию помощи голодающим во всех губерниях республики, определению ее состава и 

функций. Так, в Казахстане было создано несколько подобных комиссий, среди которых была 

и чрезвычайная санитарная комиссия. В состав комиссии по оказанию помощи голодающим 

вошли председатель КирЦИК, нарком Здравоохранения, представители областных комитетов, 

Всероссийской Чрезвычайной комиссии (ВЧК). Одной из ее задач было выявление и 

уничтожение очагов чумы, оспы и других болезней, пресечение их распространения в других 

регионах. 

Во всех губерниях были созданы такие санитарные комиссии, в состав которых вошли 

заведующие губернским здравоохранением, председатели губернских чрезвычайных 

комиссий и один представитель военно-санитарного ведомства. К примеру, 

в Актюбинске губ.комиссия была создана 20 июля 1921 года, в Букеевской орде – 4 августа, 

в Уральске – 8 августа, Оренбурге 10 августа, Семипалатинске – 13 августа, 

в Кустанае – 30августа, Акмолинске – 15 сентября, в Адаевском уезде – 23 октября. Губернии, 

в свою очередь, создали уездные комитеты помощи голодающим и подняли вопрос о сборе 

средств. Вышеназванным комиссиям были предоставлены чрезвычайные полномочия, 

благодаря которым они могли решать возникающие проблемы в процессе распределения 

продовольствия и осуществления других мер по борьбе с голодом и его последствиями 

(Смағұлова, 2019). 

Однако, предпринятые меры не привели к быстрому улучшению ситуации. 

Самостоятельно справиться с разразившейся катастрофой руководство страны не могло, и ему 

пришлось обращаться за помощью к международному сообществу. Советский Союз объявил 

о катастрофе летом 1921 года. Первая помощь начала приходить осенью. Помогали и 

организации, и люди. Например, в 1921 году французский писатель Анатоль Франс 

пожертвовал свою Нобелевскую премию России, исследователь Фритьоф Нансен по 

поручению Международного Красного креста организовал комитет «Помощь Нансена» 

для спасения голодающих Поволжья. В наиболее голодающих районах Советской 

России организацией питания занимались иностранные общественные благотворительные 

фонды – Американская администрация помощи (АРА), Международный Комитет 

КрасногоКреста, Католическая миссия помощи Папы Римского, различные религиозные 

миссии, менониты, организация Джойнт, английское «Общество друзей» (квакеры), 

тред-юнионы (английские профсоюзы), Международный Союз помощи детям и т.д. Хотя 

многими, подобная гуманитарная помощь воспринималась как одна из форм борьбы с 

Советами, идеологические факторы, когда жизни простых людей оказались под угрозой, 

отошли на второй план.  

Одной из первых организаций помощи голодающим, развернувшей свою деятельность в 

Казахстане, стала Американская администрация помощи (АРА). Она начала свою работу в 
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ноябре 1921 года. До этого, 28 октября 1921 года, Центральная комиссия помощи 

при ЦИК была предварительно уведомлена о подготовке выезда Американской организации 

помощи голодающим из Москвы в Казахскую республику, для чего необходимо было 

подготовить помещения, склады, столовые с полным оснащением. Прибывшая организация 

АРА постепенно развернула свою деятельность в городе Оренбурге, затем распространила ее 

на всю Оренбургскую губернию и на Актюбинск, где скопилось огромное количество 

беженцев из степей. В целом деятельность Оренбургского отделения АРА распространялась 

на Оренбургскую губернию, к которой в снабженческом отношении были привязаны и южные 

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

ведении других отделений АРА: Кустанайская губерния входила в сферу деятельности 

Уфимского отделения, Уральская и Букеевская– Саратовской (Козыбаева, 2023: 537). 

На Всероссийском заседании Комиссии помощи голодающим, состоявшемся 2 декабря 1921 

года, комиссия признала деятельность и помощь организации АРА и миссии доктора Нансена 

главными спасателями в деле помощи голодающим (ГАЗКО, 23: 151–154). 

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

возросло число столовых и число питающихся: если в ноябре имелось 186 столовых, где 

питалось 24 480 чел., то в мае 1922 г. при содействии АРА удалось организовать 1002 столовые 

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

питающихся взрослых в губернии составило 499 612 человек. В Актюбинской области с 

января по август 1922 г. число столовых АРА возросло с 319 до 527 при увеличении числа 

обслуживаемых детей с 25 000 до 89 718 человек. Число питающихся взрослых с апреля по 

август 1922 г. возросло с 138 000 до 156 781 (Козыбаева, 2023: 537). 

Летом 1922 г. АРА распространила свою деятельность на Уральскую губернию, 

где к 15 июня 1922 г. было организовано 190 столовых, в которых кормили 65 979 детей и 

180 313 взрослых. В июне 1922 г. Букеевской губернии было выделено 45 тыс. голодных 

пайков. В июле 1922 г. в Кустанайской губернии действовало 30 столовых, в которых кормили 

35 040 детей и 36 600 взрослых. В июне-июле 1922 г. в столовых и складах Оренбургского 

отделения АРА получали питание 339 508 детей и 860 041 взрослых, в том числе 

240 000 человек, проживавших в районах Башкирии (Усманов, 2007б: 114).Одновременно 

АРА требовала сохранения основных продуктов питания во всех детских столовых и во всех 

столовых детских домов, где она организовывала свое дополнительное питание, а также 

выдавала пайки голодающим, которых коммунальный отдел города Оренбурга привлекал к 

общественным работам по борьбе с антисанитарным состоянием города. 
В целом АРА проводила работу по оказанию гуманитарной помощи. Так, в период с ноября 

1921 года по август 1922 года она оказала гуманитарную помощь Казахстану в количестве 1809 

вагонов в виде продуктов питания, одежды, медикаментов, вещей, используемых в быту и 

хозяйстве (Козыбаева, 2023: 537). Кроме того, организация принимала активное участие в 

строительстве водопровода в г. Оренбурге, предлагала поставлять рыбакам сети и продовольствие 

для ловли рыбы на Урале и бесплатно раздавать его населению.                                         АРА 

вносила и другие предложения, но они были обусловлены определенными расходами, которые 

республика не могла сделать из-за отсутствия необходимых финансовых и материальных 

ресурсов. 

С сентября 1922 г. численность снабжаемого АРА продовольствием населения в казахских 

губерниях стала неуклонно сокращаться, и в мае 1923 г. АРА завершила свою работу в 

Кустанайской губернии, а летом того же года свернула свою деятельность в Оренбургской и 

других областях. 

Продовольственную помощь голодающему населению Казахстана оказывали и квакеры, 

отправившие в Кустанайскую губернию 60 вагонов хлеба. Заграничным организациям 

предоставлено право безвозмездной перевозки продуктов по железным дорогам, 

предоставление авто и гужевого транспорта, помещений и складов, охрана 

грузов, оборудование и обслуживание питпунктов, бесплатное пользование телеграфной и 

телефонной связью. Во внутренних циркулярах сообщается, что все это, конечно, 

дорого, но другого выхода нет (Ромашкина, 2019). 
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По словам очевидцев, в отличие от АРА, эта квакеры не требовали никакого содержания 

и расходов от местных властей, так как сами оплачивала свои расходы. Они брали на себя все 

голодающее население, снабжали его продуктами питания, бельем и одеждой, 

медикаментами, семенами и даже сельскохозяйственными орудиями. Они проводили работу 

в Урицком, Денисовском, Адамовском, а затем Семиозерном уездах Кустанайской губернии. 

В июле 1922 года квакеры привезли 45 тыс. пудов продовольствия, которое было 

израсходовано на питание голодающих в этих районах. В июне 1922 года квакеры выделили 

Кустанайской губернии 70 546 пайков (Козыбаева, 2023: 538). 

Местные власти сообщали, что по сравнению с АРА квакеры работали тихо, незаметно 

и с самым незначительным аппаратом. Квакеры распространили распределение 

продовольствия на пределы волости, предоставив дальнейшее распоряжение 

продовольствием волостным комитетам помощи голодающим. Общество друзей квакеров 

приблизилось к интересам населения. Представители квакеров самостоятельно объезжали 

районы своей деятельности и строго соблюдали свой принцип: «Без религии, без партии, без 

национальностей, спешите на помощь голодающим». На основании анализа работы 

благотворительных организаций было рекомендовано продлить пребывание Общества друзей 

квакеров в Кустанайской губернии и других близлежащих регионах с целью оказания 

необходимой продовольственной помощи той части населения, которая по разным причинам 

осталась без посева (Козыбаева, 2023: 538). 
Католическая миссия «Помощи Папы Римского» пришла в Оренбург в последних числах 

января 1923 года, она передала продукты и мануфактуру. В 1923 году католическая миссия 

выдавала питание 20 тысячам человек, АРА – 17 850 (Ромашкина, 2019).  

На территории Казахстана с марта 1922 года эта организация расширила свою 

деятельность на Оренбург, Актюбинск, Акбулак и Джурун Актюбинской губернии. Кроме 

того, в ее задачу входило обеспечение продуктами питания детей и безработных в городе 

Оренбурге. По состоянию на 5 марта 1923 года Католическая миссия уже организовала работу 

275 столовых по всей России, где обеспечивала питанием 95 тысяч человек, за ее счет 

действовало 6 распределительных пунктов для взрослых, снабжались продуктами питания 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 до 14 лет и 1500 калорий для детей старше 14 лет и взрослых 

(Козыбаева, 2023: 538). 
На 1 апреля 1923 года Католической Миссией было открыто уже 704 столовых с 

обслуживанием на 124 400 человек, из них в Оренбурге – на 20 580 человек. Кроме того, в 

Оренбурге и уездах была распределена гуманитарная помощь миссии в виде 3 905 пудов 

медикаментов и одежды. В Оренбургской губернии и других районах Казахской степи, благодаря 

активной деятельности Католической Миссии, в мае 1923 года действовало 207 столовых, которые 

обеспечивали питанием 25 430 человек, в том числе 1 872 взрослых и 23 558 детей. В самом 

Оренбурге было открыто 5 бесплатных столовых на 994 человека. Питание формировалось из 

числа беженцев, безработных, инвалидов, арестантов арестного дома и студентов. За период 

с 13 марта по 1 мая 1923 года миссией было дополнительно выдано 846 сухих пайков по спискам 

особо нуждающихся. В период с 30 апреля по 6 мая 1923 года Католическая миссия провела 

«Неделю помощи ребенку», когда в крупных городах России ее отделения распределили 20 тонн 

детского питания, 200 комплектов одежды и 200 комплектов белья и медикаментов на сумму 

25 000 долларов США. В связи с хорошим урожаем и преодолением голода на общероссийском 

уровне отделение Католической миссии в Оренбурге завершило свою работу 20 июня 1923 года 

(Циденков, 2018: 237). 

Продовольственная и медицинская помощь Красного Креста распространялась на 

Оренбургскую, Актюбинскую, Кустанайскую и Букеевскую губернии. «Работа ведется главным 

образом среди киргизского населения в аулах и кочевках. Перевозка грузов производится 

караванным путем. На питание принимаются беременные женщины, дети 14 лет и вообще 

голодающие по спискам Помгол и сельсоветов. По линии Красного Креста питание получают 

около 14 тысяч человек», – сообщалось в отчетах (Ромашкина, 2019). 
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Красный Крест организовывал отряды в особо нуждающихся районах, но часто 

оказывался в затруднительном положении из-за неурегулированности вопроса Центра о 

передаче голодающих грузов в пределах Казахской республики, так как не имел разрешения 

на свободный провоз своих грузов по железной дороге как в качестве получателя, так и 

отправителя. Поэтому ему часто приходилось прибегать к практике выдачи доверенностей на 

получение грузов по железной дороге. В свою очередь, продовольствие доставлялось в 

отдаленные аулы и кочевья караванным путем (Козыбаева, 2023: 539). 

Красный Крест оказывал продовольственную и медицинскую помощь, в основном, 

казахскому населению Оренбургской, Актюбинской, Кустанайской и Букеевской губерний. 

В Уральской губернии осуществлял свою деятельность Украинский врачебно-пищевой отряд, 

выдававший ежедневно до 4000 пайков. Питание в основном предоставлялось беременным 

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

помгольскими и местными сельсоветами. В целом по состоянию на июль 1922 года 

через Красный Крест продовольствием было обеспечено около 14 тысяч человек (Козыбаева, 

2023: 539).  

К 1923 году общее количество отрядов Красного Креста, работающих в КССР, возросло 

до 8 при 66 врачебно-пищевых пунктах (Козыбаева, 2023: 539). Сотрудники Красного Креста 

оказывали 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 имел крайне скудные средства, что существенно ограничивало его 

деятельность. 

Так же голодающему Казахстану оказывал помощь Межрабкомгол (Международный 

рабочий комитет помощи голодающим России) при Коминтерне, созданный в 1921 году по 

инициативе Ленина. Он получал средства в основном от иностранных рабочих и 

пожертвования в пользу голодающей России и выдавал пайки в первую очередь рабочим. 

По словам властей, эта организация проявила неплохие коммерческие способности, продавая 

одежду, полученную из Москвы, и на вырученные деньги закупая продукты для детских домов 

Оренбургской и Актюбинской губерний. Всего на обслуживании Оренбургского подотдела 

Межрабкома находилось 13 детских домов в обеих губерниях, на которые было выдано 

1136 пайков (Козыбаева, 2023: 539). По его инициативе на средства Коммунистической партии 

Бельгии в Актюбинске был открыт детский дом, где нашли приют более 100 сирот. На базе 

детского дома была организована кухня-столовая, где детей обучали кулинарному искусству 

и готовили еду для платной столовой, доходы от которой шли на содержание детского дома 

(Козыбаева, 2023: 539). К его промышленной помощи следует отнести и передачу одного 

трактора сельскохозяйственной артели «Степная коммуна». Начальники часто проводили 

проверки таких детских домов и обучали воспитанников различным профессиям. 

В целом Оренбургское отделение «Межрабпомгола» в период с апреля по июль 1922 г. 

обеспечивало ежемесячную выдачу взрослым от 4 до 5 тыс. пайков, в период с мая по август 

1922 г. – от 300 до 520 пайков детям. В период с июня по август 1922 года организация 

обеспечивала питанием в детских столовых 500 человек в месяц (Козыбаева, 2023: 539). 

Американский еврейский объединённый распределительный комитет 

(Джойнт) отпускал средства на ремонт детских учреждений в Казахстане, а Межрабпромросс 

взял шефство над 13 детскими домами Оренбургской и Акмолинской губернии. Знаменитый 

исследователь Нансен передал для казахстанских детей 4052 ящика консервов, сухари и две 

передвижные амбулатории с медикаментами. В степи было открыто 49 столовых, 

17 амбулаторий и 3 больницы (Ромашкина, 2019). 
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Заключение 

Международная помощь сыграла важную роль в смягчении последствий голода в 

Казахстане в 1921–1922 годы. Деятельность Международного комитета Красного Креста, 

Американской Администрации помощи и других зарубежных организаций помогла спасти 

многие жизни и предотвратить еще большую катастрофу. Однако опыт этого периода 

показывает, что международная помощь должна быть частью комплексного подхода к 

решению таких масштабных гуманитарных кризисов. 

В ходе исследования комплекса мер, предпринятых этими организациями, установлено, 

что основными видами помощи стали питание, медицинская и морально-психологическая 

помощь. В свою очередь все проводимые мероприятия имеют как определенные сходства, так 

и различия по формам и методам работы. 

Питанием населения занимались все иностранные общественные организации помощи, 

и оно проходило в таких формах, как открытие столовых или питательных пунктов, выдача 

пайков и продовольственных посылок, иждивение различных категорий населения, 

находящихся в специальных учреждениях (детские дома, больницы и др.). Межрабкомгол и 

АРА предпочитали открывать в голодающих местностях столовые, где предполагалось 

готовить и выдавать горячее питание населению.  

Регулярное питание в столовых Помгола осуществлялось с октября 1921 г. по февраль 

1922 г., а дальше начались перебои со снабжением. Приходящие наряды на продовольствие не 

обеспечивались таковым, что в конечном итоге привело к постепенному свертыванию питания 

населения Помголом. В это же время АРА кормила в своих столовых и выдавала сухой паек 

почти половине населения Казахстана. 

Медицинскую помощь Красный Крест, входивший в состав Миссии Ф. Нансена, и АРА. 

Именно в этом направлении помощи наблюдалось наиболее активное взаимодействие 

советских и зарубежных организаций, которые скорее дополняли друг друга, чем работали 

параллельно. Методами работы в рамках оказания медицинской помощи были санитарно-

гигиенический контроль, лечение населения, профилактика распространения эпидемий и 

медикаментозная помощь. Реализация этих методов встречала на своем пути множество 

препятствий, связанных как с нехваткой медицинского персонала и медикаментов, так и с 

весьма низкой санитарно-гигиенической грамотностью самого населения.  

 Вклад иностранных организации в решение голода может крайне разниться вплоть до 

полного его отрицания, но факт остается фактом, деятельность западных благотворительных 

фондов в 1920-х годах спасла значительную часть населения нашего региона от повального 

голода. 

Обращение к этим страницам нашей истории особенно актуально сегодня, когда мировое 

сообщество стоит перед задачей поиска новых, взаимовыгодных путей международного 

сотрудничества и интеграции. 
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