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Аннотация: В статье освещается краткий историографический обзор о изуче-
нии истории протестного вооруженного движения в приграничном регионе 
Казахстана (Восточно-Казахстанская область) и России (Алтайский регион) 
в 20-30-х годах ХХ века в контексте междисциплинарных научно-методоло-
гических подходов. Был рассмотрен «феномен» крестьянского протеста как 
«паттерн» сплошной коллективизации, виды и формы протеста, масштабы 
и социокультурные последствия. Особое внимание уделено анализу протест-
ных настроений и открытых вооруженных выступлений, в которых значимую 
роль играли родовые авторитеты и служители религиозного культа. В содер-
жании указаны группа характерных факторов народных вооруженных вос-
станий, отмечено порубежное влияние на протестные выступления, а также 
выделены их приоритеты. В совокупности повседневные поведенческие 
практики жизнеобеспечения казахского аула во многом зависели от тра-
диционной родо-иерархической структуры, определявшей выбор формата 
стратегии адаптации и сопротивления.

Ключевые слова: западная Сибирь, протесты, виды и формы сопротивления, 
казахский аул, родо-иерархические институты, адаптивные практики.

PROTEST ACTIONS OF PEASANTS 
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Summary: The article highlights a brief historiographical overview of the 
study of the history of the protest armed movement in the border region 
of Kazakhstan (East Kazakhstan region) and Russia (Altai region) in the 
20-30s of the XX century in the context of interdisciplinary scientific and 
methodological approaches. The "phenomenon" of peasant protest was 
considered as a "pattern" of continuous collectivization, types and forms 
of protest, scale, and socio-cultural consequences. Special attention is 
paid to the analysis of protest moods and open armed demonstrations, 
in which tribal authorities and ministers of religious worship played a 
significant role. The contents indicate a group of characteristic factors 
of popular armed uprisings, the borderline influence on protest actions 
is noted, and their priorities are highlighted. In aggregate, the daily 
behavioral practices of life support of the Kazakh aul largely depended on 
the traditional family-hierarchical structure that determined the choice 
of the format of the adaptation and resistance strategy.

Keywords: Western Siberia, protests, types, and forms of resistance, 
Kazakh aul, rodo-hierarchical institutions, adaptive practices.

Силовая модернизации аграрного населения в 
1920–1930-е годы обусловила ускоренную со-
ветизацию казахского кочевого аула, обусловив 

кардинальную трансформацию социальной структуры 
казахского социума. Столь скоротечный переход выявил 
противостояние и протестные настроения двух прямо 
противоположных общественных парадигм, с одной 
стороны, советская (сталинская) модель построения со-
циализма, а с другой — традиционное родоплеменное 
казахское общество, состоявшее из жузовых сегментов, 
иерархических институтов. Представители первой па-
радигмы стремились навязать свое видение советского 
переустройства казахского аула, воспринимая чуждую 
им культуру и население как примитивно-отсталое об-
щество, в то время как представители второй пытались 
сохранить свою идентичность и традиционализм. Ча-
стичная модернизация привела к воспроизводству и ин-
ституционализации в одном и том же обществе, как от-
носительно модернизированных социальных форм, так 
и менее модернизированных и даже архаичных струк-
тур.

Социальный протест означает индивидуальные и 

коллективные действия, которые демонстративно от-
вергают существующие социальные институты и иные 
структуры как не соответствующие ценностям и нормам 
субъектов этих действий.

Социальный протест выступает как способ разре-
шения конфликта, нацеленный на изменение суще-
ствующей ситуации в соответствии с ожиданиями (цен-
ностями, интересами, потребностями) протестующего 
субъекта.

Массовым способом протеста стали (мятежи, по-
встанческие движения, вооруженные восстания, массо-
вые откочевки)

Вопросы истории крестьянских выступлений перио-
да экономической модернизации сельского хозяйства, 
активного колхозного строительства в ауле и деревне, в 
советской историографии вплоть до конца 1980-х годов 
совершенно не рассматривались. История крестьянских 
выступлений, замалчиваемая в советский период, по-
лучила освещение в фокусе вопросов насильственной 
коллективизации казахского аула/переселенческой де-
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ревни. 

Начало концептуальной перезагрузке исторического 
сознания положила статья Ж. Абылхожина, М. Козыбае-
ва, М. Татимова [1] по вопросам коллективизации в Ка-
захстане. Впервые идеологическая составляющая кол-
лективизации была сопровожден предварительными 
статистическими данными, как по результатам колхоз-
ного строительства, так и по количеству вооруженных 
крестьянских выступлений [1].

Работы Ж. Абылхожина [2], К.С. Алдажуманова [3],  
Т. Омарбекова [19, 20], Т. Аланиязова [4,5,6]. В 2003 году  
Т. Алланиязов опубликовал ряд документов Семипа-
латинского оперсектора ОГПУ, в которых представил 
идеологию и практику руководящих структур ОГПУ 
по силовому подавлению восставших шаруа. Соглас-
но авторской концепции, вооруженные выступления 
и повстанческие движения рассматриваются как «кре-
стьянский протест, эволюционировавший от борьбы 
верхушечных слоев аула в лице баев и религиозного 
духовенства с целью сохранить свои социально-полити-
ческие и экономические позиции до последнего выра-
жения отчаяния середняков и бедняков, поставленных 
в результате насилия, произвола и беззастенчивого оби-
рания аула представителями власти перед реальностью 
физической смерти».

Публикации А. Жанбосиновой дополнили тему по-
встанческого движения, обратив внимание на идео-
логию и лидеров, введя в научный оборот документы 
из ведомственного архива [11, 12]. Недовольство по-
литикой властей вылилось в вооруженное восстание и 
в Восточном Казахстане. 20 февраля 1930 г. поднялись 
крестьяне сел Кондратьевка, Васильевка, Зубовка Усть-
Каменогорского района и Крестовка, и Березовка Зыря-
новского района. Повстанцы выдвинули лозунг «Долой 
Советскую власть, да здравствует свободный труд!». За 
несколько дней к восставшим присоединились и со-
седние села. Тем не менее, уже 22 февраля против кре-
стьян были брошены части ОГПУ, выбившие их из сел. 
26 февраля каратели взяли Васильевку, где находились 
главные силы повстанцев. Руководитель восстания Тол-
стоухов был арестован, остатки восставших ушли в горы, 
половина из них пытались уйти в Китай.

Неизвестные страницы истории Семипалатинско-
го Прииртышья (20–30 гг. ХХ века) [18]. Авторы данного 
сборника дают ретроспективную информацию о важ-
нейших исторических событиях 20–30 годов в Семипа-
латинском регионе.

Перечисленные авторы внесли значительный вклад 
в исследовательскую практику истории вооруженных 
выступлений. Отметим, что каждый из вышеуказанных 

специалистов, расширил пространственные горизонты 
изучаемой проблемы, ввел в научный оборот архивные 
документы, усилил методологию исследования кре-
стьянских восстаний. Наиболее значимое число точеч-
ных публикаций по истории региональных восстаний 
принадлежит Т. Омарбекову. 

В первой четверти XXI века тема экономической мо-
дернизации Казахстана и ее последствий стала предме-
том диссертационных исследований. 

Н. Каттабековой [16] раскрыты причины применения 
советской властью карательных мер в области урегули-
рования земельных отношений; Л.А. Гривенной [10] и  
А. Таукеновым [23], проанализированы крестьянские 
восстания и антисоветские вооруженные выступления в 
регионах.

Особо следует отметить энциклопедию «Қазақ 
көтерілістері», включившую все известные науке вос-
стания казахского народа, в том числе и вооруженные 
выступления 1920–1930–х годов. Несомненным досто-
инством энциклопедии являются широкие хроноло-
гические рамки издания, академический стиль, макси-
мальная информативность публикаций [17].

Казахстанские исследователи затронули некоторые 
аспекты условий и предпосылок крестьянского повстан-
чества в 1920-е годы, вооруженного сопротивления 
крестьян и карательных репрессивных мер правитель-
ственных органов по отношению к ним, а также соци-
ально-экономические и политические последствия во-
енно-коммунистических мероприятий и крестьянских 
вооруженных выступлений. В отмеченных публикациях 
превалирует проблемный подход, налицо попытка отка-
за от советского идеологического наследия, предприня-
ты попытки научной опоры на источниковедческую базу, 
с характеристикой законодательно-правовой базы дея-
тельности силовых структур и обзором статистических 
параметров исследуемых направлений. 

Указанная тема активно прорабатывается на пост-
советском пространстве. Есть интересные публикации, 
защищенные диссертации, где крестьянское движение 
рассматривается как «исторический феномен» 

Алешкин П.Ф. [7]; предметно показана роль и место 
ОГПУ в силовом подавлении крестьянских протестов. 
Уйманов В.Н. [24]; раскрыты вопросы политических на-
строений крестьянства. Чуркин В.Ф. [27] показаны фор-
мы и виды крестьянских протестов, их последствия. Фи-
латов В.В., Томаров А.В. [25]. 

Выделим новое направление «предоставить слово 
документу», давшее толчок «второй архивной револю-
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ции» в Российской Федерации. За последнее десятиле-
тие XXI века значительный объем ранее секретных до-
кументов из фондохранилищ ФСБ РФ, РГАСПИ, ГАРФ и др. 
опубликованы в серийных тематических сборниках. Для 
нас особый интерес представляет казахстаника, полу-
чившая частичное отражение в сводках ОГПУ [22].

Характеризуя историографию проблемы, следует от-
метить появление в 2000 году монографии Н.А. Ивниц-
кого [13]. В книге выделен специальный раздел, посвя-
щённый массовым крестьянским выступлениям в СССР 
в годы коллективизации, в котором в самом сжатом виде 
затронуты и некоторые крестьянские вооруженные вы-
ступления в Казахстане, в частности Сузакское, Иргиз-
ское и Каракумское, приводятся ценные статистические 
и фактические данные о количестве массовых выступле-
ний в Казахстане в 1930 году, а также некоторые сведе-
ния о формировании войсковых подразделений ОГПУ 
на территории республики. Постановка российским 
исследователем вопроса о формировании войсковых 
подразделений ОГПУ на территории Казахстана замет-
но расширяла проблематику исследований в условиях, 
когда данный вопрос в работах казахстанских историков 
практически не затрагивался.

Среди зарубежных историков, прямо или косвенно 
затронувших отдельные направления, следует отметить 
Л. Виола, А. Грациози, Ш. Фицпатрик, С. Камерон, Р. Кинд-
лера и др. 

В частности, Л. Виола рассматривает крестьянскую 
вооруженную борьбу, как гражданскую войну между 
городом и деревней, [8]; А. Грациози на основе сводок 
ВЧК – ОГПУ – НКВД проанализировал эволюцию отно-
шений власти и общества, показав, что крестьянская во-
йна — это результат сталинской политики в деревне [9];

Ш. Фицпатрик привела формы стратегии сопротив-
ления, затронула тему вооруженных восстаний, жестоко 
подавляемых советской властью [26]; С. Камерон пока-
зала бегство казахов от голода за пределы родины [14];  
Р. Киндлер продемонстрировал последствия насиль-
ственной коллективизации, затронув протестные на-
строения [15]. 

Актуальность указанной проблематики заключает-
ся в том, чтобы с одной стороны показать, как тради-
ционное кочевое казахское общество адаптировалось, 
пытаясь сохранить родо-иерархические институты, а с 
другой, доказать, что острота социального конфликта, 
протестных настроений аула были усугублены как вну-
триродовым противостоянием, так и внешним силовым 
давлением со стороны советской власти. Путь в социа-
лизм казахского кочевого аула оставил трагический след 
в родовой памяти, обусловил различные адаптационные 

практики, стратегии выживания и тактики открытого/
скрытого противостояния. Традиционность казахского 
общества, социокультурные стереотипы поведения за-
медляли модернизационные процессы, что растянуло 
социализацию, большевизацию казахского аула, обусло-
вило специфику социального противостояния.

В период с 2001 по 2021 годы в России и Казахстане 
опубликован ряд работ, которые существенным обра-
зом углубили научные представления по широкому ряду 
аспектов истории вооруженных выступлений и повстан-
ческих движений 1929–1931 годов. Анализ и оценка этих 
работ дает возможность увидеть состояние изученности 
темы и сформулировать задачи дальнейшего поступа-
тельного развития историографии вооруженных вы-
ступлений и повстанческих движений 1929–1931 годов 
в Казахстане. Важную роль в этом сыграла попытка ис-
точниковедческого анализа группы документов, не толь-
ко выявившая их репрезентативные возможности, но и 
позволившая раскрыть идеологию и практику деятель-
ности ОГПУ по подавлению вооруженных восстаний. Эта 
задача решалась посредством изучения опыта борьбы 
ОГПУ с вооруженными выступлениями. Изучение этого 
опыта призвано было показать, насколько серьезной 
по характеру и значительной по содержанию являлась 
борьба казахских шаруа против политики коллективиза-
ции и оседания. Кроме того, разработка данного аспекта 
позволила расширить и углубить научные представле-
ния о характере и специфике деятельности ОГПУ по ней-
трализации и подавлению вооруженных выступлений. 
На основе анализа директив Семипалатинского опер-
сектора ПП ОГПУ в Казахстане, относящихся к марту-
июлю 1931 года, была реконструирована деятельность 
органов госбезопасности по изучению и обобщению 
практического опыта борьбы с вооруженными высту-
плениями шаруа ряда районов, входивших в сферу от-
ветственности сектора.

Народные восстания конца 1920-х – начало 1930-х 
годов были преподнесены, как хаотическое, спонтанное 
сборище бандшаек, бывшие т. н. скотокрады, уголовный 
элемент и т. д. Предполагаем, что именно этот контекст 
оценки вооруженных восстаний ввел в протокольно-
справочный документооборот понятие «уголовно-по-
литический окрас». На основании введенных в научный 
оборот документов и их анализа, можно говорить о 
наличии политико-идеологического постулата в про-
граммных положениях, обосновывавших восстание и 
необходимость защиты крестьянских интересов. Глав-
ный лозунг партии большевиков «земля крестьянам» 
растворился в политических мероприятиях местной 
власти, уничтожившей традиционную общинность и 
право экономической свободы. Лозунг «Мы за совет-
скую власть, без коммунистов» был самым популярным 
и повсеместным по всей территории Казахстана.
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Новейшая российская исследовательская практика 
показывает, что при характеристике круга источников, 
положенных в качестве базы исследований по истории 
крестьянских вооруженных выступлений, выделяются 
следующие группы: архивные материалы, документаль-
ные публикации, периодическая печать, мемуары.

В рамках первой группы выделяются такие подгруп-
пы, как документы КПСС, советских и государственных 
органов управления, учреждений и организаций и т.д. 
Примерно такой же классификации придерживаются 
российские исследователи, занимающиеся родственной 

с историей крестьянских вооруженных выступлений 
проблематикой социально-экономических преобра-
зований российской деревни в конце 1920-х – второй 
половине 1930-х годов, а также исследователи истори-
ографии и источниковедения деятельности органов гос-
безопасности России.

Таким образом, краткий историографический обзор 
обуславливает необходимость проведения дальнейших 
научных изысканий, свидетельствует об актуальности 
исследования, ввиду наличия новых исследовательских 
сюжетов и междисциплинарных подходов. 
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