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КаК все начиналось… 
(1928 – 1941 годы)

Этот период истории района 
– начало оседлого образа жизни 
коренного населения, период 
коллективизации, политических 
репрессий.    

Обстановка предвоенных 
лет оказала влияние на жизнь 
населения и нашего района.

Состоявшийся в декабре 1927 
года XV съезд Всесоюзной комму-
нистической партии большевиков 
обозначил курс на индустриали-
зацию и коллективизацию страны. 

17 января 1928 года из 26 
волостей Кустанайского округа 
было образовано 15 районов. В 
их числе - Джетыгаринский район 
с центром в урочище Жаильма.

Со второй половины 1929 года 
по всей стране широко разверну-
лось колхозное строительство. 

Необходимым условием для 
проведения коллективизации 
являлся переход кочевников к 
оседлому образу жизни.

В протест проводимой властью 
политики ликвидации байства и 
кулачества как класса последние 
организовывали убийства членов 
создаваемых колхозов, занима-
лись поджогами, вредительством, 
распространяли слухи о скорой 
гибели советской власти, запуги-
вали бедноту.

С началом принудительной 
коллективизации и ускоренной 
индустриализации массовый ха-
рактер приобрели репрессии, 
поводом для которых стали сель-
скохозяйственные заготовки.  Пе-
ред народом ставили непосильные 
планы по сбору и сдаче урожая. 

Весной 1930 года большинство 
районов Казахской АССР были 
охвачены народными волнениями. 
Каждая стычка войск с безоруж-
ными повстанцами оборачивалась 
десятками убитых и сотнями 
пленных. 

7 августа 1932 года был принят 
Закон «Об охране имущества го-
сударственных предприятий, кол-
хозов, коопераций и укреплении 
общественной собственности». 
За нарушение Закона грозил 
расстрел, при смягчающих об-
стоятельствах – 10 лет тюрьмы 
с конфискацией имущества. По-
водом для жестокого наказания 
могли стать самые пустяковые 
повинности.

По Джетыгаринскому району 
67 человек числятся расстрелян-
ными по политическим обвинени-
ям, имена остальных осужденных 
остались неизвестными.  

Но надвигались еще более 
страшные страдания – голод 1932-
1933 годов, который привел к ги-
бели значительной части населе-
ния, а также откочевке большого 
количества людей из республики.

К концу первой пятилетки 
(1928 – 1933 гг.) индустриализация 
и коллективизация охватили все 
регионы страны.

В 1930 году на базе крестьян-
ских хозяйств поселка Шевченков-
ка был организован Джетыгарин-
ский мясосовхоз № 490.

В этот период времени в со-
став района входили 10 сел: 
Шевченковка, Тасыбай, Сарсай, 
Хазрет, Милютинка, Приречное, 
Муктыколь, Кундыбай, Койлыбай, 
Шункуркуль, точки Борамбай, 
Токпай, Аксуат. 

Примерно в эти же годы обра-
зовались колхозы им. Голощекина 
в Кусакане, им. Чапаева в Мак-
симовке, им. Красных Партизан 
во Львовке, им. I Пятилетки в 
Берсуате, II Пятилетки в Забелов-
ке, им. Молотова на территории 
нынешнего села Аккарга, им. 
Ворошилова, колхоз «Октябрь».

В 1934 году  была организова-
на Забеловская машинно-трактор-

ная станция. 
В колхозах района сеяли яро-

вую пшеницу, овес, ячмень, просо, 
рожь. Помимо зерновых культур 
хозяйства выращивали подсол-
нечник, бахчевые, картофель, 
кормовую морковь.

К 1936 году коллективизация 
по району составила 94%. 

29 июля 1936 года была обра-
зована Кустанайская область с 
12-ю районами. Центром Джеты-
гаринского района стал поселок 
Денисовка, через год с небольшим 
центром был определен поселок 
Джетыгара.

Наличие в районе хороших 
пастбищ, сенокосов, естественных 
водоемов, добросовестное отно-
шение колхозников к труду дали 
хорошие результаты. 

Колхозники, рабочие предпри-
ятий района принимали активное 
участие в социалистических со-
ревнованиях. 

12 сентября 1940 года на об-
ластную Доску почета было пред-
ставлено 18 передовиков района. 
Среди них скотники Джетыгарин-
ского мясосовхоза Жолмагамбет 
Таженов, Нурик Сарсикеев, ком-
байнер колхоза им. Голощекина 
Пантелей Майборода. 

В январе 1941 года был утвер-
жден список кандидатов Все-
союзной сельскохозяйственной 
выставки. В него вошли 14 пере-
довых рабочих. Среди них был 
чабан колхоза им. Ворошилова 
Курганбек Башпаев.  

В числе первых женщин-трак-
тористок известны имена Камал 
Агитаевой, Жумагуль Саиловой, 
Зины Байарстановой.

В предвоенные годы в районе 
действовали Аккаргинский и За-
беловский подсобные хозяйства, 
которые обеспечивали мясом, 
молоком, овощами работников 
треста «Джетыгарзолото», опре-
деленную часть сдавали госу-
дарству. 

Было создано хозяйство 
«Львовское опытное поле», рабо-
тали пункты «Заготзерно», «Рай-
маслопром», «Райзаготскот», две 
промысловые артели по оказанию 
бытовых услуг, Джетыгаринская 
автоколонна, транспортно-экспе-
диционная база, хлебозавод.

Население района жило пол-
нокровной жизнью.

К осени 1936 года в районе 
действовали  две средние, одна 
семилетняя, 28 начальных школ. 

В 1940 году в районе проходил 
смотр театральных самодеятель-
ных коллективов, районная спар-
такиада. В колхозах действовали 
первичные партийные органи-
зации. Большую работу среди 
женщин проводил женский отдел, 
длительное время возглавляемый 
Зайнап Дашкиной.

Военный отдел райкома пар-
тии направлял деятельность обо-

ронно-патриотической организа-
ции «Общество содействия армии, 
авиации и флоту», которая многое 
сделала в военно-патриотическом 
воспитании населения.

Накануне войны работали: 
первым секретарем райкома пар-
тии - Муратов П., председателем 
райисполкома - Досаев М., первым 
секретарем райкома комсомола - 
Мусин М., директором комбината 
«Джетыгарзолото» - Пермяков, 
директором Забеловской МТС 
- Чубук, председатели колхозов 
Тлеуберлин, Утегенов, Кужасов, 
Тлеуов, Петренко, Гедзюк, Би-
сембаев, Коломеец, директором 
Джетыгаринского мясосовхоза - 
Курзо, директором Милютинского 
мясосовхоза - Тырсин Ф.

Житикаринцы в великой 
отечественной войне

Восстановление народного 
хозяйства (1941 – 1953 гг.)

Следующим историческим 
этапом в жизни общества явилась 
Великая Отечественная война. На 
первое место теперь выходила 
задача – все для фронта, все для 
победы! 

В первые дни войны была 
создана призывная комиссия по 
мобилизации военнообязанных.

За годы войны Джетыгарин-
ским районным военным комисса-
риатом было мобилизовано 13474 
человека. Наши земляки храбро 
сражались на различных фронтах 
Великой Отечественной войны. 

Среди житикаринцев, при-
званных в армию в 1942 году, был 
Истай Ищанов. 17 октября 1943 
года за героизм, проявленный 
в боях за Днепр, ему присвоено 
звание Героя Советского Союза. 2 
сентября 1944 года он был тяжело 
ранен и скончался в госпитале. 
Доблестный солдат похоронен 
на площади польского города 
Тарнобжег. В память о нем на 
проспекте Абая нашего города 
сооружен памятник. 

9 мая 1985 года в парке Побе-
ды открыт памятник-монумент. На 
мраморных плитах – фамилии 828 
житикаринцев, погибших в боях за 
Родину. 

К сожалению, все ветераны 
той грозной войны ушли из жизни, 
и только наша благодарная память 
хранит имена тех, кто воевал за 
нашу Победу.

Памяти вечный огонь зажигает 
зарницы,

Памяти, словно солдату, по-
рою не спится.

Видятся вновь обагренные 
кровью рассветы,

Слышится песня, что вдруг 
оборвалась неспетой…

Ушедших на фронт мужчин за-
менили старики, женщины, дети. 

С начала войны в наш район 
стали прибывать эвакуирован-
ные. Всех нужно было расселить, 
обеспечить продуктами, веща-

ми, устроить на работу. Все это 
осложняло жизнь в городе и в 
селах. Но местные жители чем 
могли помогали и поддерживали 
переселенцев.

В нашем районе жили участ-
ники партизанского движения на 
территориях, временно оккупиро-
ванных врагом: Василий и Тамара 
Зуй, Константин и Мария Родич, 
Нина Царькова, Станислав Да-
нилюк, Анифат Козуб, Владимир 
Пуленков, Марина Ситкевич.

На предприятиях, в совхозах и 
колхозах развернулось социали-
стическое соревнование в помощь 
фронту. Работники старались пе-
ревыполнять данные им задания. 

В районе началось патриоти-
ческое движение по сбору денег 
в фонд обороны. 

Житикаринцы, как и весь со-
ветский народ, своим трудом 
приближали долгожданный день 
Победы. 

1300 наших земляков награж-
дены медалью «За доблестный 
труд в годы Великой Отечествен-
ной войны».

После окончания войны в 
стране были приняты неотложные 
меры по переводу народного хо-
зяйства на мирный лад. 

К концу войны в районе дей-
ствовали 2 средние, 5 семилетних, 
22 начальные школы. Медицин-
ское обслуживание осуществляли 
4 больницы, роддом, поликлиника, 
4 амбулатории, 4 фельдшерских 
пункта.

К началу 1946 года работало 
10 клубов, 7 библиотек, 10 изб-чи-
тален, 10 красных уголков.

Колхозы и совхозы в после-
военный период развивались как 
многоотраслевые хозяйства. 

Руководителями колхозов в 
то время являлись Жолманов Б., 
Иващенко Я., Алмухамбетов Ж., 
Плискач Я., Петренко А., Бурдюг П. 
Директорами совхозов работали 
Дядик, Егоров, Тырсин Ф., Курзо.

В послевоенные годы не сни-
жается накал социалистических 
соревнований. Передовиками 
производства являлись Байму-
хамедов Е., Мальчиждаров А., 
Изтаев Т., Имаков Е., Сактаганов, 
Мищенко, Лавров И., Лысенко, 
Богатырев И.

Жизнь налаживалась. Регу-
лярно проводились слеты пере-
довиков, спортивные праздники, 
спартакиады, смотры художе-
ственной самодеятельности.

За период с 1940 по 1953 год 
государству было сдано 64 400 
тонн зерна, 8 600 тонн мяса, 9 000 
тонн молока, 193 тонны шерсти.

14 ноября 1953 года состоя-
лась X Районная партийная кон-
ференция. Первым секретарем 
райкома партии был избран Ха-
сенов Ч. Н., вторым – Бородкин Н. 
М., секретарем – Кабенов Т.

22 ноября этого же года про-

шла  XIII Районная комсомольская 
конференция. Секретарем райко-
ма комсомола стал Мурзалинов, 
вторым – Подгаевская.

Этот период времени охарак-
теризовался значительными изме-
нениями в экономике и культурной 
жизни района, был насыщен мно-
гими событиями, которые в корне 
изменили облик города и сел.

Целина и люди
Кто взрастил, наперекор сти-

хии,
Этот хлеб, начав с природой 

спор?
Это наши руки трудовые,
Комсомольской юности задор!
Чтобы решить проблему де-

фицита продовольствия, в 1954 
году состоялся февральско-мар-
товский Пленум ЦК КПСС. На нем 
был рассмотрен вопрос о мерах по 
освоению целинных и залежных 
земель на Дальнем Востоке, в 
Сибири и Северном Казахстане.

Для этой цели требовались 
техника и людские ресурсы. К 
тому времени военная промыш-
ленность уже была перестроена 
на мирный лад. Заводы выпускали 
сельскохозяйственную технику. 

Правительство страны обрати-
лось к населению всех республик 
Советского Союза с призывом 
принять участие в грандиозных 
планах по освоению целины.

На целину отправились со-
ставы с людьми, техникой, стро-
ительными материалами, продо-
вольствием.

Едут новоселы по земле це-
линной,

Песня молодая далеко летит…
Строчки этой песни звучали 

повсюду.
Только за 1954-1955 годы в 

Кустанайскую область прибыли  
92 тысячи рабочих и служащих, 
из них более 25 тысяч механиза-
торов. 

Многие из них приехали и в 
наш район. 

По воспоминаниям первоце-
линницы Марии Калининой:

«Когда началось освоение 
целины, я училась в ремесленном 
училище № 6 в городе Крюкове. 
Отец погиб на войне, мама умерла 
в 1953 году, когда я заканчивала 
семилетку. Училась я хорошо. 
После школы поступила в ремес-
ленное училище, там обучали 
детей-сирот за счет государства. 
Получила профессию «токарь- 
универсал».

В училище мы часто слышали 
по радио новости с целины, песни, 
лозунги, призывавшие  молодежь 
принять участие в грандиозных 
событиях.

Мы с нетерпением ожидали 
окончания учебы, чтобы отпра-
виться в тот неведомый край за 
романтикой… В училище уже 
пришла заявка из Кустанайской 
области на токарей и слесарей-ре-
монтников.

Я отлично окончила училище, 
и мне предоставили возможность 
работать на вагоностроительном 
заводе. Но желание ехать на 
целину было настолько сильным, 
что я несколько раз ходила на 
прием к старшему мастеру завода, 
чтобы он дал разрешение уехать. 
Алексей Васильевич Парамонов 
говорил, что Кустанайская об-
ласть – это Северный Казахстан, 
где зимой лютые морозы, а летом 
невыносимая жара с пыльными 
бурями, что жить придется в 
палатках и выполнять тяжелую 
работу. Но все это не останавли-
вало меня. Видя мое упорство, 
мастер дал добро, и в июле 1955 
года в составе бригады токарей и 
слесарей я отправилась в далекий 
Казахстан.

(Продолжение на 5 стр).

Этапы большого пути
«в душе каждого из нас живет его малая родина, где он родился, увидел 
свет, почувствовал тепло родительских рук, где впервые босыми ногами 

вобрал тепло родной земли…»
(из книги «Моя малая родина», Урманов К. Т.)

К 95-летию обРАзоВАНия РАйоНА

Группа первоцелинников, с. Тохтарово, бригада № 2, октябрь 1956 года.


