
4 стр.                                                                                                                      АВАНГАРД                                                                                               12 ИЮНЯ 2025 г.

Кусакан: прошлое, настоящее и 
шанс на будущее

суДьбА мАлых сел

«Всестороннее развитие 
села является нашей приори-
тетной задачей. Потому что 
развитие села – это развитие 
всей страны, всего Казахста-
на» – говорит наш президент 
Касым-Жомарт Токаев. 

«Нужно уделять внимание 
всем вопросам, влияющим на 
качество жизни на селе». По 
словам Президента, государство 
значительно усилило поддержку 
аграриев. Прошлой осенью были 
собраны рекордные 27 милли-
онов тонн зерна. То есть село, 
которое решает продовольствен-
ные проблемы, всегда должно 
быть под защитой государства.  
Однако за последние 10 лет в Ка-
захстане исчезли около 600 сел. 
Такие данные   на заседании пра-
вительства привел заместитель 
премьер-министра - министр 
национальной экономики Нурлан 
Байбазаров. 

Такая же участь, скорее все-
го, ожидает село Кусакан, кото-
рое одним из первых появилось в 
Джетыгаринской волости.  Исче-
зающие аулы - это не только раз-
рушенные дома и пустые улицы, 
но и утраченные судьбы, история, 
память. Село Кусакан в Житика-
ринском районе - яркий пример 
этой тревожной тенденции. 

Хотелось бы привлечь вни-
мание общественности и пред-
ставителей власти к истории 
небольшого села, в которой 
отражены важные события, сви-
детельствующие о политической 
и социально-экономической 
значимости таких населённых 
пунктов. Эти сёла будто «кричат» 
и «плачут» о своём прошлом и 
требуют осмысления и поддерж-
ки. Я в своей статье хотела бы 
показать, что даже самые малые 
сёла, такие как Кусакан, играли 
важную роль в истории страны, 
были центрами трудовой, куль-
турной и общественной жизни. 
Их упадок - это не просто ис-
чезновение населённых пунктов 
с карты, а утрата части нашей 
национальной памяти, корней и 
идентичности.

В 1970-е годы в Кусаканской 
школе работал кружок «Красные 
следопыты» под руководством 
Кнауб Эльвиры Федоровны. 
Кружок был объявлен одним из 
лучших в Казахстане, да и Ку-
саканская восьмилетняя школа 
носила вымпел «Школа образ-
цового состояния». Сохранились 
протоколы этого кружка, альбо-
мы с перепиской членов кружка 
со старожилами села. Разбирая 
эти письма, удалось системати-
зировать историю села с 1909 
года по 1930 год.

 Итак, село Кусакан основали 
переселенцы из Украины, однако 
до 1909 года в этих местах коче-
вал казахский род жагайбайлы, 
использовавший земли вокруг 
озера Кусакан как джайляу. 
Название сохранилось, хоть и 
претерпело изменения. Соглас-
но легенде, в этой местности 
было много озёр, куда весной 
прилетали священные птицы - 
лебеди. Их уважали за красоту 
и верность, не трогали даже в 
голодные годы. Но однажды 
охотник убил лебедя, и вода 
озера окрасилась кровью. Это 
стало символом утраты, глубоко 
запомнившимся народу. История 
записана со слов старожилов 
в альбоме Кусаканской школы 
1970-х годов. «Қу» – лебедь, 
«соққан» – раненый. Наш зем-
ляк Куанышбай Орманов также 
рассказывает, что один жигит 
случайно застрелил лебедя и 
вскоре умер. Его похоронили у 
озера, которое с тех пор стали 
называть Құссоққан.

Легенда отражает связь че-
ловека с природой и уважение к 
духовным ценностям. Кстати, о 
природе: село Кусакан находится 
в северной части Житикаринско-

го района. Его природа очень 
разнообразна: здесь растут 
берёзы, осины, кустарники, сос-
ны. В степи много трав: полынь, 
ковыль, камыш. Весной балки 
наполняются водой и превраща-
ются в озёра и болота.

Почвы в основном каштано-
вые.  Всем известно, что урожай-
ность на землях Кусакана намно-
го выше, чем на других землях 
Житикаринского района. Место 
для основания села Кусакан 
было выбрано с учётом природ-
ных ресурсов и климата, что обе-
спечивало хорошие условия для 
жизни. Нужно подчеркнуть, что 
упадок села начался в постсовет-
ский период не из-за природных 
ресурсов и что природные ре-
сурсы по-прежнему сохраняют 
потенциал для возрождения 
села и развития аграрных или 
культурных проектов.

Все политические, экономи-
ческие и социальные изменения 
в стране отразились на судьбе 
села Кусакан. В результате Сто-
лыпинской аграрной реформы 
в 1909 году сюда переселились 
около 30 семей из Украины – 
из Белой Церкви и деревни 
Ивановка. По воспоминаниям 
Алексея Лубенца, сына одного из 
переселенцев, село быстро раз-
вивалось: появились хозяйства, 
церковь, школа. 

После революции и граждан-
ской войны село разделилось 
на «красных» и «белых». Цер-
ковь преобразовали в клуб, где 

проходили спектакли, работал 
оркестр. В 1929 году был орга-
низован колхоз им. Голощекина, 
председателем стал Пётр Белый 
– один из 25-тысячников. 

Как вспоминал ветеран вой-
ны Касым Мыктыбаев, в селе 
в одном из первых в районе 
появилось электричество от 
паровой мельницы. В колхозе 
было два трактора на керосине 
и полуторка. На озере Токпай 
устраивались поливные огороды, 
где выращивали бахчевые куль-
туры. В селе работали восемь 
полеводческих бригад.

Одной из ярких сторон обще-
ственной жизни Кусакана был 
драматический кружок, который 
за 7 лет поставил 44 спектакля, 
включая «Без вины виноватые» и 
«Наталка Полтавка». В 1935 году 
в посёлке установили радио, что 
позволило транслировать кон-
церты и спектакли. Кружок выез-
жал с постановками в соседние 
населённые пункты. При клубе 
действовал струнный оркестр из 
32 человек, в котором играли на 
скрипке и мандолине.

«История школы – это исто-
рия страны», – написано в тетра-
ди по истории школы. 

«До революции школа рас-
полагалась в доме. В школе 
учились и мальчики, и девочки 
из семей побогаче. Мальчиков 
было больше, человек 40», - из 
воспоминаний Бычик Марины 
Игнатьевны, 1905 года рожде-
ния. Кроме этого, образовани-
ем детей занимались матушка 
или батюшка, за определенную 

плату. 
В1921 году была организова-

на начальная школа, первым учи-
телем которой был Мордовский 
Захар Емельянович. Учащиеся 
после окончания начальной шко-
лы обычно прекращали учебу, но 
некоторые продолжали учиться в 
Забеловской ШКМ (школа кол-
хозной молодёжи). В 1930 – 1934 
годах, как и везде, школа была 
преобразована в семилетнюю 
Кусаканскую НСШ (неполная 
средняя школа). Она состояла из 
7 русских и 7 казахских классов.

Жители Кусакана, как и мил-
лионы советских граждан, сра-
жались на фронтах Великой 
Отечественной войны. В селе 
установлен памятник 58 павшим 
и пропавшим без вести воинам. 
Инициатором стал ветеран вой-
ны и педагогического труда 
Баймухамбетов Досамбай Айе-
кенович, потерявший на фронте 
трёх братьев. Памятник - не 
просто знак памяти, а символ 
ответственности за сохранение 
истории и будущего села.

Во время войны в Кусакан 
были переселены депортиро-
ванные немцы. Это тяжёлая 
страница истории, отразившаяся 
на судьбах мирных людей. Па-
мять об этих событиях помогает 
глубже понять прошлое села и 
его многонациональную судьбу.   

В 1954 году по призыву пар-
тии на освоение целины в Ка-
захстан прибыло множество 
юношей и девушек. Среди них 

были и те, кто направился в 
посёлок Кусакан: Сидляк Н.П., 
Петриченко В., Стоянов В., Лу-
говский И., Новак М., Ливицкий 
К., Чернявский Б., Ярдан И., 
Черемшинский П., Бигеев С., 
Сергеев В., Михайлюк В., Решет-
няк З., Антоненко А., Сальков В., 
Васильев, Ткаченко В., Кривда.

В Кусакане была создана це-
линная тракторная бригада №12 
под руководством Клецко В. и 
Когута П.Н. В посёлок привезли 
98 тракторов, что значительно 
увеличило возможности по обра-
ботке земли. Первую целинную 
борозду проложили Сидляк Н.П. 
и Чернявский Б.

В 1956 году в Москве состо-
ялся съезд молодых целинников, 
где делегатом от Кусакана был 
Сидляк Н.П., что свидетель-
ствует о признании заслуг мест-
ных тружеников на всесоюзном 
уровне.

В 1959 году в Кусакан при-
были новые первоцелинники: 
Усвайский А.А. из Белоруссии, 
Лопатин В.М. и Гриневич А.А. 
с Кубани. Активное участие в 
освоении целины принимали и 
местные жители. Многие из них 
были награждены медалями «За 
освоение целины». 

Особенным событием времён 
освоения целины в истории села 
Кусакан  является приём москов-
ских школьников в селе, участие 
в сельхозработах, тёплый приём 
и последующее приглашение в 
Москву, где кусаканских пионе-
ров приветствовали в Георгиев-
ском зале Кремля. Всё это гово-

рит о высоком общественном и 
культурном статусе посёлка в тот 
период. Этот случай отражает 
важнейшую функцию сельской 
школы - быть не только образо-
вательным, но и воспитатель-
ным, социально объединяющим 
институтом, работающим на 
формирование гражданской 
идентичности.

Рассказывает один из участ-
ников той незабываемой по-
ездки, бывший комсомольский 
работник Александр Захарович 
Мордовский: «Мой отец, Захар 
Емельянович Мордовский, был 
директором школы в Кусакане. 
В  1953 году он посетил в Москве 
Всесоюзную сельхозвыставку 
и получил в подарок радиопри-
емник «Родина» – настоящее 
событие для села. Вернувшись, 
он решил наладить связь с мо-
сковской школой. Написал пись-
мо и, не зная адреса, просто 
попросил передать его в любую 
школу. Так началась переписка 
с московской школой № 5 Ле-
нинского района. В 1958 году 
на летние каникулы в Кусакан 
приехали школьники из Москвы, 
что стало значимым событием в 
жизни села. Они участвовали в 
сельскохозяйственных работах, 
рыбалке и других мероприятиях, 
что способствовало укреплению 
межрегиональных связей. Зимой 
1959 года мы поехали в Москву 
на каникулы. Деньги собрали ро-
дители, спонсоров тогда не было. 
На Казанском вокзале нас встре-
тили школьники и корреспонден-
ты радиопередачи «Пионерская 
зорька», провезли по ночной 
Москве, поселили в общежитии 
завода. Экскурсии шли одна за 
другой: музей Ленина, универси-

тет им. Ломоносова, где увидели 
джетыгаринскую руду и золо-
то, Третьяковка, метро, собор 
Василия Блаженного, фабрика 
«Ударница», ГУМ. Везде угоща-
ли и дарили подарки. Главным 
событием стала встреча Нового 
1960 года в Кремле. Когда объя-
вили о нашем участии, зал апло-
дировал – целина тогда была в 
центре внимания. Поздравить 
нас приехал Хрущёв, прошёл 
концерт, игры, вручали подарки. 
Также побывали в Колонном 
зале, на стадионе Ленина, на 
сказке «Золотой орех». Всё было 

незабываемо, и даже по радио 
потом передавали наши ответы 
корреспондентам». 

Эпизод дружбы между куса-
канскими и московскими школь-
никами является уникальной 
страницей не только в истории 
села Кусакан, но и в культур-
но-общественной истории Ка-
захстана. В то время, когда це-
линная кампания была символом 
надежды, роста и масштабного 
развития, Кусакан стал местом 
живого межрегионального об-
мена, воспитания, трудового уча-
стия молодёжи и формирования 
всесоюзной солидарности.

История Кусакана в совет-
ский период отражает ключевые 
вехи развития всей страны - от 
переселенческой политики и 
коллективизации до освоения 
целины и культурного подъ-
ёма. Посёлок был не просто 
точкой на карте, а активным 
участником важнейших госу-
дарственных инициатив, обе-
спечивая продовольственную 
безопасность, развивая сель-
ское хозяйство, образование 
и культуру. Это доказывает, 
что даже малые сёла играли 
стратегическую роль в истории 
Казахстана. Сегодня, сохраняя 
и поддерживая такие населён-
ные пункты, государство не 
только сохранит историческую 
память, но и вкладывает в 
устойчивое развитие региона.

В последние десятилетия 
село Кусакан, как и многие дру-
гие сельские населённые пункты 
Казахстана, сталкивается с 
серьёзными вызовами, угро-
жающими его существованию. 
Ситуация в Кусакане отражает 
общенациональную тенден-

цию. Согласно официальным 
данным, за последние 10 лет в 
Казахстане исчезло около 600 
сёл, в основном с населением 
менее 50 человек, которые были 
присоединены к более крупным 
населённым пунктам. В период с 
1970 года по 1989 год количество 
сельских населённых пунктов в 
стране сократилось в 2,6 раза, 
что было связано с политикой 
укрупнения сёл и переселения 
жителей из малонаселённых 
пунктов в более крупные.

(Продолжение в следую-
щем номере.)


