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А я остаюся с тобою, 
Родная моя сторона! 

Не нужно мне солнце чужое, 
Чужая земля не нужна. 

М.Исаковский 
Предисловие. 

Уважаемый  читатель,   в Ваших руках  –  
сборник, созданный специалистами – хранителями 
истории.   При составлении использованы 
фотоматериалы  из личных архивов лисаковцев. 
Надеемся, что  издание поможет Вам  найти ответы на  
вопросы о том, каким был наш край  в прошлом, когда 
города Лисаковска еще не было.  

Хронологические рамки исследований, 
помещенных в сборнике, охватывают  период, начиная 
с последней четверти  XIX  века до 60-х годов ХХ века. 

За прошедшее столетие  наша жизнь 
кардинально изменилась.  О многом заставляет 
задуматься тот факт, что в  уездном городе Кустанай   
водопровод и электрическое  освещение  в 
центральных  магазинах появились лишь в  1914 году 1.  

Население аулов  и сел, располагавшихся на  
территории, которую мы сегодня называем Верхним 
Притобольем, более ста лет тому назад  создавало ту 
неповторимую местную историческую среду, которая 
оказала  влияние на  этнический и социальный облик 
будущего Лисаковска.  

Статьи, опубликованные в сборнике, объединяет  
одно – в каждой из них  прослеживается   желание 
рассказать историю  Человека,  обозначить его 

                                                           
1
 Очерки истории Кустанайской области. П.М.Черныш. Кустанай, 

1995, с.60. 
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способность жить в предлагаемых обстоятельствах,  
понимать природу, строить дома, продолжать род.  

Сборник состоит из статей, представленных 
краеведами-исследователями,  специалистами 
государственного архива Костанайской области, 
Денисовского историко-краеведческого музея, 
Тарановского историко-краеведческого музея имени 
Б.Майлина, материалов, собранных сотрудниками 
Лисаковского музея истории и культуры Верхнего 
Притоболья в ходе экспедиций по окрестным селам, 
бесед со старожилами. Публикацию статей предваряет 
историческая справка, составленная с использованием   
документов Лисаковского регионального 
государственного архива. Все статьи снабжены 
ссылками на источники, помещена краткая 
информация об авторах. 

Материалы сборника не претендуют на полноту 
исследования, история края таит  еще немало 
интересного. Надеемся, что в следующих изданиях 
появится новая информация об истории  аулов и 
переселенческих поселков Кустанайского уезда. В этом  
могут помочь  Ваши исследования  своих семейных 
корней.  

Нам сегодня трудно представить, насколько 
изменится мир  через столетие, но историческая 
память, надеемся,  будет сохранена.  

 
Ю.Буданова, заместитель директора  

по научной работе 
Лисаковский музей истории и культуры 

Верхнего Притоболья 
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Краткие сведения об административно-
территориальном делении 

 Верхнего Притоболья 
(конец XIX века – 60-е годы ХХ века). 

В 1868 году на основании Временного 
положения, «высочайше» утвержденного Александром 
II, была  образована Тургайская область. В нее вошли 
четыре уезда: Николаевский, Тургайский, Иргизский, 
Актюбинский. Один из них – Николаевский – занимал 
приблизительно территорию современной 
Костанайской области. Управление уездом 
осуществлялось  из казачьей станицы Николаевской. 
Однако ее удаленность вызывала затруднения в 
осуществлении  административных функций. Позже 
администрация уезда была размещена в городе 
Троицке, но это также не решило проблемы. В связи с 
резким увеличением потока переселенцев на 
территорию Николаевского уезда возникла  острая 
необходимость  иметь торгово-экономический центр.2  

Возникшее на берегу Тобола поселение стало  
называться Ново-Николаевское. С 1 октября 1893 года, 
оно получило статус города и наименование 
«Николаевск», 8 февраля  1895 года город 
переименован в Кустанай. Уезд также стал 
именоваться Кустанайским3. 

В 1894 году  административное деление уезда 
было таким: Ара-Карагайская, Убаганская, 
Мендыгаринская, Кинь-Аральская, Саройская, 
Карабалыкская, Домбарская, Чубарская, Джалкуарская, 

                                                           
2
 Не оборвется связь времен. Исторический очерк о Денисовском 

районе. Ответ.ред. П.М.Черныш. г.Костанай, 2003, с.17 
3 Там же, с. 18 
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Суундукская, Джетыгаринская, Кумакская, 
Бистюбинская, Аманкарагайская волости.4  

В Кустанайский уезд в конце 1906 года входили 
следующие волости: Адамовская, Александровская, 
Алешинская, Аман-Карагайская, Антоновская, 
Аракарагайская, Асинкритовская, Аятская, Боровская, 
Валерьяновская, Воробьевская, Дамбарская, 
Елизаветинская, Затобольская, Зуевская, Кинь-
Аральская, Коломенская, Кумакская, Мендыгаринская, 
Наурзумская, Ново-Семиозерная, Павловская, 
Пешковская, Садчиковская, Саройская, Семиозерная, 
Убаганская, Успенская, Федоровская5.  

Своим постановлением  от 16 сентября 1920 
года Челябинский губисполком передал Кустанайский 
уезд в состав Казахской АССР*. ЦИК Казахской АССР 11 
ноября того же года включил уезд в состав 
Оренбургско-Тургайской губернии. 

1 апреля 1921 года была образована 
Кустанайская губерния из волостей Кустанайского и 
части Орского уездов. В нее вошли семь районов – 
Адамовский, Боровской, Денисовский, Кустанайский, 
Семиозерный, Федоровский и переданный 27 апреля 
1921 года из Акмолинской губернии Всесвятский 
район. 

21 сентября 1925 года на основании решения 
ЦИК Казахской АССР от 3 марта 1925 года 
Кустанайская губерния была упразднена с 
преобразованием всех уездов в один Кустанайский 
уезд (46 волостей). 

                                                           
4
 Там же, с. 24 

5
 Очерки истории Кустанайской области. П.М.Черныш 

г.Костанай,  1995, с.36 
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14 сентября 1925 года ВЦИК преобразовал 
Кустанайский уезд в округ в составе 26 волостей. 17 
января 1928 года округ был ликвидирован, а из его 
волостей образованы районы Кустанайского округа: 
Каинды-Кумакский, Аманкарагайский, Затобольский, 
Боровской, Викторовский, Денисовский, Федоровский, 
Джетыгаринский, Украинский, Убаганский, 
Карабалыкский, Тургайский, Батпакаринский, 
Наурзумский, Мендыгаринский.  6 

17 декабря 1930 года на основании 
постановления ВЦИК от 23 июля 1930 года окружное 
деление  ликвидировано и введено районное деление. 

Новоильиновский сельский исполнительный 
комитет вошел в состав Семиозерного района 7. 

Викторовский сельский исполнительный 
комитет вошел в состав Семиозерного района.8 

Придорожный сельский исполнительный 
комитет вошел в состав Семиозерного района.9 

На основании постановления ВЦИК  от 20 
февраля 1932 года Семиозерный район вошел в состав 
Актюбинской области10. 

                                                           
6   П.М.Черныш. Очерки истории Кустанайской  области. 

Кустанай,1995, с. 99. 
7  Историческая справка к фонду документов Р-28 
Новоильиновского сельского Совета народных депутатов и его 
исполнительного комитета. Составитель – В.Кляйн.  
8 Справочник административно-территориального деления 
Казахстана. Алма-Ата, 1959, с. 216 
9   ЛРГА. Историческая справка. Придорожный сельский Совет 
депутатов трудящихся и его исполнительный комитет. 
Составитель – В.Кляйн. 
10 Справочник административно-территориального деления 
Казахстана. Алма-Ата, 1959, с. 221 
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29 декабря 1935 года из западной части 
Семиозерного района образован Тарановский район с 
центром в п.Викторовском.11 

29 июля 1936 года образована Кустанайская 
область из 11 районов Актюбинской области и 
Пресногорьковского района, относящегося в то время к 
Карагандинской области.12  

В 1954 году при Козыревском руднике начал 
строиться поселок городского типа Октябрьский, 
который вошел в состав Новоильиновского сельсовета. 
Решением Тарановского райисполкома № 331 от 22 
ноября 1956 года был образован Октябрьский 
поссовет, в подчинение которого вошли п.Октябрьский 
и п.Темир.13 

Решением Кустанайского облисполкома № 246 
от 15 мая 1961  года был упразднен Придорожный 
сельсовет. Поселки: Даниловка, Лисаковка, Кзыл-Жар, 
Придорожный, Прохоровка вошли в состав 
Новоильиновского сельсовета14.  

В связи со строительством Лисаковского горно-
обогатительного комбината и Верхнетобольского 
водохранилища поселки: Даниловка, Кзыл-Жар, 
Лисаковка, Придорожный, Прохоровка были снесены, 
на их месте началось строительство пгт Лисаковска.15 
                                                           
11  Справочник административно-территориального деления 
Казахстана. Алма-Ата, 1959, с. 221, 222 
12  П.М.Черныш. Очерки истории Кустанайской области. 
Кустнанай,1995 , с. 99. 
13  ЛРГА Ф.42.Оп.1.Д.371.Л.13 
14  Справочник административно-территориального деления 
Костанайской области. Изд.1. Костанай, 2004, с.443 
15  Историческая справка к фонду документов Р-28 
Новоильиновского сельского Совета народных депутатов и его 
исполнительного комитета. Составитель – В.Кляйн.  
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*Примечание от составителей. С 1920 по 1925 годы – 
Автономная Киргизская Социалистическая Советская Республика. 
История Казахстана с древнейших времен до наших дней. Т.4. Алматы, 
с.174, 235. 

      Сведения о колхозах на территории    
       Новоильиновского, Придорожного,   
      Коржункульского сельских Советов. 
В  1930 году   в переселенческих поселках и 

аулах, возникших в конце XIX – начале XX века, 
располагавшихся  на территории Новоильиновского, 
Придорожного, Коржункульского сельских Советов  
были  созданы колхозы.   

В с. Придорожном – был организован колхоз «3 
Интернационал». В Даниловке образовался  колхоз 
«Казахстан», в  ауле  Кзыл-Жар  – колхоз «Кзыл-Жар», в 
селе Увальном – колхоз им.Кирова, в с. Валерьяновке  – 
колхоз «Коминтерн», в с. Степном – колхоз «Кужай», в с. 
Новоильиновке – колхоз «Новая жизнь»,  в с. 
Прохоровке – колхоз «Трудовое поле», в с. Козыревке – 
колхоз им.Шевченко.16 

Дальнейшие преобразования, касающиеся 
интересующих нас колхозов,  отражены в решениях 
исполнительного комитета Тарановского районного 
Совета депутатов трудящихся. 

Решением исполнительного комитета 
Тарановского районного Совета депутатов трудящихся 
№ 77 от 7 апреля 1949 года  колхоз «Казахстан» был 
«разукрупнен» на два самостоятельных колхоза 
«Казахстан» и «Красный Октябрь».17 

                                                           
16  Справочник по истории колхозов и совхозов Тарановского 
района. Лисаковский филиал государственного архива 
Костанайской области. Составитель директор Лисаковского 
филиала облгосархива В.Кляйн. 1990 г. 
17  ЛРГА. Ф. 42. Оп.1. Д.130. Л.10. 
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Решением Тарановского райисполкома  № 22 от 
16 января 1951 колхозы «Кзыл-Жар» и «Коминтерн» в 
порядке укрупнения были присоединены к колхозу 
им.Шевченко.18 

Решением Тарановского райисполкома № 23 от 
16 января 1951 года колхозы «Джамбаскуль», «Новая 
жизнь» и «Кужай» объединены в укрупненный колхоз 
им.Молотова.19 

Решением Тарановского райисполкома № 195 от 
26 июля 1957 года колхоз им.Молотова переименован в 
колхоз «Заря Коммунизма», колхоз им. Кагановича – в 
колхоз им. ХХ съезда КПСС.20 

 Укрупнение колхозов продолжалось. 
«Рассмотрев решения общих собраний колхозников… 

Исполком райсовета решил: 
1. Утвердить решения объединенных собраний 

колхозников  об укрупнении: 
…б) колхозов: «3 Интернационал», «Казахстан», 

«Красный Октябрь» и «Трудовое Поле» от 28-30 марта 
1959 года в один укрупненный колхоз, с 
наименованием «Победа».21 

Решением Тарановского райисполкома № 56 от 4 
марта 1961 года колхозы преобразованы в совхозы:  

…им.Кирова – в совхоз «Рассвет», «Заря 
Коммунизма», им.Шевченко, «Победа» – в совхоз 
Новоильиновский.22 

 

                                                           
18  ЛРГА. Ф.42.Оп.1.Д.187. Л.35 
19  ЛРГА  Ф.42.Оп.1.Д.187.Л.36 
20  ЛРГА  Ф. 42. Оп.1. Д.377. Л.78 
21  Решение исполнительного комитета Тарановского районного 
Совета депутатов трудящихся № 84 от 9 апреля 1959 года. ЛРГА  
Ф. 42. Оп.1.Д. 393. Л.37,38 
22  ЛРГА  Ф.42.Оп.1. Д.445.Л.67,68 
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I.   Краеведы-исследователи об истории 
края.                                                                                                                                                                                                                                    

А.А.Шефер 
Дамбарская и Валерьяновская волости 

Кустанайского уезда. 
Административное и хозяйственное устройство  

(конец XIX – начало XX вв.) 
(По материалам исследований российских 

государственных учреждений). 
В данной работе проводится попытка 

объединить и систематизировать имеющийся 
материал по истории Верхнего Притоболья конца XIX –
начала XX вв. Рассмотрению подлежит территория 
бывшей Валерьяновской волости, существовавшей до 
сентября 1925 года и охватывавшей пространство от 
села Увального на востоке до села Прохоровского на 
западе, а также от села Екатерининского на севере до 
села Карасорского в южной части.  

Казахские степи были довольно долго вообще не 
обследованы. В 1841 году российские геологи 
приступили к систематическому обследованию так 
называемых киргизских местностей. До этого имелись 
лишь рекогносцировки, примитивные карты 
путешественников. В 1849 г. корпус топографов с 
поручиком Яковлевым обследовал левобережье реки 
Тобол до Оренбургского укрепления.  

Российские военные описывали эту территорию 
в 40-х годах XIX века, как неприглядную местность: 
«Река Тобол течёт в скалистых берегах, то плесами, то 
непрерывно; берега её часто обрывисты и состоят из 
диких голых скал, между которыми встречаются 
изредка мелкий можевельник и берёза. Сенокосных мест 
очень мало или почти вовсе нет и только не доходя 15-
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ти вёрст до устья Аята... киргизы косят сено для своих 
зимовок» 23  

Исследователь Российского переселенческого 
управления А.А. Кауфман, проезжая вдоль реки Тобол в 
1896 г. для осмотра этой территории на предмет 
заселения российскими переселенцами, отозвался 
более позитивно: «Прекрасная ковыльная степь, 
протянувшаяся в Дамбарской волости от речушки 
Шортанды до самого Аята, почти вся принадлежит к 
числу летовочных мест  и совершенно не носит следов 
обработки»24. Западная Джетыгаринская казахская 
волость была признана Кауфманом абсолютно 
непригодной для заселения. 

Казахские степняки – выходцы из Семиречья, 
поселились в Верхнетоболье в большинстве к 1860 
годам, хотя первые, совсем небольшие аулы-зимовки, 
появились  на территории будущей Дамбарской 
волости в середине XVIII века. Не особо зажиточные 
казахи оседали здесь совсем свободно и занимали 
летовки на никому не принадлежавших территориях, 
так как данная местность в то время мало кого 
привлекала, но была пригодна для пастьбы скота. 
Зимовки располагались у крупных пресных озёр и у 
реки Тобол. «Овраги левого побережья более длинны и 
пологи. Благодаря выходу наружу здесь каменистых 
пород, берега Тобола так круты, что единственными 
                                                           
23 Военно-статистическое обозрение земли Киргиз-Кайсаков 
внутренней (Букеевской) и Зауральской (малой) орды 
Оренбургского ведомства С.-Петербург, 1848 г. Стр.:43 
http://kraeved.opck.org/biblioteka/kazahstan/voenno-
statisticheskoe_obozrenie_zemli_kirgiz_kaisakov.pdf 
24 Отчет старшего производителя работ Кауфмана по 
командировке в Тургайскую область для вопроса о возможности 
её колонизации. Часть 1 С.-Петербург, 1896 г. Стр.: 45 
http://www.prlib.ru 

http://kraeved.opck.org/biblioteka/kazahstan/voenno-statisticheskoe_obozrenie_zemli_kirgiz_kaisakov.pdf
http://kraeved.opck.org/biblioteka/kazahstan/voenno-statisticheskoe_obozrenie_zemli_kirgiz_kaisakov.pdf
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спусками к воде являются овраги, при которых и 
расположены зимовки киргиз».25 

В 1868 г. образована Тургайская область в 
составе 4-х уездов. Территория Кустанайского уезда 
этой области была разделена на 8 казахских волостей 
(451 аул): Дамбарская, Аманкарагайская, 
Аракарагайская, Джетыгаринская, Миндыкаринская, 
Саройская, Суундукская, Чубарская26. 

Казахские волости  управлялись волостными 
управителями, а аулы, в них входящие – аульными 
старшинами. И те, и другие были выборными лицами. 
Волостные управители наблюдали за спокойствием и 
порядком, за сбором кибиточной подати и наделялись 
известными полицейскими функциями. Волостной 
управитель казахской волости избирался собранием 
знатных аксакалов в присутствии уездного 
начальника, а аульные старшины выбирались в 
присутствии волостного управителя. 

Будущая Валерьяновская волость будет 
основана на территории Дамбарской волости, казахи 
которой принадлежали в основном к родам кыпшак и 
жаппас. 27 В последующих отчётах уезда ещё долго  
использовались параллельно два названия волостей: 

                                                           
25 Описание гео-ботанических условий северных и северо-
западных волостей Кустанайского уезда. Оренбург, 1910 г. Стр.: 98 
http://kazneb.kz 
26 А.И.Добромыслов «Тургайская область. Исторический очерк». 
Известия Оренбургского отдела императорского русского 
географического общества. Выпуск 17, часть 3 ,Тверь, 1902 г., Стр.: 
476     www.myaktobe.kz  
27 Материалы по киргизскому землепользованию, собранные и 
разработанные экспедицией по исследованию степных областей. 
Тургайская область. Кустанайский уезд т.5 Воронеж, 1903 г. Стр.: 
224 http://kazneb.kz 
 

http://kazneb.kz/
http://www.myaktobe.kz/
http://kazneb.kz/
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«Дамбарская», если речь шла  о казахских аулах, и 
«Валерьяновская» – для переселенческих посёлков. 
Казахские волости в привычном для нас  
административном устройстве  не имели сплошной 
площади. На их территории расположились позже, так 
называемые, русские переселенческие волости, 
поэтому и Дамбарская казахская волость превратилась 
с появлением переселенческих деревень в волость в 
виде сита. 

С 1 января 1881 г. огромная Дамбарская волость 
уменьшена и разделена на Дамбарскую и 
Бестюбинскую, а с 1 января 1894 разделена вторично – 
на Дамбарскую и Карабалыкскую. 28  

29 марта 1923 г. Дамбарская волость 
окончательно разделена  между Аятской и 
Бестюбинской волостями и прекратила, таким 
образом, своё существование29. Основными причинами 
деления существующих волостей считались большие 
территории, а также имеющие место  межродовые 
распри. 

Административные аулы волости, занимавшие 
довольно большие территории, делились на 
хозяйственные аулы – то есть группы хозяйств, 
объединённых по принципу общего землепользования 
в пределах существующих зимовок. В соответствии с 
этим делением, к примеру, огромные территории по 
обоим берегам реки Тобол, где позже будут основаны 
посёлки Придорожный и Прохоровка, относились к 
первому административному аулу и составляли один 

                                                           
28 Добромыслов А.И. «Тургайская область. Исторический очерк» 
Известия Оренбургского отдела императорского русского 
географического общества. Выпуск  № 17. Тверь, 1902 г. Стр.: 476 
http://kazneb.kz 
29http://ru.wikipedia.org/wiki/ 

http://kazneb.kz/
http://ru.wikipedia.org/wiki/
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хозяйственный аул. Этими землям и пользовались 
располагавшиеся здесь аулы совместно.  

Благодаря ежегодно составляемым 
справочникам Тургайской области можно частично 
восстановить имена управителей волости:  
1899-1902 годы– Ахмед Япбасбаев, 30 
1904 год – Абдулгафар Жумабаев,  31  
1909-1911 годы – Баймухамед Наурузбаев, 32 
1911 год – Нурмухамед Ясыпбаев, 33 
1914 год – Дуйсенбай Байканов, занимавший до этого 
пост заместителя управителя волости. 34  

У казахского волостного управителя  не было 
постоянного места пребывания. Его временная ставка 
располагалась зачастую там, где останавливался глава 
волости для зимовки или летовки. Отсутствие 
постоянной ставки главы волости вызывало во время 
процесса заселения Притоболья частичные неудобства. 
Помощник заведующего экспедицией Н.Ф.Дмитриев, 
готовивший отчёт и составлявший списки переписи 
казахских хозяйств для Переселенческого управления 
в 1898 году, не найдя Дамбарского волостного 
управителя в бескрайних степях, вынужден был 

                                                           
30 Памятная книжка Тургайской обл. за 1899 г. Стр.: 58 и Адрес-
календарь Тургайск. обл. за 1902 г. Стр.: 87                          
http://book-old.ru/BookLibrary/109000-Turgayskaya-obl.html 
31 Адрес-календарь Тургайской области за 1904 г. Стр.: 79 
http://book-old.ru/BookLibrary/109000-Turgayskaya-obl.html 
32 Адрес-календарь Тургайской области за 1909 г. Стр.:97; за 1910 
г. Стр. 96; за 1911 г. Стр.: 281                                                            
http://book-old.ru/BookLibrary/109000-Turgayskaya-obl.html 
33 Адрес-календарь Тургайской области за 1912 г. Стр.: 303 
http://book-old.ru/BookLibrary/109000-Turgayskaya-obl.html 
34 Адрес-календарь Тургайской области за 1914 г. Стр.: 141; за 
1915. Стр.: 156; за 1916 г. Стр.: 171http://book-
old.ru/BookLibrary/109000-Turgayskaya-obl.html 

http://book-old.ru/BookLibrary/109000-Turgayskaya-obl.html
http://book-old.ru/BookLibrary/109000-Turgayskaya-obl.html
http://book-old.ru/BookLibrary/109000-Turgayskaya-obl.html
http://book-old.ru/BookLibrary/109000-Turgayskaya-obl.html
http://book-old.ru/BookLibrary/109000-Turgayskaya-obl.html
http://book-old.ru/BookLibrary/109000-Turgayskaya-obl.html
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опираться при сборе информации на помощь знатного 
аксакала административного аула №5 Б. Наурузбаева.35 

Кроме того, по причине разбросанности малых 
казахских аулов, не имевших официальных названий и 
не включавшихся в административные карты тех лет, 
представляется сложным дать точную картину жизни 
казахов Верхнего Притоболья. Даже полтора 
десятилетия после основания переселенческих 
посёлков, в 1914 году, бригада специалистов под 
руководством С.А.Журина, проводившая мероприятия 
по борьбе с массовым распространением саранчи в 
нашем крае, отмечала: «Киргизские аулы не 
представляют собой кучных поселений наподобие 
крестьянских посёлков. Зимовки в числе 10-20, 
состоящие из 6-20 землянок каждая, разбросанные в 
степи... составляют в административном отношении, 
так называемый аул. Возле зимовок оазисами среди 
необъятной степи расположены пашни от нескольких 
десятков до нескольких сотен десятин земли» 36 

Появление в Кустанайском уезде переселенцев 
со временем отразилось и на хозяйственной жизни 
казахов, вступавших с ними в товарные отношения. 
Русские и чувашские крестьяне, а также татары, 
поселились в нашем крае уже к концу 80-х годов XIX 
века. Расселение шло, прежде всего, от Кустаная по 
Тоболу к реке Аят, а затем к Верхнему Притоболью. 
Некоторые русские заимки основывались в степи 

                                                           
35 Отчет ревизора землеустройства Смирнова по командировке 
летом 1901 г. в Тургайскую область. С.-Петербург, 1902 г. Стр.: 107 
http://kazneb.kz 
36 «Отчет заведующего работами противосаранчёвой экспедиции, 
специалиста Департамента земледелия по борьбе с вредителями 
сельского хозяйства С.А.Журина» Оренбург, 1915 г. Стр.: 18 
http://kstounb.kz 
 

http://kazneb.kz/
http://kstounb.kz/
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обособленно, но было и много крестьян, живших в 
аулах. Нередки случаи, когда совсем бедные 
переселенцы проживали в домах  казахских семей в 
форме отработки. Отчёт за 1894 г. Кустанайского 
миссионера Ф.Д. Соколова подтверждает данный 
процесс и даёт короткую информацию о занятости 
населения этого периода. «18 июня я прибыл на зимовку 
Исена Амана Дамбарской волости №2 аула... посетил 
русскую семью Якова Николаевича Малкова, проживает 
в степи 6 лет. В ауле Исена Амана Яков Малков строит 
киргизам деревянные дома, занимается земледелием. 19 
июня на солёном озере Эбелей посетил две русские семьи 
– конторщика Владимира Кравцова и рабочего Герасима 
Кошеварова. 19 июня – зимовку киргиза Жантаса, у 
коего ныне в ходу прелестная для глухой степи 
ветряная мельница, где бывает постоянное стечение 
киргиз для помола. Здесь я с удовольствием пробыл и 20 
июня... Здесь сооружена мечеть, где служит около 15 
лет казанский татарин». 37          

Исследователи отмечают, что с одной стороны, 
местные зажиточные казахи с удовольствием 
обменивались товаром с новыми поселенцами, 
занимавшимся земледелием, но с другой стороны 
относились довольно настороженно к пришельцам, 
отнимавшим у них земли.  

Распространялась сдача в аренду земель 
казахами кустанайским купцам и торговцам, как, 
например, купцу И.П. Архипову во многих волостях 
уезда, в том числе в районе Верхнего Притоболья. 

                                                           
37 Оренбургские епархиальные ведомости. №23, 1 декабря 1895 г. 
Неофициальная часть. Ф.Соколов: «Православный миссионер в 
киргизских аулах Тургайской области. Стр.: 737-738. 
http://leb.nlr.ru 
  

http://leb.nlr.ru/
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Любопытной будет по этому поводу более поздняя 
выдержка из письма валерьяновца Ивана Васильевича 
Колесникова от 30 декабря 1907 года великому 
русскому  писателю Льву Николаевичу Толстому:  

«... Со своею женою и двумя дочерьми веду жизнь 
под прессом сильного давления бюрократии и 
буржуазии, кругом обступлен несчастиями  и грубым 
драконом, буржуином И. П. Архиповым, который 4 
декабря 1907 г. описал моё имущество, состоящее из: 2-
х коров, 3-х лошадей и другого движимого имущества. 
Взял более сорока процентов на рубль. Произвёл опись 
на 226 рублей».  38  

Иван Петрович Архипов – кустанайский купец 2-
й гильдии, занимался с 1894 года мануфактурой и 
хлебной торговлей, сдавал часть своих, арендованных у 
казахов земель в уезде в аренду местным крестьянам. 
Иван Петрович занимался параллельно 
благотворительной деятельностью, был старостой 
Кустанайского Николаевского собора. 39 Его брат – 
челябинский купец Михаил Петрович Архипов также 
занимался частично торговлей и сельским хозяйством 
в Кустанайском уезде, но основная его деятельность 
распространялась  на Челябинский уезд.40  

Кроме того, несколько 10-кибиточных хозяйств 
из Айнакульской волости Перовского уезда регулярно 
вкочевывали на летовки с июня по сентябрь на 
территории правобережья реки и соседних урочищ 
Донгурлюк-сор и Коржункуль со стадами, 

                                                           
38 Фонд Московского музея Л.Н.Толстого.  
39 Оренбургские епархиальные ведомости. № 4. 15 февраля 1905 г. 
Официальный отдел. Стр.:97 http://leb.nlr.ru  
40http://www.up74.ru 
 

http://leb.nlr.ru/
http://www.up74.ru/
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насчитывающими в среднем около 300 овец, 40-60 
верблюдов и 30-40 лошадей. 41 

Большинство местных аулов к концу XIX века 
стали дополнительно заниматься залежным 
земледелием, правда, так называемым 
потребительским, для личных нужд. Земли засевались 
3-4 года, а затем оставлялись на несколько лет под 
выпасы. У казахов бытовало мнение, что когда эти 
поля вновь зарастают ковылём, то это свидетельствует 
о возвращении плодородности почвы. Имело место и 
сенокошение на случай зимней гололедицы. 
Большинство же времени скот находился на 
подножном корму.  

Исследование северных областей для 
подготовки их для заселения было возложено на 
опытного земского статистика Ф.А. Щербину.  В 1896 
году было исследовано 17 хозяйств Кокчетавского 
уезда Акмолинской области (центр – г. Омск). Цель 
комиссии состояла в выяснении необходимой нормы 
пастбищных и посевных земель, достаточной для 
вполне нормального существования одного хозяйства 
(семьи) казахов. В переводе на лошадь, было признано 
необходимым содержать не менее 24 единиц, что 
равнозначно сумме из 18 голов крупного рогатого 
плюс 35 голов мелкого скота.  

Исчисление скота в так называемых «единицах, 
в переводе на лошадь» было в своё время установлено 
для облегчения отчётности и подсчёта земельных 
норм  экспедицией Щербины.  

                                                           
41 Материалы по киргизскому землепользованию, собранные и 
разработанные экспедицией по исследованию степных областей. 
Тургайская обл. Кустанайский уезд т.5 Воронеж, 1903 г. Стр.: 178-
179         http://kazneb.kz 
 

http://kazneb.kz/
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Одна единица лошади приравнивалась, таким 
образом, к:  
6 голов мелкого скота (овец, коз, жеребят, телят и 
верблюжат), или 2 головы прошлогодних телят 
считали как взрослую особь, или рогатый скот за 5/6, 
или верблюда за 2 единицы лошади;  42  

Дамбарская волость считалась одной из самых 
богатых скотом.  На территории рассматриваемой 
площади доля скота казахов на одно хозяйство 
составляла в среднем по 35,1 единиц. Самые крупные 
хозяйства находились в восточной части, в районе села 
Увального в связи с более выгодными там 
пастбищными условиями. Чем дальше на запад, в 
Верхнетоболье, тем меньше эти хозяйства. В районе у 
реки Аят доля скота на хозяйство составляла 29,5 
единиц. По всей Дамбарской волости этот показатель 
составлял 39,4. 43   

С июня по сентябрь 1898 г. комиссия 
исследовала и описала территорию Кустанайского 
уезда. Были составлены также поаульные списки с 
количеством имеющегося у казахских жителей скота. 
На основании этих данных и производился 
дальнейший передел казахских степей для выделения 
так называемых свободных, излишних площадей и 
создание новых переселенческих населённых пунктов.  

Для удобства работы уезд был разделён на так 
называемые естественно-исторические районы, 
которые делились, в свою очередь, на казахские 
общины. Будущая Валерьяновская волость 

                                                           
42 Вопросы колонизации № 18, 1915 г. Стр.: 166 http://www.prlib.ru  
43 Отчет ревизора землеустройства Смирнова по командировке 
летом 1901 г. в Тургайскую область.       С.-Петербург, 1902 г. Стр.: 
129 http://kazneb.kz 
 

http://www.prlib.ru/
http://kazneb.kz/
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расположится на территории XV подрайона, 
поделенного на 10 казахских общин, из которых 
отмежевывались земли для переселенцев. 44 

2 (14) декабря 1896 г. для заведования 
переселенческим делом в составе Министерства 
внутренних дел России было учреждено 
Переселенческое управление. До образования этого 
учреждения переселением государственных крестьян 
до 1894 гг. занималось Министерство государственных 
имуществ. В 1905 году Переселенческое управление 
передано в подчинение Министерства земледелия.45  

К 1900 году Переселенческое управление 
запланировало создать 50 новых посёлков для 
переселенцев Кустанайского уезда преимущественно 
от реки Аят в сторону  Верхнего Притоболья с 
количеством населения более 25000 человек. Летом 
1900 года производитель работ Сергей Петрович 
Баннов предварительно составил план новых 
поселений на территории XV подрайона, где были 
запланированы сёла: Увальный, Новоильиновка, 
Козырёвка, Валерьяновка, Степной, Придорожный и 
Прохоровка. 46 Осенью этого же года проекты были 
рассмотрены и утверждены в установленном порядке.   

В июле 1901 года в наши степи был направлен 
опытный российский ревизор из Департамента 
государственных земельных имуществ, 
действительный статский советник Евгений 
Александрович Смирнов, цель которого состояла в 
                                                           
44 Отчет ревизора землеустройства Смирнов по командировке 
летом 1901 г. в Тургайскую область.  С.-Петербург, 1902 г. Стр.: 129 
http://kazneb.kz 
45 http://www.prlib.ru 
46 Отчет ревизора землеустройства Смирнова по командировке 
летом 1901 г. в Тургайскую область.        С.-Петербург, 1902 г. Стр.: 
223-226 http://kazneb.kz 
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проверке правильности и справедливости передела 
земель на основании жалоб местных казахов. Ревизор 
Смирнов тщательно готовился в столице России 
Петербурге к данной поездке. Он изучил также 
поступившие в российское правительство так 
называемые «Записки от киргизского народа 
Тургайской области», в которых содержались жалобы и 
пожелания степняков по поводу передела степей. 
Следующая цель ревизора – город Оренбург. Здесь он 
около трёх недель знакомился конкретнее с проектом 
временной комиссии Баннова, которая и определила в 
своё время предварительные границы новых посёлков 
и их названия.47  

В это же время министр внутренних дел России 
параллельно направляет в Кустанайский уезд генерал-
майора  Пешкова для всестороннего изучения на месте 
переселенческих вопросов. Сопровождал генерала в 
поездках помощник заведующего экспедицией по 
исследованию степных областей Н.Ф. Дмитриев, 
который ранее принимал участие в экспедиции 
Щербины по изучению Кустанайского уезда с июня по 
20 сентября 1898 г. Поэтому эта местность была ему 
уже хорошо знакома.   

Именно эти лица, – ревизор Смирнов, генерал 
Пешков и его помощник Н. Дмитриев проехали в то 
далёкое лето 1901 года в общей сложности около 600 
вёрст по Кустанайскому уезду до Верхнего Притоболья. 
По ходу проверок, отмечал ревизор Смирнов, в степи 
встретился ему «весьма интеллигентный киргиз 
Баймухамет Наурузбаев», ставший ему компетентным 

                                                           
47 Отчет ревизора землеустройства Смирнова по командировке 
летом 1901 г. в Тургайскую область.  С.-Петербург, 1902 г. Стр.: 3-4 
http://kazneb.kz 
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помощником и, если необходимо, то и переводчиком. 48 
Комиссия охотно прислушивалась к его мнению, ибо он 
пользовался большим авторитетом среди местных 
казахов.  

Несколько лет Б.Наурузбаев был народным 
судьёй административного аула №5, территория 
которого граничила с будущим посёлком Увальным, а 
затем в 1909-1911 годы и волостным управителем 
казахской Дамбарской волости. Его зимовки 
располагались в урочище Карасу, но он имел ещё 
несколько стоянок в нашем крае. Его брат Нуреке 
также имел хозяйства в нескольких местах волости, в 
том числе в районе Валерьяновского участка. 
Б.Наурузбаев был членом депутации в Пертербурге, 
когда в столицу доставили упомянутые «Записки от 
киргизского народа Тургайской области». Заслуги 
Б.Наурузбаева перед казахским населением 
Верхнетоболья велики. Он был многие годы 
практически их первым доверенным лицом, особенно 
при закладке переселенческих посёлков, где он в силу 
возможностей защищал интересы казахов.  

Б. Наурузбаев был согласен с подсчётами 
переселенческой комиссии, что для среднего 
обеспечения казахской семьи из 5-6 лиц ей нужно 
иметь 15 лошадей (не считая жеребят), 10 голов 
крупного рогатого скота и 5 овец, то есть немногим 
более 25 единиц в переводе на лошадь.49   

                                                           
48 Там же. Стр.: 9  
http://kazneb.kz 

49 Отчет ревизора землеустройства Смирнова по командировке 
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В далёком 1895 году «Тургайская газета», №24 в 
статье А.Рынь-Песковского (А.Е.Алекторова) сообщала 
о высоком визите губернатора Тургайской области 
генерал-майора Я.Ф. Барабаша в наши края и писала 
следующее: 

«–Ну, здравствуйте, рад вас видеть – ласково 
сказал генерал, и в ответ на это посыпалась масса 
приветствий, из толпы собравшихся выступил 
народный судья №5 аула Дамбарской волости 
Баймухамед Наурузбаев и от лица киргизов всего 
Кустанайского уезда сказал следующее: – «Ваше 
превосходительство, Яков Федорович! В восьмилетний 
период вашего управления Тургайской областью вы, 
пользуясь благодетельной попечительностью нашего 
Белого Царя о благе и нуждах киргизского народа, 
неустанно заботились о поднятии уровня нашего 
благосостояния и воспитания наших детей. 
Выдающаяся заботливость ваша выразилась и 
утвердилась на деле – в отношении производства 
раскладки податей и повинностей – в поддержании 
киргизов в памятные 1891-1892 голодные годы выдаче 
ссуд на весьма льготных условиях (денег и хлеба), – 
учреждении общественных сенных запасов, – в 
увеличении числа школ не только в волостях уезда, но 
даже и в аулах; наконец, пробудив искреннее желание 
киргизов обучать девочек и тем, преодолев одну из 
весьма трудных задач общественного развития 
киргизского народа, дали и дочерям нашим 
возможность получить русское образование к 
учрежденной для сего в Кустанае русско-киргизской 
женской школы, имеющей в скором будущем 
преобразоваться в русско-киргизскую гимназию...» 

Такой лестный отзыв Наурузбаева был не совсем 
беспочвенным. Губернатор Барабаш действительно 
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уделял огромное внимание образованию и развитию 
области. В годы его руководства 4 января 1893 года 
была открыта Тобольская аульная школа в 
административном ауле №5 восточной части 
Дамбарской волости, где находилась зимовка 
Наурузбаева. 50 Это первая министерская школа на 
территории будущей Валерьяновской волости. 
Учительствовал здесь многие годы выпускник 
киргизской учительской школы Ильяс Усенов. 
Кустанайский миссионер протодиакон Ф.Д. Соколов, 
объезжавший уезд в 1895 году, посетил эту школу и 
отмечал: «12 августа в Дамбарской волости я заехал к 
знакомому мне Ильясу Усенову, который стоит в 
должности учителя нового типа аульной школы... 
русская аульная школа в орде: в простой кибитке, на 
кошме вокруг круглого низенького столика сидят дети 
киргиз и учатся... Учитель киргиз Ильяс Усенов, 
воспитанник Оренбургской русско-киргизской 
учительской школы, очень симпатичный человек, 
женатый, имеет двух детей: старшая дочка пяти лет 
знает уже русские буквы...» 51  

Миссионер Соколов отметил также, что 
открытие аульной школы вызвало скепсис и 
противостояние у местного муллы: «Так в данном ауле 
проживает мулла Мокий, старик лет 70. С открытием 
здесь аульной школы у муллы Мокия наполовину 

                                                           
50 Васильев А.В. «Исторический очерк русского образования в 

Тургайской области и современное его состояние». Оренбург, 1896 

г. Стр.: 159 http://kazneb.kz 

 

51 Оренбургские епархиальные ведомости №8, 15 апреля 1896 г. 
Неофициальная часть. Стр.: 229 http://leb.nlr.ru 
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поубавилось учеников...».52 Через несколько лет 
Тобольская школа расположилась в деревянном доме. 
53 

В 1905 г. открылась и Дамбарская школа в 
центре волости, располагавшаяся в районе 
Новоильиновки. Заведовал школой с 1906 года – 
Жолдубаев Ханафия Жолдубаевич, окончивший в 1898 
году Оренбургскую русско-киргизскую учительскую 
школу. Вскоре школа стала волостной и преобразована 
в двухклассную русско-киргизскую. С 1908 года 
учительский штат пополнился учителем Александром 
Семёновичем Меркурьевым. 54    

 Аульные школы часто применяли так 
называемый ланкастерский метод обучения, когда 
старшие ученики обучали младших. 55 

В 1900 г. в центре XV подрайона, в общине №5, 
(на границе административных аулов №2 и №4) на 
левом берегу реки Тобол при урочище Кур-сай был 
запланирован посёлок Валерьяновский. На правом 
берегу 5-й общины (территория административного 
аула №4) на ключах в урочище Кара-Булак заложен 
посёлок Степной. По переписи 1898 года в 5-й общине 
вдоль реки Тобол располагались наиболее крупные 
аулы казахов, такие как: 

                                                           
52 Оренбургские епархиальные ведомости № 8, 15 апреля 1896 г. 
Неофициальная часть. Стр.: 230 http://leb.nlr.ru  
53 Список населённых мест Тургайской области. Оренбург, 1910 г. 
Стр.: 107 http://book-old.ru/BookLibrary/109000-Turgayskaya-
obl.html 
54 Адрес-календарь Тургайской области за 1909 г. Стр.: 90 
http://book-old.ru/BookLibrary/109000-Turgayskaya-obl.html 
55 Васильев А.В. «Исторический очерк русского образования в 
Тургайской области и современное его состояние» Оренбург, 1896 
г. Стр.: 60     http://kazneb.kz 
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аул Даутбая Мананбая из рода Джоке в урочище 
Кауметей. Аул состоял, согласно переписи, из 8 
кибиток, насчитывал 50 человек населения. Имелось 
392 головы крупного скота (лошади, коровы) и 488 
голов мелкого скота (овцы, козы); 

аул Уйсунбая Кошкарова из рода Сумурун между 
Валерьяновкой и Козырёвским, основанный в 1860 
году, состоявший из 29 хозяйств-семей, 151 человек 
населения; 

аул Киякбая Бексеита из рода Баймурат (7 
хозяйств, 59 жителей, 396 голов крупного скота и 756-
мелкого); 

аул Нурмухамета Конакбая из рода Джоке (12 
хозяйств и 81 житель, 460 голов крупного скота и 664-
мелкого); 

аул Амантая Байкана из рода Джоке, основанный 
в 30-х годах XIX века (11 хозяйств, 96 жителей. 1258 
голов крупного скота и 1264-мелкого). 56 

Каждый аул имел свои пастбищные территории, 
границами которых служили овраги, балки, 
могильники, озёра, многочисленные урочища, 
имевшие свои названия. В исследовательских 
материалах отмечалось: «Овечьи постбища охраняются 
на 100 сажень в ту и другую стороны Тобола. Пашни 
находятся на урочищах Ак-Томар, Сор-Булак и Кара-
Булак. Главные покосы расположены по обоим берегам 
Тобола. Имеется одна сенокосилка, которой 
преимущественно косят степь». 57 
                                                           
56 Материалы по киргизскому землепользованию, собранные и 
разработанные экспедицией по исследованию степных областей. 
Тургайская обл. Кустанайский уезд Т.5 Воронеж, 1903 г. Стр.: 110-
114   http://kazneb.kz 
57 Материалы по киргизскому землепользованию, собранные и 
разработанные экспедицией по исследованию степных областей. 
Тургайская область. Кустанайский уезд т.5 Воронеж, 1903 г.  
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К концу XIX века структура хозяйства казахов 
Верхнего Притоболья значительно изменилась. 
Практически все перечисленные хозяйства занимались 
сенокошением, земледелием и пастбищным 
скотоводством. К примеру, 11-кибиточный аул 
Амантая Байканова, занимавшего в то время пост 
народного судьи административного аула №4 58, имел 
в распоряжении в 1897 году 10 плугов и сох, 14 борон 
для земледелия. Сенокосные поля находились 
совершенно недалеко от аула – самое дальнее поле 
было отдалено на 5 верст. Наёмный труд не 
использовался. 10 семей убирали сено своим трудом и 
1 семья его закупала. Сам аул состоял из 17 юрт, трёх 
землянок и 9 деревянных построек (так называемых 
агач-уй). 59 Зачастую семьи родителей и их женатых 
сыновей причислялись к одному хозяйству (кибитке), 
хотя жили в разных домах.  

Нужно отметить, что наших казахов сложно 
назвать настоящими кочевниками. Если настоящие 
кочевники кочевали на  расстояния от 100 до 300 
вёрст, то дамбарские казахи отдалялись на летовки, 
лишь за 20-40 вёрст, в основном в пределах своего 
хозяйственного аула. Поэтому «валерьяновские» 
кочевники гоняли свой скот в общине как на север, до 
современных сёл Екатериновского и Приозёрного, так 
и на юг – за пределы Степного и Карасорского. 

                                                                                                                           
Стр.: 134   http://kazneb.kz 
58 Памятная книжка Тургайской области за 1899 г. Стр.: 58 
http://book-old.ru/BookLibrary/109000-Turgayskaya-obl.html 
59 Материалы по киргизскому землепользованию, собранные и 
разработанные экспедицией по исследованию степных областей. 
Тургайская обл. Кустанайский уезд т.5 Воронеж, 1903 г.  
Стр.: 110-114   http://kazneb.kz/ 
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Для нового посёлка Валерьяновского, который, 
по сведениям старожилов, получил своё название 
якобы от имени первого поселенца – Валериана, было 
первоначально выделено 5000 десятин земли, а для 
посёлка Степной – 3500. Между этими сёлами казахам 
оставлена полоса шириной около 3,5 вёрст для пастьбы 
и прогона скота.   

На валерьяновской территории находились 
зимовки 7 казахских семей, которые по плану, с 
согласия обеих сторон – жителей аула и комиссии – 
должны были быть снесены и присоединены к другим 
аулам на правобережье. Вскоре группа казахов из 35 
человек пожаловалась комиссии, что им выделили в 
основном солончаковые земли между Валерьяновкой и 
Степным.  

Кроме того, как говорил аксакал Б.Наурузбаев: 
"Здесь слишком тесно". 60 

Аул аксакала Уйсунбая Кошкарова также 
пожаловался на то, что их переселяют на солончаковые 
земли на правый берег. По личным сведения аксакала, 
аул имел 500 голов рогатого скота и 800 баранов, хотя 
по переписи переселенческой организации, названный 
аул имел 258 лошадей, 354 голов рогатого скота и 543 
овец и коз. Комиссия, разобравшись в данном вопросе, 
согласилась с местными казахами, что им 
действительно достались в основном солончаки. 

Серьёзный вопрос возник по летовочному озеру 
около Степного. 4 аксакала требовали это озеро себе. 
Так как на последующее заседание комиссии, 
проходившее в далёком Кустанае, никто из них не 
явился, то указанное озеро оставили посёлку Степному.  

                                                           
60 Отчет ревизора землеустройства Смирнова по командировке 
летом 1901 г. в Тургайскую область.        С.-Петербург, 1902 г.  
Стр.: 225 http://kazneb.kz 
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После окончательного утверждения комиссией 
плана посёлков Валерьяновки и Степного, на одно 
хозяйство казахов осталось по 391 десятины удобной 
земли. До передела этот показатель составлял по 499 
десятины. Статистики рассчитали, что в данной 
общине 347 десятин земли на одно хозяйство приносит 
возможность собирать до 16 тысяч пудов сена, то есть 
почти вдвое больше, чем нужно для содержания 
установленных 24-25 единиц скота на хозяйство.61  

В 3-й общине на левом берегу Тобола в урочище 
Кадынин-Карасу (территория административного аула 
№5) был заложен п. Увальный. Аксакалы одного 
местного хозяйственного аула согласились освободить 
территорию для Увального с условием передачи им 
дополнительных покосов на правом берегу реки. 
Кроме того, казахи добились возврата замежёванного 
по ошибке участка земли между двумя рукавами 
Тобола и опять же, по неустанному ходатайству 
Б.Наурузбаева, имевшего здесь часть своих 
пастбищных земель.  

В 4-й общине в урочище Басыгар на левом берегу 
реки (административный аул №2) запланирован 
посёлок Козырёвский. Первоначально предполагалось 
основать ещё один переселенческий посёлок напротив 
Козырёвки, на противоположном берегу реки. Совет 
местных аксакалов, внимательно изучив дело, решил, 
что территория, оставленная им между Козырёвским и 
Увальным, станет тесной для пастьбы скота. 
Переселенческая комиссия после ходатайства 
аксакалов, постановила несколько изменить план и 
отказаться от закладки правобережного посёлка и 

                                                           
61 Отчет ревизора землеустройства Смирнова по командировке 
летом 1901 г. в Тургайскую область.        С.-Петербург, 1902 г.  
Стр.: 225-226    http://kazneb.kz 

http://kazneb.kz/
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основать его в другом месте. Так появился посёлок 
Новоильиновский между Козырёвкой и Увальным на 
территории административного аула №2.  

В 6-й общине 1-го административного аула на 
правом берегу Тобола запланировали два посёлка – 
Придорожный, при урочище Кара-сай, и Прохоровский 
– в урочище Каинлы-сай. Сместить пришлось 4 аула в 
16 хозяйств. Аксакалы согласились с проектом с 
условием, что оставшиеся в их пользовании покосы 
они поделят самостоятельно. Левобережье осталось во 
владении казахов, так как здесь были сосредоточены 
их важные призимовочные урочища. "Тамошние" 
аксакалы отмечали: "К посёлкам Прохоровский и 
Придорожный отошли лучшие покосные места, а 
киргизам остались только солонцы около солёных озёр 
(Сасык-сор и другие)"62.  
В общей сложности местным казахам осталось от 
первоначальных 440 десятин удобной земли на 
хозяйство –  287.  

После инспекции планы новых переселенческих 
посёлков были составлены и в феврале 1902 года 
отправлены для их окончательного утверждения в 
областное руководство. Согласно планам, 
образованным посёлкам было выделено следующее 
количество общих территорий с учётом 15 десятин 
удобной земли на каждого жителя мужского пола: 
Валерьяновский=6243 десятины, 
Новоильиновский=5737 десятин, 
Увальный=5632 десятины, 
Козырёвский=5431,7 десятины, 
Прохоровский=4935 десятин, 

                                                           
62 Отчет ревизора землеустройства Смирнова по командировке 
летом 1901 г. в Тургайскую область.  С.-Петербург, 1902 г. Стр.: 229 
http://kazneb.kz 
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Придорожный=4423 десятины, 
Степной=4413 десятин. 63 

Хотелось бы ещё раз затронуть спорный среди 
краеведов вопрос о дате основания вышеназванных 
поселений, получавших в большей массе свои названия 
от имени первых жителей заимок, как например, 
Валерьяновка. Многие считают датой их основания – 
лето 1903 года, то есть начало заселения. Известно 
также, что все запланированные переселенческие 
посёлки у рек Аят и Тобол вплоть до Павловки и 
Прохоровки, получили свои сегодняшние названия уже 
к осени 1900 года. Упомянутый в данной работе 
ревизор Смирнов, проезжая по Верхнетоболью летом 
1901 года, также отмечал все сёла под их 
существующими названиями. Кроме того, заведующий 
Переселенческим делом Л.Цабель писал: 
«Действительно, в 1901 году степь стала неузнаваема 
– вся масса переселенцев, дотоле проживавшая или «на 
квартирах» по заимкам, посёлкам или по аулам, как 
только оттаяла земля, засеяли поля и, напахав 
«пластов», поставили свои землянки и в безлюдных 
летом призимовочных местах закипела и жизнь и 
работа... Сильнее всего шло заселение участков по 
рекам Тоболу и Аяту, где к осени 1901 года лишь 
немногие участки остались незанятыми». 64 

 Следовательно, датой основания 
вышеназванных сёл, по моему убеждению, можно с 

                                                           
63 Адрес-календарь Тургайской области за 1903 г. Ведомость № 15. 
http://book-old.ru/BookLibrary/109000-Turgayskaya-obl.html 
64 Адрес-календарь Тургайской области за 1904 г. Приложения. 

Стр.:XI. http://book-old.ru/BookLibrary/109000-Turgayskaya-

obl.html 

http://book-old.ru/BookLibrary/109000-Turgayskaya-obl.html
http://book-old.ru/BookLibrary/109000-Turgayskaya-obl.html
http://book-old.ru/BookLibrary/109000-Turgayskaya-obl.html
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полным правом считать 1900-й год – то есть год их 
размежевания и первого упоминания.  
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А.А.Шефер 
Переселенческие поселки Валерьяновской волости 

Кустанайского уезда (конец XIX – начало ХХ веков). 
Заселение, основание. 

Началу массового заселения в Кустанайском 
уезде послужили утверждённые 13 июня 1893 года 
«Временные правила для образования 
переселенческих участков», которые были 
распространены на Тургайскую область с 1898 года. 
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Запланированные в 1900 году семь 
переселенческих посёлков Валерьяновской волости 
были зенесены в списки Переселенческого управления 
под номерами, которые использовались в отчётах 
чиновников и на картах тех лет ещё долгое время. Так, 
посёлок  Увальный числился под номером 24, 
Новоильиновский под номером 25, Козырёвский – № 
26, Валерьяновский – № 27, Степной – № 28, 
Придорожный  – № 29, Прохоровский – № 30. 
Поселение Валерьяновское, называемое порой 
«Валериановским», и изредка – «Аверьяновским»,  
занимало на данной территории центральное 
положение: самый восточный посёлок – Увальный 
отдалён на 18 верст, а западный  – Прохоровский на 20 
верст. Уже при закладке посёлков, Валерьяновскому, 
как предполагаемому в будущем волостному центру, 
выделили наибольшее количество земли. Из общих 
6243 десятин земли для создаваемого посёлка  
площадь удобной земли составляла 5560 десятин, то 
есть из расчёта в среднем по 15 десятин на каждого из 
предполагаемых в будущем 366 жителей  мужского 
пола.65      

Вскоре потянулись в верхнетобольские степи 
ходоки из Малороссии. Жители украинских деревень, 
собрав скудные средства, направляли представителей 
– ходоков из своей среды для предварительного 
осмотра казахстанских земель. Возвращаясь назад со 
своими позитивными изыскательскими новостями и 

                                                           
65 Адрес-календарь и справочная книжка Тургайской области за 
1903 г. Ведомость 15 
http://book-old.ru/BookLibrary/109000-Turgayskaya-obl.html  
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мешочком верхнетобольского  чернозёма, они 
начинали  собирать свои семьи для длительной и 
изнурительной поездки. Большая масса переселенцев 
проходила через Челябинский переселенческий пункт, 
где подвергалась регистрации и где им оказывалась 
правовая и медицинская помощь. 

Первыми заселились в 1903 году восточные 
сёла: Увальный, Новоильиновка, Козырёвка. В течение 
1904-1905 гг. шло заселение в Валерьяновке, Степном, 
Придорожном и Прохоровском.  

Движение переселенцев в Кустанайский уезд 
стало настолько большим, что чиновники были 
вынуждены временно приостановить заселение. В 
1910 году территория Дамбарской казахской волости 
вновь подверглась исследованию топографами с целью 
создания новых поселений. Результатом этой работы 
стало основание в 1911 году посёлков, вошедших затем 
в состав Валерьяновской волости: 

Аксуатский нижний № 306, позже названный 
Аксуатским; 

Аксуатский верхний № 307, через несколько лет 
переименованный в Богородицкий (закрепилось затем 
название  – Богородский).  

Следующие нижеперечисленные посёлки 
находились первоначально в составе Дамбарской 
казахской волости, вошли затем в состав 
Валерьяновской:   

Екатеринославский № 301, называемый также 
Екатерининским, бывший Макбалкульский у 
одноимённого озера Макбал-куль; 

Карасорский № 343; 
Лысаковский № 342, бывший Дунгурлюкский на 

правобережье реки (прим. автора: два озера с 
одноимёнными названиями  Дунгурлюк-сор  имелись по 
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обе стороны реки Тобол, что приводило порой к 
недоразумениям); 

Даниловский № 341, бывший Сарабулакский.  
Большинство переселенцев, поселившихся в 

Валерьяновской волости, были выходцами из 
следующих местностей: 

Херсонской губернии Александровского, 
Херсонского, Одесского уездов; 

Подольской губернии Гайсинского, 
Брасловского, Винницкого уездов; 

Таврической губернии Милитопольского, 
Днепровского, Бердянского уездов; 

Воронежской губернии Богучарского уезда; 
Киевской губернии Черкасского уезда; 
Полтавской губернии Переяславского уезда; 
Екатеринославской губернии Мариупольского 

уезда; 
Черниговской губернии Камышинского уезда; 
Тульской губернии Богородицкого уезда; 
Оренбургской губернии Верхнеуральского и 

Челябинского уездов; 
Уфимской губернии Уфимского уезда66. 
Поселки Придорожный и Степной заселялись в 

большей массе немцами-католиками из Херсонской и 
Полтавской губерний.  

К моменту расформирования Валерьяновской 
волости в сентябре 1925 года, её территория 
составляла 711 квадратных километров.67     

                                                           
66 ГАКО. Метрические книги Валерьяновской волости. Ф.678.О.5. 
67 Административное деление СССР (РСФСР) на 1 января 1926 г. 
Москва, 1926 г.  Стр.: 153 
 http://istmat.info/files/uploads/17629/sssr_ad-
ter_delenie_1926_rsfsr.pdf  

http://istmat.info/files/uploads/17629/sssr_ad-ter_delenie_1926_rsfsr.pdf
http://istmat.info/files/uploads/17629/sssr_ad-ter_delenie_1926_rsfsr.pdf
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В 1921 году, инструктор Денисовской комиссии 
по перевыборам, проведя подготовку с местным 
активом, писал: «В Валерьяновской волости числится 
13 поселков, расположенных подковообразно вокруг 
центрального поселка, причем радиус волостной 
территории равняется в среднем 22 верстам. Часть 
поселков находится в степи и сообщение с ними 
особенно в такую обильную буранами зиму, сильно 
затруднено».68   

Список управителей Валерьяновской волости: 
до 1913 года – Фальман Андрей Петрович, 

заместитель – Дранников Алексей Иванович;69  
1914-1916 годы – Маркштедер Вильгельм 

Филиппович, заместитель – Перевизник Фёдор 
Емельянович;70 

с 1917 года – Тупотенко Иван Васильевич.71  
Развитие сельского хозяйства 
и материальное положение переселенцев  
в 1905-1914 годы. 

Обработку полей в первые годы  жители волости 
проводили в основном старыми привычными 
методами и техникой. Использовались так называемые 
простые сабаны, сохи, пермянки. Закупить новую, 
современную по тем временам технику, к примеру, 

                                                           
68 Доклад инструктора по перевыборам Советов по 
Валерьяновской волости, 1921 г. (в Денисовскую районную 
избирательную комиссию).  
http://kostanay1879.ru  
69 Справочная книжка Тургайской области за 1910 г. Стр.: 95; за 
1913 г. Стр.:117 www.myaktobe.kz     
70 Справочная книжка Тургайской области за 1914 г. Стр.: 139; за 
1916 г. Стр.: 171 www.myaktobe.kz     
71

 Справочная книжка Тургайской области за 1917 г. Стр.: 292 

www.myaktobe.kz     

http://kostanay1879.ru/
http://www.myaktobe.kz/
http://www.myaktobe.kz/
http://www.myaktobe.kz/
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сенокосилки, молотилки, жнеи, сноповязки и веялки, 
которые можно было приобрести на так называемых  
казённых складах, сельчане поначалу практически не 
могли по нескольким причинам. 

Во-первых, склады эти располагались очень 
далеко – в городах Троицке и Кустанай, которые 
обеспечивали Кустанайский уезд новой техникой. 

Во-вторых, приобретать новую технику  в 
кредит с рассрочкой решались немногие, так как знали 
непредсказуемость местных климатических условий и 
связанные с этим большие неурожаи.  

В-третьих, отсутствие знаний у  населения о 
современной, наиболее пригодной для данной 
местности технике, трудности в поиске рабочих, 
умеющих пользоваться новой техникой. Поэтому 
новшества и усовершенствования распространялись  
медленно, поначалу в окрестных деревнях, 
расположенных  ближе к уездному центру Кустанай, 
затем в отдалённых  сёлах. 

Дополнительную трудность вызывал дефицит 
зерна, переносящего казахстанскую засуху. Как 
известно, переселенцы привозили с собой немного 
зерна из своей бывшей родины Украины, которым и 
засевали целину. Местные власти настойчиво 
требовали от центра поставки новых, более 
устойчивых сортов, таких  как: овёс «Шатиловский», 
пшеницы «Белотурка», «Кубанка». Пробы велись также 
и в выращивании горчицы и гречихи.72  
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Имела место и аренда земли под зерновые 
культуры или для сенокоса переселенцами  у местных 
казахов.  

1905-й год сопровождался рядом неудач для 
земледельцев и частично изменил ситуацию на рынке 
труда. От жары в Кустанайском уезде  пострадало до 
12,5 % урожая. Засорённость хлебов, прежде всего, 
просянкой, была довольно-таки высока и достигла 23,5 
%. К тому же появление вредителей (полевых мышей, 
червей и, реже, – кротов) вынудило крестьян, не 
знающих как с ними бороться, преждевременно жать и 
молотить хлеба. К осени 1905 года недостача семян 
зерновых культур, таким образом, достигла 25%.73  

Трудности 1905 года в Кустанайском уезде, 
сопровождавшиеся порой появлением цинги среди 
населения, вынудили Переселенческое Управление 
закупать зерно  с целью раздачи его нуждающимся 
переселенцам. Закуплено было 43147 пудов зерна и 
роздано 2391 семейству уезда.74 

Чтобы в будущем избежать подобных 
сложностей, в 1905 году Управление отмечало 
следующее: «Для обеспечения продовольственной 
помощи населения в будущем предположено устроить 
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казённые хлебные запасы на первое время в г.Кустанае, 
в поселках Фёдоровский и Валерьяновский».75 

Жители сохраняли личное зерно в первые годы 
по-разному. Малоимущие, не имеющие собственного 
амбара, перенимали иногда вынужденный способ 
хранения урожая,  распространённый у местных 
казахов. Хорошо созревшее и сухое зерно ссыпалось в 
вырытую яму («ора»), длиной около 2-х метров и 
глубиной около полутора метров. Затем покрывалось 
соломой и засыпалось землёй. 

Наступивший 1906 год принёс также мало 
урожая. По этой причине некоторые переселенцы 
потеряли веру в будущее этого сурового края и 
вернулись на родину, конечно, лишь те немногие, 
которые могли себе такой  обратный переезд 
финансово позволить. Те же, кто остался – брали зерно 
под ссуду (кредит), хотя и без особого желания. 
Валерьяновцы знали, что следующий год может также 
выдаться неурожайным, это ещё больше затруднило 
бы возвращение долга. Преимущество имели те, кто 
привёз с собой из своей бывшей Родины – Украины 
достаточно личных запасов, то есть «силы», как 
принято было называть среди переселенцев 
привезённые с собой деньги. Многие селяне были 
разочарованы своим первоначальным решением 
поселиться в казахстанских степях. Ещё долгие годы 
они боролись мысленно с данной дилеммой. Непросто 
было  перестроиться от прежней привычной лесной 
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местности к степной. Неурожаи этих двух лет 
осложнили помимо прочего и общее самочувствие 
жителей. Однообразное питание, скверные жилища 
(землянки, мазанки), иногда и плохое качество 
питьевой воды, привели к повторному 
распространению тифа и цинги. Эпидемии 
продолжались в нескольких посёлках Валерьяновской 
и особенно Павловской волостей  с мая по сентябрь 
1907 года, здесь  параллельно  функционировали 
столовые Красного Креста.76 Ещё более опасная 
сложилась ситуация с распространением тифа, цинги и 
особенно оспы в соседних Денисовском, Таврическом и 
Львовском посёлках.77 

Осень 1907 года оказалась для валерьяновцев 
более удачной. Во-первых, эпидемия болезней (тифа и 
цинги) прекратила своё распространение и была к 
осени практически побеждена. Во-вторых, 
урожайность полей повысилась. 

Процитирую выдержку из отчётов того времени: 
«Весь посев в Кустанайском уезде произведён 

пшеницей местной закупки в пределах уезда и 
ближайших к границе поселений, не дороже 90 копеек за 
пуд. Закупка имела характер «открытого амбара» и всё 
негодное к выдаче всецело падало на продавца. Приём 
хлеба производился местными волостными 
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старшинами в посёлках Валерьяновском, Денисовском, 
Максимовском и в городе Кустанае. Хлеб был высокого 
качества, так что очищать его не приходилось. Порчи 
также не было. Раздача производилась двумя 
способами. В тех посёлках, где оказалось много 
безлошадных, возчики доставляли хлеб прямо в посёлки 
и  выдача производилась на месте по заготовленным 
заранее спискам... Каждый, имевший право на ссуду 
домохозяин получал ярлык, по которому ему выдавался 
хлеб у продавца. Расчёт с последним производился 
затем по ярлыкам»78  

К этому времени оснащённость крестьян 
техникой по-прежнему оставляла желать лучшего. 

В таблице приведен инвентарь и посев у 
переселенцев Валерьяновской волости в 1908 году (по 
сведениям подрайонных чиновников):79 

Посёлки 
подрайона 

Число 
дворов 

Коли-
чество 
крупного 
рогатого 
скота 

Плугов Жней и 
косилок 

Площадь  
Посева 
 в 
десятинах 

Валерьяновка 127 360 54 16 524 
Прохоровка 108 242 30 3 271 
Степной 103 284 37 18 535 
Козырёвка 115 313 47 32 577 
Новоильиновка 108 460 61 20 698 

 
С февраля по апрель 1911 года под руководством 

статистика Ф.И. Попова проводились исследования 75-
ти избранных переселенческих хозяйств Северного 
Казахстана с целью выяснения уровня развития и 
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адаптации переселенцев за прошедшее десятилетие. 
Сборник этих исследований предназначался для 
предоставления на западносибирскую выставку в 
г.Омске.80  

Обследованию подверглись и две семьи из 
посёлка Валерьяновского, результаты которого 
представляют и сегодня огромный интерес. 

По просьбе Ф.Попова, жители села выбрали для 
обследования две семьи: первую – более обеспеченную, 
вторую – менее. Всё имущество, вплоть до последней 
чайной ложечки было зафиксировано ревизором-
статистиком, а также баланс предпринимательской 
деятельности с момента приезда этих семей в посёлок 
до 1909 года. Помечу, что 1909 год был неурожайным. 

Первая, более обеспеченная семья, приехала в 
Валерьяновку в 1905 году. На момент обследования 
семья состояла из 6 человек (4 мужского рода и 2 
женского). Из них 4 человека до 18 лет. Привезли с 
прежней родины 1150 рублей, сумма по тем временам 
довольно приличная. В 1909 г. имели: 1 плуг, 2 бороны, 
1 каток, 1 веялку, 1 жнею.   

Скот: 2 лошади, 2 коровы, 6 волов, 14 овец, 2 
свиньи (то есть в переводе на лошадь –11,9 единиц. На 
прежней родине имели только 7,2 единиц скота)  

Семья засеяла в 1909 году 35 десятин земли 
зерновыми растениями (на прежней родине имели – 
6,0 десятин), для покосов имели 22 десятины (на 
прежней родине – 1,0). Уже из этих цифр видно, что в 
Валерьяновке семья имела значительно больше земли 
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и по этой причине, вероятно, особо не скучала по 
прошлому.  

С этих земель семья заготовила на зиму: 
пшеницы – 900 пудов, проса – 100, льна – 30, картофеля 
– 75, соломы пшеничной – 1200 пудов, овсяной – 400, 
просяной – 100, льняной – 20, сена – 550 пудов. Кроме 
того, собрали урожай бахчевых, а также смогли 
продать овечью шерсть и шкуры. Это практически 
результат труда шести человек. 

Вторая малообеспеченная семья малороссов 
приехала в Валерьяновку также в 1905 году и 
насчитывала 7 человек (3 мужского и 4 женского рода). 
Из них 4 человека до 18 лет. Привезли с прежней 
родины всего лишь 100 рублей, но смогли получить 
вдобавок кредит на 65 руб. Имели в 1909 году: 1 плуг, 1 
борону и 1 каток.  

Скот: 2 коровы, 6 волов, 4 овцы, 2 свиньи (т.е. в 
переводе на лошадь – 8,7 единиц. На прежней родине 
имели лишь 3 единицы скота).  

Засеяли в 1909 году 9,7 десятин земли 
зерновыми (на прежней родине – 6,5). 

Имели 10 десятин земли для покосов (на 
прежней родине – 1,5). 

Собрали  урожай: пшеницы – 180 пудов, овса – 
40, проса – 20, льна – 20, картофеля – 40 пудов, соломы 
пшеничной – 300 пудов, овсяной – 30, просяной – 13, 
льняной – 12, сена – 400 пудов. А так же, как и 
предыдущая семья, имели доход от бахчевых культур и 
продажи шерсти и шкур. Те немногие, кто мог себе 
позволить, использовали и наёмный труд.81 
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К концу первого десятилетия многие 
крестьянские хозяйства посёлков укрепились. 
Проезжавший по Валерьяновской волости в 1910 году 
черниговский агроном Свечин А.А. писал в своём 
дневнике:  «Проехал через новоселки Козыревский и 
Ново-Ильинский, заночевал в Увальном… Старые 
поселки очень богатые. Много арендуют земли у киргиз; 
50-100 десятин в запашке; свою землю мало 
распахивают. Гонятся за целиной. Богатые есть, но 
малокультурны. Большая грубость и непомерное 
пьянство».82 (Примечание автора: под словами  «старые 
посёлки» Свечин имеет в виду, вероятно, старые 
арендаторские посёлки Боровской, Борисо-Романовский, 
Фёдоровский и другие).  

Участившиеся случаи употребления спиртного и 
беспечность действительно повсеместно тормозили 
развитие хозяйств, как у переселенцев, так и у казахов. 
Наблюдатели с сожалением отмечали: «С 
переселенцами явилась и «культура»: киргизы начали 
водку пить и страстно играть в азартные игры... 
Играют русские, играют киргизы, пьют те и другие...»83  

Следующие 1911 и 1912 годы опять выдались 
для крестьян очень неурожайными и отодвинули 
хозяйственное развитие волости назад. Талая вода от 
снега была поглощена весной высохшей с осени и 
вымерзшей зимой почвой.  Весна и лето 1911 года 
были сухими. Урожай практически на нуле,  к 1912 году 
грозил голод населению. В волости начался массовый 
убой скота. Мясо по этой причине стало на местных 

                                                           
82 «Костанайская область: прошлое и настоящее» Часть 1. Под 
редакцией И.К.Тернового.      Костанай, 2003г. Стр.: 230  
www.kazneb.kz      
83 «Будущая пустыня». Без автора. «Сибирские вопросы» № 45-46,  
8 декабря 1908 г.  С.-Петербург, 1908 г. Стр.: 25  http://www.prlib.ru 

http://www.kazneb.kz/
http://www.prlib.ru/


45 
 

рынках совсем дешёвым. Цены на хлеб поднялись до 
баснословного уровня. Чтобы пресечь массовый голод, 
в уезде были созданы комитеты Красного Креста.  

За Валерьяновскую волость отвечал врач 3-го 
врачебно-продовольственного отряда Надеждин.84 В 
каждом посёлке волости выдавали продовольственные 
пайки нуждающимся. Так в 1911 году жителям 
Козыревского выдано 40 пайков, Валерьяновского –  
30, Придорожного –  80, Прохоровского – 100 пайков. В 
п.Степном организована столовая, кормившая до 100 
человек.85 

Даже группа сестёр милосердия Иверской 
общины была направлена в наши края для оказания 
посильной помощи, так как  недоедание и сырые 
землянки жителей после необычно дождливой осени 
1911 года способствовали распространению болезней. 
Опять, как это уже было в 1905 и 1907 годах, в волости 
были отмечены несколько случаев тифа и цинги. 
Медицинские осмотры больных показывали 
поражение дёсен и мышц с обширным 
кровоизлиянием, выпадение зубов, малокровие 
(анемия) от недостатка питания.86 Основной причиной 
смертей жителей волости являлась дизентерия, в этом 
можно убедиться, просмотрев книги регистрации о 
смерти за тот период. Положительным фактом на этот 
раз явились наличие и работа  местной больницы, в 
которой было отведено специальное инфекционное 
помещение.  

К вышеуказанным несчастьям, таким как 
недостаток питания, распространение болезней в 
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волости, в ноябре 1911 года добавился печальный 
случай загадочного самоубийства врача и фельдшера 
Красного Креста, работавших в Валерьяновской 
больнице. В докладе пристава первого стана 
Кустанайского уезда Викторовскому священнику о 
допуске на захоронение усопших, отмечалось: 
«Сообщаю Вашему благословению, что с моей стороны 
на предание земле по христианскому обряду врача 
отряда Красного Креста Илью Димовича  Димова (30 
лет) (православный) и фельдшера этого отряда 
Александра Эдуардовича Шпаль (лютеранин), 
покончивших свою жизнь в Валерьяновской больнице по 
причине острого психического припадка, препятствий 
не имеется. Первый из них застрелился, а второй 
отравился».87 

Дополнительно ко всему, Валерьяновская 
волость подверглась в 1911 году ревизии  
крестьянским начальником. Была проверена работа 
волостного правления, волостного суда и деятельность 
всех посёлков волости.88 Хотя нужно отметить, что 
подобную ревизию прошли в тот год все волости по 
решению Переселенческого Управления.  

С годами возрастал и ассортимент высеваемых 
крестьянами сельскохозяйственных культур. В 1914 
году высаживались и высевались пшеница, рожь, 
ячмень, овёс, лён, просо, кукуруза, горох, бахчевые 
культуры, картофель, конопля и другие масленичные 
культуры. Для обработки полей и перевозки грузов  
население волости содержало, по состоянию на 1 июля 

                                                           
87 Самоубийство врачей в 1911 г. Сайт Армана Козыбаева 
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1914 года, 2141 рабочих лошадей и 965 рабочих 
быков.89  
Опытные поля. 

Для того,  чтобы придать развитию земледелия 
и скотоводства в регионе более организованный 
характер, с целью модернизации данных отраслей, 
руководство Тургайской области создало специальные 
агрономические  организации, получившие широкое 
распространение особенно в 1913-1914 годах, которые 
на современном языке можно было бы назвать и 
курсами по повышению квалификации хлеборобов. 

Уже в 1908 году были намечены опытные поля в 
посёлках Павловском и Нелюбинском. Такие 
поселения, как Нелюбинский и Викентьевский 
Павловской волости и Фёдоровский Фёдоровской 
волости были отнесены к категории зажиточных 
посёлков Кустанайского уезда, поэтому в их пределах и 
пробовали поначалу создать такие опытные поля.90 С 
1908 года стала развиваться Львовская опытная 
станция. В 1909 году открылась Семиозёрная 
метеорологическая станция, в лаборатории которой, 
среди прочего, проводился анализ почв.91 

Приступивший с 1 мая 1909 года к своим 
обязанностям вновь назначенный агроном 
переселенческой организации, выпускник Петровской 
сельскохозяйственной академии  Л.П.Сукочев проехал 

                                                           
89 Сельскохозяйственные данные на 1914 г. по Тургайско-
Уральскому району. Оренбург, 1915 г. Таблицы. Стр. 21-25 
www.myaktobe.kz  
90Сельскохозяйственные условия Тургайско-Уральского района и 
желательные мероприятия агрономической помощи 
переселенцам (по данным отчёта агронома Богданова) «Вопросы 
колонизации» №5, 1909 г. Стр.: 282, 287   http://www.prlib.ru 
91 Там же. «Вопросы колонизации» №5, 1909 г. Стр.: 294  
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по многим верхнетобольским посёлкам для 
ознакомления с населением, посетил Валерьяновку и 
Придорожный.  Он  беседовал с переселенцами о 
современном состоянии сельского хозяйства, о мерах 
по улучшению уровня развития хозяйств и способах 
использования современной техники. Посещение 
агрономом Сукочевым Валерьяновской волости 
ускорило подготовку к организации опытных полей. В 
посёлке Придорожном пытались высеять уже в 1909 г. 
люцерну на пробных полях, но затруднились найти 
подходящие для этой цели участки, поэтому план 
перенесли на весну следующего 1910 года.92 Но и этот 
план находился под угрозой по причине недостатка 
квалифицированных специалистов. К тому же, в связи с 
поздними морозами весной 1909 г. в Верхнетоболье 
серьёзно пострадали пробные посевы бахчевых 
растений  – арбузы, дыни, огурцы.  

«В 1911 г. в Тургайско-Уральском районе 
предположено приступить к исследованию в 
сельскохозяйственном отношении  отдельных 
местностей... в Кустанайском уезде,  где будет 
произведён ряд пробных посевов для испытания  
полевых и огородных культур»,93  писала 
агрономическая организация.  

В 1913 году создание таких опытных полей 
дошло и до Валерьяновки. Залежная система 
земледелия местных крестьян оставалась довольно 
примитивной.  Пашни не удобрялись, так как 

                                                           
92 О работе Тургайско-Уральской переселенческой организации в 
1909 г. Раздел «Агрономические мероприятия в 1909 г». Стр.: 120-
123  www.myaktobe.kz 
93Сметы доходов, расходов и специальных средств 
Переселенческого Управления министерства Земледелия за 1911 
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наблюдалось обилие земли и отсутствие удобрений. Из 
навоза население изготавливало кизяк для топки 
печей. Так что существующая двупольная система 
земледелия оправдывала себя первые годы: земля 
отдыхала и к тому же удобрялась пасущимся скотом 
одновременно. Но и здесь имелись порой  проблемы, 
замеченные переселенческими чиновниками и 
требующие решения: «Искусственного удобрения за 
тысячи верст нельзя везти, навоз нужно в 
значительной части употреблять на топливо, а 
остаток вывозить на поля нередко слишком далеко... на 
вопросы, что же будет, когда земля истощится, всегда 
слышишь стереотипный ответ: «дальше уйдём». В 
переводе значит: «высосем землю и бросим».94 
Довольно большой урон посевам наносили суслики, 
особенно большие очаги распространения которых, 
были зафиксированы в 1913 году в Валерьяновке и 
Придорожном.95  

Создание опытных полей в волости 
финансировалось  частично уездным руководством и 
местным сельскохозяйственным обществом через 
ссудно-сберегательные (кредитные) товарищества, 
имеющиеся в посёлках Увальном и Степном. Уже в 1912 
году число членов этих кредитных товариществ 
составляло в Увальном – 258 на сумму кредита 11680 
рублей; в Степном – 259 членов на сумму кредита  в 
12285 рублей.96 Кредитные товарищества волости 

                                                           
94 «Будущая пустыня» Автор аноним. «Сибирские вопросы» № 45-
46, 8 декабря 1908 г. С.-Петербург, 1908 г. Стр.: 24    
http://www.prlib.ru 
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находились в подчинении Челябинского отделения 
Государственного банка.  

В выходивших «Обзорах Тургайской области» за 
1914 год пишется, что «для работы специалистов по 
животноводству и подчинённых им младших 
инструкторов по молочному хозяйству, область 
разделена на  две части: западную и восточную»...  В 
последнюю входил инструкторский участок 
Валерьяновский Кустанайского уезда, в котором на 
одного инструктора и техника приходилось одно так 
называемое «показательное поле». Младшим 
инструктором по сельскохозяйственной части (по 
полеводству) был назначен Василий Дмитриевич 
Устинов. Для подготовки населения к работе на 
показательных участках в 1914 году устраивались 
чтения и беседы по вопросам сельского хозяйства. 
Отличие  первых от вторых  заключалось в заранее 
сделанном выборе темы и в сопровождении чтения 
показом картин, таблиц, диаграмм. Иногда после этого 
раздавались в личное пользование брошюры и плакаты. 
Беседы устраивались специально и попутно, при 
исполнении других обязанностей. Проводились они в 
инструкторских участках... 

...Показательные участки по земледелию в 
посёлке Валерьяновском закладывались уже с 1913 года. 
За один только этот  год было открыто 34 участка с 
кормовыми растениями и 9 участков с хлебами. 
Средняя урожайность  основных культур в 1914 г. на 
таких участках составляла: яровой пшеницы – 65 пудов 
на 1 десятину, овса –  62, картофеля –  750. 
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При обработке этих полей использовался 
сельскохозяйственный инвентарь прокатных станций 
и зерноочистительных пунктов»97  

Молотилки Липгарта и Рейсенцана 
использовались крестьянами неохотно, ввиду, якобы, 
их ломкости и слабой конструкции. Широкой 
популярностью пользовались молотилки фабрики 
Эльворти. Население отмечало их прочность и 
простоту в управлении, а также довольно приемлемую 
цену.98 

Валерьяновский опытный участок располагал, 
кроме прочего, веялками и сортировками, плугами 
одно- и четырёхлемешными «Эккерта», дисковыми 
боронами «Рандаль», снегопахами. Крестьяне опытных 
полей пользовались имеющимся инвентарём 
безвозмездно. Имелись и сепараторы и маслобойки  
известной фирмы «Альфа-Лаваль».99 Наличие этих 
орудий и механизмов послужило началу развития 
маслоделия в волости. В Кустанайском уезде первая 
маслодельная артель появилась осенью 1909 года в 
посёлке Елизаветинском, что сравнительно поздно в 
масштабах Российской империи и Казахстана. В 
течение следующего года в артель вступили ещё 
несколько посёлков, а с весны 1911 года появился и 
Елизаветинский маслодельный завод. В 1913 году, в 
связи с неплохим урожаем трав,  в области было 
открыто сразу 9 новых, так называемых артельных 
заводов, среди которых – Асенкритовский и артель в 

                                                           
97 Обзор Тургайской области за 1914 г. Стр.: 120-122 
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посёлке Степном Валерьяновской волости.100 Артели 
эти состояли в среднем из 120 хозяйств со 125 
коровами. При этих заводах чаще всего располагались 
лавки, из которых выдавался товар за молоко.101  

Состояние сельского хозяйства и после 
организации опытных полей оставляло желать 
лучшего. В отчёте по сортированию, техник 
Валерьяновского сортировально-прокатного пункта 
отмечал: «усматривается, что с января по апрель 1914 
года просортировано на куклеотборнике Гай за №3 
хлебного зерна 4981 пуд. Из них бесплатно – 2590 пудов, 
а за плату – 2401 пуд. Выручено деньгами 36 рублей 1 
копейка. Сортируют овес, пшеницу и ячмень. Крестьяне 
охотно сортируют овес,  так как в нем много пшеницы, 
с их несовершенными веялками после 2-3 кратного 
пропуска с трудом могут отобрать крупные зерна или 
отделить пшеницу от овса. Пшеницу больше 
сортируют на круглых редких решетах. Крестьяне не 
осознают еще необходимости в сортировании и посеве 
крупными лучшими семенами. 

Они говорят, что мелкое зерно «севче», полагая, 
что как крупное, так и мелкое одинаково всходит, и 
жалеют об утере части зерна. Однако на разъяснение, 
что 1-й сорт может пойти на посев, 2-й на муку и 3-й 
на корм скоту – соглашаются, но повторяют, что  у 
них это еще не принято – не привыкли. Беспечность 
переселенца сказывается во всем. Приходится 
                                                           
100 Годовой отчет Тургайско-Уральского переселенческого района 
за 1913 г. Оренбург, 1914 г. Стр.: 48 . www.kazneb.kz  
101 Румянцев П.П. «Обзор сельскохозяйственной жизни заселяемых 
районов Азиатской России в 1913 г. по данным переселенческой 
текущей статистики: районы Тургайско-Уральский, Акмолинский, 

Тобольский, Томский , Енисейский и Иркутский» Год первый С.-
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например не раз слышать – когда обращается их 
внимание на недороды – «А нам что, коли голод – Царь 
прокормит». Видимо привык мужичок, чтобы за ним 
ухаживали и подносили все готовое. Видимо далеко еще 
до самосознания и самодеятельности».102 Всё же, как 
ни взять,  оптимизация земледелия, несмотря на 
критику, не всегда играла решающую роль. 
Климатические условия Верхнетоболья довольно часто 
перечёркивали усилия крестьян. Так, на 1 января 1916 
года по Валерьяновскому зернохранилищу вновь 
недоставало для покрытия всех нужд земледельцев 
6830 пудов зерна103. 
Водоснабжение и гидротехнические работы. 

Важное значение при закладке любого 
населённого пункта имел вопрос водообеспечения. На 
первом плане остро стояла задача строительства 
колодцев и снабжения населения и его домашнего 
скота питьевой водой, особенно в здешнем регионе 
наличия солончаков. В гидротехническом отношении 
волость относилась к Денисовскому подрайону, 
поэтому наиболее крупные проекты разрабатывались 
там. 

В 1907 году в Валерьяновке запланированы 4 
новых колодца для населения, глубина которых 
составляла в среднем по 5-6 сажень.  Построенный в 
том же году Новоильиновский колодец имел глубину 
до 10 саженей. Средняя цена построек составляла 150-
180  рублей. Лишь большой колодец  в 6,67 саженей 
для будущей Валерьяновской больницы, который был 
сооружён на довольно каменистой почве и выложен из 
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добротного камня, обошёлся в 300 рублей, что 
равнялось годовой зарплате священника тех лет.104 

Водопоем для скота служили река Тобол и 
прилегающие озёра: Дунгурлюк-сор за Валерьяновкой 
по левую сторону от реки, от которого следует 
большой овраг, впадающий в реку. Этот овраг 
именовали местные казахи как «Кур-сай». Козырёвцы 
со временем стали дополнительно пользоваться для  
водопоя скота отдалённым северным озером Бас-
Шопты-Куль.  

В 1907 году волостное руководство 
запланировало строительство запруд в Увальном и 
Новоильиновке. Тщательно исследовав местность, 
план специалистам  осуществить не  удалось: в 
Увальном по причине песчаного оврага, а в 
Новоильиновке – за неимением подходящего 
глубокого оврага.105 

Посёлок Степной был отдалён от основного 
водного источника – реки Тобол и пользовался во 
многом водой из колодцев, озера и оврага под 
странным названием «Рыскин агун». 

В 1910 году в верховьях Тобола от посёлков 
Ольгинского и Туфановского Ольгинской волости была 
проведена первая маршрутная инструментальная 
нивелировка с целью выяснения возможности  
искусственного весеннего орошения «затоплением» 
обширных лугов. Специалисты, в конечном счёте, 
отказались от этого плана «в виду значительной 
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расчленённости рельефа, а также засолённости 
почвы...»106  

Все эти неосуществлённые проекты говорят о 
сложности освоения данного края по причинам 
непростых географических условий и недостатка 
соответствующей техники, особенно в первое 
десятилетие ХХ века. 
Медицинское обслуживание жителей поселков. 

С основанием переселенческих посёлков и их 
заселением всё острее ощущалась проблема 
медицинского обслуживания населения. Хотелось бы 
вновь обратиться  к одному из писем валерьяновца И. 
В. Колесникова писателю Льву Николаевичу Толстому 
от 30 декабря 1907 года. В нём он пишет:  «17 декабря 
1907 года, истерзало мельницей левую руку мне, Ивану  
Колесникову. Теперь нахожусь с семейством в таком 
положении, что сообразить невозможно. Ближе 100 
вёрст нет врача и никаких врачебных заведений. А 
погода свирепствует, более 30 градусов мороза, – везти 
опасно...».107  

Переселенческое Управление стремилось как 
можно быстрее решить эту проблему. Для этого 
Кустанайский уезд был разделён на врачебные 
участки. В состав шестого участка входили 
Валерьяновская,  Асенкритовская, Денисовская, 
Таврическая, Елизаветинская и Павловская волости. 
Это был один из самых обширных участков с 
населением около 23000 душ. Переселенческий врач и 

                                                           
106 Переселение и землеустройство за Уралом в 1906-1910 гг. и 
отчет по переселению и землеустройству за 1910 г. С.-Петербург, 
1911 г. Стр.: 335  http://www.prlib.ru 
 
107 Фонд Московского музея Л.Н.Толстого.  
Письма И.В. Колесникова.  

http://www.prlib.ru/
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приемный покой шестого врачебного участка, за  
отсутствием подходящего здания в центральном 
посёлке Валерьяновском, временно находился в 
станице Николаевской.  

В 1907 году Управление пишет: «Население 
переселенческих посёлков увеличивается, поэтому 
необходима организация в ближайшем времени семи 
больниц и шести фельдшерских пунктов... Численность 
населения на каждый из переселенческих врачебных 
участков приходится до 2400. Радиусы больницы 
колеблются от 100 до 145 верст. Последний размер 
радиуса в Валерьяновской больнице, помещающейся 
пока в Николаевском посёлке Верхнеуральского уезда 
Оренбургской губернии, к концу года  с открытием 
Львовской больницы и с переносом больницы из 
Николаевского посёлка в Валерьяновский, сокращается 
до 60 верст».108 

Далее заведующий переселенческим делом 
Л.Цабель отмечал: «В настоящее время (1907 год) я 
занят устройством и оборудованием больниц. Немало 
препятствий, часто непреодолимых, встречается при 
постройках в глуши Кустанайского уезда за сотни 
верст от водных и железнодорожных путей 
сообщения... Предстоящий 1908 год даст полное 
устройство больниц в Фёдоровском, Валерьяновском и 
Львовском посёлках».109  

В том же 1907 году готовое бревенчатое здание 
для больницы в Николаевском посёлке, построенное в 
1880-х годах, было разобрано и перевезено зимой на 

                                                           
108 Отчёт по Тургайско-Уральскому переселенческому району за 
1907 г. Выпуск 43 С.-Петербург, 1908 г. Стр.: 279  http://kstounb.kz 
109 Отчёт по Тургайско-Уральскому переселенческому району за 
1907 г. Выпуск 43 С.-Петербург, 1908 г. Стр.: 281  http://kstounb.kz 
 

http://kstounb.kz/
http://kstounb.kz/
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санях в Валерьяновку. В следующем году здание 
возведено и начало работу  в незаконченном  виде, 
имея первоначальный объём в 1907-1908 годы на 10 
кроватей для стационарных больных, а с 1909 года  – 
на 20 кроватей.     

По сведениям старожилов, здание это 
первоначально принадлежало  богатой помещице из 
Николаевки, больной туберкулёзом, которая порой 
скрывала там беглых каторжников, имевших 
возможность совершить дальнейшее бегство через 
прорытый туннель от здания к реке.   

Большую сложность составлял вопрос 
укомплектования больниц квалифицированным 
персоналом, желающим осесть в Валерьяновке на 
длительное время. Такая проблема имелась  в 
большинстве больниц уезда по причинам 
примитивных условий степной жизни молодых 
посёлков и дальних, изнурительных разъездов 
медицинского персонала по посёлкам. Обращения к 
университетам и фельдшерским школам зачастую 
оставались без ответа.  

В этом отношении и Валерьяновская больница 
на 20 кроватей не была исключением – она 
обслуживала к 1912 году 28 соседних посёлков с общим 
количеством населения 18209 человек.110 

Одна из первых врачей больницы – Гурская 
Елена Сергеевна проработала в Валерьяновке лишь два 
года (1910-1911 годы).111 Её преемник – врач Малышев 
Пётр Николаевич – один год (1913).112  

                                                           
110 Справочная книжка и адрес-календарь Тургайской области за 
1912 г.  Стр.: 278  http://book-old.ru/BookLibrary/109000-
Turgayskaya-obl.html 
111 Справочная книжка и адрес-календарь Тургайской области за 
1910 г. Стр.: 69 и за 1911 г. Стр.: 262  

http://book-old.ru/BookLibrary/109000-Turgayskaya-obl.html
http://book-old.ru/BookLibrary/109000-Turgayskaya-obl.html
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Лейбина Анна Исааковна – один год (1914), 
затем работала старшим врачом Фёдоровской 
больницы 113 и врачом на участке строительства 
железнодорожной линии Троицк – Кустанай в 1915 
году с квартирой на станции Джаркуль.114 

Врач Лев Семёнович Коган прибыл из 
Фёдоровской переселенческой больницы115 и 
проработал в Валерьяновке с 1914-1919 годы. На 
период его работы, в 1915 году, пришлись случаи 
заболевания холерой жителей Барсуковского и 
Викторовского посёлков, входивших в ведение 
Валерьяновского врачебного участка.116 С приходом к 
власти большевиков в 1917 году Лев Семёнович так и 
не смог определиться политически. В списке лиц 
Кустанайского уезда, бежавших с «белыми» 31 июля 
1919 года, значатся и работники Валерьяновской 
больницы: врач Коган Л.С., заведующая хозяйством 
больницы Парфёнова Мария Николаевна и прислуга 
Кузнецова Ефимия с семьями.117 Кроме того, больница 
серьёзно пострадала от короткого пребывания здесь 

                                                                                                                           
http://book-old.ru/BookLibrary/109000-Turgayskaya-obl.html  
112 Справочная книжка и адрес-календарь Тургайской области за 
1913 г. Стр.: 93   http://book-old.ru/BookLibrary/109000-
Turgayskaya-obl.html  
113 Справочная книжка и адрес-календарь Тургайской области за 
1914 г. стр.: 105 и за 1915 г. Часть 2.   Стр.: 114         
http://book-old.ru/BookLibrary/109000-Turgayskaya-obl.html  
114 Справочная книжка и адрес-календарь Тургайской области за 
1915 г. Часть 2. Стр.: 125   
 http://book-old.ru/BookLibrary/109000-Turgayskaya-obl.html  
115Справочная книжка и адрес-календарь Тургайской области за 
1914 г. Стр.: 104; за 1915 г. стр.: 114: за 1916 г. стр.: 119;                    
http://book-old.ru/BookLibrary/109000-Turgayskaya-obl.html  
116 Обзор Тургайской области за 1915 г. Стр.: 82   www.myaktobe.kz    
117 «Списки бежавших с белыми» Сайт Армана Козыбаева 
«Костанай и костанайцы» http://kostanay1879.ru 

http://book-old.ru/BookLibrary/109000-Turgayskaya-obl.html
http://book-old.ru/BookLibrary/109000-Turgayskaya-obl.html
http://book-old.ru/BookLibrary/109000-Turgayskaya-obl.html
http://book-old.ru/BookLibrary/109000-Turgayskaya-obl.html
http://book-old.ru/BookLibrary/109000-Turgayskaya-obl.html
http://book-old.ru/BookLibrary/109000-Turgayskaya-obl.html
http://www.myaktobe.kz/
http://kostanay1879.ru/
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колчаковцев, которые вывезли некоторое имущество и 
все медикаменты, также, как и в Львовской больнице 
Верхнетоболья.118  

Фельдшерами работали: Петропавловский 
Владимир Андреевич в 1910 году, Загарских Кирилл 
Григорьевич в 1910-1912 годы, Бенедиктов Николай 
Дмитриевич в 1910 году, Халин Василий Васильевич в 
1913-1916 годы, Судник Георгий Афанасьевич  в 1916 
году и единственный фельдшер,  проработавший в 
больнице довольно долгое время с 1914 по 1924 год – 
Горячий Иван Миронович, уволенный Денисовским 
райздравотделом в мае 1924 года за неисполнение 
служебных обязанностей по причине частого 
употребления алкоголя.119 

Работали фельдшерами-акушерками: Ситникова 
Мария Михайловна в 1910 году, Мискинова Ольга 
Григорьевна в 1912 году, и Иванова Екатерина 
Ивановна в 1914 году. Остальные же годы до 
революции 1917 года ставка акушера была 
вакантной.120 

Из отчётов Валерьяновской переселенческой 
больницы:121  
Год:       1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 
Число 
кроватей 

20 20 20 20 20 20 20  

Осталось к 1 16 13 8 6 3 2 8 

                                                           
118 Н.Здоровец «Первая земская. Первая Советская». Наша газета- 
Костанайский областной еженедельник. №43(604), 24 октября 
2013 г. http://www.ng.kz 
119 «Красная степь», 1924 г.  
120 Справочная книжка и адрес-календарь Тургайской области за 
1910 г. стр.: 69; за 1912 г. стр.: 278; за 1914 г. стр.: 105. http://book-
old.ru/BookLibrary/109000-Turgayskaya-obl.html 
121 Обзор Тургайской области за 1909 г. стр.:74; за 1910 г. стр.:69; 
за 1911 г. стр.:76; за 1912 г. стр.:112; за 1913 г. стр.:75; за 1914 г. 
стр.:71; за 1915 стр.:74 www.myaktobe.kz  

http://www.ng.kz/
http://book-old.ru/BookLibrary/109000-Turgayskaya-obl.html
http://book-old.ru/BookLibrary/109000-Turgayskaya-obl.html
http://www.myaktobe.kz/
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января 
отчетного 
года 
 Прибыло в 
отчетном году 

295 382 243 196 174 274 237 

Умерло в 
отчетном году 

10 10 10 8 7 2 2 

Осталось к 1 
января 
следующего 
года 

13 8 6 3 2 8 6 

Число 
проведённых 
дней  

4624 4409  3783 3263 2137 2905  4441 

 
При населении около 271 тысячи человек122 в 

Кустанайском уезде в 1914 году функционировали 
лишь следующие медицинские заведения: 

городская больница г. Кустанай  на 16 коек; 
Кустанайская областная больница 1 участка на 

30 коек. 
Приёмный покой 3-го участка Кустанайского 

уезда  на 5 коек. 
Переселенческие больницы: 
Адамовская больница на 6 коек. 
Валерьяновская на 20 коек.  
Фёдоровская на 25 коек. 
Фельдшерские пункты: 
Денисовский на 2 койки. 
Зуевский на 2 койки. 
Каменский на  2 койки. 
Большечураковский на 4 койки. 
Павловский  на  2 кровати (в подчинении 

Валерьяновской больницы). 

                                                           
122 Обзор Тургайской области за 1914 г. Стр.: 4.   http://kstounb.kz 
 

http://kstounb.kz/
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Кустанайский уезд был разделён на 4 областных 
врачебных участка  и 3 переселенческих. Областные 
участковые врачи состояли на правительственной 
службе и получали содержание из земских средств. 
Переселенческий же врачебный персонал, а равно и 
валерьяновский, содержался на средства 
Переселенческого управления  и не находился поэтому 
в непосредственной зависимости от областной 
администрации.123 Бюджет Переселенческого 
Управления принимался непосредственно Российской 
Государственной Думой.  

Сведения медицинских чиновников по 
результатам проверки Валерьяновской больницы в 
1913 году отражают наиболее важные сведения об 
этом степном пункте здравоохранения: 
«Валерьяновский пункт оборудован  следующими 
постройками: коечное помещение с амбулаторией и 
квартирой фельдшеров; дом для врача с такой же 
квартирой и здание кухни. Все три постройки 
деревянные на фундаментах из камня, закончены 
постройкой в 1910 году и вполне удовлетворяют своему 
назначению. 

Усыпальница деревянная, требующая ремонта. 
Отопление печное –  дровами, водоснабжение – колодец, 
вода поднимается ручным способом. Канализация – в 
цементные выгребы при зданиях, откуда вывозятся 
бочками. 

В текущем (1913) году на этом пункте 
производились перекладка печей и внутренняя отделка 
дома врача, на что в общей сложности израсходовано 

                                                           
123  Обзор Тургайской области 1909 г. стр. 68  www.myaktobe.kz  

http://www.myaktobe.kz/
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88 рублей 43 копейки». В этом же году начато 
строительство бани и прачечной при больнице.124 

Из сметы расходов по Валерьяновской 
переселенческой больнице:125  

 
 1910 1911 1913 1915 1916 1917 
Число 
врачей 
по штату 

1 1 1 1 1 1 

Число 
фельд-
шерско-
го 
персона-
ла 

3 3 3 3 3 3 

Личный 
состав 
пункта 
(врач, 
фельд-
шер, 
акушер-
ка), руб. 

3.700 3.700 4.020 4.040 3.800 3.800 

Содержа
ние 
пункта* 

8.276* 8.260 8.260 7.120 7.000 7.380 

Новые 
строи-
тельные 
работы 

- - 1.000 8.000 - - 

Ремонт-
ные 
работы 

- - - - 450 300 

Всего 11.960 11.960 13.280 19.160 11.250 11.480 

                                                           
124  Годовой отчет Тургайско-Уральского переселенческого района 

за 1913 г. Оренбург, 1914 г. Стр.: 168 www.kazneb.kz  
125Сметы доходов, расходов и специальных средств 

Переселенческого Управления министерства Земледелия. 1910 г. 

стр.: 178; 1911 г. стр.: 74; 1913 г. стр.: 278; 1915 г. стр.:167; 1916 г. 

стр.:151; 1917 г. стр.: 268  http://www.prlib.ru  

http://www.kazneb.kz/
http://www.prlib.ru/
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расходов 
по 
пункту 

 

*более  подробная раскладка графы «Содержание 
пункта» за 1910 год: 
Больничная и пунктовая прислуга:     1600 рублей 
Приобретение медикаментов:               1600 рублей 
Продовольствие больных:                       1200 рублей 
Пополнение инвентаря:                              300 рублей 
Отопление и освещение:                           1750 рублей 
Санитария и стирка белья:                         700 рублей 
Разъезд персонала:                                         500 рублей 
Мелкие хозяйственные расходы:            626 рублей 
_______________________________________________________________  
             Итого:                                                    8276 рублей 
 
За первые десятилетия территория больницы была 
неплохо облагорожена.  Имелось подсобное хозяйство с 
волами и лошадьми для разъезда медперсонала по 
деревням, большой огород, обеспечивающий 
больничную кухню овощами. Бывший заведующий 
Тарановским райздравотделом  И.М.Харин в переписке 
с Валерьяновской школой в 1991 году писал: «Когда в 
1947 году после моего назначения я приехал в 
Валерьяновку, решил ознакомиться со зданием 
больницы. Залез на чердак – лес стропил звенел 
музыкальным эхом, –  постройка очень качественная. 
На фронтоне здания прибита табличка «построено в 
1907 году». Территория в ограждении из камня. Были и 
фруктовые деревья. Но в период колхозного созидания 
каменную кладку разобрали на стройку, которая через 
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несколько лет была заброшена. Фруктовые деревья 
также ушли в прошлое воспоминание...»126 
Развитие торговли и предпринимательства. 

Кроме стационарных  коммерческих лавочек-
магазинов, или так называемых многолавок, которые 
имелись во всех посёлках волости,  существовала и 
ярмарочная (периодичная) торговля. 

Мелкие базары стали проводиться почти 
ежедневно, как, например, в Увальном. Этот посёлок 
неплохо развивался во всех отношениях и занимал 
всегда одно из лидирующих положений в волости. Уже 
к 1908 году здесь имелись две известные в округе 
ветряные мельницы В.Недуева и Е.Головачева, две 
бакалейные лавки с оборотом до 11 тысяч  рублей. 
Имелась единственная в волости деревянная церковь. 
В остальных посёлках волости приходы были 
построены из саманного кирпича. В Валерьяновке и 
Козырёвке функционировали мелочные лавки, в 
Новоильиновке –  одна ветряная мельница и 2 
мелочные лавки.127 

 Волостное правление составляло график 
проведения регулярных ежегодных ярмарок по 
посёлкам волости. На 1912 год график выглядел 
следующим образом: 

Валерьяновка – летняя ярмарка – с 18 по 24 
июня и в период с 30 ноября по 3 декабря (зимняя). 
Кроме того, базары по воскресеньям; 

                                                           
126 Письма И.М.Харина Валерьяновской школе. Краеведческий 
фонд Валерьяновской школы Тарановского района Костанайской 
области.  
127 Справочная книжка и адрес-календарь Тургайской области за 
1909 г. Стр.: 127  
 http://book-old.ru/BookLibrary/109000-Turgayskaya-obl.html  

http://book-old.ru/BookLibrary/109000-Turgayskaya-obl.html
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Ново-Ильиновка – первая ярмарка – с 20 по 27 
февраля, вторая – с 21 по 26 ноября. Дни базаров по 
воскресеньям; 

Увальный – первая ярмарка – с 9 по 16 марта, 
вторая – с 22 по 30 октября. Кроме того, проводились 
еженедельные базары по субботам; 

Козырёвка – еженедельные базары; 
Степной – базары по четвергам; 
Придорожный – первая ярмарка – с 24 по 29 

июня, вторая – с 8 по 12 сентября и базары по 
понедельникам; 

Прохоровский – первая ярмарка – с 1 по 7 марта 
и вторая – с 8 по 13 сентября. Дни базаров по 
четвергам.128 

Массами продавалась овечья шерсть: она 
пользовалась огромным спросом в местных холодных и 
ветреных степях, её сбыт приносил неплохую прибыль 
торговцам. Самым ценным имуществом считались 
скот, птица, сельскохозяйственные орудия (телеги, 
фургоны, сани, плуг), упряжь, то есть всё то, что 
способствовало развитию собственного хозяйства.129 
Казахи «покупают на ярмарках главным образом 
мануфактурные и железные товары, а затем чай, сахар 
и отчасти рис».130 

Отдалённый п. Денисовский, который привлекал 
и крестьян волости,  становился реальным центром в 

                                                           
128 Справочная книжка и адрес-календарь Тургайской области за 
1912 г.  Стр.:224  
http://book-old.ru/BookLibrary/109000-Turgayskaya-obl.html 
129 Данные бюджетно-хозяйственного обследования 75-ти 
переселенческих хозяйств Кустанайского, Актюбинского и 
Уральского уездов. Оренбург, 1911 г. Стр.: 17 www.kazneb.kz 
130 Справочная книжка и адрес-календарь Тургайской области за 
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плане сосредоточения торговли. В 1907 году 
отмечалось, что «уже в последнее время ярмарки и 
базары из Николаевской станицы Оренбургской 
губернии перемещаются в посёлок Денисовский 
благодаря его центральному расположению».131  

Упомянутый путешественник Свечин А.А. писал 
в 1910 году: «Денисовский поселок занимает 
центральное положение. Он принимает постепенно вид 
города. Появилось много лавок. Базар очень 
многолюдный».132  

Развитие торговли в степных регионах всё же 
было сопряжено с трудностями, связанными в первую 
очередь с отдалённостью сёл от крупных поселений, 
городов и от железной дороги. Отсутствие или 
отдалённость мест сбыта продуктов сельского 
хозяйства «убивает всякую охоту к введению 
усовершенствований», – писали современники.  К 
примеру, в связи с доставкой зерна на отдалённые 
рынки, в 1904 году его цена поднималась  до 25-45 
копеек за пуд, а продавалось оно  всего лишь за 18-35 
копеек за пуд.133 В этом плане к 1910 году изменилось 
немного. 

Торговля скотом также была не на должном 
уровне. И здесь наблюдались проблемы с рынком 

                                                           
131 Отчет по Тургайско-Уральскому переселенческому району за 
1907 г. Выпуск 43. С-Петербург, 1908.  Стр.: 154   
http://kstounb.kz 
132 «Костанайская область: прошлое и настоящее» Часть 1. Под 
редакцией И.К.Тернового  Костанай, 2003 г. Стр.: 230    
www.kazneb.kz   
133 Краткий обзор степного края, Тургайской области и 
Тобольской, Томской, Енисейской и Иркутской губернии в 
сельскохозяйственном отношении за 1904 год. Летний и осенний 
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сбыта. Мясо говядины в первые годы не пользовалось 
в округе большим спросом. Немецкое население 
занималось большей частью свиноводством. Казахи по-
прежнему содержали традиционно лошадей, овец и 
коз. Хотя, контакты с рынком, ярмарками 
предопределили со временем и изменения в структуре 
стада казахов. Понимая выгодность торговли, казахи 
соседних аулов стали более чувствительны в этих 
вопросах и таким образом поголовье крупного 
рогатого скота в их хозяйствах стало с годами 
регулярно возрастать. 

Мелкие торговцы и приказчики крупных 
торговых фирм разъезжали по степи с товаром  и 
выменивали его на продукты скотоводства, то есть 
имелся факт меновой торговли. 

К примеру, установились определённые нормы 
такого обмена: 6 голов мелкого скота за 1 голову 
крупного рогатого скота.134 Поэтому развитие местной 
торговли и наличие ярмарок в Валерьяновке имело 
огромное значение для сельчан и соседей. 

Неопытному крестьянину нужно было учиться 
правилам степной торговли. Имели место порой 
большие колебания цен в 1913 году на ярмарках 2-го 
подрайона, в который входили Валерьяновская, 
Павловская и другие  волости. Например: 

пуд пшеницы стоил весной 0,55-0,99 копеек, а 
осенью 0,38-0,60; 

мука весной 0,60-1,20 рублей, а осенью 0,45-0,80; 
солома пшеничная весной 0,09 копеек за пуд, 

осенью – 0,05; 
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масло подсолнечное весной 7,20-10,0 рублей, а 
осенью  – 4,00-4,80 рублей.135 

За прошедшее десятилетие цены также 
увеличились. Если говядина на рынках Кустанайского 
уезда в 1904 году стоила в среднем 2,44 рублей за 
пуд136, то в 1913 году цена пуда доходила уже  до 7,00 
рублей.137  

Неплохую выгоду сельским предпринимателям 
приносили мельницы, число которых постоянно 
увеличивалось. Если чило мельниц в волости в 1914138, 
году составляло 18,  то к 1919 году составило более 20. 

Список предпринимателей-мельников 
Валерьяновской волости на 1919 год.139                          
Хозяева ветряных мельниц:   

Антипенко И.  
Бережной Р. 
Битнер А.  
Горбатюк Лазарь М. 
Данич Д. 

                                                           
135 Годовой отчет Тургайско-Уральского переселенческого района 
за 1913 г. Оренбург, 1914 г. Стр.: 72  www.kazneb.kz 
136 Краткий обзор степного края, Тургайской области и 
Тобольской, Томской, Енисейской и Иркутской губернии в 
сельскохозяйственном отношении за 1904 год. Летний и осенний 
периоды. Выпуск XVI С.-Петербург, 1905 г. Стр.: 88  
http://www.omsklib.ru/ebook/13100413.pdf 
137  Годовой отчет Тургайско-Уральского переселенческого района 
за 1913 г. Часть 2. Сельскохозяйственный обзор. Оренбург, 1914 г. 
Стр.: 72-77 www.kazneb.kz  
138 Сельскохозяйственные данные на 1914 г. по Тургайско-
Уральскому району. Оренбург, 1915 г. Таблицы. Стр. 21-25 
www.myaktobe.kz 
139 Список предпринимателей-мельников. Сайт Армана Козыбаева 
«Костанай и костанайцы»  
http://kostanay1879.ru 
 

http://www.kazneb.kz/
http://www.omsklib.ru/ebook/13100413.pdf
http://www.kazneb.kz/
http://www.myaktobe.kz/
http://kostanay1879.ru/


69 
 

Жданов А.Л. 
Зеленко Г.Л. 
Мокрицкий С. 
Прокопенко Ефрем А. 
Рублёвский П.М. 
Силюк Р. 
Христолюбов М. 
Хмырь К.А. 
Чертенко Е.Ф. 
Шенеберг Ф.Е. 

Хозяева мельниц на нефтяном двигателе:  
Косенко Г.К. 
Пичейкин П.А. 
Слободчиков С.М. 
В годы голода 1920-х годов, по решению 

Кустанайского Губернского Исполнительного 
Комитета наиболее крепкие предприятия, такие как 
мельница Алибабетова из Верхнетоболья,  
Слободчикова из Увального и Пичейкина из 
Новоильиновки в числе первых перешли в подчинение 
Кустанайского Губпромотдела.140   

 На развитии предпринимательства в 1914 году 
сказалась и начавшаяся первая мировая война. В этом 
году в волости имелись уже 2 маслобойни, 20 кузниц и 
слесарных мастерских, 4 кожевенные и пимокатные, 3 
столярные и фургонные мастерские. В торговом 
отношении функционировали 17 товарных и 6 винных 
и пивных лавок. Имелось 5 постоялых дворов.141   

                                                           
140 Отчет Кустанайского Губернского Исполнительного Комитета 
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 www.kazneb.kz  
141 Сельскохозяйственные данные на 1914 г. по Тургайско-
Уральскому району. Оренбург, 1915 г. Таблицы. Стр. 21-25. 
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Часть мужского населения, зачастую 
специалистов из мастерских, была призвана в 1914 
году на фронт. Военнообязанные волости 
отправлялись в Троицкий распределительный пункт. К 
этому времени в Кустанайском уезде имелись лишь 
три призывных пункта: в Кустанае, Боровском и в 
Валерьяновской волости – селе Новоильиновском, 
открытый в 1910 году.142 В связи с войной 
подогревались страсти о шпиономании и диверсиях на 
местах. Царское правительство обязало все 
административные части империи докладывать о 
всяческих странных явлениях на территориях 
волостей. 

 Любопытным будет по этому поводу и 
сообщение жителей волости о так называемых 
неопознанных летающих объектах. Фрагмент из  
рапорта Кустанайского уездного начальника от 10 
сентября 1914 года: «Ко мне поступило несколько 
донесений, что в ночь с 14 на 15 августа крестьянин 
пос. Козыревского Валерьяновской волости Алексей 
Токарь в 10-11 часов вечера видел в воздухе над степью 
у поселка Валерьяновского красно-белого цвета лучи; 
затем лучи превратились в звезду; потом образовался 
круглый шар размером более человеческой головы, а 
когда стал виден по склону неба, то лучи эти 
превратились в белый цвет, а шар в продолговатую 
форму и заметно было движение с востока на запад».143  
Развитие школьного образования волости  
в 1905-1917 годы. 

                                                           
142 Обзор Тургайской области за 1910 г. Стр.:116 www.myaktobe.kz 
143 Е.Т.Протасевич, В.П.Скавинский «Геофизические фоновые 
объекты и явления» По страницам архива Жандармского 
управления перида первой мировой войны. Томск, 1996 г.  
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На основании правительственных правил от 22 
июня 1909 года сельские общества имели возможность 
брать безвозвратно пособия из средств 
Государственного Казначейства на открытие и 
постройку школ.144 Поэтому, именно на 1909-1912 
годы приходится период массового открытия 
учреждений образования в Кустанайском уезде. Но в 
дальнейшем открытые школы должны были 
содержаться на средства сельского общества (в том 
числе ремонт зданий), что ложилось очень тяжёлым 
бременем на переселенцев, особенно в неурожайные 
1911-1912 годы, поэтому поселковые школы, 
находящиеся зачастую в приспособленных зданиях и 
испытывающие финансовые затруднения, не всегда 
отвечали условиям их содержания. Министерство 
образования обязывалось лишь оплачивать 
заработную плату учителям и снабжать школы 
учебниками и методическими пособиями. Срок 
обучения в открывавшихся начальных одноклассных 
училищах составлял не менее 3-х лет, где преподавали 
лишь основные элементарные навыки в русском языке 
и чистописании, арифметике и законе божьем. 
Двухклассные училища имели несколько повышенный 
ранг: срок обучения 1 класса составлял три года, а 
второго класса – два года.  

По волостным посёлкам сеть училищ выглядела 
следующим образом.  

Валерьяновка.  
1909 год – открыто Валерьяновское начальное 

одноклассное училище, в котором преподавал до 1912 
года Золотухин Павел Радионович, а  с 1912 года – 
Кондратенко Антон Иосифович. 
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В 1912 году открылось второе одноклассное 
училище. Здесь преподавала Ададурова Зоя 
Алексеевна, с 1914 года – Меринкова Дарья 
Дмитриевна и с 1917 года – Ларионова Татьяна 
Тимофеевна.145 

Козыревка. 
1910 год – открыто Козырёвское начальное 

училище. Учителя: Запорожская Ефросиния Фёдоровна, 
с 1915 года – Голощапова  Мария Ивановна, с 1917 года 
– Ступников Алексей Павлович.146   

В 1914 году открылось второе одноклассное 
училище. Учитель   – Проскурякова Дарья Ларионовна, 
а с 1915 года –  Герасименко Анна Павловна. К тому же, 
в связи с открытием в 1914 году Козырёвского 
православного причта* и местной церкви, в этих 
школах стал  регулярно преподавать закон божий 
местный священник Павел Петрович Соседов, а с марта 
1917 года – священник Филипп Скуратов.147     

Придорожный. 
1912 год – открыто одноклассное училище с 

первым учителем – Даниловой Марией Никитичной, с 
1914 по 1917 годы – учитель – Парунов Михаил 
Степанович.148  

                                                           
145 Обзор Тургайской области за 1909 г. Стр.: 93; Справочная книга 
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1912 г. Стр.: 279; за 1913 г. Стр.:113; за 1914 г. Стр.: 134;  за 1917 г. 
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146 Обзор Тургайской области за 1910 г. Стр.: 90; Справочная книга 
Тургайской области за 1915 Стр.: 152; за 1917 г. Стр.: 278 
www.myaktobe.kz  
147 Справочная книга Тургайской области за 1914 г. Стр.: 134; за 
1917 г. Стр.: 278  www.myaktobe.kz 
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Прохоровка.  
1909 год – открыто Прохоровское  начальное 

училище. Учитель – Прошкин. С 1910-1917 годы 
бессменно преподавала Горелина Мавра Петровна, 
окончившая курс прогимназии и учительствовавшая  
до этого с 1904 года в Кустанайской 2-й женской 
церковно-приходской школе. Закон божий вёл в 
Прохоровке священник М.Лукин.149  

Степной.   
1909 год – открыто Степное начальное училище, 

преобразованное в этом же году в двухклассное. 
Учитель – Заводский Григорий Васильевич, с 1912 года 
– Решетников Сергей Семёнович, с 1914-1917 годы – 
Косинов Михаил Романович.  В 1912 году открылось 
второе одноклассное училище. Учитель – Полозов Иван 
Семёнович.150 

Увальный. 
В 1909 году открыто Увальненское начальное 

училище, преобразованное в 1911 году в одноклассное 
училище. Учителями были: до 1912 года – Жутов 
Арсений Никитович; с 1913 года – Сычёв Пётр 
Константинович, с 1915 года – Кощеев Иван 
Ксенофонтович. Закон божий преподавали в разные 
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годы священники Увальненского прихода – Христофор 
Хрусталёв, Михаил Морев, Стефан Шаталов.151  

Богородский.   
В источниках впервые упоминается о работе 

Богородского одноклассного училища в 1914 году, где 
все годы до революции 1917 года здесь преподавала 
Вернигорова Мария Трофимовна.152  

Аксуатский.   
1912 году – открыто одноклассное училище с 

учителем Прохоровым Илларионом Антоновичем.153  
Новоильиновка. 
Известно о работе открывшейся в 1905 году 

Дамбарской русско-казахской волостной школы в 
Новоильиновке, преобразованной в 1909 году в 
двухклассное училище. Все годы заведовал школой 
Жолдубаев Ханафия Жолдубаевич. Учителями были: 
Меркурьев Александр Семёнович, с 1910 года – 
Оспенников Николай Иванович. В 1912 году 
учительский штат школы расширен до трёх человек. 
Таким образом, третьим учителем стал  Чистовский 
Лаврентий Евграфович, которого сменил в 1915 году 
Миляев Николай Иванович. В 1917 году преподавали 
Лебедев Алексей Захарович и Масанов Айдарбек 
Баймухамедович.154  
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Отчёты школ волости, прошения и прочий 
материал, также как и отчётности волостного 
правления отправлялись в вышестоящие инстанции из 
Валерьяновского волостного почтового отделения.  

В 1909 году при волостном правлении открылся 
отдел, где проводились простые почтовые операции, а 
с 1913 г. этот отдел преобразован в полноценное 
почтовое отделение, заведовал которым многие годы 
валерьяновец Акшенцев Александр Герасимович.  

Почту развозили так называемые чабары – 
полицейские посыльные с окладом в год до 100 рублей. 
Чабары по очереди обязаны были 2 раза в месяц 
являться в уездные управления, на почту, камеры 
мировых судей и крестьянских начальников за 
корреспонденцией и для сдачи таковой из волостей. 155  
Почта развозилась чабарами, вооружёнными шашками 
и револьверами по причине перевозки ценных 
посылок и денежных сумм, на повозках, запряжённых 
лошадьми. В ведение Валерьяновского почтового 
отделения входили также и две аульные казахские 
школы: Тобольская (учителя: 1893-1913 годы – Ильяс 
Усенов, 1914-1917 годы – Куттыгужа Сартов)156  и 
Сагандыковская аульная школа (учителя: 1909-1914 
годы – Касым Раимбаев, 1916 год – Исмулдин 
Тасмухамед).157 Аульные школы были мобильны, в 
материальном содержании довольно выгодны  и 
зачастую перекочёвывали вместе с населением на 
соответствующие летовки или зимовки.  

                                                           
155 Обзор Тургайской области за 1912 г. Стр.:99 www.myaktobe.kz     
156 Справочная книжка Тургайской области за 1899 г. Стр.: 54; за 
1902 г. Стр.:79; за 1914 г. Стр.: 137; за 1917 г. Стр.: 282 
www.myaktobe.kz      
157 Справочная книжка Тургайской области за 1909 г. Стр.: 91; за 
1916 г. Стр.: 158 www.myaktobe.kz    

http://www.myaktobe.kz/
http://www.myaktobe.kz/
http://www.myaktobe.kz/
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Территориальные взаимоотношения с 
казахскими  хозяйствами Дамбарской волости. 

В 1909 году были вновь обследованы казахские 
хозяйства Кустанайского уезда.  

Естественно, что по причине появления 
переселенческих посёлков и структура их хозяйства 
подверглась некоторым изменениям.  

Как уже было отмечено, казахская Дамбарская 
волость подразделялась на административные аулы, а 
те, в свою очередь – на хозяйственные аулы. Посёлки 
Валерьяновской переселенческой волости 
располагались практически на территориях  пяти 
казахских хозяйственных аулов, раскинувшихся далеко 
за пределы реки Тобол по обоим берегам. Напомню, 
что казахи находились в подчинении Дамбарского, а 
переселенцы – в подчинении Валерьяновского 
волостного управителя.    

Так, посёлки Прохоровский и Придорожный 
были основаны на территории хозяйственного аула № 
173. Здесь, согласно переписи 1909 года, находились 
стоянки пяти аулов:   

Уатая Тленчина из 8 семей (48 чел.),  
Дербиса Есенова из 4 семей (18 чел.),  
Баймухамеда Аманжолова из 12 семей (62 чел.),  
Иса Нуртаева из 31 семьи (183 чел.),   
Жетибая Бржанова из 16 семей (86 чел). 
Земли для Валерьяновского посёлка были 

отторжены от казахского хозяйственного аула № 174, 
границы которого доходили на севере до озера 
Макбал-куль, будущего Екатерининского, а на юге – за 
пределы Степного посёлка. На оставшейся в 
распоряжении данного хозяйственного аула 
территории, насчитывающей 17019 десятин земли, из 



77 
 

которых 657 использовались казахами под посевы, в 
1909 году находились следующие семейные аулы:    

Асфендияра Амантаева из 16 семей (106 чел.),   
Абдуллы Коразова из 15 семей (82 чел.),  
Тлемухаммеда Даутбаева из 9  семей  (60 чел.), 
Хайдара Байкадамова из 10 семей (58 чел.).    
Посёлок Степной –  выделен из  казахского 

хозяйственного  аула № 176. На оставшейся 
территории по результатам указанной переписи 1909 
г. находились три семейных аула: 

Тасбергена Отарбаева –11 семей (54 чел.),  
Омурзака Тосунбаева – 15 семей (105 чел.),  
Джумабая Джуванышева – 12 семей (44 чел.).  
Посёлки Козырёвский и Новоильиновский 

расположились практически в центре хозяйственного 
аула № 179, доходившего по размерам за пределы 
правобережного озера Кужай-куль. В 1909 г. Здесь 
находились 3 семейных аула:  

Каунышбая Еркенбаева из 8 семей (35 чел.),  
Омара Тиясова из 21 семьи (163 чел.),   
Кокана Даусымбаева – 25 семей (154 чел.). 
Земли для посёлка Увальный были отторжены 

от хозяйственного аула № 178, границы которого 
доходили на юге до урочища и озера Коржун-куль. 
Оставшейся же площадью пользовались 5 семейных 
аулов:   

Бекче Кумусарина – 9 семей (54 чел.),  
Омурзака Утешева – 4 семьи (31 чел.),  
Мукана Джумабаева – 7 семей (37 чел.),  
Джунуса Джиембаева – 8  семей (54 чел.),  
Токтаума Копжасарова – 3  семьи (16 чел.).  
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Из результатов обследований в 1909 году 
хозяйственных аулов Дамбарской казахской 
волости158:  

 
 Хоз. аул  

№ 173  
Хоз. аул  
№ 174 

Хоз. 
аул  
№ 176 

Хоз. аул  
№ 179 

Хоз. 
аул  
№ 178  

Семей 73 50 39 54 31 
Всего населения 397 306 203 352 192 
Всего десятин 
земли 

15520 17019 9107 19652 9850 

Лошадей в 
переводе на 
взрослую особь 

660 1617 188 567 430 

Крупного 
рогатого скота в 
переводе на 
лошадь 

738 1218 283 756 362 

Верблюдов 14 10 15 -- -- 
Овцы  взрослые 
и ягнята  

1279 3234 614 1027 308 

Всего скота в 
переводе на 
лошадь 

1664 3480 604 1496 852 

Всего десятин 
посева  

544 657 332 428 249 

  
Некоторые крупные аулы переселились после 

первого передела земель 1900 года вглубь степи с 
целью иметь достаточно пастбищных земель для 
своего скота. Так, по сведениям старожилов аул 
Уйсунбая Кошкарова, располагавшийся ранее между 

                                                           
158

 Материалы по киргизскому землепользованию, собранные и 

разработанные статистической партией Тургайско-Уральского 

переселенческого района. Кустанайский уезд. Оренбург, 1912 г. 

Таблицы.  Стр.: 74-84   www.kazneb.kz    

http://www.kazneb.kz/
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будущими посёлками Валерьяновским и Козырёвским, 
не удовлетворившись выделенными ему 
территориями на правобережье реки, переселился в 
пределы посёлка Покровского.  

Аул А.Байканова с годами также перебрался на 
другое место – на пустующее левобережье Тобола. Этот 
аул, названный в советские времена «Кзыл-Жаром», 
развивался в хозяйственном отношении совсем 
неплохо, хотя и здесь наступающее революционное 
движение, вероятно, отразилось на взаимоотношениях 
аульчан. В 1916 году произошёл поджёг конторы 
волостного управителя Дуйсенбая Байканова.159   

Переделы земель производились в пользу 
переселенческих посёлков неоднократно. В 1910 г. 
«Придорожному, Прохоровскому и Таврическому 
прирезано 2875 десятин земли без увеличения числа 
долей. Прирезки вызваны необходимостью включить в 
участки земли, удобные для земледельческой культуры 
взамен неудобных земель».160  

В мае 1911 года были вновь выданы отводные 
акты посёлку Увальному, затем в ноябре 1912 года 
Новоильиновскому, Козырёвскому и Степному.161  

В 1913 году поступило 18  новых  ходатайств от 
посёлков Кустанайского уезда о кредитах на 
размежевание, результатом которых явилось 
намерение выделить в наступающем 1914 году для 

                                                           
159

 Б.Нурмухамедов «Огни в степи». Тарановская районная газета 
«Маяк» 1967 г.  
http://kostanay1879.ru 
160

 Обзор Тургайской области за 1911 г. Стр.: 108 

  http://kstounb.kz 
161 Обзор Тургайской области за 1914 г. Стр.: 155 

  http://kstounb.kz 

http://kostanay1879.ru/
http://kstounb.kz/
http://kstounb.kz/
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этих целей посёлку Степному – 1324 рубля, 
Валерьяновскому –   2396,40 рублей.162   

 
*Примечание от составителей. Причт — состав лиц, 

служащих при какой-либо одной церкви (приходе): как 
священнослужителей (священник и дьякон), так и 
церковнослужителей (псаломщики и другие); в позднейшем 
словоупотреблении иногда означает только последнюю 
категорию лиц.  Причт каждой церкви образовывался по 
положенному для неё штату, который составлялся консисторией и 
архиереем по просьбам прихода и при непременной наличности 
достаточных средств содержания для всех членов причта. По 
материалам Internet  http://ru.wikipedia.org/ 

 
 
 
 
Сведения об авторе. 
Александр Александрович 

Шефер – краевед-исследователь, 
выпускник Кустанайского 
государственного педагогического 
института  имени 50-летия СССР 
(специальность - «История и 
педагогика»). 

С 1989 года занимается 
изучением истории края.  Увлечение началось со случайного 
знакомства с публикацией Н.И.Кандалина о переписке 
жителя села Валерьяновского с Л.Н.Толстым. А.А.Шефер – 
уроженец п.Валерьяновского, автор многочисленных 
публикаций в газете «Маяк» об истории родного села, 
вышедших в 1990-е годы. После окончания института в 

                                                           
162 Годовой отчет Тургайско-Уральского переселенческого района 

за 1913 г. Оренбург, 1914 г. Стр.: 35 www.kazneb.kz  

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C_(%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BC)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8C%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/
http://www.kazneb.kz/
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1990 году работал учителем, а затем директором 
Валерьяновской основной школы (1993-1997). Основатель 
школьного музея. Его предки – немцы Поволжья, были 
депортированы в годы войны в Сибирь, переселились в 
Валерьяновку в 1957 году после отмены режима 
спецкомендатуры. Отец – Александр Готтфридович Шефер 
награжден двумя орденами Трудового Красного знамени.  

В настоящий момент А.А.Шефер – житель Германии. 
С 2010 года Александр Александрович – активный 

посетитель сайта Лисаковского музея, заинтересованный 
читатель материалов Детских региональных краеведческих 
чтений «Отан неден басталады» «С чего начинается Родина» 
и незаменимый консультант музея по вопросам истории 
переселенческих сел Кустанайского уезда.   

В исследовательской деятельности  А.А.Шефер 

сотрудничает с краеведами – Арманом Козыбаевым 
(Костанай) и Асетом Темиргалиевым (Алматы).  

 
 
 
 

М. А. Алексеенко 
История Верхнего Притоболья  

начала  XX  века в архивных документах. 
Вопросы изучения истории Кустанайского уезда 

XIX – начала XX веков в целом и истории Верхнего 
Притоболья в частности сопряжены с практическим 
отсутствием архивных документов указанного периода 
в архивах Костанайской области.  

Это создает определенные трудности в 
воссоздании целостной картины происходивших 
исторических процессов и отдельных сюжетов и для их 
реконструкции более активно используются  другие 
источники: библиография, исследования 
материальных источников, воспоминания старожилов, 
работы краеведов. 
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Практическому отсутствию документов 
досоветского периода, по мнению первого 
заведующего Кустанайским губернским архивным 
бюро Дмитрия Чистяева, в 1924 году были: вывоз 
документов за пределы г. Кустаная колчаковцами, так 
называемый «бумажный голод» начала 1920-х годов и 
незаинтересованность чиновников учреждений 
первых лет советской власти в сохранности 
дореволюционных документов163.  

Единственными установленными на тот момент 
документами были метрические книги церквей, 
которые были переданы в местные ЗАГСы. Поиски 
документов досоветского периода продолжались и в 
последующие годы и примером не безуспешности этих 
поисков является акт передачи документов из 
Государственного архива Кустанайской области в 
Центральный Государственный архив Казахской ССР, 
датированный 2 сентября 1969 года164.  

Согласно акта, в ЦГА КазССР было передано 5 
фондов общим объемом 2574 единицы хранения. 
Самым значимым, и, на наш взгляд, вызывающим 
интерес исследователей, был фонд Временной 
комиссии по образованию переселенческих участков 
Кустанайского уезда Тургайской области, включавший 
в себя 70 дел управленческой документации и 2487 
карт переселенческих участков, среди которых, 
возможно, были документы, касающиеся данной темы. 

Со второй половины 90-х годов прошлого века 
по истечении 75-летнего срока хранения из архивов 
ЗАГСов в Государственный архив Костанайской 
области для дальнейшего хранения и использования 

                                                           
163 Государственный архив Костанайской области (ГАКО). Ф. Р-209. 
Оп. 1. Д. 1. Л. 17 (об.). 
164 Там же.  Д. 405. Л. 1. 
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стали поступать документы православных церквей. 
Это в основе своей метрические книги, содержащие 
записи о крещении, бракосочетании и смерти. 
Имеющаяся в них информация позволяет дополнить 
созданную на основе различных источников 
историческую картину Верхнего Притоболья.  

В метрической книге Михайло-Архангельского 
молитвенного дома п. Павловский той же волости 
Кустанайского уезда Тургайской области за 1906 год 
имеются записи о родившихся, бракосочетавшихся и 
умерших по поселкам: Луговской, Барсуковский, 
Павловский, Натальинский, Евгеньевский, Увальный, 
Валерьяновский, Козыревский, Покровский. В 
ведомости о родившихся, браком сочетавшихся, 
умерших по Павловскому Михайло-Архангельскому 
молитвенному дому за 1906 год значится, что всего 
родилось 178 человек «обоего пола», из них мужского – 
93, женского – 85, браком сочетались 26 пар, умерло 74 
человека, из них мужского пола – 35 человек, женского 
– 39165. Сведения о поло-возрастном составе умерших 
приведены в следующей таблице: 
 

В каком  

возрасте умерли 

Муж. Женщ. Всего 

от 1 дня  

до 1 месяца 

5 - 5 

1 мес. до 1 г. 16 10 26 

от 1 года  

до 5 лет 

7 13 20 

 5-10 1 2 3 

10-15 - - - 

15-20 - 2 2 

20-25 - 3 3 

                                                           
165 ГАКО. Ф. 678. Оп. 1. Д. 40. Л. 64(б). 
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25-30 - - - 

30-35 - 1 1 

35-40 - - - 

40-45 2 2 4 

45-50 - 1 1 

55-60 - - - 

60-65 1 2 3 

65-70 1 1 2 

70-75 1 - 1 

75-80 1 1 2 

В числе умерших неестественной смертью 
значится 1 человек женского пола. От заразных 
болезней скончалось: от скарлатины – мужского пола 2 
человека, женского – 5, от тифа – 2 человека женского 
пола, от кори – мужского пола – 3, женского – 6, от оспы 
мужского пола – 1, женского – 4166. 

Наличие метрической книги разъездного 
священника переселенческих поселков Кустанайского 
уезда Тургайской области за 1906 год свидетельствует 
о том, что вновь образованные переселенческие 
поселки, еще не имеющие церкви или молитвенного 
дома, обслуживал священник Оренбургской духовной 
консистории Василий Голубев. Он проводил 
необходимые церковные обряды в поселках: 
Увальный, Ново-Ильиновский, Барсуковский, 
Павловский, Натальинский, Козыревкий, 
Викторовский, Журавлевский, Валерьяновский, 
Денисовский, Гришинский, Петровский, Яковлевский, 
Мариинский, Юльевский, Спиридоновский, 
Прохоровский, Адамовский, Забеловский, Ливановский. 
За указанный год священником было зафиксировано 
372 факта рождения, 97 браков и 265 смертей, из 
которых  66 приходилось на детей до 1 года и 102 – на 
детей от 1 года до 5 лет, причем до 1 года умерло 43 
                                                           
166 Там же. 
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мальчика и 23 девочки, а от 1 года до 5 лет – 57 
мальчиков и 45 девочек167. 

По метрическим книгам за 1907 год видно, что 
помимо Михайло-Архангельского молитвенного дома в 
п. Павловский уже был Викторовский приход, 
Казанско-Богородицкий молитвенный дом в п. 
Увальный, в котором служил священник Христофор 
Хрусталев168. За 1907 год им было сделано 187 записей 
о рождении, 80 – о бракосочетании и 88 – о смерти. 
Цифры умерших вновь подтверждают высокий 
уровень детской смертности. В возрасте от 1 года до 5 
лет умерло 65 человек169. 

Особенно интересна ведомость о родившихся, 
браком сочетавшихся и умерших по Михайло-
Архангельскому молитвенному дому поселка 
Павловский за 1908 год170. В ней зафиксирована 
информация о рождении 90 мальчиков и 113 девочек 
(всего 203 человека), бракосочетании 51 пары и смерти 
83 человек, из них 41 – мужского пола и 42 – женского. 
Как и в других примерах, зафиксирована высокая 
детская смертность. До года умер 31 ребенок, из них 11 
мальчиков и от 1 года до 5 лет  –  24 ребенка, из 
которых  17 мальчиков. В примечании показано на 2 
случая присоединения из римско-католического 
вероисповедания. Это было связано с бракосочетанием 
и для венчания Николая Ивановича Трикозы, 
крестьянина п. Евгеньевский Павловской волости с 
Хмель Марией Войцеховной 20 января 1908 года того 
же дня было проведено присоединение Хмель 
Марианны Войцеховны, состоявшей в римско-

                                                           
167 Там же. Л. 383. 
168 ГАКО. Ф. Р-678. Оп. 1. Д. 47. Л. 138, 139. 
169 Там же. Л. 209. 
170 Там же. Д. 56. Л. 141. 
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католическом вероисповедании, к православной Греко-
российской церкви через помазание Святым Миром с 
наречением ей имени Мария171. 

Метрические книги за 1910 год свидетельствуют 
о том, что в п. Юльевском в 1910 году действовал 
Рождество-Богородицкий молитвенный дом, в котором 
служили священник Григорий Данилевский и дьякон 
Иван Небудин172, в 1912 году в Покровском 
молитвенном доме поселка Карпыковский вели службу 
священник Стефан Мокров и псаломщик Василий 
Мостовский173. В метрических книгах за 1912 год 
имеются записи по Щербиновскому приходу, которые 
вел священник Федор Самохвалов174. 

За 1913 год имеется метрическая книга Космо-
Домианской церкви п. Асинкритовского, Вознесенской 
церкви п. Викторовского, Казанско-Богородицкой 
церкви п. Елизаветинского. В п. Журавлевском 
Казанско-Богородицкая церковь, судя по документам, 
стала функционировать летом 1913 года. Первые 
записи о рождении сделаны в июле 1913 года175. На 
июнь 1914 года приходятся первые записи в 
метрической книге Свято-Троицкого молитвенного 
дома п. Козыревский, сделанные священником Павлом 
Соседовым и псаломщиком Петром Руденко176. 

В 2010 году при проведении переработки описей 
фонда № 678 среди метрических книг православных 
церквей Кустанайского уезда были обнаружены 
документы римско-католического прихода. Всего 13 

                                                           
171 Там же. Л. 62, 110. 
172 Там же. Д. 72. Л. 96, 97. 
173 Там же. Д. 100. Л. 1,2. 
174 Там же. Л. 202. 
175 Там же. Д. 117. Л. 236, 237. 
176 Там же. Д. 126. Л. 122-123. 
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листов рукописного текста на русском языке содержат 
информацию о бракосочетаниях, совершенных в 
октябре-ноябре 1912 года, январе-феврале 1913 года, 
январе 1919-апреле 1920 годов. По записям о 
венчаемых можно установить, что бракосочетания 
проводились в 1912-1913 годах в Викентьевском, 
Нелюбинском, Степном, Смайловском, Тургеневском, 
Валентиновском, Семеновском, Воскресеновском, 
Придорожном римско-католических молитвенных 
домах администратором всех римско-католических 
молитвенных домов Тургайской области Иосифом 
Вольфом либо викарием Адамом Гарейсом177.  

В 1919-1920 годы так же зафиксированы факты 
бракосочетания в римско-католических молитвенных 
домах поселков: Нелюбинский, Придорожный, 
Степной, Викентьевский, Смайловский, 
Валентиновский, проводимых все теми же лицами – 
администратором всех римско-католических 
молитвенных домов Тургайской области Иосифом 
Вольфом и викарием Адамом Гарейсом178.  

В записях за 1919 год прослеживается 
интересный факт, что двадцатая запись датируется 13 
июля 1919 года, а двадцать первая – 5 октября того же 
года, когда в предыдущих и последующих записях 
столь длительного перерыва не наблюдается. Этот 
период приходится на время установления советской 
власти в г. Кустанае и уезде и становится понятным, 
что было не до свадеб. 

Совершенно уникальные документы находятся в 
Государственном архиве Свердловской области (г. 
Екатеринбург, Россия) в фонде Чертежной Уральского  
горного управления. Они свидетельствуют о том, что 

                                                           
177 ГАКО. Ф. 678. Оп. 2. Д. 216. Л. 209-213. 
178 Там же. Оп. 4. Д. 1. 
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еще в начале XX века  в Верхнем Притоболье 
проводился отвод золотосодержащих приисков в 
пользование. 

Так, в 1903 году золотосодержащий прииск 
«Троица», находившийся в 24 верстах от п. 
Екатерининский по правой стороне реки Джаныспай, 
был отведен крестьянину Л. Д. Макарову179. Журнал 
отвода прииска составлен горным землемером С. В. 
Закоружниковым. Им же и в том же году 
золотопромышленнику И. М. Чертыковцеву был 
отведен прииск «Мамин» в 5 верстах от реки Ярлы180. 
Крестьянке Е. Ф. Макаровой достался прииск 
«Веселый» в 25 верстах от п. Екатерининский, жене 
губернского секретаря М. А. Павловской – прииск 
«Киргизский» по реке Сувундук, а орскому купцу М. З. 
Рамееву – прииск «Невский», что на границе п. 
Екатериниский по логу Асым-Сай181.  

В 1906-1907 годах продолжались оформления 
золотосодержащих приисков, которые проводили в 
натуре все тот же горный землемер Уральского 
горного управления Закоружников и его коллега 
Крюков. Ими были оформлены журналы отвода 
золотосодержащих приисков «Адаевский», 
«Наследник», «Суходольный» – уже фигурировавшему 
золотопромышленнику И. М. Чертыковцеву, 
«Бережатский» и «Тимофеевский» – жене казака А. Г. 
Чертыковцевой. Все эти прииски находились на 
расстоянии 7-8 верст от п. Екатерининский182.  

Оформление приисков проводилось вплоть до 
1914 года. Имеется информация об отводе троицкому 

                                                           
179 ГАКО. Ф. Р-209. Оп. 3. Д. 101. Л. 4. 
180 Там же.  
181 Там же. Л. 5. 
182 ГАКО. Ф. Р-209. Оп. 3. Д. 101. Л. 11-13. 
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мещанину А. В. Михайлову золотосодержащего 
прииска, находившегося в Аятской волости по реке 
Камышлы-Аят183.  

Все указанные журналы находятся на хранении в 
Государственном архиве Свердловской области. В ГУ 
«Государственный архив Костанайской области» 
имеется копия фрагмента описи дел указанного выше 
фонда, полученная в ходе выявления документов по 
истории Казахстана в зарубежных архивах в 2000 году. 
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Источниковедческая база по теме    небогата, в 
основном, это труды костанайских ученых А. 
Күзембайұлы, Е.А. Абиля,  И. Тернового, П. Черныша, Е. 
Белова, документы Костанайского областного архива, 
исследования сотрудников Денисовского историко-
краеведческого музея, а также фондовые документы 
музея.                    

1. Казахские аулы. 
«В результате распада Золотой Орды в степях 

Казахстана возникло три государства – Казахское 
ханство, Мангытский Йурт, Сибирское ханство. 
Территория Тарановского, Денисовского и 
Житикаринского районов находились в сфере влияния 
Мангытского Йурта или, как его называют в 
литературе, Ногайской орды».184   

«…В 60-х годах XVII века, после ухода основной 
массы калмыков в Волго-Уральское междуречье, 
степное Притоболье окончательно вошло в состав 
Казахского ханства, а жившие здесь казахские роды 
объединились с родственными родами Центрального и 
Южного Казахстана. Вместе с тем, на всем протяжении 
средневековой истории территория  Костанайской 
области была полиэтнической территорией, где 
наряду с казахами и их предками – кыпчаками обитали 
предки туркмен – огузы, башкиры, татары, калмыки, 
каракалпаки». 185  

 «В работе Г. Спасского «Киргиз-кайсаки 
Большой, Средней и Малой орды», опубликованной в 
«Сибирском Вестнике» в 1820 году, содержатся 
интересные сведения  о размещении казахских 

                                                           
184 Күзембайұлы А., Абиль Е.А., Алибек Т.К. «Историческая 
топонимика Костанайской области (Тарановский, Денисовский, 
Житикаринский районы), часть третья, с. 33. 
185  Там же, с. 36. 
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родовых подразделений на территории современного 
Казахстана. В конце XVIII – начале XIX  века, согласно 
сведений Спасского, на территории Денисовского, 
Тарановского и Житикаринского районов кочевали 
общины казахских родов аргын, жаппас и жагалбайлы. 
Он отмечал, что на территории Тарановского и 
Денисовского районов кочевали «Чакчакского рода 
Аргинцы в 5 отделениях до 6 тысяч семейств. 
Управляют Муса батырь, Менлибай батырь и Чарапас, а 
над ними султан Джума.  Кочуют летом повыше Тобола 
при речке Аите, зимой в степи около речек Тургаев, 
Сары-Бутаки до соединения оной с  рекою Улкмаяком 
(Олкаяк), по урочищу Сориной Купе (Сары-Копа), в 
камышах при устье Улкмаяка, при озерах, называемых 
Кизил-куль, Куржан, Тиба-куль, при озерах Биш-купе и 
в песках Тусун».186  

 «Согласно сведений Спасского, на севере 
Денисовского района, в Житикаринском районе, в 
сопредельных землях современной Челябинской 
области кочевали «Байулы Яппаского рода в 6 
отделениях до 7200 семейств. Управляют старшины 
титулярный советник Кубек Шукуралиев, Нурбай, 
Аксакал и Байсакал Тлякины, при них султан Сеитгали 
Нуралиев с 8 братьями. Семиродцев Табынского рода в 
одном отделении до 3 тысяч семейств. Управляет 
Аккуз батырь. Кочуют оба рода: летом с северной 
стороны Сыр и Куван-дарьи, у Черных песков, по рекам 
Тургаю и Тоболу, при урочищах Уч-Аят и против 
Троицка…». 187   

                                                           
186 Күзембайұлы А., Абиль Е.А., Алибек Т.К. «Историческая 
топонимика Костанайской области (Тарановский, Денисовский, 
Житикаринский районы), часть третья,  с. 41. 
187 Там же, с.42. 
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Начиная со средневековья, территория района 
была населена казахскими родами аргын, кипчак, 
жаппас, жагалбайлы, куба, караша и другими.  

В 2009 году в музее началась исследовательская 
работа по теме: «Казахские  аулы Денисовского 
района». Главные цели, которые мы перед собой 
поставили – это по крупицам собрать информацию об 
аулах на территории района, восстановить забытую 
историю  и пополнить коллекцию предметов по 
этнографии казахского народа.  

 Сотрудники музея посетили старейших жителей 
с. Денисовка – Кульмухамедову Ж., 97 лет, Бухарбаеву 
З., Балгужину Г., которые рассказали об интересных 
фактах из истории района: о колодце Таскудук в 
окрестностях Чебендовки и связанных с ним легендах, 
об истории  аула Шартакпай, о взаимоотношениях  
первых немецких переселенцев начала прошлого века 
и жителей казахских аулов. Мы узнали, что в 1950-е 
годы в Денисовке существовала не только казахская 
школа, но и интернат для детей, привозимых со всей 
округи для обучения в этой школе. Бабушки 
поделились фотографиями, рассказывающими о жизни 
казахских семей в 1930–1950-е годы, экспонатами, 
наиболее интересные из которых – женские украшения 
середины  прошлого века. Фотографии, которыми мы 
пополнили фонд («Коллектив учителей казахской 
школы», «Воспитанники казахского интерната»), 
натолкнули нас на необходимость поиска документов,  
которые подтверждали бы существование казахских 
школ в нашем районе. Такие документы  мы и нашли в 
Госархиве Костанайской области, а именно  – «Решение 
Кустанайского исполкома облсовета депутатов 
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трудящихся от 2 января 1956 года об открытии 
казахских школ» в Денисовском районе.  188  

В летний период сотрудники музея сделали 
несколько выездов по району. Мы посетили с. Аксу,  
с.Свердлова, с. Тавриченка, с. Красноармейка, с. 
Фрунзенское. В Аксу, одном из старейших аулов нашего 
района, сотрудники музея встретились со старожилами 
села, аксакалами, которые рассказали, что Аксу – 
старинный казахский аул, где в 1930-е годы особо 
богатых не было, и раскулачиванию подверглась 
только одна семья Жуминых, потомственных 
ювелиров и кузнецов. Глава семьи вернулся домой 
спустя 19 лет, после отбывания ссылки в 
Лениногорске. В поселке до сих пор есть саманный дом, 
где жила эта семья. Мы узнали, что в настоящее время 
потомки Жуминых живут в с. Красноармейское. 
Посетив их, мы узнали подробнее историю семьи, рода, 
известной в нашем районе фамилии.    Результатом 
выездов стали интереснейшие экспонаты, 
поступившие в коллекцию предметов казахского быта 
– старинная кумысобойка, казан, самовар, обувь, а 
также красивейшие женские украшения – браслеты, 
амулет, кольцо, застежки на камзол, перстень-печать,  
подвеска  «Когти филина» для девичьего головного 
убора.  

До нашего времени дошли названия лишь 
некоторых аулов: Карпыковка (Красноармейка, 1894 
г.)189,   зимовка Аккармакова (1903).  В ауле «Туйе 
мойнак», который находился между современными 
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Денисовкой и Антоновкой, по воспоминаниям 
Нурпеисовой А.П., в 1920-1930-е годы  проживали 
Жангерей, Тлеу-кабак, Ахмет Бекмурзин (кипчак), а 
также семьи Мендыкуловых, Баймурзиных, Тулаковых 
– Бекбусин, Ункар и Кишкенбай из рода караша.  

 Алимбай–аул располагался возле п. Гришенка, 
на другой стороне реки Тобол, возле п. Леонидовка.  
Зимовка Ирмайкуль (Ирманкуль) – Аятская волость, 
Валейкин-аул находился возле с. Фрунзе, назван по 
имени бая Валея, жившего там.  Аул № 15 –  с. Аксу, 
Аятский сельский округ, этот аул живет до сих пор, 
единственный сохранившийся до нашего времени на 
том же историческом месте.  

Аул Макраяк (возле с. Окраинка), Идрис-аул 
(рядом с Тавриченкой), аул Бабиткино (в 4 км от 
современного с. Аятское). Аулы Абиштай, Кужур, 
Махмуд-аул, Котюбок (возле  с. Искры), Дерменсай 
(возле с.Покровское). 

 Село Никольское (за с. Алчановка, основное 
население – казахи); аул Тырнакуль (возле Забеловки), 
аулы возле Шункуркуля (в 5-ти км еще в 1930-е годы 
там был аул № 1 – бай Истелев до раскулачивания 
раздал весь скот бедным и успел уехать в Оренбург). По 
воспоминаниям старожила с. Гришенка Разумного К.С., 
было еще одно поселение – Галиев-аул недалеко от их 
села.  

Как вспоминал с благодарностью Петр Иванович 
Дубинин, 1916 года рождения, в страшный голод 1920-
х годов он, мальчик 6-ти лет, был подпаском у бая 
Алимбая, который владел табунами лошадей, отарами 
овец, стадом коров. Именно Алимбай спасал от голода 
не только своих работников, но и их семьи: кормил у 
себя, давал с собой мясо, молоко, одежду.  
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Интересные факты из истории расселения 
казахских родов поведал один из аксакалов 
Кишкимбаев Аскар-ата, который рассказывал, что 
самые первые казахи, поселившиеся здесь, были из 
рода «куба», а род «караша» прибыл из Кзыл-
Ординской области, откуда они раньше перегоняли 
скот на лето в эти края, впоследствии некоторые из 
них и остались здесь. Еще в 1930-е годы шла торговля с 
югом (в Ташкент, Самарканд торговые караваны шли 
по полгода): возили грузы на верблюдах – от нас везли 
шерсть, шкуры, а к нам привозили урюк, конфеты, 
шелк.  По утверждениям старожилов района, еще в 
1940-е годы между поселками Денисовка и Перелески 
можно было видеть следы от калмыцких курганов и 
крепостей (последствия набегов джунгар на наши 
земли в XVII – XVIII веках).  

2. Заселение района в первой трети XIX - 
начале XX веков. 

Царское правительство в колонизаторских целях 
строило на окраинах укрепленные линии. В середине 
50-х годов XVIII века была возведена так называемая 
Горькая линия. Ряд казачьих станиц располагался  
вдоль северной и западной границы нашей области 
(Пресногорьковка, Камышловка, Песчанка, 
Михайловка, Георгиевка и другие). Эти станицы стали 
центрами торговли русского населения с казахами. 

Переселенческое движение в нашем регионе 
началось в первой трети XIX века. В 1835 – 1837 гг. по 
распоряжению военного губернатора Тургайской 
губернии были основаны укрепленные казачьи 
станицы Георгиевская и Константиновская, на которых 
обустраивались русские поселения Уральского 
казачества, для чего уральское правительство 
водворяло здесь, на льготных условиях, целые 
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семейства нижних чинов, дав им полную возможность 
завести небольшие хозяйства. Дети поселенцев были 
освобождены от призыва в армию. Первые семьи, 
появившиеся в станице Георгиевская – это семьи 
Карелиных, Левчуковых, Крутовых, Колыхановых, 
Беловых, Корепановых, Шаровых, Зубаревых, 
Телепениных, Евсеевых, Тихоновых, Чернобровкиных, 
Игнатьевых. 

Вот как описывает приезд в Георгиевку семьи 
переселенцев Беловых в 1864 году Е. Белов в своей 
книге «Прошлое в настоящем»: «Тогда они въезжали в 
станицу через Дальний брод. От речки поднялись по 
песчаному крутому склону и увидели Георгиевку.  
Станица обжитая, но и не старая, вся вместе. 
Разместилась на еле заметном песчаном склоне у тихой 
красивой степной речки. Две улицы, квартальная 
планировка, почти все дома из добротного кругляка 
типа сени-изба-изба, стоят на  высоких каменных 
фундаментах. Усадьбы огорожены глухими заборами 
из каменной плитки в сажень высотой».190  

И далее: «Итак, время шло. Станица постепенно 
строилась. К весне 1884 года… первая улица имела 
почти законченный вид. От низового поворота речки 
(по ее течению) до Дальнего брода почти улицу 
пересекали квартальные переулки: четыре квартала с 
одной ее стороны, к речке и два – с другой, к верхней 
улице. Верхняя улица тоже практически оформилась, 
но пустошей там было еще немало. Усадеб становилось 
все больше. И, следовательно, население 
увеличивалось в основном по причине 
самовозрастания. Оседали здесь и переселенцы. 
Казаки, однако, с большой неохотой принимали 
иногородних и порядок вступления  в военное 
                                                           
190 Белов Е.В. «Прошлое в настоящем. Повесть совести», с. 17. 
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сословие ужесточился. В Георгиевской станице за 
период 1885-1910 гг. прижились всего девять семей. 
Все они получили статус приписных казаков».191  

В Георгиевке выращивали серые хлеба, 
пшеницу, просо, арбузы и гречиху. «Держали в двух 
дворах (одна семья – примечание автора) двенадцать 
дойных коров, до двадцати нетелей и кастратов, 
восемь взрослых лошадей, несколько пар рабочих 
волов. Ежегодно семья продавала три или четыре пары 
рабочего скота – быков и лошадей. Овец мясошерстной 
породы держали немного – до сорока голов. Шерсть вся 
шла в дело. Сами катали пимы, вязали носки, варежки, 
поддевки, постилы. Мясо  овец меняли в основном на 
сахар и чай у татар – приказчиков купца Караулова. 
Зимой по санному пути ходили в извоз в Троицк и 
Оренбург. Торговали маслом, говядиной, пшеницей, 
просом, иногда гречихой. Нанимали трех работников. 
Сначала сезонно, весной да осенью, а с 1903 года 
круглый год». 192 

В начале XX столетия в наш район  резко 
усилился поток переселенцев: сюда ехали русские, 
украинцы, немцы (в основном из центральных 
областей России и Украины). Один из первых 
европейских переселенцев прибыл в наши места в 1894 
г. и поселился на заимке Карпыкова. Как вспоминают 
старожилы, именно бай Карпык распределял земли 
прибывающим крестьянам-переселенцам.  

После этого было переселенческое затишье. В 
1900 г. основан поселок Антоновка193, заимка 
Аккармана (две семьи) появилась в 1902 г. 

                                                           
191 Белов Е.В. «Прошлое в настоящем. Повесть совести», с. 39.  
192 Там же, с. 40 – 41. 
193 П.М. Черныш «Очерки истории Орджоникидзевского района», 
т.1, с.69. 
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В 1903 г. возникли поселки: Денисовка, 
Петровка, Спиридоновка, Яковлевка, Минославка, 
Симоновка, в 1904 г.  – Гришенка, Забеловка, Львовка, 
Южный.194  

 Заселение шло неравномерно. В Денисовку в 
1903 г. приехало 17 семей (всего 111 человек), а на 
следующий год еще 84 семьи (612 человек). Первые 
семьи – Добычиных, Дубининых, Килькиновых, 
Киселевых, Пашковых, Харьяковых, Пискуновых. С 
насиженных мест решали уехать сразу по несколько 
семей (из-за нехватки земли, большого количества 
голодных ртов, да и из-за веры в чудесное плодородие 
далеких земель). К примеру, только из одной деревни 
Староверовки Полтавской губернии выехало сразу 
несколько семей (Дубининых, Килькиновых, 
Киселевых, Харьяковых). По воспоминаниям их 
потомков, ехали с Украины в Денисовку на быках, 
лошадях по несколько месяцев, везли свой нехитрый 
скарб, детей, вели скотину. Очень много людей погибло 
в дороге от голода, особенно гибли дети, не вынеся 
тяжелейших условий переезда. Когда доехали до места 
и увидели суровую природу бескрайних степей после 
пышной зелени Украины, то «бабы рыдали, говоря, 
куда вы нас привезли, здесь одни камни, ничего расти 
не будет!» (имелись в виду наши красивейшие 
денисовские скалы). Некоторые уехали назад, судьба 
их неизвестна. Но многие остались, стали обживаться, 
строили землянки, позже – саманные дома, рыли 
колодцы, отгораживались. Как вспоминал Г.Н. 
Килькинов, один из первых жителей Денисовки: «С 
местным населением очень поладили, жили дружно, 
ссор не было». В первые годы и урожай был отменный. 

                                                           
194 Там же, с. 56 – 63. 



99 
 

Интересны версии происхождения названия 
поселка Денисовка. Существует несколько гипотез, 
множество мнений. Остановимся на некоторых из них. 
Первая – Денисовка названа в честь купца Денисова, 
который якобы торговал когда-то в этих местах и в 
красивейшем урочище Туйемуйнак (Верблюжья шея) 
на берегу Тобола у него была перевалочная база. 
Вторая – что именно Денисом звали первого жителя 
нового переселенческого поселка, который забил 
первый колышек и построил землянку (Денисов кол). 
Третья – имя новому поселению давали как человеку, 
по церковному календарю, и в честь святого Дионисия 
(по-русски – Дениса), именины которого праздновали 
именно в это время, дали имя селу. Еще одна, 
демократическая версия – как  вспоминают старожилы,  
«имя селу выбирали по именам присутствующих на 
самом первом общем сходе с участием костанайского 
землеустроителя, и что было много вариантов, споров, 
но в конце концов сошлись именно на Денисе, 
Денисовке». 195     

Дальнейшее заселение района: в 1907 году 
образовался п. Чебендовка.  «В 1911 г. возникли 
поселки Анфисовский, Кузьмичевский, Никольское, 
Соловьевское, Афонасьевское, отруба Новоокрайный, 
Сереньковский, Шокобайский, хутор Зинаидинский. В 
1907-1912 гг. на территории Кустанайского и 
Актюбинского уездов по столыпинской аграрной 
реформе  было создано более 180 поселков 
переселенцев с населением в 116,7 тыс. человек». 196  

                                                           
195 Н.Г. Рыбальченко. «Денисовка. Почему?» - Наше Время. – 2003. – 
4 октября. – с. 1. 
196 П.М. Черныш «Очерки истории Орджоникидзевского района», 
т.1, с.6. 
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Необходимо заметить, что в начале XX века в 
Денисовском районе уже появились первые немецкие 
поселения. Некоторые немецкие семьи переселялись 
несколько раз. Например, немецкая семья Кремер 
переселилась из Украины в Башкирию, а уже оттуда – в 
маленький переселенческий поселок Бессарабка 
Денисовского района. По воспоминаниям И.Я. Кремера, 
до революции 1917 года в районе насчитывалось уже 
несколько так называемых «немецких поселков»: 
Шункуркуль, Чебендовка, Бессарабка, Окраинка. Позже, 
в начале 1930-х годов, когда шла коллективизация, 
новые немецкие колхозы называли в честь немецких 
общественных деятелей: колхоз имени Фридриха 
Энгельса (Чебендовка), колхоз имени Карла Маркса 
(Шункуркуль), колхоз имени Карла Либкнехта 
(Бессарабка), колхоз имени Эрнста Тельмана 
(Ждановка). Был также и  колхоз имени Коминтерна 
(Окраинка). 

Мощный поток переселенцев значительно 
изменил жизнь степного края. В 1906 году Денисовка 
становится центром огромной волости, куда входили 
территории современных районов: Денисовского, 
Житикаринского, Камыстинского, часть Тарановского 
и часть Орского уезда Оренбургской губернии.  

О том, как жилось первопоселенцам Денисовки, с 
горечью писалось в  номере за 4 апреля 1910 года 
первого периодического издания нашей области, 
частной газеты «Степные отголоски», издававшейся в 
г. Кустанае: «Полумертвая жизнь переселенцев 
Денисовки после долгого зимнего сна и голода 
пробуждается. Крестьяне готовятся к встрече весны.  
Невольно прислушиваешься к голосу народа, 
всматриваешься в его теперешнее положение. У 
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пахарей-тружеников нет того веселого настроения, 
которое бывает у него по весне…».  

Шло время, постепенно жизнь налаживалась. В 
Денисовке выделилась группа богатых купцов: 
Бессарабов, Блинов, Кияткин, Маяцкий, которые 
построили ветряные, а затем механические (паровые) 
мельницы. В поселке начали открываться лавки, лари, 
магазины. Регулярно проходили волостные ярмарки, 
которые проводились ежегодно, с привлечением 
большого количества крестьян, купцов. В Денисовку 
съезжались купцы со всей округи, с больших городов – 
Челябинска, Троицка, Оренбурга, Кустаная. Мы 
торговали скотом, рыбой, солью. Нам привозили зерно, 
мебель, предметы роскоши, одежду, обувь, 
сельхозинвентарь. 

Начали открываться школы. В Денисовке первая 
школа открылась, по воспоминаниям одного из первых 
жителей села Григория Килькинова, в 1908 году. Такие 
же деревянные школы были построены в Гришенке 
(1911 год), Антоновке, Спиридоновке, Петровке, 
Окраинке, Тавриченке. В дореволюционном районе 
было три больших церкви – в Денисовке, Петровке и 
Георгиевке (год постройки Георгиевской церкви – 
1857). Как вспоминали старожилы, в  церковные 
праздники торжественный благовест был слышен по 
всей округе. К сожалению, эти церкви до наших дней не 
сохранились, они были разрушены в 1930-е годы. Но 
развалины Георгиевской церкви, в которой после 
выноса и уничтожения икон был склад, потом клуб, 
долгое время еще возвышались над старинной 
станицей. 

В Денисовке имелся один фельдшер, а маленькая 
больница с доктором находилась во Львовке. Так же в 
поселке были маленькие заводы по выделке кож, 
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овчин, по топлению сала для его последующей 
продажи или обмена на необходимые товары. 

Шло время. В 1917 году в Денисовке было уже 80 
дворов. Развивалась культурная жизнь Денисовки. В 
1919 году была открыта изба-читальня, первым 
библиотекарем стал Гантух Моисей. 

В 1923 году в Денисовке создано первое 
потребительское кооперативное общество. Первым 
председателем стал житель с. Антоновка Сидоренко, 
его заместителем  – Весёлкин, был открыт и магазин. 
Товар возили тогда из Кустаная гужевым транспортом, 
доставка была долгая и тяжелая, но, как вспоминал 
один из старейших жителей села Я.И. Гуменюк, «люди 
работали честно и добросовестно, растрат не было и в 
помине». 

В 1924 году по инициативе комсомольцев и 
коммунистов Мальцева, Весёлкина, Заруднего был 
организован клуб-театр, который устроили в 
блиновском складе-сарае. Здесь велась массовая, 
культурная и политическая работа, собиралась 
молодежь. 

В том же 1924 году в Денисовке было создано 
кредитное товарищество (председатель – Алтухов из п. 
Окраинка, бухгалтер – Козача Степан). Целью этого 
товарищества было оказание помощи 
сельхозинвентарем и кредитами комитетам бедноты. 
Это общество впоследствии сыграло важную роль: при 
его активном участии в 1925 году в каждом селе 
создавались СОЗы (Союзы по совместной обработке 
земли), а потом и ТОЗы (Товарищества по совместной 
обработке земли). 

3. Создание колхозов  и совхозов в 1920 – 
1930-е годы. 
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В конце двадцатых годов обстановка была 
следующей. Наша страна выполняла программу 
строительства социализма, основными вехами которой 
были индустриализация, коллективизация и 
культурная революция. Этой цели было подчинено все. 
Вся страна работала на «светлое будущее». Поскольку 
наш регион являлся сельскохозяйственным, главное 
требование – дать хлеб, и как можно больше. Но 
единоличники не спешили отдавать свой хлеб 
государству,    поэтому и была введена продразверстка 
(в первые годы советской власти), которая забрала 
весь хлеб, включая семенные фонды. Как известно, в 
годы НЭПа (Новая экономическая политика, 1921-1928 
гг.), продразверстка была заменена продналогом, что 
несколько облегчило положение крестьян. Но 
облегчение было недолгим. Начиная с 1927 года стали 
создаваться колхозы. Для создания таких 
объединений, у которых гораздо легче взять хлеб, чем 
у единоличников, государство направляло рабочих с 
промышленных предприятий России. Количество 
таких рабочих достигло двадцати пяти тысяч, поэтому 
их стали называть «двадцатипятитысячниками». К 
примеру, двадцатипятитысячники приняли участие в 
создании колхоза имени В.И.Ленина в п. Гришенка. По 
воспоминаниям Залесского И.Г., первым председателем 
(первые несколько месяцев существования колхоза) 
был Яловенко, донбасский шахтер, а потом – Золощук. 

В п. Денисовка колхоз организовался в 1929 году 
(по другим данным – в 1930 году), назывался он 
«Колхоз имени 13-летия ОГПУ». Создание колхоза не 
обошлось ни без раскулачивания, ни без 
насильственного обобществления крестьянских 
хозяйств. Одной из форм протеста крестьян против 
такого положения дел был убой скота для того, чтобы 
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не отдавать в колхоз. И на этом этапе в работу  по 
организации колхозов включились сельские Советы.  
Как пишет в своих воспоминаниях Захарчук К.П., один 
из старейших жителей нашего села: «Работа сельского 
Совета в период коллективизации была самая трудная 
и самая ответственная. Крестьянам необходимо было 
разъяснять о значении коллективизации. Денисовка 
была разбита на участки, собрания проводились по 
участкам ежедневно. Зажиточному населению 
доводилось твердое задание сдачи хлеба государству и 
нужно было контролировать его выполнение …». 

В 1932 г. в нашем районе уже было создано 4 
мясомолочных совхоза: Аятский, Аршалинский, 
Покровский, и Тобольский. В это же время был 
организован м\м совхоз «Краснооктябрьский» (п. 
Бестюба). 

В 1932 году произошло слияние колхозов: семь 
колхозов (в поселках: Спиридоновка, Антоновка, 
Денисовка, Ждановка, Шукубай, Леонидовка, 
Гришенка) были объединены на базе колхоза им. 
В.И.Ленина (п. Гришенка). Но объединение  это 
просуществовало недолго, через год хозяйство это 
было разукрупнено.  

 Черныш П.М. делает вывод: «Из материалов 
архива видно, что в 1927 году в районе был один 
колхоз, хозяйств в нем – 6, едоков – 32, их посев – 24 
гектара. К весне 1928 года было колхозов – 7, в них 
хозяйств – 41, едоков – 168 и посев - 193 гектара. На 
первое января 1930 года колхозов уже 29, в них 
хозяйств – 944, едоков – 4438 человек. Колхозы в весну 
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1930 года планировали посеять 14250 гектаров, то есть 
46 %  к общей посевной площади».197  

Создание колхозов не было таким тихим и 
гладким, как в отчетах и докладах. Оно сопровождалось 
массовым раскулачиванием и ссылкой наиболее 
зажиточной части крестьянства. По общему мнению 
старожилов, в колхоз добровольно шли те, у кого 
ничего не было, и кто не любил работать. Еще до 
коллективизации крестьяне сами объединялись – 
пахали по 2-3 десятины земли (если не хватало орудий 
труда – брали в аренду), сеяли, косили сено, убирали 
хлеб вместе. Кулацкие хозяйства были наиболее 
жизнеспособными, именно на них держалось 
сельскохозяйственное производство, и именно на них 
был направлен главный, разрушающий удар. 
«Кулаками» считали тех, кто имел одну-две коровы, 2-3 
быка,  лошадь, несколько овец, а то, что такие семьи 
зачастую насчитывали до двух десятков ртов, для 
которых одна корова – жизненная необходимость, 
этого не учитывал никто. Сам процесс раскулачивания 
сопровождался жестокостью и кровью. По 
воспоминаниям Е.И. Дворовой, в п. Тавриченка 
раскулачили семью Бойко. Главу этой большой 
патриархальной семьи,  старика восьмидесяти лет, 
забрали в «органы», сына его сослали в колонию, всех 
остальных, в том числе малолетних детей, вывезли на 
площадь села и бросили. Выход был один – нищенская 
сума. Беспредел творился по всем деревням: 
«кулацкий» скот и добро растаскивали по углам, 
добротные дома превращали в сараи, колхозные 
кузницы или просто валили, а потом на этом же самом 

                                                           
197 П.М. Черныш «Очерки истории Орджоникидзевского района», 

т.2, с.104. 
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месте рыли себе землянки. Во всех колхозах проходили 
«чистки» – собрания колхозников, на которых 
выявляли «кулаков», а дальше все шло по уже 
известному сценарию. 

Начало 1930-х  годов ознаменовалось засухой и 
неурожаем хлебов. Люди опять начали голодать, как и 
в двадцатые годы. Хотя, по мнению многих 
исследователей, голод тридцатых годов задел 
Казахстан несравненно меньше, нежели в двадцатые 
годы, которые явились очень жестоким испытанием 
для всей республики. Тем не менее, история почти 
повторилась, разве что в более локальных масштабах: 
люди резали последний скот, скитались в поисках 
куска хлеба, откочевывали на  более плодородные 
земли, колхозники разбегались, забирали свой скот и 
сельхозинвентарь, их обратно загоняли в колхозы, тем 
самым  усугубляя их и без того плачевное положение. 
         Местонахождение колхозов Денисовского 
района.198 

№ 
п/п 

Название 
колхоза 

Название населенного 
пункта 

1 им. Литвинова п. Антоновка 

2 им. Калинина п. Калиновка 

3 им. Сталина п. Тавриченка 

4 им. Коминтерна п. Окраинка 

5 Животновод п. Константиновка 

6 Красный Октябрь п. Красноармейка 

7 им. Красина п. Кочержиновка 

8 Красная Заря п. Архангельский 

                                                           
198 П.М. Черныш «Очерки истории Орджоникидзевского района», 

т.3, с.8. 
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9 Заветы Ильича п. Яковлевка 

10 Красное Знамя п. Спиридоновка 

11 Красный Трудовик п. Симоновка 

12 им. Молотова п. Молотовка 

13 Искра п. Котюбок 

14 им. Карла Либкнехта п. Бессарабка 

15 им. Карла Маркса п. Шункуркуль 

16 Интернационал п. Ливановка 

17 1 мая п. Филипповка 

18 им. Буденного п. Адаевка 

19 им. Димитрова п. Сахаровка 

20 им. Шевченко п. Богдановка 

21 Коммунар п. Мечетний 

22 им. Кирова п. Камышный 

23 им. Кагановича п. Коломенка 

24 им. Тельмана п. Ждановка 

25 им. Ленина п. Гришенка 

26 Заветы Ленина п. Георгиевка 

27 им. Энгельса п. Чебендовка 

                                         Историческая справка. 
«Денисовский район образован 8 ноября 1919 

года, входил в состав Кустанайского уезда 
Челябинской губернии.  

16 сентября 1920 г. Кустанайский уезд вошел в 
состав образованной Казахской АССР. 

9 ноября 1920 г. Кустанайский уезд временно 
передан в Оренбургско-Тургайскую губернию 
(утверждено ЦИК Каз.АССР от 11 ноября 1920 года). 

1 апреля 1921 г. образована Кустанайская 
губерния в составе 7 районов, в том числе Денисовский 
район (15 волостей). 

27 июля 1922 г. Денисовский район 
преобразован в Денисовский уезд, который имел 27 
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волостей (утверждено ЦИК Каз.АССР от 5 июля 1923 
года)»199. 

Интересно, что «Денисовский район объединил 
огромную территорию и в 1919 году в него входили 
такие волости, как Асенкритовская, Архангельская, 
Валерьяновская (поселки: Валерьяновский, 
Екатерининский, Даниловский, Лысаковский, 
Аксуатский,  Н.-Ильиновский, Придорожный, 
Козыревский, Прохоровский, Степной, Увальный, 
Корозорский, Богородский. Всего жителей – 7759), 
Викторовская, Дамбарская, Аятская, Адаевская, 
Денисовская (Антоновская),  Забеловская, 
Котюбокская, Коломенская, Богдановская 
(Ольговская), Таврическая, Смайловская».200 

 «7 января 1938 г. было принято решение о 
создании Орджоникидзевского и Джетыгаринского 
районов».201 До 1938 года Денисовский район входил в 
состав Джетыгаринского района Актюбинской области. 
Имя Орджоникидзе было присвоено в 1938 году после 
смерти Серго Орджоникидзе – известного 
революционера, сподвижника В.И. Ленина, наркома 
тяжелой промышленности СССР. 

В 1955 г. – Орджоникидзевский район был 
разукрупнен, часть территории была  выделена 
новому,  Камышнинскому (в настоящее время - 
Камыстинский) району.202 

Переименования района: 

                                                           
199 Не оборвется связь времен. Ответственный редактор – П.М. 
Черныш, с. 64 – 65. 
200 Там же, с. 63 -64. 
201 Там же, с. 171. 
202 Там же, с. 256 – 258. 
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 «В 1963-1966 годах району было возвращено  
прежнее имя – Денисовский», 203 затем, до 1997 года 
район опять стал Орджоникидзевским.  

 17 июня 1997 года Указом Президента 
Республики Казахстан район вновь становится 
Денисовским, а село из Орджоникидзе переименовано 
в Денисовку. 
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археологической лаборатории под руководством В.Н. 
Логвина. Получила высшее образование по специальности 
«История с дополнительной специальностью «педагогика», 
была присвоена квалификация «Учитель истории, 
обществоведения, методист по воспитательной работе».  

После окончания пединститута  работала учителем 
истории в родной школе. С 1992 по 1997 годы – заведующая 
отделом Орджоникидзевского районного историко-
краеведческого музея Кустанайского областного историко-
краеведческого музея. С 1997 по 2004 годы работала в 
Денисовской центральной районной библиотеке 
(заведующая залом краеведения, ведущий библиограф, 
главный библиотекарь, ведущий методист).   С 5 января 
2005 года – главный хранитель фондов, с 24 января 2008 
года – директор Денисовского историко-краеведческого 
музея. 

                                                     А. Б. Бимурзина 
«Начало всех начал – село мое родное» 

к 110-летию села Павловки. 
Вода в степи, как известно, имела огромное 

значение. Аулы кочевали и стоянки, естественно, 
организовывались недалеко от рек и озер, рядом с 
которыми и пастбища лучше. Когда-то этот край 
изобиловал озерами. Некоторые из них сохранились до 
сих пор, а многие ушли, оставив в память о себе 
многочисленные лиманы.  

Самое большое озеро, у которого когда-то 
поселились кочевники, называлось Майшолак. Так же 
стал именоваться аул.  

Когда здесь появились переселенцы, 
разросшийся населенный пункт назвали Павловкой, 
потому что на первом сходе селян обнаружилось, что 
большинство мужчин из собравшихся семей 
переселенцев, носят имя Павел. 

Поселок возник на пути караванной дороги из 
Тургайских степей в Челябу (Челябинск). В 1903 году 
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были заложены первые землянки, вокруг которых 
потом выстроилось село Павловка. Вокруг Павловки 
одно за другим появлялись русские села: Стретинка, 
Евгеновка, Апановка; украинские: Луговое, Наталовка; 
польское село Барсуковка; немецкие: Мариновка, 
Нелюбинка, Викентьевка. При этом они соседствовали 
с казахскими зимовьями, которые становились аулами 
или местами летних кочевий. Это были: Каратамыр, 
Темир, Коржункуль и многие другие аулы.  В 1916 году 
Павловка была центром волости.1  

...В центре села стоит обелиск, как скорбное 
напоминание о тех далеких, грозных днях, когда наша 
окраина была охвачена огнем классовой борьбы с 
колчаковщиной, пытавшейся подавить стремление 
народа к свободе и счастью. Много их, братских могил, 
в наших степных краях. Над шпилями памятников 
горят звезды. Благодарные земляки свято берегут 
память о героях, безвременно отдавших жизнь за 
светлое будущее. Один из них – Григорий Дмитриевич 
Вачасов... Кто этот человек? Сегодня на этот вопрос 
может ответить каждый житель села. 

...В поисках лучшей доли в 1911 году прибыл в 
степное село крестьянин бедняк, переселенец 
Григорий Вачасов, с престарелыми родителями да 
девятью детьми. Негостеприимно встретила бедняка 
зажиточная знать села. А на ноги поднять большое 
семейство было не так-то просто. Но, мастерство 
портного позволяло Григорию кое-как сводить концы с 
концами. 

Первая мировая война оторвала Вачасова от 
немудренного личного хозяйства. В окопах он и 
прошел школу политической закалки: большевики 
объясняли солдатам-рабочим и крестьянам свою 
программу. И Григорий без колебаний принял ее. После 
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Октярьских событий вокруг большевика Григория 
Вачасова объединилась беднота, чтобы строить новую 
жизнь.2 

...В январе 1918 года в Павловку, затерянную в 
снежных степях, пришла Советская власть. Вскоре 
сюда, в волостной центр, съехались представители 
бедноты из одиннадцати деревень. Они и избрали 
первым председателем волостного исполнительного 
комитета Григория Вачасова. Григорию Вачасову 
удалось создать в селе ячейку большевиков. В нее 
вошли тринадцать человек. Это они в тяжелых 
условиях, когда силы контрреволюции на местах были 
еще сильнее молодой Совесткой власти Советы, 
активно вели полную опасности пропагандистскую и 
организационную работу. Обстановка была очень 
сложной. Около двухсот конных карателей направил 
колчаковский генерал Толстов для усмирения 
Семиозерной и Павловской волостей. В одной из таких 
карательных операций пали от рук палачей первые 
павловские коммунисты и члены волостного 
исполнительного комитета. Их выдали кулак Колесник 
и священник Попов. Позже они понесли заслуженную 
кару.  

Пятеро активных членов партии были 
расстреляны. Вачасова после избиения и пыток 
повесили вниз головой и запретили местным жителям 
снимать его. Но,  братья и друзья сумели выкрасть его 
и похоронили в Стретенке. В память о славном земляке 
мясосовхоз «Аманкарагайский», расположенный в селе 
Павловка, в октябре 1967 года был переименован в 
совхоз имени Г. Д. Вачасова. 13 мая 1970 года был 
открыт обелиск Г. Д. Вачасову и его соратникам.3 

На шестиметровом обелиске в центре села у 
здания Дворца культуры читаем: 
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«1917-1967 годы. Активным борцам за 
Советскую власть, погибшим от рук колчаковцев в 
апреле 1919 года: 

Вачасов Григорий Дмитриевич, первый 
председатель Павловского волостного 
исполнительного комитета, Сулеменко А., Будько М., 
Лобинец С.,  Майстренко Г.,  Давыдович Л. 

Никто не забыт, ничто не забыто. 
От благодарных потомков».  
Началась Великая Отечественная война. 

Мужское население забрали на фронт. Из Павловского 
округа ушли более ста человек, около 80 человек не 
вернулись с войны. В честь 30-летия Победы в центре 
воздвигнут обелиск «Памяти Павшим в годы войны». А 
те, кто вернулись, ударно трудились в колхозе. 

Годы первых советских пятилеток стали для 
коллектива колхоза настоящей школой 
хозяйствования на родной земле. Огромные 
преобразования произошли в социальной сфере. В 
селах совхоза построено 7 клубов, 5 библиотек, 3 
восьмилетние школы. Заметно улучшились условия 
быта и отдыха сельчан. 

С 1961 года в село направили на работу из села 
Жалшы Ергалиева Сапара Ергалиевича, 26 лет 
возглавлявшего совхоз. Это были годы подъема и 
расцвета села.  Сапар Ергалиевич – бессменный 
директор совхоза, ветеран войны, делегат ХХІІ съезда 
КПСС и ХV съезда Компартии Казахстана, награжден 
орденом Ленина, орденом Трудового Красного 
Знамени и многими медалями, а также ему присвоено 
почетное звание «Заслуженный работник сельского 
хозяйства Казахстана». 

Под его руководством развивался совхоз. В 1975 
году была построена средняя школа. Первым 
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директором был Ли Г. Д. Много лет руководила 
учебным заведением Волкорез Эмма Георгиевна. С 
января 1999 года до нынешнего времени директором 
является Буркитбаев Марат Салимжанович. Под его 
руководством вот уже много лет работает сплоченный, 
дружный коллектив. Больше половины 
педагогического коллектива составляют учителя – 
выпускники местной школы. В совхозе была 
прекрасная сельская библиотека, которой руководила 
заслуженный работник культуры – Балабановская 
Надежда Филипповна. В совхозе действовали: 
маслозавод, теплица, кирпичный завод, пекарня, 
колбасный цех, мельница, автогараж, машдвор 
(машинный двор), торговый центр, детский сад. На 
центральной усадьбе были построены детский сад, 
баня, много добротных жилых домов, к услугам 
сельчан – водопровод, центральное отопление. 
Вачасовцы могли не только работать, но и отдыхать. 
Построили Дом отдыха, закупили оборудование, 
озеленили площадку, разбили скверы, клумбы для 
цветов. К услугам отдыхающих были благоустроенные 
спальные корпуса, ингаляционный кабинет, 
оснащенный современной медицинской техникой, 
грязелечебный кабинет, финская баня с бассейном, 
летний водоем для купания, спортивные площадки. 
Отдыхали здесь преимущественно рабочие совхоза. 
Передовики производства пользовались бесплатными 
путевками. Ежегодно отдыхали и поправляли свое 
здоровье около 500 человек. 

В 1987 году директором стал Нуржанов 
Жаксылык Борамбаевич. Он проработал на этом посту 
12 лет.  

В 1994 году совхоз имени Г.Д. Вачасова был был 
переименован в ПК (производственный кооператив) 
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Вачасова, в марте 1998 года реорганизован в ТОО 
(Товарищество с ограниченной ответственностью) 
имени «Ергалиева», и в этом же году в ноябре в ТОО 
имени «Вачасова».  

Всего в хозяйстве работало 1100 человек, в том 
числе 224 механизатора, 240 животноводов, 100 
водителей автомашин. Был в совхозе большой 
автопарк, 70 слесарей-ремонтников.4 

В поселке еще сохранился дом купца 
Колесникова. В этом доме более 10 лет находился 
местный краеведческий музей, которым руководила 
ветеран педагогического труда, бывший директор 
Павловской средней школы Волкорез Эмма Георгиевна. 
В настоящее время музей перенесен в один из 
кабинетов школы. 

Я считаю, что Павловка является кузницей 
кадров, ведь именно из павловцев вышли многие 
известные  люди, такие как депутат Мажилиса 
Парламента Республики Казахстан Т. К. Кадамбаев, 
директор ТОО «Актас» С. Д. Кадамбаев, аким района Б. 
К. Утеулин, директор Тарановской средней школы А. И. 
Мадибаев.  Среди выпускников школы есть дипломаты, 
летчики, учителя, работники сельского хозяйства, 
военные. 

Конечно, говоря о сегодняшнем дне, просто 
нечестно было бы скрыть, в каком тяжелом положении 
находилось наше село, когда упадок начался в 1996-
1997 годы. Несколько лет не оплачивали работу, была 
низкая рождаемость на селе, порой даже ежедневно 
отключали свет. 

На сегодняшний день на территории 
Павловского сельского округа проживает 1288 человек, 
в округ входит 3 села: село Павловка – 155 дворов, село 
Апановка – 181 двор, село Коржынколь – 25 дворов. 
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Действует 2 – ТОО, 4 – крестьянских хозяйств, 6 – 
индивидуальных предпринимателей, а также 
учреждения культурно-социальной сферы: Павловская 
средняя школа, Апановская основная школа, 
Коржынкольская основная школа, Павловская СВА, 
Апановский ФП, Коржынкольский ФП, три сельских 
библиотеки, центр досуга, два почтовых отделения и 
узел связи. В сельском округе имеется сотовая связь. В 
данное время установлена вышка и ведутся работы по 
замене устаревшей телефонной связи на цифровую. 
Почтовое отделение связи в 2009 году переведено в 
другое здание, в центре села. 
Во всех объектах социальной сферы сделан текущий 
ремонт. 
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С января 2012 года А.Б.Бимурзина – сотрудник 
Тарановского историко-краеведческого музея имени 
Б.Майлина. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II.История края по материалам 
исследований Лисаковского музея истории 
и культуры Верхнего Притоболья  

Ю.Буданова 
Ш.Ермагамбетова 

О жителях аула  Наурызбай  
и  названиях объектов рельефа местности. 

На правом берегу реки Тобол в районе «старого 
моста»  с 80-х годов XIX  века до 1938 года располагался 
аул Наурызбай204. Сейчас выходец из этого аула –

Капыш Жумагазиевич Наурызбаев живет в 
п.Октябрьском.  Память Капыша Жумагазиевича 
сохранила  легенды  и названия родных мест,  
знакомые с детских лет. 

Недалеко от места, где в прошлом находился аул 
Наурызбай, располагается скала   «Кауметей», которую  

                                                           
204 Вероятно, селение упоминается  как «заимка Наурузбаева» 

Дамбарской волости в опубликованной в 1907 году  в С-

Петербурге книге «Материалы по обследованию переселенческого 

хозяйства в Кустанайском и Актюбинском уездах». П.М.Черныш. 

Очерки истории Кустанайской области. Кустанай, 1995, с. 39 
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многие лисаковцы называют  «Черной скалой».  С 
северной стороны скалы, на правом берегу реки Тобол 
еще в XIX веке стоял аул. Согласно легенде, как-то 
зимой был сильный буран, житель аула – Кауметей, 
спасая овец, сам потерял ориентир и упал со скалы 
вместе с верблюдом. В память о нем и получила скала 
свое имя. Рядом находится место, где и сейчас можно 
увидеть остатки защитных рвов («корғау» – защита). 
Оборонялись местные жители от врагов, например, 
калмыков. Во время гражданской войны на этом месте 
белогвардейцы расстреливали красноармейцев. 

Рядом с  Валерьяновкой  на левом  берегу Тобола  
Капыш Жумагазиевич показал  урочище* «Кӛрсай» (от 
каз. «кӛр» – «могила»). Опасное место,  многие 
погибали, пытаясь перейти эту балку, настолько  
сильным было течение воды. Особенно опасно здесь 
было зимой, когда снег прикрывал воду в овраге. 
Раньше через «Кӛрсай» был построен мост. Урочище 
можно найти на старинных картах.  

Вдоль берега Тобола немало красивых мест. 
Одно из них – скала Сымтас («Медный камень»), у этой 
скалы, по рассказам Капыша Жумагазиевича,  в конце 
XIX века англичане добывали медь, а в 1950-е годы  
геологи обнаружили  шахты.  

Если ехать от ТОО «Арай-Холдинг» в сторону 
Лисаковска, то на правом берегу реки можно увидеть 
солончак.  Это место  раньше называли  – «Ашылысай» 
– «Соленая балка».  Недалеко от аула Наурызбай 
находилась «Сенная балка» («Пішенсай»), где 
заготавливали сено.  

Въезд в город Лисаковск находится на холме. 
Капыш Жумагазиевич связывает название этой 
возвышенности с именем батыра Қошалақа, 
воевавшего с калмыками. Интересно, что в 1959 году  в 
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наших местах была обнаружена кольчуга, которую 
передали в Костанайский областной историко-
краеведческий музей. Сейчас уже невозможно  узнать, 
какому батыру она принадлежала. По нашей просьбе 
сотрудники Костанайского  музея сделали попытку 
отыскать ее в фондах. Была проделана кропотливая 
работа, но, к сожалению, из-за недостатка информации, 
среди кольчуг, хранящихся в музее,  не удалось найти 
ту, которую потерял  неизвестный батыр недалеко от 
Валерьяновки. По воспоминаниям Капыша 
Наурызбаева она была обнаружена  на месте его 
родного аула Наурызбай. 

Определенный интерес представляет сегодня 
биография коренных жителей аула Наурызбай: 
Капыша и его брата Кабдуша. Каждый из них 
представляет собой уникальную личность. История их 
семьи является  неотъемлемой частью истории края. 

Издревле в зимнее  время  предки Капыша – 
представители рода караша байгесе сумурун жили в 
Кызылорде. В летнее время откочевывали на берега 
Тобола.  Весной,  в апреле, перед окотом  скота,   
переезжали  с дальнего  берега Сырдарьи на ближний. 
Затем  начинали медленное передвижение на север. 
Так как ягнята были еще маленькими, передвигались 
по 5 километров. Таким образом,  путь от Кызылорды 
до  наших мест занимал месяц.  По рассказам отца, в 
1880 году род не смог откочевать в Кызылорду,  так 
как пали два  верблюда. С этого времени   предки 
Капыша Жумагазиевича оседло живут в наших краях. 
Одну зиму жили у «каменного карьера» (недалеко от 
поселка Октябрьского), затем  перешли  ближе к реке 
(район «старого моста» при въезде в город). Там 
находилась кузница, построенная  его предками. 
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Ремесло кузнеца и ювелира  передавалось в их роду из 
поколения в поколение. 

Прадеда Капыша звали Тӛлес. Тӛлес –  был  
батыром, защищал свои земли от врагов, боевым 
оружием его был  «айбалта» – боевой топор в форме 
полумесяца (серповидный боевой топор). Прапрадед 
тоже был сильным человеком, рассказывают, что, если 
нужно было переправиться через  труднопроходимое 
место, он мог поднять и перенести свою лошадь.  
Прадед Тӛлес прожил 85 лет, похоронен на левом 
берегу Аята. 

Дед Капыша – Наурызбай, его жену звали 
Ибагуль. Сыновья Наурызбая: Бермухамбет, 
Баймухамбет (Байжан), Жумагазы, Есенгазы, 
Кенжегазы, дочери: Кулимсара, Айтора. Получилось 
так,  как и предрекал  Тӛлес незадолго до смерти своей 
снохе. Он говорил, что «радость она увидит только от 
трех братьев»: Бермухамбета, Баймухамбета (Байжан), 
Жумагазы. Именно эти братья основали аул 
Наурызбай. 

Отец Капыша  – Жумагазы Наурызбайулы (1891-
1945), мать – Рақыла Канафина.  В три года маленький 
Жумагазы заболел неизвестной болезнью, у него стал 
расти живот («бӛтеге»). Лекарь посоветовал отцу 
купить мальчику молоток, наковальню. Ребенок 
увлекся игрой с инструментами, выздоровел и стал 
известным кузнецом и ювелиром. Сыновья  Жумагазы: 
Капыш, Жағыпар, Кабдуш, Избасты, дочери: Балкумыс, 
Балкуль. 

Капыш Жумагазыулы, родился 8 января 1928 
года (в год Зайца, по восточному календарю, 
распространенному в среде кочевников), на правом 
берегу Тобола, в ауле Наурызбай. Вспоминает, что во 
время конфискации имущества   семья  переезжала в 
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Ливановку, через год в 1934 году вернулась в 
Кызылжар205. Здесь он окончил четырехклассную 
школу. После окончания школы сразу стал работать 
учетчиком на молочной ферме в Кызылжаре. Во время 
войны  помогал отцу  в кузнице, научился кузнечному 
делу. До 1950 года  – готовил инвентарь  для посевной. 
В 1950 году ушел в армию, служил в Благовещенске во 
внутренних войсках, получил специальность 
сантехника. В 1954 году устроился на работу в 
Краснооктябрьское бокситовое рудоуправление, 
работал грузчиком, шофером. Имеет награды: «Ветеран 
рудника», «Ветеран КБРУ». 

Кабдуш Жумагазыулы (1934-2007) – брат 
Капыша Жумагазиевича – пример выдающегося, 
талантливого человека, нашего земляка, которым мы 
можем по праву гордиться.  

Родился Кабдуш Наурызбаев в ауле Наурызбай. 
По замерзшему льду реки зимой добирался в школу в 
Кызылжар. В 1 классе он учился всего 2-3 месяца, затем 
сразу перешел во 2 класс.  Окончание  четырехклассной 
школы свопало со смертью родителей.  С этого 
момента и всю дальнейшую жизнь  с Кабдушем была 
поддержка его старшего брата – Капыша.  

В 1952 году Кабдуш  с золотой медалью  окончил  
школу-интернат имени И.Алтынсарина в г.Костанай. 
Все годы учебы активно участвовал в общественной 
жизни школы – был одним из создателей школьного 
радиоузла, редактором стенгазеты, играл в 
драмкружке, занимал призовые места в соревнованиях 
по шахматам, с отличием окончил класс домбры 
известного домбриста И.Альжанова в музыкальной 
школе.   

                                                           
205 В документах  1920-1960 гг.  название  аула   –  «Кзыл-Жар». 
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Будучи одним из успешных выпускников 
казахских школ Кабдуш Жумагазиевич Наурызбаев 
был направлен для продолжения образования в 
Москву.  

В СССР в 1950-е годы образование в Москве – 
необходимое условие для продвижения и развития 
молодого ученого. В воспоминаниях одного из друзей  
описывается этот судьбоносный момент.  Решающими 
тогда стали слова старшего брата – Капыша 
Жумагазиевича о том, что «год обещает быть 
урожайным, он как кузнец, получит много денег, и 
сможет  передать Кабдушу  2500 рублей». Благодаря 
поддержке брата, Кабдуш поехал в Москву, где 
поступил на механико-математический факультет 
Московского государственного университета имени 
М.В.Ломоносова.  

После окончания университета Кабдуш 
Наурызбаев работал младшим научным сотрудником 
отдела вычислительной математики и техники  
научно-исследовательского института № 2 
Министерства обороны СССР  в г.Калинине.   В 1958-
1961 годы – учился в аспирантуре  математического 
института им. В.А. Стеклова АН СССР в г.Москве, под 
руководством  выдающегося ученого-математика 
С.М.Никольского (отдел теории функций). В 1964 году 
– защитил кандидатскую диссертацию. Тема 
диссертации: «Функции с интегрируемыми 
смешанными производными и первая краевая задача 
для  одного общего уравнения в частных 
производных». 

В 1994 году Верховная аттестационная комиссия 
РК  присвоила К.Ж.Наурызбаеву  ученое звание 
профессора. С 1996 года К.Ж.Наурызбаев – профессор 
кафедры функционального анализа и теории 
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вероятностей механико-математического факультета 
Казахского Национального университета им. Аль-
Фараби. 

 Наурызбаев Кабдуш Жумагазиевич участвовал 
во всесоюзных и республиканских научных форумах, в 
разработке учебных программ. Профессор 
К.Ж.Наурызбаев был талантливым педагогом-
наставником. Под его научным руководством было 
подготовлено 8 кандидатов наук, среди его 
воспитанников –  доктора физико-математических 
наук. 

 Огромное внимание К.Ж.Наурызбаев уделял 
развитию казахского научно-технического языка. В 
2004 году он выпустил учебное пособие  по 
действительному  анализу, затем подготовил  к 
выпуску  учебное пособие по функциональному  
анализу на казахском языке. Был руководителем 
авторского коллектива казахско-русского и русско-
казахского терминологического словаря по 
математике (1999 год), созданного по поручению 
Правительства РК. 

В воспоминаниях видных ученых Казахстана – 
Е.С.Смаилова, Н.Темиргалиева, копии которых хранятся 
в Лисаковском музее истории и культуры Верхнего 
Притоболья,  прослеживается неординарная личность 
талантливого ученого,  уважаемого в научных кругах 
человека – нашего земляка Кабдуша Наурызбаева.  

Судьба К. Наурызбаева может служить примером 
того, как выходец из небольшого аула, благодаря 
способностям и трудолюбию, смог реализовать свой 
потенциал в одной из самых  высокоинтеллектуальных  
областей человеческой деятельности. 

Возвращаясь к рассказу о  местных оронимах, 
необходимо заметить, что многим жителям Лисаковска 
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и поселка Октябрьского известна  скала «Кемпір тас» 
(«Старухин камень»). По свидетельству К.Наурызбаева 
она названа так, потому что в этой скале как-то 
спряталась  пожилая женщина из аула Қазыбай. 
Поругавшись со своим мужем, она исчезла на 
несколько дней. Все жители аула искали ее, пока не 
догадались заглянуть в небольшое ущелье скалы, где 
она спряталась.  

Это ущелье, похожее на козырек, дало название 
переселенческому поселку, который  появился 
неподалеку от скалы в начале ХХ века – «Козыревка».  

В ходе экспедиций работники музея встречались 
с коренными жителями села. Прокуратова Зинаида 
Григорьевна подтверждает, что поселок был назван 
«Козыревкой», именно потому,  что рядом находилась 
скала в форме козырька. Панковский  Михаил  
Григорьевич,  родившийся  в 1939 году в п.Козыревке,  
вспоминает, что старожилы называли 1904-1905 годы 
в качестве даты основания села. 

Недалеко от Козыревки находится так 
называемый «Заячий камень». На этом камне, как 
рассказывает К.Ж.Наурызбаев, грелись на солнце 
зайцы. Охотники, зная это, приходили сюда за легкой 
добычей. 

Исследование местных оронимов будет 
продолжено в ходе дальнейших краеведческих 
изысканий Лисаковского музея истории и культуры 
Верхнего Притоболья. 
* Примечание от составителей.  

 — любая часть местности, отличная от остальных 
участков окружающей местности. Например, это может быть 
лесной массив среди поля, болото или нечто подобное, а также 
участок местности, являющийся естественной границей между 
чем-либо. Примеры типов урочищ — моренный холм, верховой 
болотный массив, солончаковая впадина, песчаный массив.   (По 
материалам Internet: http://ru.wikipedia.org/) 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/
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Ю.Буданова 

Страницы истории Новоильиновки. 
В ходе экспедиции в ноябре 2013 года 

сотрудники музея встретились с коренной 
жительницей села Новоильиновки – Н.Н. Соколенко. 
Нина Николаевна   рассказывает,  что ее бабушка – 
Ульяна Ивановна Луценко и дедушка – Павел 
Максимович Горваль  жили на Полтавщине, в Украине.  

В 1889 году они поженились и приехали в 
Новоильиновку, бабушке  в этот момент  исполнилось 
16 лет. Дед – Павел Максимович был хорошим 
кузнецом. За большой дом, который он построил для 
своей семьи, его раскулачили и выслали в Тульскую 
область. Позже, уже в 1950-е годы семья построит 
новый – саманный дом, в котором, что – редкость, окна 
были треугольной формы. В семье Горваль родилось 14 
детей.  

Нина Николаевна  помнит по рассказам 
родителей, что в Новоильиновке до революции была 
построена небольшая церковь. Стояла она там, где 
сейчас находится школьный стадион.  Церковь была 
деревянная, с куполом, со звонницей. Вел 
богослужения батюшка, который приезжал из  
Житикары. Из соседних сел приходили певчие – 
молодые женщины. Приезжала  «Варламиха» – так 
звали женщину, которая помогала батюшке читать 
Святое писание, Варламиху приглашали также 
помогать женщинам  при родах. Вероятно, в начале 
1930-х годов  церковь была разрушена.  

Факт существования Михайло-Архангельского  
молитвенного дома в «поселке Ново-Ильинском 
Тургайского благочиннического округа Кустанайского 
уезда Оренбургской епархии» подтвержден 
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документально.  Об этом сообщается в ответном 
письме на запрос краеведа-исследователя А.А.Шефера в 
Российский государственный исторический архив о 
церквях в Валерьяновской волости. Архивисты 
информируют, что  этот молитвенный дом был 
построен в 1906 году и оценен в 1000 рублей206. 

Нина Николаевна вспоминает, что  на правом 
берегу Тобола у села Богородского  стоял небольшой 
аул. С жителями аула сельчане дружили, в голодные 
годы обменивались продуктами. Жители 
Новоильиновки выращивали бахчевые культуры, из 
арбузов варили варенье, дыни сушили.  

В числе первых переселенцев Н.Н.Соколенко 
называет семьи Данченко, Фурмановых. 

Кроме выходцев из Украины в числе первых 
жителей Новоильиновки были и уроженцы Молдавии. 
Петр Кирсанович Липодат и Ефросинья Ивановна 
Белоненко прибыли из села Глинного Слободзейского 
района.  История их появления в Новоильиновке – это 
история любви. Семья Ефросиньи Ивановны была 
недовольна ее выбором будущего мужа, тогда молодые 
люди решили уехать из солнечной Молдавии, из 
родного дома, где цвели красивейшие сады,   на новые 
земли. Несмотря на то, что  Ефросинья Ивановна, как 
рассказывает ее дочь – Антонина,  иногда жаловалась, 
что муж «завез ее в дальнюю степь», семья Липодат 
крепко обосновалась в Новоильиновке. 
 
Исчезнувший  поселок  Придорожный. 

                                                           
206

 Ответ на запрос А.Шефера о церквях Валерьяновской волости в 

Российский государственный исторический архив. № 2185 от 

09.10.2009. 
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Поселок  был запланирован  российским 
правительством в числе других переселенческих 
поселков в Верхнем Притоболье в 1900 году, первые 
жители появились в 1903-1905 году. Это были  
немецкие переселенцы из Поволжья (семья Эрет), 
Северного  Кавказа (семья Фотелер)207. 

 В  документах Костанайского областного архива 
имеется запись о том, что 11 февраля 1913 года в 
Придорожном римско-католическом молитвенном 
доме  администратор всех римско-католических 
молитвенных домов Тургайской области публично 
совершил бракосочетание208.   

С 1946 года  в здании молитвенного дома 
функционировал клуб.   

Сотрудниками музея проводился опрос, в 
результате которого было выяснено, что в 
Придорожном было 2 улицы, которые располагались 
параллельно друг другу, вдоль реки Тобол.  

В 1950-е годы домов в поселке было около 130. 
Первыми жилищами  переселенцев были землянки. В 
качестве  строительного материала для домов, 
построенных  в 1920-1950-е годы использовался, 
главным образом, саманный кирпич. Кирпич 
изготавливался в специальных формах. Форма была 
рассчитана на получение двух заготовок. В 
Придорожном использовались формы на 4 или 3 
кирпича, размером 30,0 х 15,0 х 15,0 см. Такую форму 
поднимали вдвоем.  

В планировке дома сохраняется принцип 
линейного расположения помещений, который в  
Казахстане в среде казахского населения получил 

                                                           
207 Поселок Придорожный. Традиции домостроения. Опросный 

лист. З.В. Ксенчина. Фонд ЛМИК, НВФ № 1925  
208 ГАКО. Ф. 678. Оп. 2. Д. 216. Л. 214. 
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название  –  «қоржын үй». Дом – переметная сума, в 
центре – кухня с двумя печами, слева – комната для 
родителей, справа  – детская.   

В доме было две печи, круглая печь была 
встроена в ту стену кухни, которая была общей с 
комнатой родителей, а печь с плитой – в 
противоположную стену кухни. Печи белили и 
декорировали «паучками», которые наносились 
пучком пряжи. Пряжу обмакивали в густой раствор 
синьки и делали «набрызг».   

Внешние углы домов в поселке украшали 
рисунком в виде кирпичной кладки в полтора кирпича. 
В домах не строили крыльцо, фундамент был 
каменным, крыша – двускатная.  

В Придорожном не были популярны ставни на 
окнах, не было в поселке и заборов, немногие сельчане 
сооружали во дворах летние кухни.  

Первоначально дома в селе располагались 
перпендикулярно улице, затем дома стали строить 
вдоль улицы. В селе не было садов, росло всего два 
тополя, яблони-дички, крыжовник. Распространены 
были огороды.  

В основном село специализировалось по 
выращиванию скота, молочная продукция сельчан 
была высокого качества. На другой стороне реки жили 
5-6 казахских семей (Тосмухамбетовы, Ибраевы, 
Доспуловы).209 Известно, что председателем 
поселкового совета  в 1949-1951 годы был Василий 
Яковлевич Ксенчин.  

Поселок прекратил свое существование в связи 
со строительством Верхнетобольского гидроузла. 

                                                           
209 Поселок Придорожный. Традиции домостроения. Опросный 
лист. З.В. Ксенчина. Фонд  ЛМИК,  НВФ № 1925 
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Последние семьи были переселены в г.Лисаковск в 
1969 году.210 
Сведения об авторах. 
Юлия Павловна Буданова –  родилась в 
г.Лисаковске, окончила исторический 
факультет Кустанайского 
государственного университета, с 1992 
года – научный сотрудник Лисаковского 
музея. Приняла очное и заочное участие 
в Международных конференциях:  
«Научное сообщество этнических немцев в Средней Азии и 
России: современное состояние и перспективы» 
(г.Караганда, 2008), XII Международной  научной 
конференции: «Этнические немцы России: исторический 
феномен «народа в пути». (Москва, 2008),   «Современный  
музей:  Наука. Традиции. Инновации» (г.Астана, Музей 
Первого Президента, 2009),  VI          Международной научно-
практической конференции «Немцы Сибири: история и 
культура». (Омск, 2010), 3 Международной научной 
конференции «Начальный период Великой Отечественной 
войны и депортация российских немцев: взгляды и оценки 
через 70 лет» (Саратов, 2011),  «Немецкие диалекты в 
России: прошлое, настоящее и будущее отечественной 
островной диалектологии» (г.Красноярск, 2011), 
«Российские немцы. От истоков к современности»  (Барнаул,  
2012). 

Шынар Ерденовна Ермагамбетова  –   
родилась в п.Джамбул Наурзумского 
района Кустанайской области. 
Выпускница исторического факультета  
Кустанайского государственного 
педагогического института имени 50-

летия СССР.  С 2002 по 2013 годы  – 
ведущий научный сотрудник 

                                                           
210 ЛРГА. Ф.1,Оп.1, Д.129, Л.78 
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Лисаковского музея, занималась изучением казахских 

традиций и истории края. Ш.Е. Ермагамбетова – 
руководитель детского этнокультурного клуба «Атажұрт», 
организатор  выставок и массовых мероприятий, 
посвященных национальным традициям казахского народа. 

Б.Ж.Абуова 
Қызылжар ауылының тумасы Түгел 

Есмұхамбетұлы Тлеубаевтің естеліктерінен. 
Түгел Есмұхамбетұлы Тлеубаев 1943 жылғы 18 

қыркүйегінде Тобыл ӛзеннің сол жақ жағасында  
орналасқан  Қызылжар ауылында, Тлеубаев  
Есмұхамбет деген кісінің отбасында дүниеге келген. 
Адал еңбегі үшін берілген мадақтау хаттарының, «Знак 
почета» орденнің иесі.       

Түгел Емұхамбетұлының естеліктерінен: «Атам 
осы жаққа 1818-1820 жылдары Қызылорда  облысынан 
кӛшіп келген. Байқан ауылының тұрғыны 
Дүйсенбайдың қарындасымен отау құрған. Атам ұзың 
бойлы, ірі адам болған. Оның үш ұлы Есмұхамбет, 
Досымжан, Кенжетай және бір Ерке деген қызы болған. 
Есмұхамбет шаруашылықпен айналысқан, Досымжан 
Ленинград қаласындағы кадет мектебін бітірген, 
Кенжетай ауылда мұғалім болып жұмыс істеген, 
Қызылжар ауыл басқарма   (разг. – «председатель») 
орынбасарының міндетін атқарған.  

Мен сол  Тлеубай қарттың үлкен ұлы 
Есмұхамбеттен туғанмын. Бес қыздан кейін дүниеге 
келдім.  Әкем  «Мен түгелдендім» деп атымды Түгел 
деп қойған. Қызылжар ауылында 4 жылдық мектебін 
бітірдім. Ӛзім тентектеу  болғанмын,  тӛрт класстың 
соңында оқудан  шығып кеттім. Жұмысты қой бағудан 
бастадым. Апалар мен інілерім оқыды. Маған, ортаншы 
болғандықтан, жұмыс істеуге тура келді. 4 жыл қойшы 
болып,  колхозда  тракторда прицепщик болдым. 18 
жасқа толғанда 3 жыл тракторист болып жұмыс 
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істедім. 1961 жылы  Новоильновка, Придорожный, 
Прохоровка, Богородский, Козыревка, Лысаковка, 
Даниловка, Қызылжар, Валерьяновка  ауылдары 
біріккен,  Новоильиновка совхозы болған.  Сол совхозда  
4 жыл тракторист болып жұмыс істедім. 1963 жылы  
армияға дайындаған, бірақ армияға жіберілудің 
алдында әскери комиссарынан мені  бір жылға үйде 
қалдыруға ӛтіндім, ӛйткені әкем  қартайғасын, ӛте 
қатты  ауырды. Бірақ комиссар оған рұқсат бермеді.   
Содан кейін парткомның мүшесі, мұғалім болған 
әкемнің жиені  аудандық аткомы арқылы армияға 
жіберілуін кейінге шерткен. Бірақ бір айдан кейін, жаңа 
жылға әкем қайтыс болған. 1964 жылы мен әскерге 
барып, Читада 3 жыл әскерде қызмет еттім. Әскерден 
келгенде Қызылжар ауылы болған жоқ, тек қана 
шалдар қалды. Әскерден кейін Зибагүл деген 
бойжеткенмен тұрмыс құрдым.  Валерьянда  3 ай 
жұмыс істедім. 1987 жылы отбасымен Лисаков 
қаласына кӛшіп келдім. 14 жыл бойы ДСУ-50-де жұмыс 
істедім. Облыстық кеңес қәсіподағының мүшесі, 5 жыл 
бойына халық сотының  мүшесі  болдым. 
Зейнеткерлікке дейін КБКБ-да еңбек еттім». 

«Сарыкемер, Қызылжар ауылдарының атаулары 
қайдан пайда болған?» деген сұраққа Түгел 
Есмұхамбетұлы мынадай жауап берген: «Сарыкемер – 
ӛзеннің жағасы сары құмды  болғандықтан, осы атау 
содан шыққан. Қызылжар атауы ӛзеннің оң жағасында  
орналасқан қызыл жартасқа байланысты пайда болған. Ең 
басында ауылды сол жерде салатын болған, бірақ  оны 
зерттеп, ол жер тұрмыс үшін жайлы болмағандықтан, 
ауылды ӛзеннің сол жағасына салған, бірақ атауын 
Қызылжар деп қалдырған. Және де, қазіргі  жаңа  
кӛпірдің сол жағынан  50 метр қашықтықта,  жағажай  
маңайында  бұрын Сарыкемер ауылының  
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жеркеперлері болған, онда    20-дан астам отбасы 
тұрған. Қарама - қарсы судың тайыз жері болған, 
сонымен  атам мал айдаған. Сол кезде   Лисаков қаласы 
әлі болған жоқ. 1930 жылдардың соңында Сарыкемер 
ауылы жоқ болып,  Қызылжар  колхозы пайда болған. 
Қызылжарды бастаған, оның басқармасы Андамас 
Жұбаев деген кісі» 

Қызылжар ауыл тұрғындарының тізімі: 
1. Жұбаев Аңдамас 
2. Амантаев Байтүгел 
3. Сүлейменов Аппаз 
4. Наурызбаев Байжан 
5. Құлшықбаев Алтынбай 
6. Қуанышев Алпамыс 
7. Елеуов Жалбыр 
8. Күлшарипов Қайырхан 
9. Әбуов Жапар 
10. Әбуов Әбді 
11. Қонақбаев Қали 
12. Қонақбаев  Бекмұхамбет 
13. Рахметов Сағындық 
14. Рахметов Ӛмірсерік 
15. Шамбулаев Ӛтепберген 
16. Бисекеев Қали 
17. Бисекеев Сүйіндік 
18. Нұрпейісов Жақсылық 
19. Ищанов Жапар 
20. Найзагаринов Әміржан 
21. Хасенов Мырсейіт 
22. Хасенов сейтжан 
23. Жұбаев Байқосақ 
24. Ержанов Ақыш 
25. Ержанов Жақан 
26. Амантаев Салық 
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27. Мүкүмов Шәкіржан 
28. Нұрғалиев Бұғыбай 
29. Ищанов Бақыт 
30. Монолатий Владимир 
31. Гофман Павел 
32. Шаккозов Қапар 
33. Шаккозов Баймаш 
34. Ермұхамбетов Жұман 
35. Ермұхамбетов Қалша 
36. Кетебаев Ӛтеген 
37. Кетебаев Орынбай 
38. Ибрашев Ерден 
39. Нұрмұхамбетов Орынбай 
40. Абдуллин Жұмабек 
41. Нұрмұхамбетов Ӛмірбай 
42. Темірбаев Сейтхан 
43. Ищанов  Құрманбай 
44. Канафин Кәрімжан 
45. Аубакиров Ысқақ 
46. Аубакиров Жақсылық 
47. Қаспаев Орыспай 
48. Жанарстанов Сұлтан 
49. Наурызбаев Жұмағазы 
50. Наурызбаев Сағидоқас 
51. Наурызбаев Қабдош 
52. Наурызбаев Қапыш 
53. Тлеубаев Есмұхамбет 
54. Тлеубаев Досымжан 
55. Тлеубаев Кенжетай 
56. Тлеубаев Түгел 
57. Тлеубаев Шындаулет 
58. Калиев Дәрментай 
59. Мүкүмов Арбаб 
60. Исмаилов Иманғали 
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61. Исмаилов Сантай 
62. Фризен Елизавета 

 
Из  воспоминаний Тугеля Есмухамбетовича 

Тлеубаева, уроженца аула Кызылжар. 
Тугел Есмухамбетович Тлеубаев родился 18 

сентября  1943 года в ауле Кызылжар, расположенном 
на левом берегу реки Тобол, в семье  Тлеубаева 
Есмухамбета. За  добросовестный  труд награжден 
орденом «Знак  Почета». 

По словам Тугеля Есмухамбетовича его дед  
переехал в Верхнее Притоболье в 1818-1820 годы из 
присырдарьинского региона.  Женился на младшей 
сестре Дуйсенбая из аула Байкана.  У них было четверо 
детей: сыновья – Есмухамбет, Досымжан, Кенжетай и 
дочь – Ерке.  Есмухамбет занимался крестьянским 
хозяйством, Досымжан окончил  кадетскую школу в 
Ленинграде, Кенжетай был учителем в ауле,    
заместителем председателя  колхоза «Кзыл-Жар».  

На вопрос о том,  откуда появились названия 
«Сарыкемер» и «Кызылжар»,  Тугел Есмухамбетович 
ответил так: «Название «Сарыкемер» (от каз. сары – 
желтый, кемер – подмытый водой берег)  возникло 
потому, что аул располагался на песчаном –  «желтом»  
берегу, подмытом водой. Название «Кызылжар» –
«Красная скала» связано со скалой красно-коричневого 
цвета на правом берегу Тобола.  Сначала аул хотели 
основать здесь, но, исследовав это место, выяснили, что 
оно непригодно для жизни,  аул создали на левом 
берегу реки, а название оставили – «Кызылжар».  

По его словам, раньше  недалеко от нового моста 
при въезде в Лисаковск, в 50 метрах от пляжа на левом 
берегу реки Тобол располагались землянки аула 
Сарыкемер. Там проживало более 20 семей.  Напротив 
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аула, на реке,  был перекат, по которому дед  перегонял 
скот на правый берег. В конце 1930-х годов аула 
Сарыкемер уже не было, его жители вступили в   колхоз 
«Кзыл-Жар»,   председателем которого был Андамас 
Жубаев.  

Сарыкемер ауылының тумасы  Мөр 
Есмұхамбетқызының  естеліктерінен. 

Мӛр Есмұхамбетқызы 1935 жылғы 1 мамырында 
Тобыл ӛзеннің сол жақ жағасында  орналасқан 
Сарыкемер ауылына жататын,  Тлеубай қарттың 
ауылында   Есмұхамбет шаруаның отбасында дүниеге 
келген. Қызылжар ауылына кӛшіп, Қоржынкӛл 
мектебін бітірген. 1954 жылы  Алматы қаласында аға 
вожатыйлар курстарын бітіріп шыққан. 1957 жылы  
Қоңыр руынан шыққан Құлшаріпұлы Қайырханмен 
отау құрған.  1967 жылы Валерьян ауылына кӛшіп, 
1968 жылдан бастап  15 жыл балабақшада  тәрбиеші 
болып жұмыс істеген, 10 жыл  меңгеруші міндеттерін 
атқарған. Тәрбиеші болған жылдары қаламыздың 
бұрыңғы әкімі болған Альбер Павлович Рау оның 
тәрбиеленуші болған.  Үш маусым – 9 жыл бойына 
депутат қызметінде болған. Депутат болған 
жылдарында  сотының қосшы биінің міндеттерін 
атқарып жүрген. 1994 жылы Майлин станциясына 
кӛшкен, ал 2001 жылы Лисаков қаласына кӛшіп келген.  

1953 жылдан  бастап  Мӛр апай ӛлең жазуды 
бастаған.  Алғашқы ӛлеңін анасына арнап жазған. 1987 
жылы Қайранкӛл  ауылында  ауыл шаруашылық күніне 
арналған  айтысқа қатысып, 1 орынға ие болған.  

Қазақ халқының  балаға ат қою дәстүрі туралы 
Жаңа туған сәбиге ат қою – ерекше салтанатты 

ғұрыптардың бірі. Ат қоюға қазақ халқы ерекше кӛңіл 
бӛлген. Әрине алдымен жақсы есімдер мен елге әйгілі 
адамдардың атын қойған. Балаларға ат қоюда ертеде 
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белгілі дәрежеде  ырым мен дәстүр ерекше орын алып 
отырған. Тлеубаев Есмұхамбеттің  отбасында да 
балалардың  есімдерін ырымдап қойған. Ол туралы 
бізге Тлеубаев Есмұхамбеттің  қызы Мӛр апамыз айтып 
берген.   

«Арғы атамыз Кӛрпебай, Кӛрпебайдан Тілеубай, 
Тілеубайдан Есмұхамбет, Есмұхамбеттен Түгел, 
Шындаулет, Шындаулеттен Қуаныш, Қуат, Түгелден 
Жандос болып ата жӛні тарайды. Мен сол Тілеубайдың 
Есмұхамбетінен туған ортаншы қызы – Мӛрмін. 
Кішкене ата жӛнімізден әулетімізден айтқым келеді.  

Әкем  үш ағайынды болған кісі. Ең үлкені 
Есмұхамбет, Досмұхамбет, Кенжетай атты. Әкемнен аз 
ғана мағлұмат: Жӛке Аманбай қызы Ақбала әжеме 
үйленген. Әжем жалғыз қыз тауып, Сабира деген 
баладан тоқтатқан кісі. Апамызды 18-ге келгенде 
Қазыбай Ибраштың Сұлтан деген жігітіне тұрмысқа 
берген. 

Әжем Ақбала үлкен ұлағатты, кең пейілді, 
ақылды, кӛрген кісі болған. Кӛп жылдар тумай сәбиден 
күдер үзіп, келешекті ойлап, ақылға келген. Әкеме ӛзі 
нұсқап, екінші әйелге үйленуді жӛн кӛреді. Әкем 
әжемнің нұсқауына сенбей былай дейді: «Ақбала, сен 
қатарыңнан артық бәйбішелердің бірісің, мен сені 
қалай айырбастап, басқа әйел алмақпын, жанұяма 
жанжал сатып алып не әурем, болмайтын сӛзді айтпа». 
Әжем бұл пиғылдан қайтпайды, әкеме: «Мен ешқашан 
жанжал шығармаймын, тек келген адам маған  сәбиін 
сыйласа болды» дейді. Әкем әжемнің бұл сӛзіне құлақ 
қойып ойлана бастайды, бірақ ӛзі үлкен әзілқой, 
күлдіргі, ашық адам болғандықтан жанұям бұзылып, 
ойын сауықтан жайдарлықтан айырылып қалудың 
қауіпін кӛп ойлап, дегенмен бәйбіше әжем Ақбаланың 
сұрауы бойынша мынадай шешімге келеді: «Ақбала, 
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егер сенің маған қойған сауалың шын болса, мен саған 
ғана ұлықсат беремін» - дейді. Әрине, ӛмірлік дос, 
кӛңілдес, ӛзінің  ойынан шығатын адал адам табу әжеме 
де оңайға  соқпаған. Әр сәрсенбіні бетке алып, күйеу 
баласы Сұлтан мен екеуіне пар ат жегіп беріп әжем 
ӛзіне қолқанат іздеуге аттанды екен. Сұрау салып, кӛп 
іздестірудің арқасында бұрынғы қосылған қосағынан  
айырылғанына жеті ай болған келіншекті кездестіреді. 
Сақыпжамал аққұба, ортабойлау, екі  бұрымы белінен 
тӛмен түскен, келбетті, қақ соқпен жұмысы жоқ, ибалы, 
момын жан болса керек. Әке-шешесі ерте дүние салып, 
аға мен жеңгенің қолында  тәрбиеленген болу керек. 
Сақыпжамалмен тілдесіп сӛйлескен әжем келіншекті 
ұнатып, ішінен  қуанып, үйге келісімен әкемді жібергісі 
келеді, бірақ әкем: «Ӛзің ұнатсаң болды, мен жалғыз 
бармаймын, келесі сәрсенбіде Сұлтан екеуміз барамыз» 
- дейді. Сонымен, сәрсенбі де болды. Әкем әкесінің 
үйірінен жорғаларды таңдап ұстап, жектіріп, Сұлтанды 
кӛшірге алып, Сақыпжамалға тағы келеді. Сақыпжамал 
кісілерді қарсы алып, күйеуіне құран оқытады. Ас жеп, 
шай ішіп болып, әжем  сӛз бастайды: «Қарағым 
Сақыпжамал, біз жоқ іздеушіміз, бізге құлағыңды сал. 
Күйеуім екеуміз жалғыз  қызды ұзатқалы  жеркӛкке 
сыяр емеспіз. Сәби кӛрмегенімізге 20 жыл болды. Ӛмір 
сүрудің мәні жоқ... Сәбиден ерте жоқтан қалдым, құдай 
қосқан қосағымды бақытсыздыққа қимай кӛп ойлап, 
шешімге келдім, сені іштей ұнатып, жолдасым 
екеумізге серік етіп келеді. Менің міндетім ерімді 
қызғанбау, сенің міндетің ерімнен тапқан сәбиді 
қызғанбау  болсын» - деп сӛз аяғын доғарады. 
Сақыпжамал қапелімде ештеңе дей алмайды. «Ерімнің 
жылы толсын сосын кӛреміз» деген ӛткінші сӛзбен 
қала береді. Сақыпжамалдың ерінің жылы толған 
күніне әжем, әкем, жездем үшеуі барып тағы қонақ 
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болады. Бұл жолы оқиға иесілері сӛзді пісіріп, 
Сақыпжамалды кӛшіріп алып қайтады. Үйдің ішіне сәні 
кіріп, қарың-күрің достық әңгімесі ұйысып, жанұяның 
сәні кіреді. Жездем Сұлтан домбыра тартады екен. 
Сақыпжамалдың үні ашық, халық арасына тараған 
әндерді салады. Осындай жағдаймен құрылған 
жанұяның сәні кіріп, Сақыпжамал жүкті болып ұл 
туады, ұлдың есімін үйімізде ылғи базар болсын деп 
әкем  Базарбай деп қояды. Ақбаланың ауызы жылып, 
сәбиін құшақтап қарық болады. Бір күндері әкемнің 
Мырзалы деген құрдасы келіп, «Есекен! Сенің балаңмен 
қатар туған менің балам кіп-кішкентай, сенің ұлың 
жігіт болып қалыпты ғой» дегенде  әкемнің тұла бойы 
мұздап сала берген болу керек. Мырзалының 
назарынан кӛзігіп Базарбай аға қайтыс болады.  
Сағынып  жүріп кӛрген ұлынан айырылған әжем 
қайғыдан қан жұтып, мұндай уақиғаның желісі 
болғанына қатты налыйды. Әкем күнде  молаға жүгіріп 
жынданар алдында  болған соң, ауылдың азаматтары 
жиылып, әкеме ұрысып, «Сен Құдайдан күштісің бе? 
Құдай берерін тоқтатпасын». Дегенмен, әкем сабыр 
қылады. Осыдан кейін осылайша екі қыз бала туып  
қайтыс болады. Әжем Ақбала үмітін сӛндірмейді, сӛйтіп 
жүргенде тӛртінші қыз бала туып, оның есімін енді 
құдай мүндіріп тұрар ма екен  деген ниетпен Мүдір деп 
қояды. Мүдірі екі жасқа келіп, ермек болып жүргенде 
қыз бала туып, ол қыз кӛп жасап артымызда қалар ма 
екен деп әжем бір тоқсанға келген құдағайының атын 
Мӛр деп қояды. Одан кейінгі қыз баланың есімін Мәуе 
деген кемпірдің атын қойып, ендігі туған қызды 
үмітпенен Ұлмекен  деп қояды. Әкемен анамның 
кезінде қазақ халқы алла кімді берсе де қайырымен 
берсін, ұзағынан  сүйіндіргей деп күтіп ала берген емес 
пе? Бірақ әкем қыз туды деп ешқайсымыз дүниеге  
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келгенде налымай шілдеханасын құрып,  әрқайсымызға 
қуанған әжем мен әкемнің осы кең ниетіне ме? Әкем 63 
келгенде шешем ұл  туып, оның есімін  енді құдайға 
шүкір түгелдендім ғой деп Түгел қойған екен. Шешем 
әкемнен 20 жас кіші болатын, сондықтан құдай 
жарылқап екі жылдан кейін, әкемнің  65 жасында  
Түгелге серік тауып, оның есімін әкем  бұл құдайдың 
маған берген шын  дәулеті  деп Шындаулет қойды. Осы 
екі ортада Сақыпжамал ана да 49 жасқа  келіп қалды, 
мүшел жасында бір ұл  туып, оның есімін әкем құдай 
жылап  сұрағанда ұлын да, қызын да берді, мен енді  
баймын деп Толыбай қойған еді. 1950 жылы балаларға 
қызылша ауыруы келіп,  бәріміз тегіс ауырып 
тұрғанымызда, Толыбай інім қызылшаны кӛтере алмай 
бәріміздің тӛлеуімізге кетті. 

Бір негізгі айта кететін ой, баяғы әжем ӛзінің 
қойған мақсатын орындап, анамыз бізді кӛтеріп 
тапқаны болмаса, аналық  сезімге жеңілмеді, біз де 
емшектен суалғанша емізіп, тәрбиелегені болмаса, 
иіскеп сүйген емес. Әжем серігінің мұнысына риза 
болып шешемді ренжеткен емес,  ерін қызғанып, суық 
сӛз айтпады. Әжем бізді ӛте еркелетіп ұстады, шешем 
ұрсып, ұрамын десе, біз әжемнің қойынына тығылдық. 
Жарық дүние тӛресі болып ӛстік. Сӛйтіп, үлкен әжем 
Түгелін кӛріп, оны да аймалап  жас жарымға дейін 
ӛсіріп кетті.  

Шешем Сақыпжамал үлкен еңбек иесі: ерінбей, 
жалықпай еңбек ете білетін ана еді. Әкемнің  үлкен 
қызы үш балалы ана болған кезде 1937 жылы 
Сталиндік репрессияның ұшқыны бізге де тиіп, жездем 
Сұлтанды бір түнде «халық жауы» деп алып кеткен. 
Әкем жалғыз  қызды бӛбектерімен қайда жіберсін, 
қолына алып, 20 жыл баққан.  



140 
 

Әжем 1945 жылы  қайтыс болған. Сондағы 
уақиға тағы мені үлкен  таң қалдырды. Әжем қайтқанда 
біз қайғырып жыладық, жылы ұямыздан айырылып 
қалғанда. Ал анамыз Сақыпжамал да аз қайғырмады. 
«Әпкем-ау» деп жоқтады. Кейінінен білсек, апа деп 
жүргені біздінше күндесі болып шықты. Ақбала 
әжемнің кең пейілді, ақылды кӛрегендігінің, 
даналығының арқасында әкем әуелгі қыздан басқа 10 
нәресте кӛрген екен.  

 
Есмұхамбет Тлеубаевтің жазған өлеңі. 

Сағыныш 
Ӛлеңнің мен айтайын табылғанын, 
Бар болса қала берсін жаңылғанын. 

Отырып екі кӛзден жас ағады, 
Белгісі жалғыз қызды сағынғаным. 

 
Перзентке  мұқтаж болған ғазиз басым, 

Кӛруде жалғыз қызды ықыласым. 
Жалғыз қыз мұнша неге болды қайғы, 

Әкеліп сүгізбейді Әдинасын. 
 

Қарағым, емшегімді ембеп пе едің, 
Бетіне қарап қалқам сен деп еді, 
Әкеліп Әдинаңды сүйгізбейсің, 

Ісіне Құдіреттің  кӛн деп еді. 
 

Сұлтанмен сен екеуің күн мен айым, 
Кімім бар сенен басқа қалқатайым. 
Келер деп қалқаларым үмітті боп, 

Қараймын жолыңызға күн-күн сайын. 
 

Сағынып ойламайсыз бізді сірә, 
Әйтпесе ат шанаңыз бар ғой дайын. 
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Шыдамай ағаң сені сағынғаннан, 
Жӛнелді жегіп алып жаман тайын. 

 
Бір Құдай берер тілек  пәндасына, 

Сыйынса шын ықыласпен Алласына. 
Қарағым келер-ау деп үмітті боп, 

Қарайын күнде шығып жар басына. 
 

Құдағай құдаменен тағы бұлар, 
Ермек қып Әдинаны жүрген шығар, 
Тарқасын біздің дағы құмарымыз, 
Сақанды олар ермек қыла тұрар. 

 
Тлеубаева Мөр Есмұхамбетқызының өлеңдері 

Қаламым 
Таң атып алса, қыстайды менің қаламым, 

Тасшы, жазшы, тағы жазшы бӛгелмей. 
Сусындық жарық дүние нәрімен, 

Артына қандай із қалдырдың дегендей. 
 

Туған жерім Сарыкемер ауылы, 
Ата-баба кіндік қаны жайған жер. 
Тлеубай қарт шаңырағын кӛтеріп, 

Дүниеге сәбилер де келген ел. 
 

Есмұхамбет Тлеубайдың тӛлбасы, 
Қатардағы жақсы азамат атанған. 

Іргесінен отау, үйін  кӛтеріп, 
Болашаққа  қариялардан бата алған. 

                   
Туған жерім 

Сарыкемер кіндік  қаным тамған жерім, 
Атамның ауыл-үйі қонған жерім. 

Шарықтап қанат қағып жанұям да, 
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Сәбилік ауасымен самғаушы едім. 
 

Қызылжар – ата-мекен, ӛскен жерім, 
Жастығым арайлы таң ескен жерім. 

Аяулы ата-ана арқасында, 
Ӛмірдің қыйын шағын ескермедім. 

Орамал 
Ақ, қызыл, қара түсті орамалдар, 

Олардың әрқайсының балымы бар. 
Кез келген түсті орамал тартылмайды, 

Әр түсті орамалдың орны бар. 
 

Демей ме, ақ жаулығың зор байлығың, 
Қазақта кӛп жағдайлар ырымдалған. 

Келін түсіп бет ашарға күә болып, 
«Махаббатың жансың» - деп жаулық алған. 

 
Ӛмірге ата-баба ізін салған, 

Ақ жарқын, ақ пейілді жораларым. 
Дүниеде ана болу жолын ашқан, 

Ақ жүзіме сән берген, ақ орамалым. 
 

Қыз бала қазағымның дәстүрінше, 
Нәзіктік әдептілікті аңғартады. 

Ұзатылып бір жат елге кеткенінше, 
Алқызыл түсті орамалды тартады. 

 
Ұзатылып барған соң қайынжұртқа, 
Келіншек болғандығын аңғартады. 

Сәлем етіп, жаңа жұртқа келін болып, 
Бұйрықты ақ орамалын тартады? 

 
Ақ орамал бақытты әйелге салынады, 

Отау үй биік және нықты болса. 
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Ӛсіріп сәбилерін қызық кӛріп, 
Құдай қосқан қосағы аман тұрса. 

 
Үшінші қара орамал мәні қандай, 

Мұны да баяндайды тіл мен жандай, 
Қара орамал салынар бақытсыз жан, 

Дүние салса қосағы, бағы жанбай. 
 

Бұл меже келе жатқан ескі сарың, 
Жастарым білу керек мұның бәрін. 
«Білмеген у ішеді» - деген бар ғой, 
Қыз түгіл аналар да білмес бәрін. 

 
Қасиетті ақ жаулығың түспесін жаным басыңнан, 
Асқар тауың, қорғаның кетпесін жаным қасыңнан. 

Қосағынмен қоса ағар аналар, 
Орамалыңды ақ түсті кәдірлеші жасыңнан 

 
Из воспоминаний  М.Е. Тлеубаевой.  

 Биографические сведения. Тлеубаева Мор 
Есмухамбетовна родилась 1 мая 1935 года в ауле 
Сарыкемер, расположенном на побережье реки Тобол,  
в семье крестьянина Есмухамбета. Окончила  
Куржункульскую школу (1953-1954 годы). В 1955 году  
окончила курсы старшего вожатого в городе Алма-Ата. 
В 1957 году вышла замуж за  Кайырхана, сына 
Кулшарипа из рода Коныр. Переехав в 1967 году в село 
Валерьяновку, с 1968 года на протяжении 15 лет 
работала воспитателем, 10 лет была заведующей 
детского сада. Одним из ее воспитанников был  
бывший аким нашего города – А. П. Рау. В годы, когда 
была заведующей детского сада, в течение 9 лет,  была 
депутатом сельского Совета. В годы депутатства была 
судебным заседателем (их выбирали из организаций). 
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В 1994 году  переехала на станцию Майлина, а в 2001 
году – в город Лисаковск.  

Отец Мор апа писал стихи-потешки, старший 
брат отца тоже писал стихи, участвовал в айтысах, 
родной брат Мор апа – Шындаулет тоже пишет стихи. 
Сама Мор апа стихи начала писать с 1953 года. Она 
пишет стихотворения о родном крае, много 
поэтических поздравлений  она написала для своих 
родственников, а так же есть стихи, посвященные 
умершему сыну. В 1987 году Мор апа участвовала в 
айтысе, посвященном Дню сельского хозяйства в селе 
Кайранколь, где заняла І место. 

 
О традиции имянаречения в казахской семье 

Давать имя родившемуся ребенку – одна из 
почитаемых традиций. Казахский народ уделяет 
особое внимание имянаречению.  Первым делом 
давали хорошие имена и имена известных людей. 
Ранее в имянаречении особое место занимали поверья 
и традиции. Так и в семье  Есмухамбета Тлеубаева 
имена детям давались согласно поверьям. Об этом нам 
рассказала дочь Тлеубаева Есмухамбета – Мор апа. 

 «У моего отца было два брата. Мой отец 
Есмухамбет был самым старшим, средний – 
Досмухамбет, младший – Кенжетай. Немного о моем 
отце. Он был женат на дочери Аманбая Акбале. Акбала 
родила только одну дочь – Сабиру. Когда Сабире  
исполнилось 18 лет ее выдали замуж.  

Бабушка Акбала – так мы называли первую жену 
нашего отца,  была очень умной, много повидавшей. 
После того, как Акбала  не могла больше иметь детей, 
она предложила мужу взять вторую жену – тоқал. На 
что отец сказал, что не может поменять ее на другую. 
Но бабушка не отказывалась  от своего намерения. 
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Тогда отец согласился, при этом сказал, что  она 
должна сама найти ему жену, и он женится на той, 
которая понравится Акбале.  

Долго искала наша бабушка, и нашла в соседнем 
ауле  женщину, у которой недавно умер муж. Звали ее 
Сакыпжамал. Бабушка поговорила с ней, сказала: «20 
лет у нас с мужем нет детей. Ты мне понравилась, 
поэтому хочу, чтобы ты была спутницей моему мужу. 
Только я не буду ревновать мужа, а ты не должна  
ревновать ко мне детей, которых родишь».  
Согласилась Сакыпжамал.  

С приходом Сакыпжамал  в доме стало веселее. 
Вскоре  Сакыпжамал родила сына, и отец, чтобы в доме 
всегда было веселье, называет сына – Базарбай, но в 
трехмесячном возрасте Базарбай умирает от сглаза. 
Отец долго горевал. После это родились  две девочки, 
но и они не выжили.  Родители не теряли надежду. 
Вскоре родился  четвертый ребенок – девочка,  отец в 
надежде на то, что Бог не заставит больше печалиться, 
назвал ее Мүдір (в переводе  с каз. – «Пауза»). Когда 
Мүдір исполнилось  2 года, родилась еще дочка,  в 
надежде на то, чтобы она  прожила долго, ее назвали в 
честь 90-летней свахи – Мӛр (в переводе с каз. – «След, 
отпечаток»). Девочку, которая родилась следующей, 
назвали – Мәуе (в переводе с каз. «Плод»), а 
следующюю девочку, с надеждой на рождение сына 
назвали – Ұлмекен (в переводе с каз. –  «Сын ли»). 
Когда отцу исполнилось  63  года, родился  сын, и отец, 
сказав «Слава богу, у меня есть все»   назвал его – Түгел 
(в переводе с каз. –«Сполна»). В 65 лет у отца появился 
еще один сын,  и отец сказал: «Это настоящее 
богатство, данное мне богом», и назвал сына  – 
Шындаулет ( в переводе с каз. шын – «По-настоящему»,  
дәулет – «Богатство, счастье»).  Мама была младше  
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отца на двадцать лет, и когда ей исполнилось 49 лет 
(мүшел) родился младший сын. Тогда отец сказал: «Бог 
дал мне и сына и дочь, теперь я богат», и назвал 
родившегося сына – Толыбай ( в переводе с каз. толы – 
«Полно», бай – «Богатый»). Но в 1950 году  мы все 
заболели краснухой, и  наш братишка Толыбай не смог 
перенести этой болезни.  

Еще хотела бы сказать, наша мама выполнила 
условие, она не поддалась материнскому чувству, она 
вскормила и вырастила нас до определенного возраста, 
никогда нас не целовала, не баловала, чем  бабушка – 
первая жена отца, была очень довольна. Она никогда 
не обижала маму, не ревновала своего мужа, никогда не 
говорила неприятных слов. Бабушка нас очень 
баловала, если мама ругала нас, мы прятались в 
объятьях бабушки.  

Благодаря  мудрости  своей первой жены Акбалы 
отец, кроме первой дочери,  увидел еще 10 детей». 

 
Қызылжар (бұрын Қзыл-Жар) ауылының тұмасы  

Құлшықбаев Сейтқали Алтынбайұлының   

естеліктерінен. 

«Менің әкем, Құлшықбаев Алтынбай 

Құлшықбайұлы ( 1989 ж.) және анам  Құлшықбаева Сағила 

Әмірқызы (1911 ж.) 1927 жылы Сарыкемер деген жерде 

отау құрған.      

 Сарыкемер деген жер жаппастардың ауылы болған. 

Сол ауылда тұратын  Жүсіпбек деген жиен ағамыз  

жауырыны жерге тимеген кісі болған. Осы ауылдан әкем 

мен Жүсіпбек ағамыз  мұз үстімен, тағалаған жорғамен 

Жітіқара жәрмеңкесіне барып тұрған.  Сонда палуан 

сайысына түскен. Сол кезде әкеміз әлі үйленбеген.  

Аят ӛзеннің қасында Қыпшақ Қарта руынан шыққан  

екі ағайынды Әмір, Сыздық деген бай кісілер тұрған. 

Жаппастардың  үлкендері жиналып Әмір кісінің Сағила 
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деген кенже қызына  құда түскен. Сӛйтіп, қыпшақ пен 

жаппас құдандалы болады. Ол кезде  қазақтар ата  дәстүрді  

мықты сақтайтын  болған.   

 Анамыз қыпшақ қартаның ішінде сүйіндіқ қарта, 

екі мәрте құраннан шыққан кісі. Нағашы  атамыздың арғы 

түбі Жабағы  батыр атамыздан тарайды. Қазіргі 

Новоильиновка совхозының  қасында, Тобыл ӛзеннің 

етегінде Жабағы батыр атамыз  жорыққа атанған жері 

болған. Сол шайқастарда ӛлген  жоңғарларды  Жабағы 

батыр  алып келіп, Аят ӛзеннің қасында жерлей берген. 

Батыр бабамыз: «Мені ӛлгеннен кейін  мына 

жоңғарлардың  үстіне жерлендер. Жоңғарлар мәңгілік 

менің астымда жатсын, ұрпағыма кедергі келтірмесін»  - 

деп,  ӛсиет қалдырған. Жабағы атамыздың екі туы болған, 

бірі үлкен, бірі кішірек.Ол тулар қазір  ұрпақтарының  

қолында. Жорықтан кейін тірідей әкелген жоңғарларға  ӛз 

руынан атын беріп, сегіз арыс қарта  атаған.  Осындай 

батырлардың арқасында қазақ елі  үлкен кӛлем жерін 

сақтап қалған.  

Ал әкемізге келетін болсақ, ол кісі сегіз ағайыннан  

қалған,  әкеміз және Жақан тәтеміз. Әкеміздің ұрпағында 

бес қыз, екі ұл. 42 жасында   әкеміз қатты аурып қалады, 

сол аурудан  тұрғаннан кейін әкемізді  соғысқа әкетеді. 

Соғыста әкеміз контузияға ұшыраған, дегенмен,  соғыстан 

аман-есен оралады. Соғыстан шыққасын Домбас шахтада 1 

жыл «крепежник»  болып жұмыс істеген. Адал енбегі үшін 

оған және бірге істегендерге сыйлық беріп, үйге 

қайтарады.  Үйге оралып 7-8 жерде жұмыс істеп,  

еңбеккүндерді алып, ӛз отбасын  кӛтерген.  

Ал Жақан тәтеміз туралы айтатын болсақ, ол 17 

жасында бір бұзаулаған қашарды суаттан  арқанмен 

кӛтеріп үйге дейін әкелген.  19 жасында   достармен 

бәстесіп екі қолына екі қап бидайды  қойманың 

баспалдақтарынан ӛтіп жоғарыға шығарған.  
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19 жасында Жақан тәтемізді  соғысқа алып кеткен. 

Соғыстан жеңгесіне хатты ӛлеңмен жазып тұрған. 

Анамыздан естуім бойынша,  ол кісі Мәскеуде  пошта 

басшысы болып істеген әйелге үйленген, бірақ соғыстың 

соңында  минаға  түсіп, қайтыс болған.  

Жақан тәтеміздің  қаптарды шығаратын қоймасын 

Валерьян деген купец салған. Ол қоймасының 100 жылдық 

тарихы бар. Қайта құру заманында Валерьян купецтің 

салып кеткен үйі, құдығы және бидай сақтайтын екі 

қабатты  қоймасы құрымға кеткен. Бірінен бірі сатып алған 

мехтокты кәсіпкерлер  ішіндегі бӛренелерге қызығып, ішін 

бұзып алып, сыртын жағып жіберген. Жанғанын ауылдың 

бәрі  ӛз кӛзіммен кӛрген. Халық қанша шындық іздесе де, 

ол кәсіпкер сотта  жеңген. Сӛйтіп,  100 жылдық тарихы бар 

қойма жойылып кеткен.  

Ӛзім болсам, әкем сияқты 42 жасымда қатты 

ауырдым. Науқастан айығып тұрғаннан кейін ӛлең жаза 

бастадым. Ең бірінші ӛлең ағамыздың 49 мүшел тойына 

арналған. 

Ал енді Қызылжар ауылына  келетін болсақ, қандай 

мықты ақсақалдар бұл дүниеден ӛткен. Ауыл маңында 

әрбір ақсақалдың атымен аталатын  шӛп шабатын 

кӛлшіктер болған. Сол кӛлшіктен бір қыстық малдардың   

шӛбін белорақпен шауып алатын . Ішкендері қымыз, 

жегендері қазы-қарта, асырағандары  тӛрт түлік мал 

болған. Ауылдың басы ӛзенге  жақын сайдан басталатын 

еді. Салуына қарағанда ӛте жинақты болған – Андамас 

атай деген бұрынғы басқарманың үйі, содан кейін 

Жұмағазы деген жылқышының үйі, ол кісінің қасында 

Алпамыс атайдың үйі, кӛршілес Әбдіғапар, Әйләкпар, 

Айтар ағайлардың үйлері. Бұл кісілерден кейін біздің үй, 

бізбен  кӛршілес Аппаз, Шәжән деген кісілер. Ол 

кісілердің кӛршісі Әбутәліп деген мұғалім болған.  Ӛзеннің 

етегіне қарай Ерден, Ӛзбек, Ысқақ, Естай, Баймұрат, 

Байжан атай, Қапар, Мырсейіт, Баймаш, Бекмұхамбет 
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(аталмай қалған кісілер болса кешірім сұраймын) 

кісілердің үйлері орналасқан. Бұл  ауылдың бір бӛлігі.  

Екінші бӛлігі  тӛрт кластық мектеп, дүкен, 

ортасында мал базары. Мектептің артынан сол жаққа 

қарай, бір қатарда Тӛлепберген, Қапиза,  Қожахметов 

Тұрған, Ағытай, Қайшы апай, Жұман, Сұлтан ата, 

Ӛтепберген ағай, Павло деген неміс, Монолатий деген 

орыс, Сұлтан деген шешен, Салман деген әзірбайжан, 

Жапар ағай, Абуов Тұрған, Әбді атай, Сағындық ағай, 

Жақан ағай, Жұмабек атай,  Ерғали атай, Бәйтүгіл атай, 

Бисекеев Қали ағайдың үйлері болған. Сол кездегі 

ауылдың біршілігі,  ақсақалдардың беделі, жастардың 

тәртіптілігі ауылды кӛркем етті. Басқа ұлттың  ӛкілдері 

таза қазақша сӛйлеп, құдайы беріп, балаларын сүндетке 

отырғызатын. 

Қызылжар ауылында отау құрған отбасылардан екі 

отбасы ғана  алтын тойын тойлаған. Оның бірі: Амантаев 

Бәйтүгел  атай мен Құлғаным әжей. Екіншісі менің әке-

шешем: Алтынбай және Сағила Құлшықбаевтар.  

 

Осындай ауылымның тарихы бар. 

Жетістігі мол, кемшілігі аз. 

Ӛсіп ӛңген ұрпақтары еліне елеулі, 

Халқына қалаулы азаматтар. 

 

Мақтанышқа тұратындай, 

Жастарың да ұғатындай, 

Кӛркемді де кӛрікті 

Менің ауылым! 

 

Құлшықбаев Сейтқали Алтанбайұлының жазған өлеңі. 

 

Ауылым менің -  Қызылжар 

Кіндік қаным тамған менің ауылым, 

Қайдасын ақыл жастарға берген қарттарым. 
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Сендерден тәлім-тәрбие алып ӛскенбіз, 

Осындай жасқа  бүгінде біздер жеткенбіз. 

 

Тобылдай ӛзен ағады ауыл қасынан, 

Алыста емес Лисакау деген қаладан. 

Жандары жайлы, малдары майлы  жайлауда, 

Бәріміз тұрдық осынау әсем ауылда. 

 

Ауылды бұзу болғаны басты саясат, 

Сондықтан совет ауылды  мүлде аямады. 

Свет пен малды әкеткен соң қауымнан, 

Еріксіз халық кӛшетін болды ауылдан. 

 

Ауылдан шыққан математика докторы, 

Соғыстан келген, атағы шыққан батыры. 

Ақын да болған,  халқына ән сыйлаған, 

Дихан да болған, егінді орып жинаған. 

 

Осындай ауыл есімде қалай қалмасын, 

Есімде қалып, мәңгілік есте сақталсын, 

Ӛткен ғасырда  қалған еш менің ауылым, 

Аманда болсын ауылдан қалған қаумым. 

 

Из воспоминаний уроженца  аула Кызылжар 
Кулшыкбаева Сейткали Алтынбаевича. 
«Мой отец,  Алтынбай Кулшыкбаевич (родился в 

1898 году)  и мама, Сагила Амирхановна (родилась в 
1911 году)  поженились в ауле Сарыкемер в 1927 году.  

Сарыкемер  был аулом жаппасов.  Отсюда мой 
отец с племянником Жусипбеком  на лошадях по льду 
ездили  на ярмарку в Житикару. Там они принимали 
участие в состязаниях  среди силачей. Тогда мой отец 
еще не был женат.  И вот старейшины рода Жаппас 
решили женить  моего отца. В то время  на берегу реки 
Аят жили  два брата – Амир, Сыздык из рода Кыпшак 



151 
 

Карта, они были баями. Старейшины рода  сосватали 
для моего отца младшую дочь Амира – Сагилу. Таким 
образом, кипчаки и жаппасы породнились. В те 
времена казахи соблюдали  древние традиции. 

Мои предки по линии матери были потомками 
Жабагы батыра. На берегу реки Тобол, недалеко от 
современной  Новоильиновки  Жабагы батыр выступал 
в боевые походы. Погибших в схватках джунгаров  
Жабагы батыр хоронил на берегу реки Аят.  Он при 
жизни завещал  похоронить себя  поверх врагов. Завет 
его был исполнен. У него было два флага – один 
большой, второй меньше. Сейчас они находятся у его 
потомков. Джунгар, оставшихся в живых после битвы, 
он привез к себе, дал им имена из своего рода, и назвал 
их сегіз арыс (союз восьми родов) қарта. Благодаря  
таким батырам сохранилась большая часть казахской 
земли. 

Немного о моем отце.  Из восьми братьев и 
сестер их осталось двое – мой отец и  дядя Жакан. В 
нашей семье было семь детей:  пять дочерей и два 
сына. В 42 года мой отец сильно заболел, но после 
выздоровления его забрали на фронт. На войне его 
контузило, но, все таки, он вернулся с войны живым. 
После войны он год проработал  крепежником  в 
Донбасской шахте. За добросовестный труд ему и тем, 
кто вместе с ним работал, дали премию и отправили 
домой. Вернувшись домой, отец работал на 7-8 работах, 
зарабатывал трудодни, поднимал свою семью. 

Дядя Жакан  был очень сильным. В 17 лет он мог  
поднять отелившуюся телку и  принести с водопоя. А в 
19 лет он, поспорив с друзьями, держа в каждой руке по 
мешку зерна, смог  подняться по лестнице в склад.  
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Дядю Жакана в 19 лет забрали на войну. С 
фронта он писал письма в стихотворной форме. С 
фронта он не вернулся, подорвался на мине.  

Старожилы говорили, что  склад, на который 
дядя Жакан носил мешки, построил еще купец 
Валерьян.  

Немного о себе. Я, как и мой отец, в 42 года 
сильно заболел, оправившись от болезни,  начал писать 
стихи. Первым моим стихом было поздравление на 
юбилейное торжество родственника. 

Интересна история  аула Кызылжар. Возле аула  
были небольшие озера, которые каждый из аксакалов 
называл своим именем, там они косили траву  и 
заготавливали на зиму для скота. Начало аула 
располагалось   ближе к реке, недалеко от оврага.  Аул 
был компактным:   дом бывшего  председателя колхоза 
–  дедушки Андамаса,  за ним  был дом табунщика 
Жумагазы,  рядом –  дом деда Алпамыса, по соседству – 
дома Абдигапара, Айлакпара, Айтара. За ними был наш 
дом, с нами по соседству жили:  Аппаз, Шажан. Их 
соседом был  учитель Абуталип. Ближе к низовью реки 
располагались дома:  Ердена, Озбека, Ыскака, Естая, 
Баймурата, деда Байжана, Капара, Мырсеита, Баймаша, 
Бекмухамбета (прошу простить, если забыл кого-то 
упомянуть).  

Вторая часть аула – это  четырехлетняя школа,  
магазин, в центре находился рынок, где продавался 
скот.  Позади школы, слева  жили: Толепберген, Капиза, 
Кожахметов Турган, Агытай,  тетя Кайшы, Жуман, дед 
Султан, дядя Отепберген, немец – Павло,  русский  –
Монолатий,  чеченец – Султан, азербайджанец – 
Салман, дядя Жапар, Абуов Турган, дед Абди, дядя 
Сагандық, Жакан, дед  Жумабек, дед Нуржан,  дед 
Ергали, дед Байтугел, Бисекеев  Кали. Сплоченность 
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аула, авторитет  стариков, воспитанность молодежи 
способствовали процветанию аула.  Представители 
разных национальностей  говорили на казахском 
языке, давали подаяние,  совершали мальчишкам 
обряд обрезания. 

Из тех, кто создал свою семью в Кызылжаре, 
только две семьи дожили до золотой свадьбы. Это дед 
Байтугел, бабушка Кулганым Амантаевы и  мои 
родители: Алтынбай и Сагила Кулшыкбаевы».  

 
Авторы туралы 

Жылкелді жаппас руынан 
шыққан Абуова Бақытжамал 
Жақсылыққызы 1982 жылдың 19 
сәуірінде Қостанай облысы Жітіқара 
ауданның Чайковский ауылында 
дүниеге келген. «Зерде» Қостанай 
гуманитарлық  институтының  қазақ 
филологиясы факультетін  бітірген. 
2007  жылдан бастап Лисаков Жоғарғы 
Тобыл тарихы мен мәдениеті мұражайының аға ғылыми 
қызметкері болып еңбек етіп жатыр. Лисаков қаласының 
маңайында бұрын болған Сарыкемер, Қызылжар 
ауылдарының тарихы мен жергілікті қазақ салт-
дәстүрлерінің зерттеумен айналысады.  
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Управитель Дамбарской волости – Дуйсенбай 

Байканов с сыном Курмангали и супругой Разипой. 
1914 г. Фото из личного архива С.Бисекеева 

Кабдуш Наурызбаев с коллегами, преподавателями кафедры  
высшей математики Казахского политехнического института. 

1980-е годы, г.Алма-Ата 
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Капыш Жумагазиевич Наурызбаев, 

уроженец аула Наурызбай 
           

 
Скала «Сымтас» 
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Скала «Кауметей» 

 
Скала «Кемпир тас» 
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Переселенцы из Молдавии  – Петр Кирсанович Липодат, 
Ефросинья Ивановна Белоненко с дочерью Марией, 

п.Новоильиновка, 1940-е годы. 
Фото из личного архива А.П.Губаревой (Липодат) 

 

                                                                                                

                                                                                             
               

Дмитрий Никифорович 
Кононенко. 

Прибыл в Новоильиновку  
из Одессы в 1906 году. 

Фото из   личного  архива 
Т.М. Мельниковой. 
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В.Я. Ксенчин, председатель сельпо (1946-1948 гг.), 

Председатель сельсовета  в п.Придорожном (1949-1951 гг.), 
п.Придорожный, 1940-е годы.  

Фото из личного архива О.В. Сманцер. 

Сакыпжамал Тлеубаева с дочерью Мудир. 
С.Тарановское, июль 1979 года. 

Фото из  архива семьи Тлеубаевых. 
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Список сокращенных слов. 
АССР  –  Автономная Советская Социалистическая Республика  
АН СССР –  Академия Наук Союза Советских Социалистических 
Республик 
ВЦИК –  Всесоюзный Центральный Исполнительный Комитет 
ГАКО – Государственный архив Костанайской области 
Г., гг. – год,  годы 
Г. – город 
Губисполком – Губернский исполнительный комитет 
ЗАГС  –  отдел записи актов гражданского состояния 
Им. – имени  
Каз. – казахский  
Каз.АССР – Казахская Автономная Советская Социалистическая 
Республика 
КБРУ – Краснооктябрьское бокситовое рудоуправление 
Колхоз  – коллективное хозяйство 
Коп. – копеек 
КПСС  – Коммунистическая Партия Советского Союза 
ЛМИК – Лисаковский музей истории и культуры Верхнего 
Притоболья 
ЛРГА – Лисаковский  региональный государственный  архив 
Млн – миллион 
НВФ – научно-вспомогательный фонд 
ОГПУ – Объединенное государственное политическое управление 
П. – поселок 
Пгт – поселок городского типа 
Поссовет – поселковый  Совет 
Райисполком – районный исполнительный комитет 
Руб. - рубль 
СВА – сельская врачебная амбулатория 
С. – село. 
Сельпо – сельское потребительское общество,  магазин 
Сельсовет – сельский Совет 
СССР – Союз Советских Социалистических Республик 
Совхоз – советское хозяйство 
С., стр. – страница  
ФП – фельдшерский пункт 
Хоз.аул  –  хозяйственный аул 
ЦГА КазССР – Центральный государственный архив Казахской ССР 
ЦИК  - Центральный Исполнительный Комитет  
Чел. – человек 
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