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В. ИГНАТОВ

ІІАРА-КАЛПАКИЯ 
НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ ПУТИ

Исполнилось 10 лет со времени национально-территориального 
размежевания Средней Азии и образования в ней национальных со
ветских социалистических республик. Народы Средней Азии празд
нуют величайшее торжество ленинско-сталинской национальной по
литики. Значение этого празднования выходит далеко за пределы 
Средней Азии: оно еще раз демонстрирует победу учения Лени
н а— Сталина о путях пролетарской революции в колониальных и 
полуколониальных странах Востока.

Итоги хозяйственного и культурного развития Кара-Калпакии 
за эти годы являются чрезвычайно яркими и замечательными по
казателями того, как правильная ленинско-сталинская националь
ная политика в процессе социалистического строительства успешно 
и быстро ликвидирует фактическое экономическое и культурное 
неравенство национальностей СССР. Особенно разительны успехи 
в социалистическом строительстве Кара-Калпакской республики 
за период первой пятилетки.

Своими огромными достижениями в социалистическом стро
ительстве Кара-Калпакская АССР обязана ленинскому руковод
ству ЦК во главе с т. Сталиным, бывшему Средазбюро ЦК ВКП(б) 
и повседневной помощи пролетариата СССР.

ЦК ВКП(б) и СНК Союза вынесли решение об упразднении 
среднеазиатских органов: Среднеазиатского бюро ЦК, Средне
азиатского ЭКОСО и представительств центральных наркоматов. 
Это решение является важнейшим политическим актом, говорящим 
о том, что среднеазиатские республики выросли и имеют испытан
ные, преданные партии кадры, которые в состоянии выполнить воз
ложенные на них задачи партии и правительства.

Sfc *
*

Большая часть земель, населенных кара-калпаками, главным 
образом по правому берегу реки Аму-Дарьи, до революции вхо
дила в состав Аму-Дарьинского отдела Туркестана — колонии.
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Остальная часть была в составе бывш. Хивинского ханства, ко
лонии царской России.

Политика царизма в отношении масс кара-калпаков, как и в от
ношении других угнетенных народов, заключалась в хищнической 
эксплоатации местных богатств (хлопок, люцерна, каракуль) и в 
ограблении трудящихся путем больших налогов, поборов, взяток, 
а также в калечении и стеснении культурного развития „инород
цев“ системой насильственной руссификации.

Находясь под двойным гнетом — колониальной эксплоатации 
царской Россией и жесточайшей эксплоатации местных феодалов 
во главе с хивинским ханом, байством и ишанами, — бедняцкие 
массы дехкан жестоко страдали от малоземелья. Они вынуждены 
были итти в „чайрикеры“ (издольщики) и закабаляться у ростов
щиков, баев. Вся тяжесть знаменитого „казу“ (огромная и очень 
тяжелая работа по очистке ирригационных каналов) ложилась на 
батраков и бедняцко-середняцкое дехканство. В Хивинском ханстве 
все налоги и повинности перекладывались на окружающее дех
канство („бихаш“). Взаимопомощь — „кумек“ — байство использо
вало для принуждения дехкан работать на байских полях, рыть 
каналы и т. д. Дехкане должны были прислуживать царским и хан
ским чиновникам („мульдек“).

Дехканство было поголовно неграмотно (грамоту знали ханские 
управители, муллы, дети баев). Среди населения были сильно рас
пространены социальные болезни (сифилис, трахома, проказа и т. д.); 
дехкан калечили местные знахари (пурханы).

Влияние местного мусульманского духовенства (ишаны, мул
лы и т. д.) в кишлаке и ауле было огромно.

Обнищавшее дехканство на своих небольших клочках земли 
пользовалось допотопными сельскохозяйственными орудиями — 
омач1, мала2, урак3. В результате всего этого, кара-калпаки вы
рождались и вымирали.

Великая Октябрьская революция уничтожила вековой тягостный 
гнет и порабощение трудящихся кара-калпаков.

Вскоре после Октябрьской революции трудящимися Хивы и 
Кара-Калпакии, под руководством коммунистической партии, было 
свергнуто Хивинское ханство (февраль 1920 г.) и образована 
Хорезмская народная республика, явившаяся переходным этапом к 
социалистической республике.

Местная партийная организация в это время только еще начи
нала складываться. Профсоюзы и об'единения батрачества и бед
ноты (союз „кошчи“) находились в зачаточном состоянии. Феодаль
но-байские элементы и духовенство стремились утвердить свое 
господство и препятствовали советизации Хорезма. Под руковод

1 Омач—деревянная соха.
3 Мала—примитив бороны. Служит одновременно бороной, волокушей и 

катком.
3 Урак—серп.
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ством РКП(б), при помощи и поддержке передового российского 
и туркестанского пролетариата, росла и крепла молодая партийная 
организация Кара-Калпакии, росло революционное сознание широ
ких дехканских масс деревни и полупролетарских слоев города.

Уже во время ближайших перевыборов в округах прошли 
кандидатами подлинные представители трудящихся, выставленные 
коммунистической партией. Отстраненные „назиры“ и другие став
ленники байства стали на путь открытой контрреволюции (басма
чество), которая пыталась сорвать советское экономическое и 
культурное строительство в крае.

Правильная политика партии и советской власти изолировала 
остатки басмачества, которое было затем окончательно ликвиди
ровано активной борьбой трудящегося крестьянства, особенно 
батрачества и бедноты при поддержке доблестной Красной армии.

Таким образом, в обстановке ожесточенной классовой борьбы 
создавались условия для социалистического развития Кара-Калпакии.

Ликвидируя басмачество, трудящиеся Кара-Калпакии, под ру
ководством коммунистической партии, с братской помощью проле
тариата СССР приступили одновременно к восстановлению своего 
разрушенного за период гражданской войны с буржуазией и басма
чеством хозяйства.

Правильная ленинская национальная политика, проводимая ЦК 
партии во главе с т. Сталиным, обеспечила при национально-госу
дарственном размежевании Средней Азии об'единение кара-калпа
ков и образование в конце 1924 г. Кара-Калпакской автономной 
области. В состав ее вошли Турткульский и Чимбайский округа 
(территория бывшего Аму-Дарьинского отдела), Кунградский и 
Ходжейлинский округа и часть территории бывшего Хорезма.

До июня 1930 г. Кара-Калпакская А О  входила в состав Ка- 
закской АССР. З а  этот период трудящиеся Кара-Калпакии закон
чили восстановление хозяйства и развернули работу по его соци
алистической реконструкции, в обстановке обостренной борьбы 
с феодально-байскими элементами.

Развернутая борьба трудящихся Кара-Калпакии, под руковод
ством партии, за социалистическую реконструкцию всего народного 
хозяйства республики встретила бешеное сопротивление классо
вого врага, выразившееся, между прочим, в массовом убое скота. 
Перегибы, допущенные в первом пятилетии в отношении бедняцко- 
середняцких масс повсеместной организацией колхозов — артелей 
без учета особенностей кочевых районов, сыграли на-руку клас
совому врагу в его вредительской работе. Укрыти^ скота при 
учете, наблюдающееся до сих пор, также представляет собою осо
бый вид вредительства. Так, в трех аулах: Старый Баг-Яб, Новый 
Баг-Яб, Улли-Бак — контрольным обходом установлено скрытие от 
учета 121 головы крупного и мелкого скота. Кормовая проблема 
до последнего времени оставалась неразрешенной, что значительно 
тормозит развитие животноводства. Сопротивление механизации 
сельского хозяйства со стороны работников Наркомзема и Водхоза
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Кара-Калпакии нашло сочувственное отношение со стороны снятого 
впоследствии партийного руководства. Ни один процесс массовых 
ирригационных работ, в частности „казу“, — не был механизирован. 
Завезенные в 1932 г. пневматические хлопкоуборочные машины 
оставались совершенно неиспользованными в работе.

Бывшее руководство обкома ВКП(б) в лице Чурбанова, Морина 
и Аллабергенова не боролось со всеми злоупотреблениями в Кара- 
Калпакии.

В результате борьбы за выполнение первой пятилетки, наиболее 
отсталая в хозяйственном и культурном отношениях область Средней 
Азии—Кара-Калпакия, несмотря на все сопротивление классового 
врага, сумела, благодаря правильной генеральной линии большевист
ской партии и сплочению вокруг этой линии основной массы рабо
чих, колхозников и трудящихся дехкан аула, —добиться решающих 
побед во всех областях экономики и культуры. В 1932 г. 20 мар
та постановлением президиума Всероссийского Центрального Ис
полнительного Комитета Кара-Калпакская автономная область^ 
в соответствии с волеиз'явлением ее трудового населения, была 
преобразована в Кара-Калпакскую Автономную Советскую Соци
алистическую Республику, входящую в состав РС Ф СР, что создало 
новые благоприятные предпосылки для ее дальнейшего быстрого- 
развития.

Средазбюро ЦК ВКП(б) отметило, что в Кара-Калпакскоіг 
АССР к началу второй пятилетки „победоносно ширится и крепнет 
колхозное строительство (коллективизировано 48,8 проц. бедняцко- 
середняцких хозяйств), строятся и крепнут совхозы, организовано 
шесть МТС, внедряется механизация сельского хозяйства, прими
тивное чигирное орошение начинает заменяться машинами, по
строен новый хлопкоочистительный завод в Чимбае, паровая мель
ница (в Нукусе), растет благосостояние широких трудящихся масс 
аула, растет их культурный уровень, развивается школьное стро
ительство и неуклонно растет грамотность населения, растут 
новые кадры из рабочей и колхозно-крестьянской массы, развер
тывается борьба за здоровое население (рост лечебных учрежде
ний, врачебного персонала)“ (резолюция Средазбюро ЦК ВКП(б) 
по докладу секретаря обкома т. Алиева и бригады Средазбюро 
от 23/ѴІІ-1933 г.).

Индустриализация нашей страны и помощь союзного пролета
риата обеспечили высокие темпы развития народного хозяйства 
и культуры национальных районов. Капитальные вложения в народ
ное хозяйство Кара-Калпакии выросли с 441 тыс. руб. в 1928 г. 
до 17236 тыс. руб. в 1932 г. (рост в 39 раз) и до 29170 тыс. руб. 
в 1934 г. (рост в 66 раз).

Наряду с огромными достижениями в области хозяйственного 
и культурного строительства Кара-Калпакской АССР в первом пя
тилетии, необходимо отметить и ряд невыполненных задач. Так, 
задание партии и правительства в области поднятия урожайности 
хлопка, а также и других сельскохозяйственных культур не были
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выполнены. Организационно-хозяйственное укрепление в большин
стве совхозов, МТС и колхозов проводилось неудовлетворительно^ 
Артель, как основная форма колхозного строительства для СССР,, 
была механически перенесена в отсталые районы ККАССР не толь
ко в полеводческую полосу, но даже и в кочевые районы, что без
условно являлось искривлением генеральной линии партии. Тракто
ры использовались далеко недостаточно эффективно. Производи
тельность труда была низкой и в сельском хозяйстве, и в про
мышленности. Механизация труда, в частности на „казу“, проходит 
чрезвычайно слабо. Строительство велось разбросанным фронтом, 
по многим об'ектам растягивалось на ряд лет, зачастую без проек
тов, и превышало лимитную стоимость. Транспорт—наиболее узкое 
место в народном хозяйстве Кара-Калпакии—развивался и механи
зировался медленно.

СНесмотря на эти недочеты, а также „вопреки имевшимся на 
практике искажениям линии партии, в Кара-Калпакии создана проч
ная база социалистического строительства, и задача большевиков 
Кара-Калпакии заключается в том, чтобы со всей большевистской 
непримиримостью, в неуклонной борьбе на два фронта — против 
правого оппортунизма, как главной опасности, и „левого“ оппор
тунизма, против великодержавного шовинизма, как главной опас
ности, и местного национализма—устранить все извращения линии 
партии и революционной законности, не допускать их впредь,, 
непримиримо борясь с классовым врагом и его агентурой, и, на 
основе последовательного осуществления генеральной большевист
ской линии и указаний вождя партии т. Сталина, поднять Кара- 
Калпакию на уровень передовых советских социалистических рес
публик“ (постановление Средазбюро от 23/VII 1933 г.).

I. Территория и население
В момент национального размежевания Средней Азии Кара- 

Калпакия имела территорию в 12737 кв. километров. В дальней
шем, при выделении ее из состава Казакетана в автономную об
ласть, территория Кара-Калпакии увеличилась до 20 635,3 кв. кило
метров за счет присоединения к ней части Адаевского района,, 
ранее входившей в состав Казакетана.

Подавляющая часть этой территории занята песками Кзыл-Кумьг 
(район разведения высококачественного экспортного каракуля, коз- 
и верблюдов). Из общей площади в 20 635 кв. километров пашня 
занимает всего *145,6 тыс. га  или 0,75 проц., сенокосами и пастби
щем занято 5433,1 тыс. га, т. е. 26,3 проц., лесами и кустарниками 
покрыто 6164,0 тыс. га—29,8 проц., под усадьбами занято 8,1 тыс. га 
и неудобных земель—976,7 тыс. га, 4,7 проц. Кроме этого еще не 
обследована территория, перешедшая от Казакетана в 1930 г., общая 
площадь которой составляет 7907,8 тыс. га  или 36,9 проц.

Если при царизме население в Хорезмском оазисе уменьша
лось, вымирало, то население Кара-Калпакской АССР за годы
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■советской власти имеет ежегодный прирост в 2 процента. Общая 
численность населения Кара-Калпакии к началу 1934 г. составляла 
366 тыс. человек.

„В капиталистических странах уже не со вчерашнего дня наме
тился процесс уменьшения населения, и это является одним из 
самых серьезных признаков не только ухудшающихся условий жизни 
масс, но и приближения конца буржуазно - капиталистического 
режима...“ (Доклад т. Молотова на III сессии ЦИК СССР от 
23/1-1933 г.).

В противовес капиталистическим странам, население как по все
му Советскому Союзу в целом, так и его национальных респуб
лик — растет невиданными в мире темпами.

II. Сельское хозяйство
„Основная задача пятилетки состояла в том, чтобы перевести 

мелкое и раздробленное сельское хозяйство на рельсы крупного 
коллективного хозяйства, обеспечить тем самым экономическую 
базу социализма в деревне и ликвидировать таким образом воз- 
можгіость восстановления капитализма в СС С Р“ (Доклад т. Ста
лина на об'единенном пленуме ЦК и ЦКК ВКП(б) от 7/1-1933 г.).

Эта основная задача первой пятилетки с успехом разрешена 
в ККАССР. Байство и кулачество разгромлены, но еще не добиты. 
В сильнейшей степени подорваны корни классового врага. Социа
лизм победил окончательно, колхозное дехканство является проч
ной опорой социалистического строительства.

Совхозы. В 1931 г. в Шаббазском районе был организован 
один полеводческий совхоз „Истемес“, который вначале имел 
хлопковое направление, затем — люцерно-семенное. В 1933 г., 
в силу непргіТЪдности земель совхоза для хлопка и люцерны, этому 
совхозу придали смешанное направление с установкой на снабже
ние овощами и продукцией животноводства рабочих центров 
республики. Посевная площадь его в 1934 г. составляла 450 га , 
в том числе зерновых и бобовых—205 га и огородно-бахчевых— 
145 га. Кроме того, в Турткульском районе организован второй 
совхоз „Амулуб“ пригородного направления с общей посевной пло
щадью в 400 га. Оба совхоза полностью обеспечены живой и ме
ханической тягловой силой и продуктивным стадом животных с об
щим поголовьем в 2290 голов.

В 1930 г. в Кара-Калпакии был организован каракулеводческий 
совхоз в Тамдынском районе (пески Кзыл-Кумы), а в І931 г.—вто
рой — в Мешекли, Турткульского района. Количество овец в них 
увеличилось с 27,8 тыс. голов в 1930 г. до 46,9 тыс. голов к концу 
1934 г., составив 42,6 проц. всего каракулевого поголовья респуб
лики. Если первый год совхозы росли за счет комплектования стада 
путем покупки каракулевых овец, то уже начиная с 1932 г, рост 
их стада идет за счет собственного воспроизводства.
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МТС. В 1931 г. были организованы в Кара-Калпакии первые две ' 
МТС, число которых увеличилось в 1932 г. до 5 с доведением 
общей мощности тракторного парка до 2515 л. с. с охватом ими
40,5 тыс. га  посевов. Организация МТС, особенно для Кара- 
Калпакской республики, имеет огромное значение, так как они 
(МТС) обеспечили оформление большинства колхозов, их полити
ческое и организационно-хозяйственное укрепление, организовав 
чистку колхозов от классово-враждебных элементов, практически 
помогли делу освоения огромного прироста поливных площадей 
в первом пятилетии. МТС произвели также полную революцию 
в технике ведения сельского хозяйства, проведя замену допо
топного, примитивного сельскохозяйственного инвентаря — малу 
и омач — новейшим с.-х. инвентарем, усиленный завоз которого 
начиная с 1929 г. быстро возрастал по линии Сельхозснаба, а в 
последующие годы — и по линии Трактороцентра. В результате всего 
этого. Кара-Калпакия к концу 1934 г. имела 445 тракторов, 
9000 плугов, 1150 хлопковых сеялок, 172 насоса для механического 
полива посевов, 45 пневматических хлопкоуборочных машин и т. д.

В 1933/34 г. организация 4 новых МТС позволила охватить 
полностью все районы республики.

Наряду с огромными положительными показателями работы 
МТС, имеется ряд существенных недочетов в их работе: неполное 
использование тракторов при невысоком качестве работы, слабая 
организация труда, слабая механизация эксплоатационных работ 
по ирригации „казу“ и т. д.

Колхозы. Решающими показателями социалистической рекон
струкции сельского хозяйства Кара-Калпакии являются рост и укреп
ление колхозного строительства.

Динамика коллективизации сельского хозяйства Кара-Калпакии

1928 г. 1929 г. 1930 г. 1931 г. 1932 г. 1933 г. 1934 г. 
(на15/ѴІ)

Количество к ол хозов ................. 8 33 210 875 597 639 667

В них хозяйств .......................... 200 600 11 876 20 063 33 948 31 554 31 4521

Процент коллективизации дех
канских хозяйств ................. 0,34 0,95 18,1 29,6 48,8 52,3 52,9

Их посевные площади в тыс га. Свед. Свед. 23,4 45,2 60,8 65,1 71,8

Процент коллективизированных 
хлопковых площадей . . . .

нот нет

V г> 21,5 38,6 57,6 60,1 60,6

*

1 Незначительное уменьшение вызвано чисткой колхозов от байско-кулацких 
элементов.
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Рост посевных площадей, особенно хлопка, в 1930, 1931 и 
1932 гг. проходил при интенсивном росте коллективизации в усло
виях резкого обострения классовой борьбы — яростного сопротив
ления байства и кулачества строительству колхозов и выполнению 
ими хлопковых планов. Несмотря на бешеное сопротивление клас
сового врага, колхозное строительство росло, крепло, и посевная 
кампания каждого года давала новый прирост с.-х. площадей 
в Кара-Калпакии в связи с дальнейшей коллективизацией дехкан
ских хозяйств. Если в 1928 г. коллективизацией было охвачено 
0,3 проц. хозяйств, то уже в 1932 г. процент их коллективизации 
поднялся до 48,8, а в 1934 г. до 52,9 с концентрацией в них 60,6 проц. 
всех хлопковых посевов республики.

В деле социалистического развития животноводства в Кара- 
Калпакии необходимо отметить организацию к концу 1934 г. 
78 животноводческих колхозных товарных ферм с общим поголовьем 
в них 39,4 тыс. голов, в том числе чистопородных каракулевых 
овец 26,5 тыс. Социалистический сектор сосредоточил в своем 
составе 70,5 проц. общего поголовья скота, а по каракулю — основ
ному виду животноводства республики— 91,8 проц.

В соответствии с преобладанием удельного веса социалистиче
ского сектора в общем поголовье, особенно каракулевых овец, уже 
с 1932 г. производство основной продукции животноводства пошло 
"главным образом по линии социалистического сектора.

Уже в 1933 г. отмечается массовый и большой рост доходности 
в полеводческих и животноводческих колхозах. Об этом свидетель
ствуют материалы по 553 обследованным колхозам. Так, в Шаб- 
базском районе в 1932 г. колхозник получал за 1 трудодень
48,5 коп. деньгами и 446 граммов натурой; в 1933 г. им получено 
на 1 трудодень деньгами 79,2 коп. и натурой—1465 граммов. В Кара- 
узякском районе доходность 647 колхозов, денежная и натуральная 
вместе, возросла на 30 проц. по сравнению с 1932 г. В колхозе 
„Кок-Уран“ этого района между колхозниками было распределено 
в 1932 г. 3885 руб., а в 1933 г .— 29 617 руб., т. е. доходность 
выросла на 616 проц.; в колхозе „Кзыл-Аскер“ того же района 
доходность колхозников увеличилась на 630 проц.

Рост доходности на трудодень имеется по всем районам как 
в денежном, так и в натуральном выражении. Приведенные приме
ры показывают, как лозунг т. Сталина о зажиточной колхозной 
жизни претворяется в жизнь в Кара-Калпакии.

Полеводство. Сельское хозяйство в Кара-Калпакии является 
основной отраслью народного хозяйства республики. Главнейшее 
место в нем принадлежит хлопку, как ведущей сельскохозяйственной 
культуре полеводства. Земледелие в Кара-Калпакии почти исклю
чительно поливное.

С 1928 г. полеводство республики характеризуется чрезвычай
но большим ростом посевных площадей.

Общая освоенная площадь республики за первое пятилетие 
возросла на 31,3 проц. 1934 год был годом более полного закреп
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ления и освоения наличных площадей и дальнейшего роста их. 
План сева в размере 118,3 тыс. га  выполнен полностью, что дает 
увеличение по сравнению с 1928 г. на 32,8 проц.

Огромный рост посевных площадей за это время по ККАССР 
был возможен только при развертывании социалистического секто
ра — крупных ^социалистических хозяйств — совхозов, колхозов и 
МТС. Так, посевная площадь колхозов, начиная с 1928 г., выросла 
до 60,8 тыс. га  в 1932 г., что составляет 57,9 проц. всей посевной 
площади в республике к концу первой пятилетки.

Быстрый рост поливных земель потребовал огромных органи
зационных мероприятий и материальных вложений, главным обра
зом , по линии ирригации, капиталовложения в которую с 1928 г. со
ставили (в тыс. руб.):

1928 г. 1929 г. 1930 г. 1931 г. 1932 г. 1934 г. 
(план)

Бюджет . . 
Средства на

229 316 486 5 357 5 776 7 595

селения . 1754 2314 1901 2 582 3 404 9 315

В полном соответствии с ростом и организацией новых со
циалистических хозяйств (совхозы, колхозы и МТС) производятся 
и капиталовложения в землеустройство в Кара-Калпакии.

В полеводстве Кара-Калпакии за период первого пятилетия 
произошли большие структурные изменения, вызванные бурным 
ростом технических культур, в особенности хлопчатника. Это вид
но из следующей таблицы:

Динамика роста посевных площадей с.-х. культур (в тыс. га)

1928 г. 1929 г. 1930 г. 1931 г. 1932 г. 1933 г. 1934 г. 
(план)

Х л о п о к ........................................... 27,7 35,5 47,2 54,0 54,8 52,2 50,0

Люцерна . . . . . . . . . . 11,3 13,7 14,9 16,3 17,8 17,6 24,5

З е р н о в ы е ...................................... 39,3 48,5 37,7 35,9 34,6 31,2 35,3

Огородно-бахчевые ................. Свед.
нет

Свед.
нет

4,2 4,0 5,2 3,9 4,9

План сева 1934 г. выполнен по хлопку на 99,8 проц., по лю
церне—на 97,4 проц., по яровой пшенице—на 102 проц. и по ячме
ню — на 110 проц.
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Рост хлопковых площадей, обусловленный борьбой за освобож
дение Советского Союза от иностранного хлопка, проходил в Кара- 
Калпакии, в основном, за счет нового прироста посевных площадей 
с расширением на севере Кара-Калпакии клина скороспелых сор
тов хлопка. В некоторых районах Кара-Калпакии, особенно в се
верном,- хлопок частично вытеснил зерновые культуры, главным 
образом, пшеницу. Такую же тенденцию, как и хлопок, но в 
меньшем размере, имеет и люцерна, которая должна обеспе
чить семенами не только потребности самой Кара-Калпакии, для 
увеличения урожайности хлопка, зерновых и обеспечения кормами 
животноводства, но также дать значительное количество семян 
люцерны для центральной части Советского Союза, Кавказа, 
Украины и Средней Азии. Спрос на высокосортные семена кара
калпакской (чимбайской) люцерны во втором пятилетии особенно 
велик, так как задача повышения урожайности хлопка, а также и 
других сельскохозяйственных культур требует для обеспечения сево
оборота посевов люцерны на значительно больших площадях, нежели 
это есть на сегодня. Кроме того, спрос на люцерновые семена для 
экспорта, в особенности в СШ А, безусловно будет стимулировать 
расширение производства семенной люцерны в ККАССР.

Показанный в таблице рост посевов сельскохозяйственных 
культур в Кара-Калпакии, в особенности хлопка, был обеспечен 
социалистическим сектором—совхозами, МТС и колхозами. При
52,9 проц. коллективизации полеводческих хозяйств 60,6 проц. 
посевов хлопка приходились в 1934 г. на колхозы.

В полеводческой полосе Кара-Калпакии основной и решающей 
отраслью является хлопок, удельный вес которого вырос с 31,1 проц. 
в І928 г. до 42,3 проц. в 1934 г. Зерновые культуры за это время 
снизили свой удельный вес с 45 проц. в 1928 г. до 29,8 проц. 
в 1934 г., т» е. уступили свое первое место хлопку.

Климатические, почвенные, ирригационные и транспортные 
условия, а также наличие хлопковых заводов выдвинули хлопок, 
как основную и главную культуру, в районах: Турткульском, Шаб- 
базском, Кипчакском и Ходжейлинском.

Чимбайская семенная люцерна („зеленое золото“)> имеющая 
огромный спрос не только внутри СССР, но и на международном 
рынке, имеет наилучшие условия для произрастания в Чимбайском 
массиве (Кегеилинский, Чимбайский, Тахта-Купырский и частично 
Кунградский районы). Урожайность, болезнеустойчивость, засухо
устойчивость, большая поедаемость скотом вследствие нежности, 
стеблей, зимостойкость и ряд других преимуществ чимбайской 
люцерны завоевали ей мировую известность. Поэтому расширение 
клина люцерны в первой пятилетке проходило преимущественно 
в указанных районах.

Однако урожайность сельскохозяйственных культур, особенно 
по хлопку, за это время значительно отставала от роста посевных 
площадей.
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Урожайность с 1 га в центнерах

1928 г. 1929 г. 1930 г. 1931 г. 1932 г. 1933 г. 1934 г. 
(п л а н )

Х л о п о к .................... .... ........................ 5,2 4,9 6,2 5,6 5,1 5,6 6,2
Пшеница озим ая.......................... 13,6 12,1 14,3 12,3 12,2 11,7 11,9
Пшеница яровая .......................... 11,4 8,3 11.6 11,2 J1,9 10,2 10,3
Я ч м ен ь .................................. .... . У,8 8,2 9,8 9,8 9,6 9,6 9,7
Р и с .................................. .... 12,3 11,8 13,2 11,5 11,4 11,0 11,0

З а  исключением яровой пшеницы, все культуры до 1932 г. 
включительно дают снижение урожайности, что безусловно гово
рит о слабой борьбе за урожайность с.-х. культур за эти годы, 
а также о недостаточной работе по организационно-хозяйственному 
укреплению колхозов, совхозов и МТС в республике. Отсутствие 
севооборота, часто неумелое использование воды, плохая обработка 
почвы, отсутствие четкой очередности полива по аулам и с.-х. 
культурам, мелкая пахота, огрехи, слабая работа по укрупнению 
карт посева и обработки, неналаженность агротехнической рабо
ты—все эти прорывы и недочеты привели к невыполнению дирек
тивы партии и правительства о поднятии урожайности с.-х. культур.

Валовая продукция полеводства по этим сельскохозяйственным 
культурам дает следующие показатели:

Динамика валовой продукции полеводства (в тыс. тонн)
. j

1928 г. 1929 г. 1930 г. 1931 г. 1932 г. 1933 г.
1934 г.
(план)

Х л о п о к ........................................... 14,3 17,8 29,1 30,3 27,8 29,3 31,0
З е р н о в ы е .................................. .... 67,8 64,7 60,4 58,6 48,8 39,0 44,9

В т о м  ч и с л е :

П ш е н и ц а ....................................... 19,5 15,2 10,6 8,3 6,1 8,3 12,1
Я ч м ен ь .......................................... 1,0 0,6 1,5 2,7 2,3 3,2 2,3
Р и с ................................................... 4,8 5,3 5,0 5.4 5,0 5,0 5,7

Все же, несмотря на слабую борьбу за урожайность хлопка, 
Кара-Калпакия с 1928 г. добилась увеличения хлопковой продукции 
в два раза, что явилось результатом огромных решающих побед 
в перестройке отсталого „туземного“ хозяйства в крупное социа
листическое хозяйство.

Развернутая работа по повышению урожайности хлопка в 1933 г., 
улучшенная обработка земли, большее ее удобрение, развернутая 
окучка хлопка, своевременные и полные поливы хлопка обеспечили 
повышение его урожайности на 9,8 проц. по сравнению с урожай
ностью 1932 г. План заготовок семян люцерны в 1933 г. перевы-
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полнен на 28,2 проц. (вместо плановой заготовки в 9200 центн. з а 
готовлено 11800 центн.).

Энергичная работа политотделов МТС в районах земледелия 
и животноводства обеспечила выполнение и перевыполнение планов 
1933 и 1934 гг. Организация работы по-новому, организация и 
проведение чистки колхозов и совхозов от классово-враждебных 
элементов, активное участие во всех хозяйственных и политиче
ских кампаниях кишлака и аула Кара-Калпакии не только завоевали 
симпатии широких масс колхозников, единоличников и рабочих 
совхозов, но и способствовали своевременному выполнению выше
перечисленных сложнейших хозяйственных и политических задач, 
стоявших перед ККАССР. Преобразование политотделов в обыч
ные партийные органы, в свою очередь, послужит дальнейшему 
под'ему социалистического сельского хозяйства.

Шелководство. Значение шелководства весьма ощутительно 
в экономике хозяйства республики. Шелководство почти полно
стью сосредоточено в руках женщин. Женщина оживляет грену, 
выкармливает шелковичных червей, собирает и сдает коконы (сы
рец), получает за них деньги и соответствующие товары (шелковые 
ткани, шелковые нитки, чай, сахар и т. д.). В силу этого кара
калпакская женщина становится материально более самостоятель
ной. Работая у себя дома под руководством опытных инструкто
ров по шелководству, поднимая свою квалификацию по шелковод
ству, она быстро растет и в культурном отношении, так как со 
всеми шелководами, как правило, ведется общественная работа: 
беседы, лекции и курсовые занятия.

Динамика шелководства в ККАССР

1928 г. 1930 г. 1931 г. 1932 г. 1933 г. 1934 г.
(план)

Реализация грепы (в 
коробках) по 25 гр.

Свед,
нет 2 083 2 365 2 933 3 239 3300

Выход с 1 кор. грена
11 12- 23,6 24,2(в килограммах) . . п 14

Собрапо сырых коко
320 365 800нов (в центнерах) . S3 307 766

Снижение выхода сырых коконов с одной коробки грены в 1931 
и 1932 гг. вызвано неудачным распространением выкормки желтой 
(японской) грены, урожайность которой обычно не превышает 7 ки
лограммов с одной коробки грены, при лучшем качестве ее по 
сравнению с багдадской греной, более распространенной в Кара- 
Калпакии, урожайность которой достигает 20 килограммов. В 1933 г. 
при выкормке одной багдадской (белой) грены, при лучших орга
низационных мероприятиях (более опытных инструкторах, своевре
менности работ), экономических стимулах (повышение цен на сырые
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жоконы), а также лучших весенних метеорологических условиях 
.для выкормки грены (затянувшаяся весна), урожайность багдадской 
породы дала рекордные цифры, достигнув 23,6 килограмма с одной 
жоробки грены.

Перспективы шелководства в ККАССР огромны. В 1933 г., при 
незначительном тутовом фонде, который можно увеличить по рес
публике в ближайшие годы в несколько раз, было получено ко- 
жонов 766 центн. вместо 520 центн., предусмотренных планом.

III. Животноводство
Наряду о земледелием в ККАССР животноводство является 

одним из основных, а в Тамдынском районе почти единственным 
занятием местного населения.

По удельному весу в экономике республики оно занимает вто
рое важнейшее место после хлопководства.

Наличие огромных площадей пастбищных и сенокосных угодий, 
«с большим количеством на них кормовых ресурсов, особенно благо
приятно для .разведения ценнейшего вида скота — каракулевой 
овцы с одновременным занятием верблюдоводством — в песках 
Кзыл-Кумов. В земледельческой полосе Кара-Калпакии также 
имеется наличие обширных пастбищ, сенокосов, Посевов люцерны 
.-и зерновых, которые смогут обеспечить кормами в несколько раз 
•большее поголовье скота по сравнению с наличным.

Основной характерной чертой животноводства Кара-Калпакии 
,до Октябрьской революции являлось его полунатуральное направ
ление, базировавшееся на экстенсивно-пастбищном способе ведения 
животноводства.

Подавляющая часть всего поголовья скота была сосредоточена 
«  руках байско-кулацкой верхушки, которая, посредством различ
ных форм кабальной эксплоатации батрацко-бедняцких и середняц
ких хозяйств, увеличивала свои стада, захватывая лучшие паст
бища и колодцы Кзыл-Кумов.

До 1925 г. животноводство в Кара-Калпакии, пострадавшее в ре
зультате империалистической и гражданской войны и басмачества, 
•переживало восстановительный период, который проходил чрез
вычайно быстрыми темпами. Уже в 1925 г. общее поголовье скота 
л  Кара-Калпакии составляло 560 тыс. голов, в том числе караку
левых овец — 89 тыс. Это увеличение поголовья скота продолжа
лось до 1929 г. включительно.

Социалистическая переделка кочевого и полукочевого хозяйства 
Кара-Калпакии проходила более замедленным темпом, нежели в по
леводстве, что об'ясняется большой его отсталостью, при удален
ности от культурных центров и транспортных магистралей, самим 
способом ведения хозяйства (кочевки) и, главное, наличием остат
ков феодально-родовых отношений.

Бешеное сопротивление и вредительство байства и кулачества 
в деле социалистической реконструкции животноводства, при слабой
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работе республиканских и районных организаций и допущенных 
перегибах и извращениях генеральной линии партии в проведении: 
коллективизации, привели к  значительному сокращению поголовья 
скота, начиная с 1930 г. Окончательные итоги июльского учета 
скота в 1934 г. (данные ЦУНХУ СССР) дают следующую динамику^ 
поголовья скота за период с 1930 г.

Динамика поголовья скота в ККАССР (в тыс. голов)

1930 г. 1931 г. 1932 г. 1933 г. 1934 г.

Лошади . . . . .  .....................
Крупный рогатый скот . . . .  
Овцы и козы всех возрастов .

62,5
171,2
532,4

55,6
104,7
320,0

50,4
87,7

164,5

44.9
83.9 

152.6

38,1
75,6

163,8

Тов. Сталин на XVII с'езде ВКП(б), давая анализ причин сжи
жения поголовья скота, указал: „Наибольшая насыщенности
животноводческих отраслей сельского хозяйства крупнокулацкими- 
элементами, с одной стороны, и усиленная кулацкая агитация заг 
убой скота, имевшая благоприятную почву в годы реорганизации,, 
с другой стороны, нашли свое отражение в этой таблице“. Это» 
положение т. Сталина целиком и полностью относится и к Кара- 
Калпакии. Ряд крупнейших ошибок, допущенных при коллективи
зации, например, создание в Тамдынском районе кочевого живот
новодства артелей вместо тозов и ряд других оппортуни
стических ошибок старого руководства парторганизации Кара-Кал
пакии усилили сокращение поголовья скота.

В 1933 г. в каракулеводческих совхозах Кара-Калпакии, в ре
зультате борьбы за количественные и качественные показатели- 
животноводства, достигнуто резкое снижение отхода взрослых овец 
и ягнят, уменьшение убоя ярочек, снижение яловости овец. Общее- 
поголоВье совхозов на 1/1-1935 г. увеличилось до 46,9 тыс.

Эти показатели являются лучшим доказательством того, что 
при упорной большевистской борьбе за социалистическое живот
новодство можно добиться значительных успехов путем обеспече
ния кормами, лучшей организации труда, проведения зооветери
нарных мероприятий и др.

Из таблицы видно, что только в разведении овец и коз в 1933/34 г» 
наметились признаки обратного процесса: стадо увеличилось за год 
на 7,3 процента.

Отсюда следует, что настоящего перелома в развитии всего- 
животноводства Кара-Калпакия еще йе добилась. Партийная орга
низация Кара-Калпакии должна немедленно со всей остротой по
ставить задачу мобилизации всех сил в республике на выполнение 
указаний нашего любимого вождя т. Сталина, данных им на XVII 
с'езде ВКП(б):
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„Дело животноводства должны взять в свои руки вся партия, 
see наши работники, партийные и беспартийные, имея в виду, 
что проблема животноводства является теперь такой же перво
очередной проблемой, какой была вчера уже разрешенная с успе
хом проблема зерновая. Нечего и доказывать, что советские люди, 
бравшие не одно серьезное препятствие на пути к цели, сумеют 
взять и это препятствие“.

Наличие свыше 70 проц. скота в совхозах, колхозах и у кол
хозников в значительной степени предопределяет дальнейшую 
работу по животноводству. Чрезвычайно важным стимулом к раз
витию животноводства являётся принятый вторым с'ездом колхоз- 
ников-ударников устав с.-х. артели, в котором вопросам животно
водства отведено чрезвычайно много внимания и заботы.

Огромные кормовые ресурсы Кара-Калпакии можно и нужно ис
пользовать с наилучшим эффектом для животноводства. Незначи
тельные мероприятия мелиоративного и агротехнического порядка 
•смогут вполне обеспечить стадо до 4 млн. голов мелкого скота.

IV. Рыбное хозяйство
ККАССР обладает большими возможностями для. развития 

рыбного хозяйства, так как большая часть аральского рыболовства 
•сосредоточена в южной части моря, входящего в состав Кара-Кал- 
пакии и имеющего весьма благоприятные условия для рыболовства.

До 1930 г. юг Аральского моря обслуживался казакстанскими 
хозяйственными организациями. Кара-Калпакия же почти не была 
связана с рыбным хозяйством, находящимся на ее территории, и 
только с 1930 г., с организацией Кара-Калпакского рыбакколхоз- 
.союза, рыбное хозяйство начинает вовлекаться в общую систему 
народного хозяйства Кара-Калпакии. После образования ККАССР 
рыбному хозяйству уделяется значительное внимание, что обес
печивает значительный сдвиг в деле укрепления рыбацкой колхоз
ной системы.

В настоящее время рыболовством и обработкой рыбы занима- 
ют с я  две организации: Рыбакколхозсоюз, об'единяющий 10 рыбо
ловецких колхозов с общим числом членов 2100 чел., и Аралгос- 
рыбтрест, который кроме рыболовства имеет в Кара-Калпакии 
четыре рыбообрабатывающих промысла. Рост улова рыбы и про
дукции рыбной промышленности с 1928 г. по 1934 г. со всей 
очевидностью указывает на важность значения рыбного промысла 
в развитии народного хозяйства Кара-Калпакии.

1928 г. 1929 г. 1930 г. 1931 г. 1932 г. 1933 г. 1934 г. 
(план)

Капиталовложения . . . . . . Свед. 123 447 727 1138 1735 2 280
(в тыс. руб.)

Улов рыбы (в центнерах) . . .
нет
80 94 145 167,5 173 185,3 186

Число к о л х о зо в .......................... — — 11 10 10 10 10
J.B них ч л е н о в .............................. — — 1058 1643 2 012 

«
2100 2100



Кроме того, Кара-Калпакия располагает для рыболовства зна
чительной сетью мелких озер в низовьях реки Аму-Дарьи, так  
называемым уловом внутреннего значения. Эти водоемы малого 
рыболовства Кара - Калпакии еще не изучены и представляют 
запущенные и заросшие плавни. В настоящее время в системе 
Рыбакколхозсоюза по малому рыболовству уже имеютея 319 ры
баков, об'единенных в артели, давших в 1934 г. продукции 8 тыс- 
центнеров.

V. Промышленность

Государственная промышленность

З а  первую пятилетку крупная промышленность, которая почти- 
полностью отсутствовала до Октябрьской революции,, получила, 
значительное развитие, главным образом, на базе первичной обра
ботки продукции полеводства, животноводства, рыболовства и 
использования полезных ископаемых республики.

Вместо 20 полукустарного типа хлопкоочистительных заводов- 
существовавших до революции на территории современной Кара- 
Калпакии с общей продукцией в 1 тыс. тонн в 1913 гч сейчас на
лицо три крупных хлопкоочистительных завода (в Турткуле, Хо- 
джейлях, Чимбае) с общей продукцией в 1934 г. в 10,2 тыс. тонн*

В 1933 г. закончено строительство люцерноочистительного за 
вода в Нукусе. В 1934 г. после монтировки оборудования он всту
пил в эксплоатацию. Продукция его—15-16 тыс. центнеров люцер
новых семян экспортного значения. Завод обслуживает весь Хо
резмский оазис (Кара-Калпакию, чаеть Туркмении и Узбекистана)..

В 1932 г. построена в Нукусе механизированная мельница, 
мощностью в 6000 тонн (в муке), которая будет производить так
же обдирку проса и риса. До революции помол пшеницы произ
водился вручную, реже (в кулацких хозяйствах)— при помощи вер
блюда или осла.

Развернуты работы первой очереди строительства крупного- 
Муйнакского рыбоконсервного завода с годовой проектной мощ
ностью в 10 млн. банок, стоимостью в 7 000 тыс. руб.

Полиграфическая промышленность представлена типографией’ 
республиканского значения (в г, Турткуле) и двумя районными 
(в Чимбае и Муйнаке). Кроме того имеются три типографии при 
МТС. Из 3 газет, издающихся в Кара-Калпакии, 6 газет выпуска
ются на языках коренного населения. Существующие типографии^ 
покрывают не более 40 — 50 проц. спроса печатной продукции.

З а  последние годы (1932—1934) в Кара-Калпакии открыт целый 
ряд новых промышленных предприятий:, завод по переработке мя
са, спирто-водочный завод и ряд других.

Рост валовой продукции государственной промышленности с: 
1928 г. дает следующую картину.
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Динамика валовой продукции госпромышленноств (в тыс. руб.)

1928 г. 1929 г. 1931 г. 1932 г. 1933 г. 1934 г. 
(плав)

2 516 3142 7 207 11539 10 556 , 19 667

Реконструкция ряда существующих предприятий и введение 
в эксплоатацию новых, промышленных предприятий дают возмож
ность повысить качественные показатели, поднять производитель
ность труда и снизить себестоимость продукции.

Геолого-разведочные работы

Ископаемые богатства Кара-Калпакии до революции не только 
не использовались, но и не изучались. Буржуазные ученые счи
тали, что в Кара-Калпакии никаких ископаемых нет.

Только после Октябрьской революции, на основе развернув
шихся в Кара-Калпакии в 1931—1933 гг. геолого-разведочных ра
бот (Геологического института Академии наук СССР и Нефтяного 
института, во главе с академиком Ферсманом, геологами—проф. 
Щербаковым Д. И., Соседко А. Ф. и Смолко), можно смело опро
вергнуть существовавшее до сих пор мнение, что Кара-Калпакия, 
в частности Кзыл-Кумы „богаты лишь песками“. Работы экспеди
ции Академии наук безоговорочно утвердили за Средней Азией 
место крупнейшего в Союзе района цветных металлов и редких 
элементов.

Экспедициями Академии наук в 1931—1933 гг. в пегматитах 
и грейзенах [Алтын-Тау обнаружены месторождения редких эле
ментов: тантала, ниобия, бериллия, вольфрама, титана, олова,
церия, тория и т. д. В полосе Букан-Тауских гор обнаружено 
большое количество- месторождений меди и бурого железняка. 
В Тамдынском горном массиве найден асбест очень высокого каче
ства, с длинными крепкими волокнами и мышьяковые руды с вклю
чением золота; в соединении с пегматитовыми жилами найдены 
мусковит, белый и розовый полевые шпаты, никель, а в зонах кон
такта— графит, бирюза, большое количество месторождений ко
рунда и наждака. Организованная в 1933 г. экспедиция Академии 
наук установила наличие в Алтын-Тау остродефицитных металлов— 
олова и тантала. Длина прослеженных жил равняется 742 метрам. 
Площадь разведанных полезных ископаемых равняется 60 кв. кило
метрам. Необходимо более детальное изучение этих месторождений 
в глубину, поверхностная доразведка и поиски в контактной no.AQce, 
которая покрыта значительными наносами. . ;■

Все полезные ископаемые, обнаруженные на территории? Кара- 
Калпакии, по их экономической значимости можно подразделить 
на две группы: 1) на группу полезных ископаемых, имеющих Мест
ное, республиканское значение, и 2) на группу месторождений*
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имеющих союавое значение. К первой группе относятся: глины, 
гипс, известняк, каолин, мрамор, мергель, охры, тальк, фосфориты, 
кровельные сланцы, корунд и наждак. Ко второй группе нужно 
отнести: касситерит, ниобий, тантал, бериллий, вольфрам, мышья
ковые руды, медь, бирюзу, горный хрусталь, асбест, хризолит.

Впереди—задача дальнейших геолого-разведочных работ.

Кооперированная кустарная промышленность

В связи с оторванностью Кара-Калпакии от- железной дороги 
(ст. Чарджуй) на 500 километров, роль кооперированной кустар
ной промышленности для республики весьма значительна. Еще боль
шее значение она будет иметь во втором пятилетии, в связи с рас
ширением сырьевой базы, а также в связи с ростом благосостояния 
и покупательной способности населения Кара-Калпакии.

Для удовлетворения потребности растущей промышленности 
в квалифицированных кадрах на кустарно-промысловую кооперацию, 
кроме удовлетворения потребностей республики в изделиях широ
кого потребления из местных сырьевых ресурсов, ложится задача 
частичной подготовки и передачи национальных кадров растущей 
промышленности. Быстрое развитие кустарно-промысловой коопе
рации дало возможность ей охватить на 1/1 1934 г. 6193 кустарей.

Значение кооперированной кустарной промышленности в на
родном хозяйстве Кара-Калпакии к концу 1934 г. заметно воз 
росло. Валовая продукция ей по удельному весу во всей промыш
ленной продукции республики увеличилась с 10,1 проц. в 1928 г. 
до 18,0 проц. в 1934 г., абсолютно же валовая продукция ее за 
это время выросла с 684,2 тыс. руб. до 4675,0 тыс. руб. (рост —
683,5 проц.).

Динамика этого весьма значительного роста кооперированной 
кустарной промышленности по отдельным ее отраслям видна из 
следующей таблицы: t

Динамика валовой продукции кустарной промышленности 
(в тысячах рублей)

1929 г. 1930 г. 1931 г. 1932 г, 1933 г. 1934 г. 
(план)

В с е г о .......................... 684 1 531 3 977 '4 502 3401 4 675

В том числе:

Кожно-обувной . . . 12 319 586 542 518 755

Пищевкусовой . . . 196 225 1188 976 1112 1327

Ш вейной...................... 15 138 233 489 721 490

Стройматериалов . . — 635 1347 1890 294 480
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Наряду с указанным выше ростом валовой продукции коже
венно-обувной и пищевкусовой отраслей, работающих почти исклю
чительно на своем сырье, следует отметить создание с 1929 г. новой 
отрасли кооперированной кустарной промышленности — стройма
териалов, вызванное строительством новой столицы республики — 
Нукуса.

Кроме того, в республике организована рыболовецкая коопе
рация, об'единяющая 2100 рыбаков-колхозников, и инвалидная 
кооперация, об'единяющая всех кустарей-инвалидов г. Турткуля.

VI. Транспорт и связь
Удаленность от линий железных дорог на 500 километров и 

окружение области песками особо остро ставят вопрос о развитии 
в Кара-Калпакии транспорта, в целях установления регулярной 
связи с другими республиками СССР.

Однако до настоящего времени транспорт в Кара-Калпакии 
продолжает оставаться самым узким местом в хозяйстве респуб
лики. Проклятое наследие колониальной политики царизма не изжи
то еще в значительной степени, несмотря на то, что до 1928 г. 
и особенно в период первого пятилетия был принят ряд мер 
к  налаживанию транспорта (строительство новых судов, механи- 
зирование их, пуск автомашин, глиссеров, самолетов и т. д.). 
Этот транспорт, при значительном росте тоннажа, все же не 
покрывает насущнейших потребностей в перевозках для нужд 
республики.

Проводимая на основе ленинской национальной политики рекон
струкция всего народного хозяйства республики, в частности — даль
нейшая специализация сельского хозяйства Кара-Калпакии (хлопок, 
семена люцерны, кунжут), строительство совхозов, МТС, промыш
ленных предприятий, коммунального строительства и т. д., пред‘- 
явили к транспорту увеличенные требования по завозу хлеба, леса, 
промтоваров, горючего и с.-х. машин и вывозу хлопка, семян лю 
церны, кунжута, продукции животноводства и рыбы.

Показатели по транспорту, хотя количественно в сравнении с 
довоеннымй и дают значительные сдвиги вперед, все же — при 
сравнении с общим развитием народного хозяйства республики, 
неудовлетворительны.

Динамика развития местного транспорта

19
28

 
г.

19
29

 
г.

19
30

 
г.

19
31

 
г.

1

19
32

 
г.

19
33

 
г.

19
34

 
г. 

(п
ла

н)

Грузовые и легковые машины , -- -- -- 2 32 60 190

Вложения в дорожное строи
тельство (в тыс. руб.) . . . 46,9 16,3 75,0 187,0 458,3 1 182,0 1 745
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При отдаленности республики от линии железных дорог, связь с 
ней осуществляется почти исключительно водным путем в навига
ционный период и почти совершенно прекращается зимой. Неодно
кратные попытки организовать регулярный вьючный транспорт в 
зимнее время до ст. Казалинск и Чарджуй обычно оканчивались 
неудачей, вследствие чего почти весь груз для Кара-Калпакии за 
держивался в Чарджуе или на ст. Аральское море, а хлопок и 
другие произведенные в республике товары задерживались внутри 
Кара-Калпакии на 3—5 месяцев — до открытия навигации. Флот 
на Аральском море и реке Аму-Дарье за первое пятилетие удво
ился; улучшилось хозяйство пристаней, было налажено, хотя и 
слабо, пассажирское движение, но растущие транспортные по
требности народного хозяйства Кара-Калпакии остаются далеко 
не полностью удовлетворенными.

Лучше обстоит дело с дорожным строительством: за период 
первого пятилетия внутри республики дороги в значительной сте
пени исправлены, проведены новые, исправлены мосты и т. д.

Связь Кара-Калпакии, как и транспорт, является наиболее от
сталым участком в хозяйстве республики. Это об'ясняется ото- 
рванностью от железной дороги и чрезвычайно слабым развитием 
путей сообщения внутри самой Кара-Калпакии.

Несмотря на значительные капиталовложения в дело развития 
средств связи в первом пятилетии, достигшие уже в 1932 г. 423тыс. 
руб., коренная реконструкция почтово-телеграфного дела все же 
не обеспечена, так как метраж проволочной сети (1051 клм. 
в 1932 г.) был весьма небольшим. Почтовые пункты в числе 39 
в 1932 г. не удовлетворяли полностью потребностей населения. 
Лучшие показатели имеются по радио: уже в 1932 г. в респуб
лике насчитывалось 10 телеграфно-телефонных узлов и передатчи
ков. Общее число эфирных установок — 294 и точек—662.

VII. Жилищно-коммунальное хозяйство
Быстрое развитие всего народного хозяйства Кара-Калпакии 

и, в связи с этим, рост городов и рабочих населенных пунктов 
поставили перед жилищно-коммунальным хозяйством неотложную 
задачу-— обеспечить республику соответствующими жилищно-ком
мунальными условиями. К выполнению этой весьма трудной задачи 
при полном отсутствии своих лесных фондов для строительства. 
Кара-Калпакия приступила с 1928 г.

Наиболее отчетливо это выполнение видно из следующей дина
мики быстрого роста капиталовложений по годам.

Динамнка капиталовложений в жилищно-коммунальное хозяйство 
и благоустройство ККАССР (в тыс. руб.)

1927/28 г. 1928/29 г. 1929/30 г. 1931 г. 1932 г. 1933 г. 1934 г.
(план)

Капитало
вложения . ;7,0 17 8̂ 165,7 354,5 567,6 1065 2316,5-



Особенно увеличиваются капиталовложения начиная с 1929/30 г.,. 
т. е. с момента образования Кара-Калпакской автономной области. 
Острый жилищный кризис был значительно смягчен развернутым 
жилищным строительством. Естественный рост населения и возрос
шие запросы его в связи с. хозяйственным и культурным под'емом 
настоятельно требуют дальнейшего улучшения и увеличения всего 
жилищного фонда республики.

Коммунальные предприятия Кара-Калпакии состоят: из 2 элек
тростанций (Турткуль, Чимбай), бань в городах и некоторых район
ных центрах и ряда мелких коммунальных предприятий. Пропуск
ная способность бань не вполне обеспечивает потребности насе- 
ления. Существующие электростанции слабо обеспечивают по
требность в освещении.

VIII. Товарооборот
В соответствии с общим ростом экономики и культуры в Кара- 

Калпакии и увеличивающейся покупательной способностью насе
ления, быстро росли и торговая сеть государственно-кооперативных 
организаций и их обороты. При общем росте оборота всех секто
ров с 9238 тыс. руб. в 1928 г. до 60 000 тыс. руб. в 1934 г. (уве
личение на 649,5 проц.), оборот государственно-кооперативной сети 
поднялся за это время с 3222 тыс. руб. до 60 000 тыс. руб., 
а оборот частной торговли за этот период свелся к нулю. Таким 
образом, частная торговля полностью вытеснена государственно-ко
оперативной торговлей.

Следующая таблица чрезвычайно убедительно подтверждает 
это положение.

Динамика показателей по торговле и снабжению

1928 г. 1929 г. 1930 г. 1931 г. 1932 г. 1933 г. 1934 г.
(план)

Розничная торговая сеть 
Сгосуд. и кооп.) единиц . 30 111 1 48 289 478 314 314

Оборот розничн. торг. сети 
(госуд. и кооп.) в тыс.
руб................................... .... • 3 222 6 484 11 967 30 789 42 808 47 693 60000

Частн. розн. торг. сеть (еди
ниц) .........................." . . . 1176 1039 867 200 Свед. __ _

Оборот частн. торг. сети (в 
тыс. р у б .) .............................. 6 016 6 675 5100 1030

нет
500 _ --

Завоз плавир. промтов. (по 
отпускн. ценам 1930 г.) в 
тыс. руб..................................

Свед.
нет 3 573 9 800 9 736 14 843

Свед.
нет Саед^ нех

Снижение числа торговых точек в 1933 г. было вызвано зна
чительной недогрузкой их в 1932 г. При этом нужно подчеркнуть,, 
что, если наибольший годовой оборот частника (в 1929 г.) на
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одну торговую единицу составлял в среднем 6,4 тыс. руб., то 
средний оборот госкооперативной единицы в 1934 г. составляет 
.191,0 тыс. руб.

IX. Просвещение и здравоохранение
До Октябрьской революции Кара-Калпакия имела две русско- 

туземных школы и одно высшее начальное училище, в которых 
учились дети баев и чиновников. И только после Октября трудя-* 
щиеся кара-калпаки приступили вплотную к учебе. Огромный 
под'ем национальной культуры начался в первом пятилетии. Наи- 
.лучшим показателем этого служит следующая таблица.

1928 г. 1929 г. 1930 г. 1931 г. 1932 г. 1933 г. 1934 г. 
(план)

Число учащихся в школах все
обуча (в тыс. ч е л .) ................. 6.4 14,7 16,7 20,5 26,8 33,8 40,9

Число обучающихся в школах 
ликбеза ...................................... 3,2 5.8 10,7 18,7 24,3 29,3 41,3

Процент грамотного населения 4,7 9,3 16,3 21,3 26,5 32,7 34,2
Процент охвата детей школь

ного возрбста ......................... 20,8 24,2 49,7 61,2 72,1 100,0 100,0

Почти во всех школах преподавание ведется на коренных наци
ональных языках: кара-калпакском, казакском, узбекском и турк
менском. Одновременно развертывалась сеть культурно-просвети
тельных учреждений. Целый ряд дополнительных трудностей, вы
званных отсталостью Кара-Калпакии, втянутой в культурное стро
ительство лишь после Октябрьской революции (недостаток учите
лей, помещений, пособий, литературы и т. д.), требовал огромного 
напряжения сил и материальных затрат.

Байско-ишанские элементы оказывали отчаянное сопротивление 
всем мероприятиям партии и советской власти в социально-куль- 
турном строительстве ККАССР, проводя враждебную агитацию 
среди населения.

Все же, в результате упорной работы, с 1928 г. но 1934 г. 
число школ всеобуча возросло с 108 в 1928 г. до 558 школ в 1934 г., 
а число школ ликбеза увеличилось за это время с 60 до 234.

В республике в 1934 г. имелось 12 школ второй ступени, 1 сов
партшкола, 2 рабфака, 1 педтехникум и 1 сельскохозяйственный 
техникум. Во всех школах (около 98 проц.) ведется преподавание 
на латинском алфавите. Создается своя печать, развивается кино- 
сеть. Организован национальный театр. На различных курсах под
готавливаются национальные кадры для работы в колхозах, МТС, 
хлопковых заводах и т. д. Создано 50 библиотек, 61 клуб, 63 чи
тальни,. 13 парткабинетов и т. д. Общие затраты на просвещение 
по плану в 1934 г. составляют 1,2 млн. руб., что дает увеличение 
по сравнению с 1928 г. в 20 раз.

32



Трудящиеся массы Кара-Калпакии до Октябрьской революции 
медицинской помощью не могли пользоваться, так как имевшиеся 
в то время одна больница на 8 коек, находившаяся в Турткуле, 
и 3 фельдшерских пункта в районах обслуживали только воинские 
части и привилегированную верхушку колонизаторов, а также бай- 
ско-манапскую группу феодально-родовой знати ханства и бывшего 
Аму-Дарьинского отдела. В силу этого, основная масса коренного 
населения была вынуждена „лечиться“ у мулл, табибов и была^ 
обречена на вырождение и вымирание от массовых вспышек эпи
демий, сифилиса, проказы и трахомы, находивших для себя удоб
ную почву в нищете, в культурной отсталости и антисанитарных 
и антигигиенических условиях.

После Октябрьской революции, особенно за последние годы — 
начиная с 1928 г., дело народного здравоохранения изменилось до 
неузнаваемости; значительно выросло число больниц и коек в них,, 
растет сеть медучреждений, в частности весьма значительно раз; 
вернулась сеть учреждений по охране материнства и младенчества,. 
Увеличивается число медперсонала, принят целый ряд мероприятий 
по борьбе с эпидемическими заболеваниями. Капиталовложения: 
в здравоохранение Кара-Калпакии возросли с 1928 г. по 1934 г, 
(план) в 44 раза (с 23,9 тыс. руб. до 1048,2 тыс. руб.).

Эти огромные сдвиги в деле здравоохранения Кара-Калпакии 
с 1928 г. ярко характеризуются следующей таблицей:

Динамика показателей по здравоохранению

1928 г. 1929 г.
\

1930 г. 1931 г. 1932 г. 1933 г. 1934 г.
(план)

Число б о л ь н и ц .......................... 3 5 6 7 8 11 12
В них коек .................................. 75 85 95 130 223 235 255
Число медучреждений . . . . 20 29 34 40 52 62 83
Число детских яслей1 ................. 1/— 2 1 - 4/6 4/16 14/60 14/60 16/100
В них коек .............................. .

0
20 35 155 310 2 090 2 090 2 330

X. Труд и кадры
Высокие темпы роста всех отраслей народного хозяйства 

Кара-Калпакии потребовали решения чрезвычайно важного и слож
ного вопроса — обеспечения квалифицированной рабочей силой 
социалистического строительства, создания своих национальных 
кадров для совхозов, колхозов, МТС, промышленности, транспорта, 
социально-культурного строительства, развертывания работы со
ветско-партийного аппарата и т. д.

Соответствующие мероприятия дали возможность в основном 
решить и эту сложнейшую задачу, в результате чего Кара-Калпакия 
имеет вместо 2,5 тыс. рабочих в 1928 г. 15,6 тыс. рабочих в 1933 г.

1 Числитэль—постоянные (круглогодовые) ясли, знаменатель—сезонные.
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Удельный вес национального пролетариата в производственных пред
приятиях промышленности Кара-Калпакии определяется в 72,5 проц., 
а в общем составе лиц наемного труда по республике—65 процен
тов. Для подготовки национального пролетариата и обеспечения 
Кара-Калпакии своими кадрами был открыт ряд курсов — стацио
нарные учебные заведения, хлопковый техникум, педтехникум, раб
факи, Ф ЗУ , которые готовят специалистов средней квалификации. 
Для обеспечения республики высшим техническим персоналом 
посланы на учебу в Ташкент и Москву националы; часть из них уже 
кончила учебу и начала работать в республике.

XI. Капиталовложения
Развернутое социалистическое строительство во всех отраслях 

народного хозяйства республики является весьма убедительным 
примером того, как отсталые в прошлом национальные республики, 
какою являлась и Кара-Калпакия, минуя стадию капиталистического 
развития, вступили на твердый путь социалистического развития 
своего хозяйства и в результате имеют прочно заложенный фунда
мент социалистического строительства. Новые законченные стройки 
в Кара-Калпакии к началу второго пятилетия суть неопровержимые 
факты победоносной борьбы за социализм в национальных респуб
ликах СССР.

Ярким показателем огромного роста социалистического хозяй
ства Кара-Калпакии, особенно с 1928 г., являются данные о капи
таловложениях за это время.

Динамика капиталовложений в ККАССР с 1928 г. по 1934 г. (в тыс. руб.)
*

1928 Г. 1929 г. 1930 г. 1931 г. 1932 г. 1933 г. 1934 г.
(план)

В с е г о .................................. 441,0 598,6 3 902,5 14 144,1 17 236,4 11909 29170
В том числе:

В промышленность . . . 71 209 745,9 2 599,4 1 709,2 921 2 830
В сельское- хозяйство . . 230 323,2 2006,5 9 392,4 10 918 5110 13 068
В местный транспорт 46,9 16,3 75 187 458,3 632 925
В коммунальное строи

354,5тельство ..................... 7 17,8 165,7 567,6 1 065 2 316
В просвещение . . . . 62,2

23,9
15,8 389,8 583 557,8 321 1 280

В здравоохранение . . . 9,5 55,8 106,7 427,5 290 1 048

Как видно из таблицы, решающая роль принадлежит вложениям 
в сельское хозяйство, являющееся основной отраслью народного хо
зяйства республики. Вложения в сельское хозяйство составля
ют 44,8 проц. всех вложений по плану 1934 г. Второе место по 
капиталовложениям занимает промышленность.

Капиталовложения по плану 1934 г. во много раз превышают 
вложения 1928 г.: общие—в 66 раз, в сельское хозяйство—в 56-раз, 
в промышленность—-в 40 раз, в просвещение—в 20 раз и в здраво
охранение—в 43 раза.
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Эти грандиозные показатели социалистического строительства 
на примере Кара-Калпакской АССР как нельзя лучше доказывают, 
что позиции пролетарской диктатуры в национальных районах 
ранее экономически и культурно отсталых республик и областей 
-значительно окрепли.

* *
*

Гигантские достижения первой пятилетки во всем Советском 
Союзе, в частности в его национальных окраинах, создали воз
можность во всей конкретности поставить во второй пятилетке 
историческую задачу построения бесклассового социалистического 
общества. Вторая пятилетка является пятилеткой завершения тех
нической реконструкции всего народного хозяйства Советского 
Союза и обеспечивает изживание фактического неравенства наци- 
ональныз^-республик и областей.

В соответствии с решениями XVII с'езда ВКП(б), на базе пред
посылок, созданных в Кара-Калпакии социалистическим строитель
ством до 1934 г., с учетом обширных и выявляющихся все более 
разнообразных естественных богатств края и социалистического 
размещения производительных сил Союза, экономический профиль 
Кара-Калпакской АССР на ближайшие годы может быть очерчен 
следующим образом: хлопководство должно оставаться основной 
отраслью всего народного хозяйства республики. Быстрыми тем
пами должна расшириться площадь посева люцерны — особенно 
семенного направления. Второе место по удельному весу в эконо
мике сельского хозяйства республики должно занимать каракуле
водство. Необходимо ускорить промышленное строительство по 
линии переработки сельскохозяйственного сырья (хлопок, семена 
люцерны, мясо и рыба), а также кустарно-промысловой кооперации. 
Значительный размах приобретают шелководство, геологические 
разведки и особенно транспортное строительство.

Вооруженные указаниями, данными тов. Сталиным об освоении 
новой техники, о кадрах, большевики Кара-Калпакии должны бо
роться за завершение технической реконструкции всех элементов 
народного хозяйства Кара-Калпакии. Практически это должно озна
чать: резкое повышение урожайности хлопчатника, а также и дру
гих сельскохозяйственных культур, быстрый рост поголовья стада 
и улучшение его породного состава, в особенности каракулевых 
овец, овладение техникой созданных производств, с вытекающим 
отсюда ростом и дальнейшим повышением индустриального уровня 
страны, организацией целого ряда новых производств на основе 
последних достижений науки и техники, повышение материального 
и культурного уровня трудящихся масс Кара-Калпакии. ;
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