
Фили́пп Иса́евич Голощёкин



Настоящее имя Исай Исаакович 26 февраля 1876, 
Невель, Витебская губерния—28 октября 1941, 
посёлок Барбош, Куйбышевской области) —
российский революционер, большевистский и 
советский деятель, председатель Самарского 
губисполкома, секретарь Казахского крайкома 
РКП(б). Участник борьбы за установление 
Советской власти на Урале и в Сибири.Принимал 
участие в коллективизации в Казахстане
Восстанавливал хозяйство Самарской губернии, 
пострадавшей в результате Гражданской войны
.Один из организаторов расстрела царской семьи



Семья
Из семьи еврейского подрядчика. В различных источниках в качестве настоящих имён 
указываются Исай (на идише: Шая или Шай) и Исаак, отчества Исаевич, Исаакович, 
Ицкович. Партийный псевдоним —Филипп.

Супруга, Берта Иосифовна Перельман, родилась в 1876 году в семье ремесленника. 
Была арестована и отправлена в ссылку в Нарымский край. В ссылке Берта Перельман 
вышла замуж за Филиппа Голощёкина. Умерла в 1918 году



С октября 1924 по 1933 
занимал должность первого 
секретаря ЦК Компартии
Казахстана. Осуществлял 
насильственные меры по 
переводу кочевников на 
оседлый образ жизни, что 
привело к огромным жертвам



Первым мероприятием в Казахстане была 
конфискация, проведённая осенью 1928 года. Под 
конфискацию попали 700 хозяйств, у которых 
было отобрано около 150 тысяч голов скота (в 
переводе на крупнорогатый скот). По признанию 
самого Голощёкина, первоначальные замыслы 
были вдвое масштабнее, и собирались 
конфисковать хозяйства от 1500 голов (всё далее, 
согласно статистике 1920‐х годов, в переводе на 
крупнорогатый скот), и общее число «баев‐
полуфеодалов» должно было составить 1500 
хозяйств.



Жертвами голода стали 1 млн. 750 тысяч человек 
казахов (42 %). Другие народы тоже понесли 
значительные потери: украинцы—200 тысяч человек 
(23 %), узбеки— 125 тысяч человек (54 %), уйгуры—27 
тысяч человек (43 %)[10]. Все народы в Казахстане
пострадали от голода. В 1931 году откочевало 1 млн. 30 
тысяч человек, в том числе 616 тысяч безвозвратно [11], 
[12], сотни тысяч бежали в Китай. В 1954 году в Китае был 
даже образован приграничный Или‐Казахский
автономный округ (ИКАО) с центром в Кульдже.



За период с 1926 го по 
1939 годы после Голощёкинских
реформ численность казахов на 
территории СССР по 
официальным данным 
сократилось на 867 340 человек.

Переселение казахов 
в связи с голодом



Вырезка из газеты , времен великого голода



Этот голод получил в 
народе название 
«Ашаршылык»



Памятник 
временам 
великого  
голода,город
Астана



Историк революции В. Л. Бурцев, 
знавший Голощёкина, сказал о 
нём:
Это типичный ленинец. Это 
человек, которого кровь не 
остановит. Эта черта особенно 
заметна в его натуре: палач, 
жестокий, с некоторыми 
элементами дегенерации. В 
партийном быту он отличался 
высокомерием, был демагогом, 
циником. Казахов он вообще за 
людей не считал. Не успел 
Голощёкин появиться в 
Казахстане, как заявил, что 
советской власти тут нет и надо 
устроить «Малый Октябрь»



За 7 лет он ни разу не выезжал за пределы столицы, не 
интересовался, как живут люди.[О проведении под его 
руководством коллективизации и раскулачивания в 
Казахстане вспоминают со смешанным чувством 
ненависти и ужаса .

Вместе с тем, ответственность за голод населения 
Казахстана несут и другие коммунистические 
руководители республики, в своём большинстве казахи 
по национальности. Вторым секретарем ЦК Компартии 
Казахстана был И. Курамысов, который и вёл всю 
основную работу по раскулачиванию



Главный 
государственный 
арбитр СССР
В 1933—1939— Главный 
государственный 
арбитр СССР



Арест и расстрел
Филипп Исаевич Голощёкин 15 октября 1939 года
был арестован и два года провел в следственном 
изоляторе. В октябре 1941‐го был переведен в 
Куйбышев в связи с подходом немцев к Москве. 27 
октября 1941 года Голощёкин, вместе с другими 
арестованными был вывезен на Барбашину
(Барбошину) Поляну в поселке Барбош под 
Куйбышевом (ныне в черте города) и там 
расстрелян.


