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Особенностью современной казахстанской действительности является 

состояние переходной экономики, в связи, с чем и сама хозяйственная 

деятельность и ее понимание претерпевают существенные изменения. Общей 

проблемой переходной экономики стало создание рыночных институтов, 

соответствующих международным стандартам и вместе с тем, выражающих 

национальную специфику. А эту специфику можно сохранить и развивать, 

только учитывая опыт прошлых лет,  в том числе экономистов и управленцев 

нерыночного директивно-натурализованного народного хозяйства советского 

периода. В этом опыте есть много положительного и поучительного, и он 

имеет для нас не только воспитательное, но и практическое значение. Есть 

личности, которые организовали становление народного хозяйства 

Казахстана в тяжелейших условиях войны, послевоенной разрухи и периода 

ее стабилизации, они оставили заметный след в истории нашей страны. К 

ним относится и видный государственный, общественный деятель, бывший 

заместитель председателя Совета министров, министр животноводства и 

совхозов, председатель Алматинского и Павлодарского облисполкомов 

(акиматов), заместитель председателя Госплана Казахской ССР.  

Дияров Курман Диярович родился в 1910 году в ауле Энбек 

Чапаевского (ныне Акжаикского) района Западно-Казахстанской области. 

Трудовую деятельность начал участковым зоотехником после окончания в 

1930 году Уральского сельскохозяйственного техникума. 

В истории Казахстана тридцатые годы отмечены сложной полосой 

трагических событий и одновременно бурным ростом науки, культуры и всех 

отраслей производства. Стране нужны были молодые, знающие кадры, 



поэтому способных специалистов замечали сразу и выдвигали на 

руководящие должности. Уже в 1938 году К. Дияров работает заместителем 

директора Западно-Казахстанского треста совхозов, а в возрасте двадцати 

девяти лет в 1939 году назначается заместителем председателя 3ападно-

Казахстанского облисполкома. 

Великая Отечественная война не обошла стороной и Западный 

Казахстан. Стремясь нанести удар по стратегически важным объектам 

(Эмбинская нефть), гитлеровские бомбардировщики, пролетая, бомбили 

город Уральск и некоторые районы области, Начался массовый перегон скота 

из-под Сталинграда и Саратова. Эта работа длилась полгода. Трудность 

заключалась в том, что перегонялся крупный рогатый скот элитных пород, 

выращенный в  Поволжье. Этот скот требовал стойлового содержания и 

высококачественного корма, которого в Западном Казахстане было мало. 

Здесь и сказались организаторские способности К. Диярова как зоотехника. 

На прикрепленном за ним открытом самолете ПО-2 зимой он облетел все 

места, мало-мальски пригодные для содержания животных. Элитный скот 

при минимальных потерях был принят и размещен. 

Большую и плодотворную работу К. Диярова отметило правительство 

республики, пригласив в декабре 1942 года работать заместителем наркома 

совхозов Казахской ССР. С этого времени К. Дияров работает уже не на 

региональном, а на более масштабном государственном уровне. В августе 

1943 года он избирается председателем Алматинского облисполкома. В этой 

должности работал до августа 1944 года, затем был назначен заместителем 

председателя Совета Министров Казахской ССР, ведающим вопросами 

животноводства и мясо-молочной промышленности. 

Это было тяжелое военное время, когда большая часть хлебо-

производящих областей России и Украины находилась под оккупацией 

фашистов. Вся сельскохозяйственная продукция, производимая на свободной 

территории страны, в первую очередь отправлялась на фронт, защитники 

Родины ни в чем не должны были нуждаться. На тружеников Казахстана 

легла большая ответственность. Ранее чисто скотоводческая республика, с 

вековыми традициями кочевников-животноводов, стала выращивать 

товарный хлеб. Это было началом великого перерождения казахской степи. 

Через десять лет сюда придет аграрная революция, — подъем целины. Во 

всех этих преобразованиях самое активное участие принимает и К. Дияров. 

В апреле 1946 года он становится министром животноводства, а после 

реорганизации министерства избирается председателем Павлодарского 

облисполкома. В сентябре 1952 года руководство республики назначает его 

заместителем министра сельского хозяйства. 

Февральско-мартовский пленум ЦК КПСС 1954 года принял решение 

об увеличении посевных площадей под зерновыми культурами и резком 

повышении производства хлеба в стране. Началась распашка целинных 

земель, семьдесят процентов которых находились в Казахстане. В январе 

1960 года К. Диярова назначают первым заместителем министра совхозов 

Казахской ССР, а затем первым заместителем начальника краевого 

управления совхозов Целинного края, которое образовалось на базе бывшего 



Министерства совхозов. Пять лет К. Дияров занимается экономическим 

развитием целинных хозяйств, обустройством вновь построенных поселков, 

внедрением новой системы земледелия и становлением в крае племенного 

дела. Регион расцветает, становится житницей не только Казахстана, но и 

всего Союза, здесь формируется большая и лучшая часть стада крупного 

рогатого скота республики. С марта 1965 года К.Дияров был выдвинут на 

должность заместителя председателя Госплана Казахской ССР. Принимал 

активное участие и общественно-политической жизни республики, избирался 

членом ЦК КП Казахстана и депутатом трех созывов Верховного Совета 

Казахской ССР, депутатом краевого, областных и городских Советов 

депутатов трудящихся. 8 июля 1970 года, после непродолжительной и 

тяжелой болезни, он скончался. 

К.Дияров – автор многих научных статей и нескольких монографий, 

среди которых «Животноводство Казахстана», «Преображенная степь» и др. 

Правительство высоко оценило заслуги К. Диярова, наградив четырьмя 

орденами Трудового Красного Знамени, орденом «Знак Почета» и медалями. 
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1. Воспоминания сына – Диярова Сабита Курмановича. Дияров С.К. - 

кандидат экономических наук, профессор, ученый-организатор в области  

оценочной деятельности в Республике Казахстан, инфраструктуры 

агропромышленного комплекса Казахстана, ряда программ экономических 

реформ. Работал заместителем министра пищевой промышленности, вице-

президентом ГАК «Тагам». Автором пяти монографий, четырех учебных 

пособий  по экономике и оценке недвижимости, более 100 научных 

публикаций, докладов посвященных различным направлениям экономики и 

оценочной деятельности. 

 

 


