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ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕПРЕССИИ В КАЗАХСТАНЕ В 1920-1980-Е ГГ.:
ЭТАПЫ, ПОСЛЕДСТВИЯ И ПРОБЛЕМЫ РЕАБИЛИТАЦИИ

Сактаганова Зауреш Галимжановна*

Карагандинский Университет им. Е.А.Букетова, Республика Казахстан, г. Караганда 

* Автор-корреспондент 

E-mail: zauresh63@mail.ru 

Аннотация. Репрессии в Казахстане в советский период осуществлялись поэтапно, соответствуя 
основным направлениям социально-экономической и национальной политики партии и государства. 
В данной статье автор, анализируя репрессивную политику в советский период, выделяет 9 основных 
этапов репрессий в Казахстане, носивших массовый характер и затрагивавших не отдельных индивидов, 
а целые категории населения по соответствующему интеллектуальному, социальному, имущественному 
цензу или этнической принадлежности. Дана общая характеристика каждого из этапов, выделены 
особенности репрессивной политики в ХХ веке в Казахстане. Рассмотрены последствия, подняты 
проблемы реабилитации, выделены этапы реабилитации жертв политических репрессий в Казахстане.

Ключевые слова:  советская история, история Казахстана ХХ века, политические репрессии, этапы 
политических репрессий, проблемы реабилитации.

ҒТАМР 03.20.

1920-1980 ЖЫЛДАРДАҒЫ ҚАЗАҚСТАНДАЄЫ САЯСИ ҚУҒЫН-СҮРГІН:
ОҢАЛТУ КЕЗЕҢДЕРІ, САЛДАРЫ ЖӘНЕ ПРОБЛЕМАЛАРЫ

Сақтағанова Зәуреш Ғалымжанқызы*

Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті, Қазақстан Республикасы, Қарағанды қ.

*Автор-корреспондент
E-mail: zauresh63@mail.ru

Түйіндеме. Кеңестік кезеңдегі Қазақстандағы қуғын-сүргін партия мен мемлекеттің әлеуметтік-
экономикалық және ұлттық саясатының негізгі бағыттарына сәйкес кезең-кезеңмен жүзеге асырылды. 
Бұл мақалада автор кеңестік кезеңдегі репрессиялық саясатты талдай отырып, Қазақстандағы 
репрессияның 9 негізгі кезеңін анықтайды, олар жаппай сипатқа ие және жеке тұлғаларға емес, тиісті 
зияткерлік, әлеуметтік, мүліктік цензура немесе этникалық белгілері бойынша халықтың барлық 
санаттарына әсер етті. Әр кезеңге жалпы сипаттама беріліп, Қазақстандағы ХХ ғасырдағы репрессиялық 
саясаттың ерекшеліктері айқындалды. Оның салдары қаралды, оңалту проблемалары көтерілді, 
Қазақстандағы саяси қуғын-сүргін құрбандарын ақтау кезеңдері айқындалды.

Кілт сөздер: кеңес тарихы, ХХ ғасырдағы Қазақстан тарихы, Саяси қуғын-сүргін кезеңдері, саяси 
қуғын-сүргін кезеңдері, оңалту мәселелері.

IRSTI 03.20

POLITICAL REPRESSIONS IN KAZAKHSTAN IN THE 1920-1980: 
STAGES, CONSEQUENCES AND PROBLEMS OF REHABILITATION

Saktaganova Zauresh Galimzhanovna*

Karaganda University named after E. A. Buketov, Republic of Kazakhstan, Karaganda

*Corresponding author
E-mail: zauresh63@mail.ru 

Abstract. Repressions in Kazakhstan during the Soviet period were carried out in stages, corresponding 
to the main directions of the socio-economic and national policy of the party and the state. In this article, 
the author analyzing the repressive policy during the Soviet period and identifies 9 main stages of repression 
in Kazakhstan, which were of a mass nature and affected not only individuals, but entire categories of the 
population according to the corresponding intellectual, social, property qualification or ethnicity. The general 
characteristics of each of the stages are given, the features of the repressive policy in the twentieth century in 
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Kazakhstan are highlighted. The consequences are considered, the problems of rehabilitation are raised, 
the stages of rehabilitation of victims of political repression in Kazakhstan are highlighted.

Key words: soviet history, the history of Kazakhstan of the twentieth century, political repression, stages of 
political repression, problems of rehabilitation.

Введение. Репрессии в Казахстане в советский период осуществлялись поэтапно, соответствуя 
основным направлениям социально-экономической и  национальной политики партии и государства. 
Становление тоталитарной системы в советском государстве сопровождалось политическими 
репрессиями, носившими системный, плановый  и массовый характер; они были беспрецедентными 
по масштабу, количеству репрессированных, охвату всех социальных категорий и групп населения. 
Тоталитаризм в стране советов посягнул не только на ограничение действий, поведения своих граждан, 
он ограничивал свободу мысли советского человека. Европейские исследователи, характеризуя 
тоталитаризм, отмечали: «Тоталитаризм посягнул на свободу мысли так, как никогда прежде не могли 
и вообразить… диктуется,  что именно надлежит думать; создается идеология, которая должна быть 
принята личностью, норовят управлять ее эмоциями и навязывать ей образ поведения… Тоталитарное 
государство обязательно старается контролировать мысли и чувства своих подданных, по меньшей 
мере, столь же действенно, как контролирует их поступки…» (Оруэлл, 1989:245). Именно контроль над 
действиями, за свободой мысли, за чувствами «homosoveticus» стал основной задачей репрессивного 
механизма советского государства. 

Карательные меры, применяемые государственными органами в СССР, использовались, прежде 
всего, для создания общества, управляемого системой на основе страха. Действие (или бездействие) никак 
не соизмерялось со степенью наказания. Все это в совокупности и способствовало созданию «нового» 
управляемого общества, которым управляли карательными мерами. Репрессии в советском государстве 
являлись основным методом борьбы за власть, что приводило на путь физического уничтожения не 
только реальных, но и потенциальных (или предполагаемых) соперников и противников. Карались или 
уничтожались социальные слои, социальные группы, оказавшие сопротивление, демонстрировавшие 
несогласие с властью или способные на такое проявление. Кроме того репрессивная политика 
позволяла  без дополнительных капиталовложений переселять большие людские массы  в малонаселенные  
районы страны, расширяя систему исправительно-трудовых лагерей, используя дармовой труд, 
решать крупные социально-экономические задачи. Такие, например, как масштабное промышленное 
строительство, освоение новых территорий, обеспечение трудовыми ресурсами  малонаселенных районов 
страны (Советское общество, 1997:510). 

Методы и материалы. Методы большинства научных исследований представляют собой 
инструментарий, с одной стороны, содержащий набор «типовых орудий» мышления для 
профессионального сообщества историков и с другой – достаточно специфичную систему подходов 
и принципов, связанную с уровнем профессионализма, научными пристрастиями, предпочтениями, 
интеллектом и особенностями личности каждого исследователя. Поэтому при использовании 
общего, хорошо известного инструментария результаты исследований у авторов сильно отличаются. 
При написании статьи были использованы научные общелогические методы исследования – анализа и 
синтеза, аналогии, обобщение, системного подхода, методы эмпирического исследования – сравнения, 
описания,  методы теоретического познания – формализация, абстрагирование и др. Были применены 
специальные исторические методы, в частности, историко-системный и проблемно-хронологический 
методы позволили сформулировать авторский вариант этапов репрессий в Казахстане; сравнительно-
исторический метод при сравнении и сопоставлении общего и частного в этапах репрессивной 
политики и др. 

Источниковая база статьи представлена преимущественно тремя основными типами письменных 
исторических источников советского периода: законодательные (нормативно-правовые) акты, 
делопроизводственная документация и статистические материалы. Использованный в данной статье 
комплекс источников был привлечен из опубликованных документальных сборников, в частности, 
«Политические репрессии в Казахстане в 1937-1938 гг. Сборник документов» (Алматы, 1998); 
Президиум ЦК КПСС. 1954–1964. Черновые протокольные записи заседаний. Стенограммы. 
Постановления (М., 2006) и др. Также в статье задействован документальный материал из архивных 
фондов РК и РФ: например, из Архива Президента РК Фонд 708 – Центральный Комитет 
Компартии Казахстан, Фонд 141 – Казахский краевой комитет ВКП(б). Использованы документы из 
Государственного архива Карагандинской области (Фонды 1п, 205). Из ГАРФ приведены материалы из 
Фонда 9401 – Министерство внутренних дел СССР (1934-1960 годы). Данный источниковый комплекс 
позволил, на наш взгляд, аргументировать и детализировать фактологическим материалом высказанные 
автором концепты об этапах  репрессивной политики в Казахской ССР.

Обсуждение. С момента возникновения в 1917 году и до конца своего  существования в 1991 в 
советском государстве функционировала репрессивная машина, подавлявшая свободу личности каждого 
и всех, устранявшая оппозицию, как реальную, так и мнимую. В советской историографии репрессии 
были одной из самых табуированных тем: в научном и общественном поле было невозможным даже 
упоминание имени репрессированного политического деятеля, представителя культуры, науки и т.д. 
После распада СССР тема репрессий и репрессивной политики советского государства становится одной 
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из самых популярных как в публицистике, так и исторической науке: опубликованы тысячи статей, 
сотни монографий, диссертаций, документальных сборников, как в зарубежной, так и отечественной 
историографии. Зарубежная историография включает фундаментальные труды ведущих советологов 
(Р. Конквест, Н. Верт, М. Малиа, В.Н. Земсков, Н.Ф. Бугай и др.), представлена крупными 
исследовательскими центрами, одним из аспектов исследования советского государства и советского 
общества в них является изучение политических репрессий.  

В Казахстане разрабатываются различные аспекты репрессий: деятельность и судьбы национальной 
интеллигенции (М.К. Козыбаев, К.Н. Нурпеисов, М.К. Койгельдиев и др.); репрессии против шаруа 
и крестьянства, реализация и последствия силовой коллективизации (Т.О. Омарбеков, Ж.Б. Абылхожин 
и др.). Лагерные системы ГУЛАГа и ГУПВИ исследовались Д.А. Шаймухановым, Б.О. Жангутиным, 
Т.К. Алланиязовым, С.Д. Дильмановым, Н.О. Дулатбековым и др. Казахстанская историография 
депортаций активно развивалась трудами К.С. Алдажуманова, Г. Ким, Г.В. Кан, М.П. Лайгер и др. 
Сегодня  проблемы репрессий разрабатываются историками И.М. Козыбаевым, А.С. Жанбосыновой, 
А.С. Мусагалиевой и др. Но ряд сюжетов в этом исследовательском поле до сих пор остаются 
лакуной: в недостаточной степени проработана казахстанская специфика механизма и масштабов 
репрессий, их последствия, малоразработанными остались региональные аспекты репрессий, не 
исследована сталинская система массового доносительства, роль и место доносов, как социально-
психологического феномена, существенно влиявшего на масштабы репрессий. Вне интересов большинства 
историков остается «рядовой» человек и его судьба в системе массовых репрессий, объектами изучения, 
как правило, становились хорошо известные личности, представители национальных элит. Мало/
нет трудов о руководителях карательных казахстанских ведомств и их роли в создании репрессивной 
машины в КазССР. Только стали появляться первые исследования по повседневной истории репрессий 
и террора. В современной отечественной историографии не проанализированы и не обобщены данные 
по казахстанскому сегменту лагерной системы ГУЛАГа, в частности, до сих пор не уточнено количество 
лагерей ГУЛАГа в Казахстане. Это  лишь незначительная часть не/малоразработанных срезов большой 
проблематики.

Процесс постепенного рассекречивания архивных документов «завораживает» исследователей, 
стимулируя их вновь и вновь обращаться к этой интересной, но до сих пор неизученной в полной мере 
теме. Несмотря, на определенную разработанность данной тематики, авторы редко обращаются к 
выделению этапов репрессивной политики в целом за весь советский период, в данной статье автором 
поставлена задача предложить свой вариант постановки проблемы. 

Результаты. Анализируя репрессивную политику в советский период, мы выделяем 9 основных 
этапов масштабных репрессий в Казахстане, носивших массовый характер и затрагивавших не отдельных 
индивидов, а целые категории населения по соответствующему интеллектуальному, социальному, 
имущественному цензу или этнической принадлежности. 

1 этап – репрессии, осуществлявшиеся фактически с первых дней захвата власти большевиками, 
с октября 1917 года до середины 1920-х годов, по отношению к национальной интеллигенции, 
связанной с деятельностью национальных партий («Алаш», «Шура-и-Исламие» и др.) и правительств 
национальных автономий («Алаш-Орда», «Туркестани Мухториат»). Этот список имен возглавляют 
А.Букейханов, А. Байтурсынов, М. Дулатов, Х. Досмухамедов, Ж. Досмухамедов, С. Лапин и др. 
Именно в этот период власти удалось изолировать или дистанциировать от казахского общества, 
лишить влияния самую образованную, политически зрелую и активную часть казахского общества – 
элиту национальной интеллигенции. Причем механизм этого «общественно-политического остракизма» 
имел для всех представителей национальной элиты, подвергнувшихся репрессиям, один алгоритм. 
Первоначально представителей национальной интеллигенции «выдавливали» из власти, и они были 
вынуждены уйти в сферу культуры – образование, наука: преподавание в вузах, работа в газетах 
и журналах, научная работа в исследовательских институтах и т.д. Через пару лет власть понимала, 
что изменение сферы деятельности национальной интеллигенции (из политической в сферу культуры) 
не повлияло на образ мысли, на свободу мысли, тогда предпринимался следующий шаг по изоляции, 
«выдавливанию» из социальной среды – домашний арест, ссылка, заключение в тюрьмы. К середине 
1920-х годов старая национальная интеллигенция, обладавшая в первой четверти ХХ века самым 
значительным влиянием на умы и настроения казахского общества, оказалась вне его.

2 этап – репрессии коммунистической партийно-советской элиты – «старых» большевиков, 
устанавливавших советскую власть в Казахстане, и коммунистов «молодого поколения», представителей 
«новой волны» советской национальной интеллигенции, составлявших оппозицию первому секретарю 
Казкрайкома ВКП(б) Ф.И. Голощекину в период его «Малого Октября» с середины 1920-х до 
начала 1930-х годов. Этот этап репрессий включил гонения и аресты С. Сейфуллина, Т. Рыскулова, 
С. Садвокасова, С. Ходжанова, С. Мендешева и др. Вышеобозначенные представители казахской 
советской интеллигенции пытались предотвратить, остановить осуществление социалистических 
преобразований в Казахстане методами Ф.И. Голощекина. Они предвидели результаты этих 
большевистских мероприятий и предупреждали о катастрофе, которая может разразиться в казахской 
степи, если не учитывать специфику и особенности традиционного кочевого хозяйства казахов. 
Оппозиция этой группы национальной партийно-советской элиты по отношению к первому партийному 
руководителю края  Ф.И. Голощекину вызывала и у него,  и у центральной власти не только раздражение, 
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но и желание ее устранения, что и было осуществлено фактически к середине 1930-х годов. Итог 
репрессий – ссылки, аресты, заключение в тюрьмы.

3 этап – репрессии по отношению к зажиточному крестьянству (прежде всего, казахских баев) 
в период сплошной коллективизации и насильственной седентаризации в конце 1920-х – начале 
1930-х годов. Этот этап репрессий, когда разворачивалась борьба по ликвидации кулачества и байства 
как класса, позволил власти осуществить «великий перелом», «сломить хребет» крестьянству, 
уничтожив самую крепкую, самую хозяйственную, а значит и самую влиятельную часть аграрного 
населения. В период силовой коллективизации, когда случилась катастрофа, о которой предупреждали 
представители  казахской советской элиты (Т. Рыскулов, С. Садвокасов, С. Ходжанов и др.) – 
«Ашаршылық», когда около 2 миллионов казахов погибли от голода и болезней, самую влиятельную 
оппозицию властям в аграрном секторе составляли зажиточные слои аула и деревни Казахстана. 
Именно на их уничтожение была направлена вся мощь советской репрессивной машины. Масштабность 
этого «классового натиска»  позволяла делать вывод, что государство уже имеет очень сильный 
репрессивный аппарат. Ряд исследователей этот этап характеризуют как «большевистский социально-
классовый геноцид» (Депортированные народы, 1998:52-53). Неслучайно именно в этот период, в 
1930 году в Казахстане появляются первые лагеря ГУЛАГа, где значительную массу заключенных 
составляет крестьянство.

4 этап – репрессии инженерно-технических работников и рабочих на промышленных предприятиях 
по обвинению в «саботаже и подрывной работе» в 1930-е же годы («Риддерское дело», «Балхашское 
дело» и т.п.). На этом этапе под ярлыками «японско-германская агентура», «контрреволюционные 
организации», «троцкисты», «правые», «националисты и другие шпионские банды» подвергались 
репрессиям самостоятельно мыслящие представители технической интеллигенции, инженерно-
технических работников, рабочие. Как обоснование данного витка репрессий нарком внутренних 
дел Казахстана Л. Залин в  своем выступлении в июне 1937 года подчеркивает, что «основная линия 
подрывной работы – это шпионаж политический, экономический, военный, вредительская диверсионная 
работа в нашей промышленности, в нашем транспорте, в нашем сельском хозяйстве в нашем 
животноводстве, подготовка террора… Перед нами, особенно чекистами, стоит задача вскрыть и 
разгромить до конца все, что осталось невскрытым из японско-германской агентуры, всякого рода 
фашистских, троцкистских, правых, контрреволюционных, националистических организаций…» 
(АП РК, 2:111-112). Под этим же предлогом шла чистка кадров технической интеллигенции. 
По «делам о вредительстве» прошли представители руководящего состава крупнейших строек и 
предприятий Казахстана: Я.И. Михайленко, П.П. Спиридонов, А.И. Кельмансон, М.Г. Грольман, 
П.К. Поддубный, Н.М. Прасолов и многие другие. Итог репрессий этого этапа – аресты, заключение в 
тюрьмы, расстрелы.

5 этап – «Большой террор», репрессии в 1937-1938 годы как пик и логическое завершение всех 
предыдущих волн репрессий – физическое уничтожение всех, кто оказался в какой-либо оппозиции к 
власти либо случайно попал под «прессинг» репрессивного механизма. На данном этапе все, кто попал 
по пресс репрессий на предыдущих этапах, но остался жив, были репрессированы вторично, но уже 
теперь с «расстрельной статьей». 

Предвестником массовых расстрелов в период репрессий 1937-1938 годов стало закрытое письмо 
ЦК ВКП(б) всем парторганизациям от 29 июля 1936 года, доводившее до крайности, до абсурда 
требование о выявлении и искоренении имеющихся недостатков «по части бдительности и неумения 
распознавать врага». И с целью реализации заданий данного письма в Казахстане  в этом же году 
Крайкомом принято решение: «беспощадно вскрывать все вражеские гнезда фашистов, троцкистов-
зиновьевцев, шпионов, разведчиков, диверсантов и вредителей, алашордынцев и других 
националистических элементов», а «работа  по разоблачению врагов  и их пособников должна вестись 
повседневно всеми парторганизациями и каждым коммунистом «на любом участке и во всякой 
обстановке» (АП РК, 10599:502-503). При реализации ретивыми чиновниками-коммунистами 
поставленной задачи «о беспощадном вскрытии вражеских гнезд» под пресс репрессивной машины 
попадали люди, на которых навешивался, например, ярлык члена «контрреволюционной 
националистической группы». При рассмотрении деятельности данной «контрреволюционной 
националистической группы» на строительстве Карагандинской ГРЭС на заседании бюро 
Карагандинского горкома ВКП(б) в 1937 году фиксировалось, что задачей группы было «распространение 
контрреволюционной агитации против советской власти путем проведения закрытых вечером, 
где произносились  антисоветские речи, пелись контрреволюционные националистические 
песни», причем последнее обвинение – пение «контрреволюционных националистических песен» 
считалось серьезным основанием для исключения из партии и передачи дела в следственные органы 
(Политические репрессии, 1998:27-28). Такого рода обвинений было достаточно много.

В период репрессий 1937-1938 годов сначала в застенках, затем расстрелянным оказался почти 
весь состав руководящих работников республиканских, областных, городских и районных партийных и 
советских органов, органов НКВД.

6 этап – репрессии в 1930-х – до конца 1940-х годов, связанные с депортацией народов в Казахстан 
– корейцев, поляков, немцев, чеченцев, ингушей, крымских татар, турок – месхетинцев и т.д. 
Насильственные выселения народов на данном этапе были беспрецедентными даже в масштабах СССР. 
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Сотни тысяч людей выселялись из районов проживания в 24 часа  по огульному обвинению, десятки 
тысяч из них умирали во время депортации. 

По данным ОГПУ, только в 1932-1933 годах в казахстанских спецпоселениях скончался 
55441 человек; в Северном Казахстане в 1933 году в ссылке умерло репрессированных граждан в 19 раз 
больше, чем родилось, а в Южном – в 13 раз (Бугай, 2011:20). Российский исследователь Н.Ф. Бугай 
отмечает, что не менее сложным было положение в 1940-е годы, когда поток переселенцев – жертв 
политических репрессий на территорию Казахстана был неистончаемым. Число погибших во время 
депортаций, в период труднейшей адаптации в сложнейших условиях холодного казахстанского климата 
весьма приблизительно.

7 этап – репрессии в послевоенное десятилетие с середины 1940-х до середины 1950-х годов 
в отношении всех слоев населения – военнослужащих, попавших в плен, крестьянства, рабочих, 
интеллигенции и т.д., связанные с ужесточением сталинского режима в послевоенное десятилетие. 
В послевоенный период в СССР была создана система особых лагерей ГУЛАГа для политзаключенных 
«со строгим режимом для содержания особо опасных государственных преступников», 
с ужесточенными условиями содержания. ГУЛАГ процветал, хотя казалось, что период «Большого 
террора» в прошлом, но репрессии продолжались.В 1953 году в ГУЛАГе содержалось около 
2,5 миллионов заключенных,  в ссылке находилось 2,75 миллионов спецпереселенцев (Казахстан, 2012:8).

Среди ярких представителей национальной интеллигенции, попавших под сталинские послевоенные 
репрессии, можно назвать имена Е. Бекмаханова, Б. Сулейменова, Б. Исмаилова, М. Ауэзова, К. Сатпаева 
и др.

Послевоенная ситуация, отмечают исследователи, изменила содержательную сторону приговоров, 
высшая мера наказания судебными органами используется реже, чем в 1930-е годы, выносятся 
приговоры с длительными сроками заключения. На материалах Государственного архива Восточно-
Казахстанской области историк А.С. Жанбосынова демонстрирует, что 41% репрессированных в 
послевоенное десятилетие были приговорены к 10 годам лишения свободы, 31% – к 5 годам, 22% – к 8 
годам, 3% – к 25 годам, 2% – к 15 годам и 1% – к 12 годам лишения свободы. Самая значительная по 
численности группа  репрессированных по политическим мотивам (91%) обвинялась в антисоветской 
пропаганде и контрреволюционной пропаганде: в послевоенное время под эту формулировку 
подгоняли всех, кто, по мнению властей, мог разговорами или действиями нести угрозу 
государственному строю (Жанбосынова, 2012:29-30). С 1948 года проводятся повторные аресты и 
осуждения, что демонстрирует новый виток репрессивной политики.

8 этап – репрессии с середины 1950-х –  середины 1980-х годов по отношению ко всем  
«инакомыслящим» – представителям творческой интеллигенции, ученым, партийно-советской элите и 
других социальных слоев. Смерть И.В. Сталина и «хрущевская оттепель» несколько изменили политику 
в сторону некоторой либерализации. На данном этапе несколько «смягчаются» методы репрессий: 
вместо расстрелов – тюремные заключения, принудительное лечение в психиатрических клиниках, 
высылка из СССР и т.п. Однако система кардинально не изменилась: инакомыслие, оппозиция, свобода 
самовыражения по-прежнему были табуированы. 

9 этап – репрессии во второй половине 1980-х годов, когда самым ярким фрагментом репрессивной 
политики в период «гласности и перестройки» стали репрессии участников декабрьских событий 
1986 года. Советская репрессивная машина, как беспощадный Молох, перемалывала судьбы и жизни, 
тех, кто протестовал против системы. В период декабрьских событий 1986 года в Казахстане 
пострадали во время операции МВД «Метель» более 2,5 человек (доставлены в лечебные учреждения, 
госпитализированы, получили телесные повреждения и т.п.). Силовыми структурами было задержано 
около 8,5 тысяч человек, 103 из них были осуждены, исключено из комсомола более 800 человек, 
отчислено из вузов республики около 270 студентов (Онгарбаев, 1999) по одним данным, по другим – 
более 300 студентов (История Казахстана, 2010:94).

О событиях декабря 1986 года говорится и пишется много, однако и на сегодня в них 
немало невыясненных/неуточненных моментов. Декабрьские выступления 1986 года носили 
общеказахстанский характер, события 17-18 декабря так или иначе эхом отозвались во всех 16 
областях республики, в том числе и в Караганде. По официальным данным в выступлениях молодежи 
в г. Караганде приняло участие 288 человек: 182 студента, 73 учащихся техникумов и училищ, 
33 работающих. (ГАКО,134: 141-142; ГАКО, 200:144). Общие результаты последствий декабрьских 
выступлений  казахов в г. Караганде:  66 студентов, принявших участие в событиях, были отчислены 
из учебных заведений, 168 комсомольцам были объявлены выговоры, 65 человек исключены из 
рядов ВЛКСМ. «За слабую постановку воспитательной работы» 29 преподавателям были объявлены 
дисциплинарные взыскания, а 17 – партийные выговоры (ГАКО, 134:30).

Для всех этапов репрессий характерен ряд общих моментов. На начальном этапе их осуществления 
велась интенсивная политическая и идеологическая подготовка – обоснование проводимых 
массовых репрессий, связанное с механизмом воздействия на общественное сознание, ведь под 
«прессом» системы оказывались хорошо известные люди, зачастую имевшие огромный авторитет 
среди населения страны, региона, края. Под репрессивный механизм попадали, как правило, самые 
выдающиеся, инициативные, имеющиеся собственную позицию, способные отстаивать свою точку 
зрения, личности. То есть, достаточно было обладать яркой харизмой, не вписываться в шаблон поведения 
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и мышления, обозначенного системой, и репрессий было не избежать.  Чем более выдающейся являлась 
фигура потенциального «оппонента» власти, тем более абсурдные обвинения выдвигались против 
него. Причем под начало нового витка репрессий подводились крупные социально-политические или 
экономические акции государства и наоборот.   

Менялись формы и методы репрессивных мер в зависимости от социально-политической ситуации. 
Если в первой половине 1920-х годов еще существовала хоть какая-то свобода полемики, возможность 
дискуссий, обмена мнениями (репрессивные меры в этот период – «вытеснение» из партийных и 
государственных структур, изоляция, лишение политических и гражданских прав и т.п.), то к  концу 
1920-х годов, к моменту «великого сталинского перелома», сложилась обстановка нетерпимости к любой 
форме и степени инакомыслия и оппозиции, соответственно ужесточались и репрессивные меры. 
Врагов искали среди «чуждых партии и народу элементов», началась «охота за ведьмами». Эти 
«элементы» находили в первую очередь в самой партии, в рядах интеллигенции и всех инакомыслящих  
граждан страны. Все партийные, советские, правоохранительные органы, общественные организации, 
пресса – все были нацелены на немедленное и неукоснительное исполнение директивных выступлений 
«вождя народов». Они претворялись в жизнь путем принятия решений руководящими органами 
партии (съездами, пленумами, конференциями, политбюро ЦК), на основе которых принимались 
аналогичные по сути содержания директивы республиканскими, а затем и местными партийными 
органами (Политические репрессии, 1998: 6). 

Была подготовлена правовая база для проведения массовых репрессий. По материалам советских 
нормативно-правовых актов можно проследить, как изменялось уголовное законодательство в 1920-
1930-е годы, как ужесточались меры наказания за «антисоветские действия». Абсолютное большинство 
репрессированных проходили по статье 58 УК РСФСР. В редакции 1926 года особенной части 
УК РСФСР к государственным преступлениям относят контрреволюционные преступления. 
В уголовном кодексе РСФСР за 1926 год из 17 конкретных видов контрреволюционных преступлений 
к 12 видам предусматривалось применение высшей меры наказания – расстрел. С 1934 года изменения 
в уголовном законодательстве становятся систематическими и все более далекими от действительно 
правовой основы. Для расследования дел о террористических организациях и террористических 
актах против советской власти отводился срок, не превышающий 10 дней. В 1937 году органам НКВД 
было официально разрешено применять к арестованным «физические меры  воздействия» (то есть, было 
узаконено применение пыток), была исключена  возможность обжалования приговоров и смертные 
приговоры стали исполняться немедленно (АП РК, 53:12).

Следует отметить, что и в довоенный период объектами преследований становились выдающиеся 
деятели науки и культуры, репрессии носили более массовый характер. Для 1930-1940-х характерны 
процессы насильственного переселения огромных социальных и этнических потоков. В 1950-е-1960-е 
годы, отмечают исследователи,  акцент был сделан на «персонификация политических обвинений». 

Еще одна особенность репрессий: они часто напрямую были связаны в 1930-е–1940-е годы 
с доносами земляков, соседей, коллег, недругов и просто завистников. Доносы появляются как 
следствие политики: власть ждала и провоцировала эти доносы, потому они и появлялись, потому на 
них и «реагировали», точнее, власть на них живо «откликалась». Значимую роль в рождении 
партийных директив сыграли именно такие доносы. Не снимая ответственности со сталинской 
репрессивной системы, не оправдывая ее, считаем необходимым отметить, что при изучении репрессий 
упускается это немаловажное обстоятельство в сложных коллизиях репрессивной политики. И эту 
проблему, как правило, исследователи в своих публикациях обходят молчанием. Мы уверены, если 
бы в Казахстане не было такого потока писем-доносов, судьба нескольких сотен (а может тысяч??) 
людей, имела бы иной исход, не столь трагичный. Об ответственности этих «сикофантов» перед 
историей, перед памятью погибших, оказавшихся в застенках ГУЛАГа людей, на наш взгляд, нужно 
говорить открыто. Однако в истории советского Казахстана лишь только в одном из крупнейших 
репрессивных дел этого периода – «бекмахановской эпопее», – названы имена «антигероев» 
(Х. Айдарова, Т. Шоинбаев, А. Якунин и др.), писавших письма, заявления  и т.п., будировавших 
«бекмахановскую» проблему, как только она «затухала». Четко обозначенную оценку роли этих 
историков и последствий их публикации в «деле Бекмаханова» дает академик М.К. Козыбаев, называя 
их «роковыми» для исторической науки Казахстана. М.К. Козыбаев отмечает: «пользуясь удобным 
случаем, завистники и недруги развязали клеветническую кампанию, в самые высокие инстанции 
посыпались доносы с обвинениями в отношении К.И. Сатпаева» (Академик К.И. Сатпаев, 2009: 9). 
Нами была опубликована статья о репрессиях по отношению к К.Сатпаеву в 1950-е годы, где на основе 
анализа писем-«доносов» Т.Шоинбаева мы выясняли, как они способствовали активизации партийных 
проверок и, как следствие и этих проверок и директив, репрессии Президента Академии наук КССР 
(Сактаганова, 2019:83-104). Однако таких публикаций в казахстанской историографии единицы. 
К сожалению, эта тема до сих пор по разным причинам табуирована в исторической науке Казахстане.

По материалам Министерства внутренних дел СССР, за период с 1921 до начала 1954 года, за 
контрреволюционные преступления было осуждено Коллегией ОГПУ, тройками НКВД, Особым 
совещанием, Военной коллегией, судами и военными трибуналами 3777380 человека. К высшей мере 
наказания приговорили 642980 заключённых (ГАРФ, 450:214). В Казахстане за рассматриваемый 
период репрессировано 118000 человек и расстреляно более 25000, депортации подверглись 1,5 миллиона 
человек – представители 61 национальности (Елеуханова, 2016:193).



ISSN 1814 - 6961 E-ISSN: 2788-9718 Отан тарихы №3 (95) 2021

142

Процессы реабилитации начались еще в советский период во времена «хрущевской» 
десталинизации. В процессе реабилитации жертв политических репрессий можно выделить 5 этапов 
(2 этапа – в советский период и 3 этапа – в условиях независимости РК): реабилитации в период 
1953-1960-е, 1989-1990 годы, в РК процесс реабилитации  начался в 1993-1998 годы, продолжился 
в начале 2000-х до 2014 года, и новый, только начавшийся этап в 2020 году. 

После смерти И.Сталина с 1953 года начинается первый этап реабилитации: по официальным 
сведениям «Мемориала», начиная с 1954 по 1965 годы, было реабилитировано около 500 тысяч 
человек (Смирнов, 2001:20). На втором этапе – в период «перестройки» проблема реабилитации 
репрессированных граждан СССР была поднята в 1989 году:  подписан Указ Президиума Верховного 
Совета СССР «О дополнительных мерах по восстановлению справедливости в отношении жертв 
репрессий, имевших место в период 1930-1940-х годов и начала 1950-х годов» (от 16 января 1989 года).
 В 1990 году Указом Президента СССР «О восстановлении прав всех жертв политических репрессий 
1920-1950 гг.» (от 13 августа 1990 года) были отменены все внесудебные решения, вынесенные 
так называемыми «тройками» «двойками» и «особыми совещаниями» в отношении незаконно 
репрессированных (Президиум ЦК КПСС, 2006). В 1988-1990-х годах было реабилитировано около 
1 миллиона граждан в СССР (Реабилитация, 1991:8-9). В 1988 году постановлением ЦК Компартии 
Казахстана были реабилитированы видные представители казахской интеллигенции: Ш. Кудайбердиев, 
А. Байтурсынов, А. Букейханов, М. Жумабаев, Ж. Аймауытов, М. Дулатов и др.  

После становления суверенитета РК государство в 1993-1998 годы обратилось к проблемам 
реабилитации жертв политических репрессий. В 1993 году был принят Закон РК «О реабилитации 
жертв массовых политических репрессий» (от 14 апреля 1993 года) (Закон РК, 1993). Больше всего 
обращений граждан по вопросам реабилитации было в 1997-1998 гг. Наибольшее количество дел 
граждан было рассмотрено в 1997 году: органами прокуратуры было рассмотрено 3118 архивных 
уголовных дел на 5392 человека и реабилитировано 4419 лиц (ГАКО, 1416:14). В 1998 году было 
рассмотрено 9381 уголовное дело в отношении 14960 человек, из которых реабилитировано 
12901 человек (ГАКО, 1416:71). В 2000-х годах независимо от поступающих заявлений органы 
прокуратуры проводили постоянную работу по реабилитации жертв политических репрессий. 
По состоянию на 1 января 2010 г. органами прокуратуры рассмотрено 20 524 архивных уголовных дела 
в отношении 31 666 человек, из которых 25 924 реабилитированы, в том числе 92 участника декабрьских 
событий 1986 г. Были рассмотрены дела 240 004 спецпереселенцев, из них 204 389 реабилитированы. 
К 1 января 2010 г. были реабилитированы свыше 305 тысяч незаконно репрессированных граждан 
Казахстана. В 2013 г. органами прокуратуры изучено более 20 600 архивных уголовных дел в отношении 
31 820 211 Казахстан лиц, 25 960 человек были реабилитированы. Если в 2013 г. в республике всего 
было зарегистрировано 327 тысяч реабилитированных граждан, то в 2014 г. – порядка 350 тысяч 
(Елеуханова, 2016: 210-212).

Заключение. На сегодняшний день, несмотря на активизацию отечественных исследований о 
репрессивной политике и о жертвах политических репрессий советского тоталитаризма, следует отметить, 
что обобщающих данных о  количестве людей, подвергнутых политическим репрессиям в Казахской 
ССР на всех этапах до сих пор нет, отсутствуют полные сведения по всем категориям репрессированных 
граждан. До сих пор закрыты, засекречены (в отличие от Российской Федерации, Украины и других 
стран) многие архивные фонды и дела, связанные с изучаемой проблемой по 74-летнему советскому 
периоду. 

В 2020 году была создана Государственная комиссия по реабилитации жертв политических 
репрессий, созданная по инициативе Президента РК К-Ж. Токаева. Сформированы 11 рабочих групп из 
казахстанских историков и юристов по сбору, изучению архивных источников и других материалов 
и по подготовке заключений на заседания Государственной комиссии по полной реабилитации жертв 
политических репрессий. Начата работа по новому этапу реабилитации, рассекречиванию архивных 
документов, каковы будут результаты  этих  процессов – покажет время. 

Статья выполнена в рамках реализации проекта МОН РК «Разработка краткой истории Казахстана 
для иностранной аудитории» на 2021-2022 гг.
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МИГРАЦИЯ 1950-1970-ГГ. ИЗ КИТАЯ В КАЗАХСТАН: ФАКТОРЫ И ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ 
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Аннотация. Статья рассматривает внутренние и внешние факторы межгосударственной миграции 
1960-1970-х гг. из Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая в советский Казахстан. На основе 
сопоставительного анализа архивных сведений и устных историй мигрантов в статье раскрываются 
выталкивающие и притягивающие факторы межгосударственной миграции, которая охватила разные 
этнические группы населения приграничных к Казахстану областей китайской провинции. Миграция 
стала результатом изменившейся геополитической ситуации, связанной с окончанием гражданской 
войны в Китае и объединением страны под властью Коммунистической партии. Изменения советско-
китайских отношений, претерпевших трансформацию от «вечной дружбы» до полного разрыва в течение 
небольшого периода времени, и связанные с ними действия советских консульств по привлечению 
населения в советское гражданство вкупе с пропагандой жизни в Советском Союзе способствовали 
росту миграционного настроения населения, что позволяет рассматривать миграцию как последний этап 
борьбы крупных держав за влияние в Центральной Азии, известной как «большая игра». В статье также 
характеризуются основные этапы массовой миграции, которая первоначально носила организованный 
характер, а с ухудшением двухсторонних отношений и ростом миграционных настроений, вызванных 
социально-экономическими реформами, политическими кампаниями и репрессиями, приобрела 
стихийный характер и привела к массовому бегству населения весной 1962 г. Исследование выполнено 
в рамках проекта МОН РК «Устная история миграции 1950-1970 гг. из Китая в Казахстан» (АР08856732). 

Ключевые слова: межгосударственная миграция, Китай, советский Казахстан, Синьцзян, факторы 
миграции, национальная политика, «большая игра»
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