
Массовые Репрессии В Казахстане
1930-40 годов



⚫ Массовые репрессии, осуществлявшиеся в СССР в 1930-е — 1950-е годы и обычно 
связываемые с именем И.В.Сталина, фактического руководителя государства в этот 
период. Многие исследователи, однако, считают необходимым говорить также о 
таких массовых акциях сталинского режима, как раскулачивание (начало 1930-х гг.) 
и депортации по национальному признаку (1930-е— 1940-е).

⚫  Политические репрессии в Советской России начались сразу после Октябрьской 
революции 1917 года. При этом жертвами репрессий становились не только 
активные политические противники большевиков, но и люди, просто выражавшие 
несогласие с их политикой. Репрессии проводились также по социальному 
признаку (против бывших полицейских, жандармов, чиновников царского 
правительства, священников, а также бывших помещиков и предпринимателей). 

⚫  Политические репрессии продолжились и после окончания гражданской войны. 
Уже тогда, как стало известно впоследствии, ряд дел о политических 
преступлениях был в действительности построен на фальсифицированных 
обвинениях («Дело лицеистов», «Дело фокстротистов», Шахтинское дело).

⚫  С началом принудительной коллективизации сельского хозяйства и ускоренной 
индустриализации в конце 1920-х — начале 1930-х годов, а также укреплением 
личной власти Сталина репрессии приобрели массовый характер.

Сталинские репрессии





⚫ Массовые политические репрессии -- одна из самых 
мрачных страниц в истории Казахстана. Советская власть 
практически превратила республику в тюремно-лагерный 
застенок, разместив на ее территории самые крупные лагеря 
-- Карлаг, Степлаг, АЛЖИР, а также другие структуры 
ГУЛАГа -- Главного управления лагерей. Официальная 
статистика свидетельствует, что за годы репрессий в 
казахстанские лагеря было сослано 5,5 миллиона человек, но 
некоторые называют другие цифры. Например, российский 
историк Рой Медведев считает, что жертв репрессий было 
значительно больше -- примерно сорок миллионов человек! 

⚫ Ученые института истории продолжают изучать 
трагическую эпоху. В Казахстане с 1921 по 1954 год по 
политическим мотивам было осуждено 100000 человек, 
25000 из них расстреляны...

Политические репрессии



⚫ Идеологическая база сталинских репрессий сформировалась ещё в годы 
гражданской войны. Самим Сталиным новый подход был сформулирован на 
пленуме ЦК ВКП (б) в июле 1928 года.

⚫ Нельзя представлять дело так, что социалистические формы будут развиваться, 
вытесняя врагов рабочего класса, а враги будут отступать молча, уступая дорогу 
нашему продвижению, что затем мы вновь будем продвигаться вперед, а они - 
вновь отступать назад, а потом "неожиданно" все без исключения социальные 
группы, как кулаки, так и беднота, как рабочие, так и капиталисты, окажутся 
"вдруг", "незаметно", без борьбы и треволнений, в лоно социалистического 
общества. Таких сказок не бывает и не может быть вообще, в обстановке диктатуры 
- пролетариата - в особенности.

⚫ Не бывало и не будет того, чтобы отживающие классы сдавали добровольно свои 
позиции, не пытаясь сорганизовать сопротивление. Не бывало и не будет того, 
чтобы продвижение рабочего класса к социализму при классовом обществе могло 
обойтись без борьбы и треволнений. Наоборот, продвижение к социализму не 
может не вести к сопротивлению эксплуататорских элементов этому продвижению, 
а сопротивление эксплуататоров не может не вести к неизбежному обострению 
классовой борьбы.

Идеологическая основа 
репрессий



⚫ Чистки в органах ВЧК--ОГПУ--НКВД проводились задолго до 1937 года. Ещё в 
начале 1920-х годов из «органов» был убран ряд «излишне активных» деятелей 
красного террора. В ходе борьбы с левой оппозицией были репрессированы 
некоторые чекисты, сочувствовавшие ей. Крупная чистка была проведена, когда 
ведомство возглавил Ягода.

⚫ В сентябре 1936 Ягода был перемещён на пост наркома связи, а в 1937 -- арестован. В 
феврале 1938 он предстал на Третьем московском процессе, где был обвинён в 
сотрудничестве с иностранными разведками и убийстве Максима Горького.

⚫ 6 сентября 1936 наркомом внутренних дел вместо Ягоды был назначен Ежов, под 
руководством которого были проведены Второй и Третий Московские процессы и 
расследовано «Дело военных». Сама чистка 1937--1938 годов ассоциируется, в 
первую очередь, с именем Ежова («ежовщина»).

⚫ Из сотрудников госбезопасности с 1 октября 1936 г. по 15 августа 1938 г. было 
арестовано 2273 человека, из них за «контрреволюционные преступления» -- 1862. 
После прихода Берии за 1939 год к ним прибавилось еще 937 человек. Часть из них 
была потом освобождена и восстановлена в органах.

Репрессии в органах 
государственной безопасности



⚫ Некоторые активные организаторы репрессий (Г.Г. 
Ягода, Н.И. Ежов, Н.В. Крыленко, П. П. Постышев, 
Я.С. Агранов В.С. Абакумов -- последний арестован 
при Сталине, но расстрелян уже после его смерти) 
сами стали их жертвами, другие (Л.П. Берия, В.Г. 
Деканозов и группа других сотрудников МВД и 
МГБ СССР) были арестованы и осуждены уже 
после смерти Сталина.

Судьба организаторов репрессий



«АЛЖИР»



⚫ Акмолинский лагерь жён изменников Родины (А. Л. Ж. И. 
Р.) — разговорное название 17-го женского лагерного 
специального отделения Карагандинского ИТЛ в 
Акмолинской области, Казахстан (1938—1953).

⚫ Крупнейший советский женский лагерь, один из 3 
«островов» «Архипелага ГУЛАГ». Название связано с 
составом заключённых, значительная часть которых была 
репрессирована в соответствии с оперативным приказом 
НКВД СССР № 00486 как ЧСИРы — «члены семей 
изменников Родины»[1] Существовало и другое разговорное 
название лагерного отделения — «26 точка» так как лагерь 
располагался в 26-ом посёлке трудопоселений [2] (сейчас 
село Малиновка, Акмолинской области Казахстана).

⚫ В 1938 года в лагере находилось около 8 тыс. заключённых 
женщин, в том числе 4500 ЧСИР. Еще около 1500 ЧСИР 
находилось в других отделениях Карлага [



⚫ Лагерь был открыт в начале 1938 на базе 26-го посёлка 
трудопоселений как исправительно-трудовой лагерь «Р-17». 
Начиная с 10 января 1938 г. в лагерь начали приходить этапы. 
В течение полугода отделение переполнилось и руководство 
Карлага вынуждено было вначале временно распределять 
очередные этапы осуждённых ЧСИР по другим 
лаготделениям, а к осени создать ещё одно специальное 
отделение для ЧСИР — Спасское.

⚫ С 29 декабря 1939 года официально включён в структуру 
Карлага как «Акмолинское отделение Карагандинского 
исправительно-трудового лагеря» (до этого времени 
формально подчинялся непосредственно ГУЛАГу НКВД 
СССР).

⚫ В 1953 году 17-е акмолинское лагерное отделение Карлага 
было закрыто.



Карлаг



⚫ Карлаг (Карагандинский исправительно-трудовой 
лагерь) — один из крупнейших исправительно-
трудовых лагерей в 1930—1959 годах, подчинявшийся 
ГУЛАГу НКВД СССР. Среди заключённых этого лагеря 
были такие известные люди, как Лев Гумилев, 
Анатолий Марченко, Анна Тимирёва, Александр 
Чижевский, Уар (Пётр Шмарин), Герман (Вейнберг), 
Юрий Грунин. В 1959 году ликвидирован — 
реорганизован в УМЗ УМВД Карагандинской области)

⚫ Лагерь располагался на территории Карагандинской 
области Казахстана. Протяженность территории 
Карлага с севера на юг составляла около 300 км, с 
востока на запад около 200 км. К 1940 году освоенная 
площадь территории лагеря составляла 1 780 650 Га. 
Административно-хозяйственный центр лагеря 
находился в посёлке Долинское, в 45 км юго-западней 
Караганды.



⚫ Оценки масштабов репрессий сильно различаются главным образом из-за 
разного определения понятия «репрессии».

⚫ К жертвам репрессий различные исследователи относят следующее:
⚫ только осуждённые за «контрреволюционные преступления» 

(преимущественно по 58 статье) (Земсков, Воронцов);
⚫ дополнительно включаются все осуждённые органами госбезопасности, а 

также сосланные на спецпоселения раскулаченные крестьяне, 
репрессированные народы (Охотин, Рогинский [72]);

⚫ дополнительно включаются жертвы неоправданно жестоких наказаний 
по некоторым уголовным статьям (по «закону о колосках», за прогулы и т. 
п.);

⚫ подсчитывается общее число заключённых в лагерях (Вишневский[73]) 
либо общее количество осуждённых судами (включая наказания без 
лишения свободы; Попов[74][75], Цаплин [76]) и утверждается, что 
получившиеся огромные величины характеризуют масштабы избыточно 
репрессивной политики государства.

Оценки масштабов репрессий



⚫ Основным критерием для включения конкретной категории 
служит необоснованность применённых репрессий. В отличие от 
официальной статистики НКВД по осуждённым по 58-й статье, 
надёжные данные о численности остальных категорий 
отсутствуют, и исследователями приводятся различные оценки. 
Суммарные оценки по всем упомянутым категориям составляют 
25—30 млн человек подвергшихся репрессиям в виде лишения или 
значительного ограничения свободы на более или менее 
длительные сроки[73] и свыше 40 млн для менее суровых 
наказаний. Разница в оценках масштабов репрессий различными 
исследователями определяется в первую очередь набором 
категорий лиц, включаемых в понятие «репрессированный».

⚫ В результате оценки варьируются от 3,8 млн — 9,8 млн 
«политических» репрессированных и до многих десятков 
миллионов, включая понёсших наказания по уголовным статьям.

⚫ Аналогично различаются оценки погибших в результате 
репрессий — от сотен тысяч расстрелянных по 58-й статье до 
миллионов умерших от голода начала 1930-х годов.


