


Политические репрессии XX в. В 1930-начале 1950г. в 
стране складывается тоталитарный режим. 
Тоталитарный политический режим — это система 
государственной власти, основанная на полном 
политическом, экономическом, идеологическом 
подчинении всего общества и отдельного индивида 
власти; тотальном контроле государства над всеми 
сферами жизни; фактическом несоблюдении прав и 
свобод человека.



К концу 1930-х гг. в СССР сложилась обстановка, получившая 
название «культ личности» И.В. Сталина. «Культ личности» 
заключался в: создании имиджа И. Сталина как легендарной и 
сверхъестественной личности, которой вся страна обязана своим 
процветанием («великий вождь всех времен и народов»). 
возведении И.В. Сталина в ранг величайших мыслителей наряду с К. 
Марксом, Ф. Энгельсом и В.И. Лениным; тотальном восхвалении И.В. 
Сталина, полном отсутствии критики; абсолютном запрете и 
преследованием любого инакомыслия; повсеместном 
распространении облика и имени Сталина; гонении на религию.

Политические репрессии 
XX в



Теория И.В. Сталина об 
обострении классовой 

борьбы по мере 
продвижения по пути 

построения 
социализма 

послужила базой для 
расширения функций 

карательных органов и 
проведения 

политических 
репрессий.



 Основоположники казахской советской литературы: С.Сейфуллин, Б.
Майлин, М.Жумабаев и др.

Репрессиям подверглись: 
- Видные деятели ВКП(б) 
Казахстана: Л.Мирзоян, В.
Андронников, К.
Рафаэльский, В.Манерсен 
и др. Члены партии 
«Алаш»: А.Букейханов, А.
Байтурсынов, Ж.
Аймауытов, Х.
Досмухамедов, А.Ермеков 
и др. Деятели науки: К.
Жубанов, С.Асфендияров, 
М.Тулепов  и др. 



В 1937-1938гг репрессии 
приняли массовый 
характер С 1931г. в 
республике был 

сформирован филиал 
ГУЛАГа, включавший 
более 20 лагерей с 

политзаключенными, 
позже их стало 70. В годы 

репрессий дела о 
контрреволюционных 

преступлениях 
рассматривались 

внесудебными органами – 
коллегией ОГПУ
(объединенное 

государственное 
политическое 

управление), «тройками» 
и особыми совещаниями.



Наиболее крупными 
концентрированными лагерями были: 

Карлаг Алжир Степлаг
(В поселке Кенгир,г.
Жезказган)

В Осакаровском районе Карагандинской области в 1931г. 
возникло 25 поселков обсерваций, куда осенью 1932г. 
Прибыло с Кубани несколько эшелонов 
репрессированных.



Политические репрессии 
XX в

Через гулаговские жернова прошли 101 тысяча 
казахстанцев, из них более 27 тысяч были 
расстреляны. По данным отдела по 
спецпереселенцам ГУЛАГа ОГПУ в 1930-1931гг 
численность крестьян, отправленных в 
«кулацкую ссылку» достигла в Казахстане 6756 
человек.



Политические репрессии в 1940-1950-е 
годы

Политические 
преследования известных 
деятелей культуры сильно 
тормозили развитие 
литературы и искусства 
25-26 сентября 1946г.-
собрание актива 
работников литературы и 
искусства. Подвергнуто 
критике творчество 
писателей за 
«аполитичность», отход 
от принципов соцреализм.

21 января 1947 г. ЦК Компартии Казахстана принял постановление 
«О грубых ошибках в работе Института языка и литератур»”.



М. О. Ауэзову и другим 
исследователям этого 
периода было 
предъявлено обвинение 
в национализме и 
реакционизме. 
Партийные организации 
Казахстана проводили 
собрания и совещания в 
союзах композиторов, 
художников, в 
учреждениях 
общественных наук, 
биологии, медицины, 
которым были 
предъявлены обвинения 
в отклонении от курса 
большевизма, в 
недостаточности 
борьбы против влияния 
западной буржуазной 
идеологии.



 В сентябре 1948г. вышло Постановление ЦК КП(б)Казахстана «О состоянии и 
дальнейшем развитии казахской советской литературы». 

23февраля 1948г. состоялось общее собрание Союза советских композиторов 
Казахстана(критика композиторов Е.Брусиловского, В.Великанова).

В 1949г. создана Комиссия ЦК КП(б) Казахстана по проверке деятельности Союза 
советских художников Казахстана. 

Унификация общественных наук была перенесена и на естественные науки.



 В связи со статьей в газете «Правда»1950г. «За марксистско-
ленинское освещение вопросов истории Казахстана» было принято 
специальное постановление 1951г. ЦК Компартии Казахстана, в 
соответствии с которым известный ученый-историк Е.Б.
Бекмаханов подвергся гонениям.

Вместе с Бекмахановым попали в опалу также известные деятели 
науки и культуры А. К. Жубанов, Е. И. Исмаилов, Б. С. Сулейменов, К. 
Жумалиев, Б. Кенжебаев и многие др. 

Президент К.И.Сатпаев 
решением Бюро ЦК КПК от 
23.11.51г. Снят с поста 
президента и выведен из 
президиума Академии наук 
КазССР. М.Ауэзов за 
«буржуазно-
националистические ошибки» 
был уволен из университета.



Депортация народов в 
Казахстан 

Депортация (лат. deportatio — изгнание, высылка) или выдворение 
— принудительная высылка лица или целой категории лиц в другое 
государство или другую местность, обычно — под конвоем

В СССР депортация была одной из форм репрессий, выступая в 
качестве своеобразного инструмента советской 
демографической и национальной политики. Депортации 
подвергались как отдельные лица, так и целые народы, 
признанные официальной властью социально опасными. 

Депортация народов представляла 
собой насильственное или 
принудительное переселение граждан 
по национальному и социальному 
признакам в различные районы СССР.



Депортация народов в Казахстан в 
1930гг

Большинство депортированных 
становились спецпереселенцами, 
лишались многих прав.

Число депортированных в СССР в 
1920-1949гг достигло 3,2 млн. 
человек.  
Депортированных можно 
разделить по следующим видам:
 -по «этническим признакам»,
-по социально-классовым 
признакам, специальные 
переселения,

 - по политическим мотивам(1934-1944-трудовые переселения), с 1944г. 
Они стали называться «специальными переселенцами»



 1936г.-из западной Украины переселение польских и немецких крестьян(в 
Северный Казахстан и небольшая часть- в Южный Казахстан). Также 
переселяли спецпереселенцев из внутренних районов России, Украины и 
Белоруссии. Их число достигло 360тысяч человек. 1937-1938гг-
депортировали немцев, корейцев, финнов, поляков. 1940-1941гг- «поляки-
беженцы». 200тысяч человек расселены в Акмолинской, Актюбинской, 
Кустанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Талды-Курганской, 
Джамбульской и Алма-атинской областях.



С1935-1936гг начинается переселение корейцев. 
Первый период переселения корейцев – с осени 1937г. до весны 
1938г. 
С весны 1938г.-второй этап переселения корейцев. В октябре-ноябре 
1938г. 
Депортировали в районы Алма-Атинскую и Южно-Казахстанскую 
области иранцы, ранее проживавшие в Туркмении, Азербайджане, 
Грузии и Армении. 
С 1937г. переселение курдов с территории Армении и Азербайджана в 
Среднюю Азию и Казахстан.



Депортация народов в Казахстан в 
годы войны

Депортация «ненадежных элементов» из Прибалтики, 
Западной Украины, Западной Белоруссии и Бессарабии. 
Гонениям подвергаются теперь целые национально-
территориальные автономии и их народы. 

Все немцы были обвинены в диверсионно-шпионской 
деятельности.

Депортированы карачаевцы, калмыки, чеченцы, ингуши, 
балкарцы и др. На Северном Кавказе, в Грузии, Крыму 
были уничтожены национальные автономии.



До войны и во время войны в Казахстан были насильно 
сосланы 98,4 тыс.корейцев, 420тыс.немцев, 109,3тыс.
турков-месехетинцев,37тыс.греков,1тыс.курдов,200тыс.
поляков, 406тысяч чеченцев и ингушей, 4,5тыс.крымских 
татар, 2 тыс. калмыков, 45,5тыс.карачаевцев, 4,6тыс.
балкарцев,6тыс.иранцев –всего 1,5млн человек.



До1944г.-ликвидирована Карачаевская Автономная республика; 
упразднена Чечено-Ингушская АССР. 

1944г.-депортация балкарцев. 
1944г.-вторая волна курдов, 1948-1950гг –третья волна курдов. 
1945г.-9тысяч немецких семей. 
1944г.-крымские татары. 
Были сосланы в 
Казахстан 
4501татар, 7тыс.
балкарцев и греков. 
Ноябрь 1944г.-
прибыли турки-
месхетинцы из юго-
западных районов 
Грузии


