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Сталинские 
репрессии в 
Казахстане



Ста́линские репре́ссии— 
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).



 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.



Поминальный крест на Спасском 
мемориальном кладбище лагеря 99, в 25 
километрах от Караганды, 
где в бесчеловечных условиях содержались 
политзаключенные и интернированные, а с 
1941 и военнопленные. Только по 
официальным данным более пяти тысяч из них 
навсегда остались в братской могиле. 

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...



Закономерным результатом становления 
тоталитарной власти стало раскручивание 
репрессивной машины. Усилились 
политические преследования участников 
партии Алаш, высказывавших сомнения в 
правильности политики центра. Грубо 
нарушались права республики, не считались с 
национальными особенностями и интересами 
Казахов. Политика давления усилилась с 
Голощекиным.



В систему Карлага входило множество лагерей и зон 
особого назначения (особлагов). 
Самые крупные из них Спасслаг (военнопленные), 
Алжир (Акмолинский лагерь «жен изменников Родины»),
Степлаг (украинцы, прибалты, власовцы). 
Административным центром Карлага стал поселок 
Долинка в 50 км от Караганды. 

Общая территория Карлага по площади сопоставима с 
территорией Франции.



Основной деятельностью заключенных была 
добыча камня для строительства автодорог. 
Все работы производились вручную. Люди 
погибали от холода, голода и физического 
истощения. 
Наиболее слабых добивала охрана.
 
Стены ставились на века. Камни подогнаны без 
единого просвета и без использования 
строительного раствора. 
Тех, кто погибал во время строительства, 
просто закапывали под фундамент стен и 
работа продолжалась далее.



Величественное здание в стиле 
«сталинского ампира». 
Центр ада. Управление Карлага в 
поселке Долинка. Сегодня здесь 
располагается музей жертв 
политических репрессий.



Обвинительный приговор Сакену 
Сейфуллину. Великий писатель и 

патриот своей родины 
был арестован как «буржуазный 

националист, работавший на 
японскую разведку» 

и расстрелян 28 февраля 1939 
года в застенках Алма-Атинского 

НКВД.



Коридор цокольного этажа. Здесь располагались пыточные 
камеры, карцеры и расстрельная стена. 

Карцер. Заключенному разрешалось спать на ледяном полу 4 
часа в сутки. 
В остальное время он обязан был стоять. За попытку 
прислониться к стене жестоко избивали.

 На территории Карлага действовало несколько «шарашек» - 
лабораторий, 
где заключенные из числа бывших научных сотрудников 
работали «на благо Родины».



Лобное место в конце коридора цокольного 
этажа. Здесь приводили в исполнение «высшую 
меру социальной защиты» - расстрел. 
Приговоренному приказывали встать лицом к 
стене. Конвоир через решетку отправлял пулю в 
затылок.



В Казахстане количество жертв политических 

репрессии за годы советской власти по оценке 

ученных составило 3,5 млн. человек. Между тем 

в республике на сегодняшний день 

реабилитировано более 305 тысяч незаконно 

репрессированных. Работа по изучению 

архивных материалов продолжается.

Потребовалось более 70 лет, чтобы вернуть 

честное имя безвинным жертвам чудовищных 

репрессий. О массовых репрессиях тех лет 

написано немало книг, изданы воспоминания 

людей, прошедших через ад лагерей. Но до сих 

пор исследователи называют все новые и 

новые имена... 



Казахская интеллигенция
⦿ В частности, их объявили виновными в кризисе 

сельского хозяйства, восстаниях 20-х 30-х гг, 
связях с японской разведкой, попытке 
отделения Казахстана и т.п. 

⦿ В «национал-фашизме» и шпионаже были 
обвинены 

Т.Рыскулов Н.Нурмаков С.Ходжанов



Репрессированы были и виднейшие деятели культуры и 
науки

А.Бокейхан
А.Байтурсынов

М.Дулатулы

А. Ермеков Х.Досмухамедулы М.Тынышбайулы



Алихан Нурмухамедович 
Букейханов

⦿ Летом 1937 года Букейханова 
арестовывают и заключают в 
Бутырскую тюрьму. Ему было 
предъявлено обвинение: «возглавлял 
контрреволюционную борьбу против 
советской власти, установил связи с 
руководителями террористического 
центра в Казахстане и Москве». 27 
сентября 1937 года он был приговорен к 
высшей мере наказания. Приговор был 
приведен в исполнение в тот же день. 
Так перестало биться сердце 
незаурядного человека, выдающегося 
политического деятеля, «главного 
руководителя, оказавшего огромное 
влияние на киргизскую степь».



Алимхан Абеуович Ермеков
⦿ 1938 году был арестован по статье 58 и 

осужден на десять лет, но наказание 
снизили до шести лет. 

⦿ В связи с Великой Отечественной войной 
продержали в лагере девять лет до 1947 
года.

⦿ В 1948 году снова арест на десять лет. 
Это была третья волна арестов. 
Арестовывали врачей, художников, 
писателей, учителей. Их освободили 
спустя два года после смерти Сталина в 
1955 году. В справке №3671 от 20 октября 
1955 года сказано, что А. Ермеков 
освобожден и следует к месту 
жительства в г. Караганду. С 1955 года 
работает в Карагандинском 
Политехническом институте. В 1958 году 
вышел на пенсию. Первый казахский 
профессор математики, внесший 
большой вклад в становление Казахстана, 
был полностью реабилитирован и 
восстановлен в своих правах.



«Дело Бекмаханова»
⦿ в 1943 году вышла монография Е. 

Бекмаханова «Казахстан в 20-40-е гг. XIX 
в.», посвященная восстанию Кенесары 
Касымова 1837-1847 гг. Взгляды автора, 
данные в этой работе, были объявлены 
развитием концепции буржуазных 
националистов, и монография Е. 
Бекмаханова была признана 
политически вредной. Вскоре было 
сфабриковано так называемое «дело 
Бекмаханова». Незамедлительно 
последовала расправа над ученым: 
изгнание из университета, исключение из 
рядов партии, лишение научных 
степеней и званий. «Дело Бекмаханова» 
было передано в суд. Согласно CT.58, 
п.10 УК РСФСР 2 декабря 1952 тода 
коллегия Верховного суда Казахской ССР 
приговорила Бекмаханова к 25 годам 
лишения свободы. 



ВЫВОД

⦿ В условиях тоталитарного режима тех лет, которые 
подтверждают вывод о том, что масштабы репрессий в 
Казахстане были очень велики. Появилась послушная 
интеллигенция, целая армия верных чиновников-
управленцев, главным методом управления стал террор. 
Одна из самых мрачных страниц в истории Казахстана - 
массовые политические репрессии. 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. Именно казахская интеллигенция, в частности 
те, кто получил европейское образование, формировали 
своеобразный политический климат в годы гражданских 
междоусобиц. 


