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ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА РЕАБИЛИТАЦИИ ЖЕРТВ  

МАССОВЫХ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ В КАЗАХСТАНЕ 

Хасенова Ж.О. 

 магистр истории, Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, 

ст.преподаватель кафедры истории Казахстана 

Реабилитация жертв политических репрессий в любом государстве, безусловно, 

представляется комплексной проблемой. Актуальность темы реабилитации жертв 

политических репрессий в Казахстане обусловлена задачей дальнейшего изучения сущности 

тоталитаризма и репрессий, предотвращения влияния на современное общество 

деструктивного наследия террора. 

После смерти Сталина, понятие «реабилитация» стало актуальным при 

характеристике процесса «восстановления социалистической законности». Первыми шагами 

начавшегося в 50-е годы реабилитационного процесса стали амнистия, снятие 

многочисленных правовых ограничений, освобождение из лагерей, тюрем и ссылок 

огромного количества невинных людей, возврат им части конфискованного имущества, 

осуждение репрессий и злоупотреблений властью, посмертное «возвращение» чести и 

достоинства расстрелянных жертв, демонстрация попытки наказать исполнителей кровавых 

преступлений.  

Смысл сущности реабилитации заключается в признании государством своего 

гражданина жертвой политических репрессий, в восстановлении его лишенных и 

ограниченных прав, материальной и моральной компенсации, создание условий для 

восстановления утраченных возможностей. Изучение проблем реабилитации невинных 

жертв политических репрессий тесно связано с задачей восстановления исторической 

памяти, его влияния на социальный оптимизм, духовные и культурные традиции народов. 

Все это позволит, на наш взгляд, дать объективную оценку реализации государственной 

политики реабилитации жертв политических репрессий в Казахстане, вновь получившей 

актуализацию в 2020 году.  

Итак, безусловно, основные процессы реабилитации жертв массовых политических 

репрессий нужно рассматривать в общем контексте развития советского государства. 

«Первый этап – с марта 1953 г. по 1967 г. (хотя есть и другие пограничные даты). Второй 

этап – с 1987 г., смомента создания Комиссии Политбюро ЦК КПСС по дополнительному 
изучению материалов, связанных с репрессиями, имевшими место в период 30-40-х и начала 

50-х гг. до получения суверенитетов республиками Союза. Третий этап начался в 1991 г.» [1; 

с.205-209]. В Казахстане третий этап реабилитации связан с принятием Закона Республики 

Казахстан «О реабилитации жертв массовых политических репрессий» от 14 апреля 1993 г. 

[2]. В целом, эти этапы реабилитации жертв политических 

https://baq.kz/news/othernews/prezident-31-mamyr-el-tarihyndagy-en-azaly-kezennin-birin-eske-alu-kuni/
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репрессий в Казахстане, эволюционировали в строгом соответствии с заданным 

общественно-политическим курсом развития СССР. Следует полагать, что четвертый этап 

(полной) реабилитации в Казахстане начат в 2020 г., старт которому был инициирован 

Президентом Республики Казахстан К-Ж.К. Токаевым. 

Анализ проблем реабилитации в советский период позволяет свидетельствовать о 

том, что официальное признание жертв политических репрессий в Казахстане состоялось в 

конце 80-х годов XX века. С обретением независимости Республики Казахстан начался 

новый этап реабилитации жертв политических репрессий. После принятия Закона 

Республики Казахстан «О реабилитации жертв массовых политических репрессий» от 14 

апреля 1993 года созданы специальные комиссии по рассмотрению дел и восстановлению 

прав реабилитируемых. Люди обрели новую надежду на восстановление прав, материальной 

компенсации, честного имени репрессированных. Изучение проблем реабилитации выявило 

немало «белых пятен», неизвестных страниц жертв политических репрессий в Казахстане. 

По имеющимся в МВД СССР данным, за период с 1921 по 1954 гг. за 

контрреволюционные преступления коллегией ОГПУ, тройками НКВД, Особым 

совещанием, Военной коллегией, судами, военными трибуналами было осуждено 3 777 380 

человек, в том числе: к высшей мере наказания -64 292, к осуждению в лагерях и тюрьмах на 

срок 25 лет и ниже -2 369 220, в ссылку и высылку - 765 180 человек [3; с. 21].  

Казахи, будучи в составе единой советской державы, сполна испили чашу горя вместе 

с народами, волею Центра оказавшимися на территории Казахстана. Первый Президент 

Казахстана Н.А. Назарбаев резюмировал итог массовых политических репрессий: «Ни одна 

страна в мире, ни один народ не испытал на своей стране такой излом в демографической 

ситуации и не стоял перед пропастью полного исчезновения, как Казахстан» [4].  

Прекращение сталинских политических репрессий стало логически возможным в 

результате смерти вождя. Следствием этого стало и начало процесса реабилитации жертв 

политических репрессий. В то же время, в Казахстане, не было еще и намека на 

реабилитацию, за исключением действий, последовавших после Постановления Президиума 

ЦК КПСС «Об амнистии», объявленной 27 марта 1953 г. [5; с. 15-18]. Обвинения  и аресты 

продолжались. Так, 9 марта 1953 г. арестован выдающийся казахский литературовед Кажым 

Джумалиев [6; л. 11]. Уже 27 мая этого же года он осужден Верховным Судом Казахской 

ССР на 25 лет заключения в исправительно-трудовом лагере с поражением в правах еще на 5 

лет за «антисоветскую деятельность» [6; л. 1-2, 10]. 

Вместе с тем, 20 июля 1953 г. состоялся V Пленум ЦК Коммунистической партии 

Казахстана (аббр. - ЦК КПК) совместно с партийным активом г. Алма-Аты. Здесь в духе 

новых установок центра, впервые, прозвучала робкая критика культа личности. Внимание 

было акцентировано в основном на интеллигенции, прежде всего ученых Академии наук 

Казахской ССР. В результате, 1 августа 1953 г. ЦК КП Казахстана принял постановление «О 

работе института языка и литературы Академии наук Казахской ССР». Тем самым 

признавалось невыполненным аналогичное постановление от 21 января 1947 г. [7; л. 25-26]. 

Заметим, интеллигенция обвинялась не в идеологических, а в профессиональных ошибках. В 

первый год после смерти Сталина, кардинально менять идеологические стандарты 

политическая элита не собиралась [8; с. 192]. Первые решения по реабилитации 

свидетельствуют о том, что руководство использовало осуждение культа личности Сталина 

лишь с целью завуалированной демонстрации мнимых перемен [9; л. 284]. Поэтому и стал 

востребованным пересмотр дел репрессированных по политическим статьям, причем, в 

первую очередь, реабилитации подверглись те, в отношении которых были применены 

внесудебные приговоры (решения «особых троек» и т.д.). На начальном этапе реабилитация 

шла неравномерно, выборочно и стала одним из наиболее противоречивых явлений 

рассматриваемого периода.  

В начале 1954 г., когда Н.С. Хрущев становится очевидным лидером в политической 

борьбе за верховный титул в стране, реабилитация получила новый импульс. Надежды 

политических заключенных, ссыльных на возвращение свободы стали постепенно сбываться. 
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«Наряду с установлением судебного порядка пересмотра дел (по Указу Президиума 

Верховного Совета СССР от 1 сентября 1953 г. [5; с. 69-70] Верховный Суд СССР получил 

право пересматривать по протесту Генерального прокурора СССР решения Коллегии ОГПУ, 

Особого совещания и двоек, и троек) был введен и упрощенный порядок. В мае 1954 г. 

начала свою работу Центральная комиссия по пересмотру дел лиц, осужденных за 

«контрреволюционные преступления», содержащихся в лагерях, колониях, тюрьмах и 

находящихся в ссылке на поселении, созданы аналогичные комиссии на местах. Центральная 

комиссия получила право пересматривать дела на лиц, осужденных Особым совещанием при 

НКВД-МГБ или Коллегией ОГПУ. Местные комиссии наделили функциями пересмотра дел, 

осужденных двойками и тройками НКВД. Для получения положения спецпоселенцев была 

образована комиссия под председательством К. Ворошилова, результатом деятельности 

которой стало известное Постановление от 5 июля 1954 г. № 1439-649 с «О снятии 

некоторых ограничений в правовом положении спецпоселенцев» [10; с. 263-264]. Так, 

отменен особый режим в отношении греков, болгар, крымских татар, курдов и ряда других 

этносов, невольно оказавшихся на территории Казахстана. Однако это была лишь частичная 

реабилитация. В частности, чеченцы и ингуши не могли свободно вернуться на родину, 

немцам также не позволили покинуть КазССР и кроме того никто не получал возмещения 

ущерба, ни материального, ни морального. Лишь в 1964 году были политически оправданы 

немцы Поволжья, а в 1967 году - крымские татары, но их государственность так и не была 

восстановлена. Надо отметить, что именно в годы репрессий этническая структура 

Казахстана приобрела наиболее яркую палитру, в связи с чем казахскому народу выпала 

доля усваивать сложные уроки межэтнического диалога.  

16 февраля 1954 г. в судебном порядке реабилитирован Ермухан Бекмаханов, 

объективно и беспристрастно осветивший историю национально-освободительных 

протестовв казахской степи первой половины XXвека. Реабилитация ученого безусловно 

является заслугой академика А.М. Панкратовой [11]. И все же, лишь после обретения 

независимости Казахстана, ученые получили доступ к главному труду Е. Бекмаханова 

«Казахстан в 20-40-е годы XX века» [12].  

Реабилитация Бекмаханова дала надежду представителям интеллигенции Казахстана 

на признание советской властью порочных действий командно-административной системы. 

Осужденные по 58-ой статье мужественно ожидали пересмотра уголовных дел, возвращения 

к семье, восстановления гражданских прав и человеческого достоинства. Следует отметить, 

что в Казахстане первые оттепельные явления медленно и робко, но проявлялись. Так, 

возвращение Бекмаханова стало отправной точкой для восстановления в партии                Ж. 

Бекхожина, С. Кенесбаева, снятия строгого выговора с К. Сатпаева, восстановления в составе 

АН Казахской ССР К. Джумалиева, А. Жубанова. В воздухе все четче витал ветер перемен. 

Уже в октябре 1955 г. ученые-историки вновь, уже без сомнений, заявили о необходимости 

изучения и включения в издание проблем национально-освободительных движений в 

Казахстане [9; л. 278-279].  Вместе с тем, запретной темой продолжала оставаться 

государственная деятельность Алаш-Орды, несмотря на то, что участникам движения 

«Алаш» амнистия была объявлена еще в первые годы советской власти.  

Но начавшийся процесс реабилитации нельзя было остановить прежними 

директивными методами. Детонатором реабилитации стал XX съезд ЦК КПСС, на котором 

официально был признан культ личности Сталина. Об этом документально свидетельствуют 

архивные источники Специального государственного архива Министерства Внутренних Дел 

Республики Казахстан (СГА МВД РК). Так, например, многие государственные деятели, в 

том числе и осужденные по обвинению к принадлежности деятельности алаш-ордынцев в 

20-30-е гг., во второй половине 50-х гг. прошлого века были реабилитированы. Материалы 

дела № 09797 [13], наглядно демонстрируют попытки властей поскорее забыть репрессии. 

Так, согласно определения № 22/015Н, подписанного председательствующим Досановым и 

членами суда Абильжиновым и Харламовой, Судебная Коллегия по уголовным делам 

Верховного суда Казахской ССР, рассмотрев на заседании от 28 февраля 1958 г. уголовное 
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дело по протесту Казахской ССР на постановление бывшей тройки при ПП ОГПУ в 

Казахстане от 20 апреля 1932 г. отменила данное постановление тройки и прекратила дела в 

отношении всех осужденных за отсутствием в их действиях состава преступления.  

Соглашаясь с протестом и руководствуясь ст. 418 УПК РСФСР, Судебная Коллегия 

по уголовным делам Верховного Суда Казахской ССР определила: 

Постановление бывшей тройки при ПП ОГПУ в Казахстане от 20 апреля 1932 г. в 

отношении Тынышпаева Мухамеджана, Досмухамедова Халила, Досмухамедова Джаганша, 

Мунайтпасова Абдрахмана, Кеменгерова Кошмухамеда, Буралкиева Мустафа, Кудерина 

Джумахана, Ходжамкулова Нашира, Акпаева Абдулхамида, Акпаева Джакупа, Кадырбаева 

Сейдазима, Тлеулина Джумагалия, Мурзина Мухтара, Умбетбаева Алдабергена, Омарова 

Ашима, Ермекова Алимхана, Ауэзова Мухтара, Омарова Валихана, Сулеева Биляла и 

Исхакова Данияла [13; л. 183] отменить и дело в отношении их производством прекратить за 

отсутствием в их действиях состава преступления. 

В этом же деле мы находим и важные справки, подписанные старшим следователем 

следственного отдела КГБ при СМ КССР, капитаном  Булатовым от 20 июня 1958 г. в г. 

Алма-Ата: «Архивно-следственные дела на перечисленных ниже лиц, осужденных в 1937-

1938 гг. по обвинению в участии в антисоветской националистической организации к 

высшей мере наказания (ВМН), прекращены судебными органами после проверки их дел в 

порядке ст.ст. 373-377 УПК РСФСР, а обвинительные приговоры по ним отменены [13; 

л.178]. 

Данные справок позволяют сделать вывод о том, что тенденции «оттепели», ярче 

проявлявшиеся в Центре, дошли и до Казахстана. Тем не менее, анализ архивных документов 

доказывает половинчатость или полумеры реабилитационного процесса 50-х – первой 

половины 60-х гг. XX века. Например, официальное признание научных трудов и доступ к 

ним, профессиональная деятельность многих реабилитированных оставались под запретом.  

Кроме того, реабилитация лидеров и активных деятелей Алаш-Орды состоялась 

гораздо позже, в конце 1980-х гг. В эти же годы по решению Пленума Верховного Суда 

СССР реабилитирован ряд видных партийных, советских, хозяйственных и военных 

работников СССР [14; № 2. – С.13-19; № 5. – С. 20-21].  

Реабилитация представителей творческой интеллигенции первой половины XX века 

дала позитивный импульс к перезагрузке национального сознания казахского народа в конце 

80-х гг. Так, борьба за реабилитацию имени и творчества Шакарима Құдайбердыұлы 

принадлежит Каюму Мухамедханову и его единомышленникам Союза писателей Казахской 

ССР [15]. Также была достигнута реабилитация по делу «О разоблачении 

контрреволюционной и тайной террористической организации деятелей «Алашорды», 

созданной в целях вооруженного свержения советского правительства в 1927-28 гг. 

«Руководствуясь ст. 375 УПК Казахской ССР Судебная коллегия по уголовным делам 

Верховного суда Казахской ССР определила: Постановления коллегии ОГПУ при СНК 

СССР от 4 апреля 1930 г. и 13 января 1931 г. в отношении Байтурсынова Ахмета, Дулатова 

Мир-Якуба, Аймаутова Джусупбека, Испулова Мирза-Газы, Габбасова Халила, Адилева 

Динмухамеда, Беремжанова Газымбека, Юсупова Ахмед-Сафы, Джумабаева Магжана, 

Омарова Ельдеса, Битлеуова Дамуллы, Болгамбаева Хайретдина, Байтасова Абдуллы, 

Джаленова Карима отменить и дело производством прекратить за отсутствием в их 

действиях составов преступлений. Протест прокурора Казахской ССР удовлетворить» [16; л. 

29]. 

Сложный механизм процесса реабилитации лидеров Алаш-Орды можно проследить 

на примере пересмотра дела Ахмета Байтурсынова и дела Алихана Букейхана - лидеров 

Алаш-Орды, авторитетных представителей интеллигенции первой половины XX века среди 

казахского народа [16, 17, 18].  

Необходимо заметить, что реабилитации в Казахстане и иностранные граждане, 

оказавшиеся в годы репрессий на территории Казахстана. 7 июня 1999 г. вынесено 

заключение по архивно-уголовному делу № 3592 в отношении Ким Герберта (Цзин-Цан-Ху), 
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история которого подробно изложена в статье «To the problem of political repressions of 

Koreans in Kazakhstan in the 1930s (in the case of Herbert Kim,s life)» [19; с. 51-61]. «Ким 

Герберт (Цзин-Цан-Ху) подлежит реабилитации и считается реабилитированным» [20].  

С момента распада СССР, с обретением независимости во многих постсоветских 

республиках, в Казахстане в том числе, изданы законы о реабилитации. Именно в этот 

период, на наш взгляд, начинается восстановление справедливости по отношению к жертвам 

политических репрессий на правовой основе. Однако, для выполнения огромной работы по 

реабилитации безвинно пострадавших в годы советской власти нужен был не просто новый 

закон, но и целый ряд законодательных актов, каждый из которых решал бы в комплексе все 

вопросы, связанные с реабилитацией различных категорий репрессированных в годы 

произвола. 

Вместе с тем, исследуя проблемы теории и практики реабилитации в Казахстане 

удалось убедиться в искажениях реабилитационного процесса через призму изучения 

реакции надлежащих органов по реализации Закона РК «О реабилитации жертв массовых 

политических репрессий». Статьи настоящего закона дают право потомкам 

репрессированных граждан ознакомиться с делами своих предков, но только с материалами 

непроцессуального характера. Это означает, что беспристрастный анализ репрессий и 

реабилитации в Казахстане еще не сделан. Более того, анализ архивных документов показал, 

что вопрос реабилитации жертв политических репрессий в Казахстане пока еще остается 

открытым.  

Таким образом, в Казахстане, как и во всем Союзе, надежды на восстановление 

справедливости и правды начались постепенно сбываться. Время показало абсурдность 

политических обвинений.. В свете решения государственной программы по полной 

реабилитации жертв массовых политических репрессий, актуальным является вопрос 

обращения к восстановлению исторической справедливости прошлого казахского народа, 

возвращения забытых имен, сохранения исторической памяти. Выявление и характеристика 

особенностей процесса реабилитации жертв массовых политических репрессий будут еще 

дополнены. Ответственность за реализацию поставленных задач, главным образом, лежит на 

научном сообществе и творческой интеллигенции современного Казахстана. 
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