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Аннотация. «Книга жертв политических репрессий в Кыргызстане в 1920–1950-х гг.» позволила установить лиц 
казахской национальности, подвергшихся политическим репрессиям. Выявлены данные по хронологии репрес-
сий, географии, половозрастному составу. Биографические справки из архивных следственных дел – ценный ис-
точник, позволивший более обоснованно судить о советской политической системе и карательной политике на 
местах. Они свидетельствуют о том, что «преступления» казахов – граждан СССР квалифицировались внесу-
дебными и судебными органами как политические по ст. 58 УК РСФСР. 
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Abstract. Based on the processing of biographical information on archival and investigative cases given in the 10-volume 
edition of "The Book of Victims of political Repression in Kyrgyzstan in the 1920s-1950s", it was necessary to identify 
persons of Kazakh nationality, determine the pace of investigation, the course of repression, statistics of victims and  
rehabilitation of people whose "crimes" were classified as political. 

"The book of victims of political…" (286 pages) accumulated information about the repressed of 55 nationalities, including 

87 Kazakhs. In addition, the documents of the funds of the Central State Archive of Socio-Political Documentation  
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of the Kyrgyz Republic, the Archive of the President of the Republic of Kazakhstan, introduced into scientific circula-

tion for the first time, were used in the article. 

The study was conducted by means of comparative-historical, problem-chronological, statistical methods and was based 

on archival documents. Seven tables containing statistical calculations carried out for 90 convictions were compiled.  

The target contingent for repression includes former members of non-Bolshevik parties and the national liberation 

movement, Soviet and party workers, military personnel and mullahs, education and trade workers, students and cadets, 

workers and the unemployed. Kazakhs were accused of anti-Soviet propaganda and agitation, conducting counter-

revolutionary activities, espionage, propaganda of national discord, escape from camps and expulsion, surrender on the 

fronts of the Great Patriotic War. 

The bulk of arrests (45 arrests (50%)) occurred in 1937-1938. Among the convicts there were 84 men (96.6%) and  

3 women (3.4%). At the time of the arrest, the majority of Kazakhs – 80 people (88.9%) were of working age, from 16 

to 50 years. 

In addition to the Bishkek edition of 2020, information about prominent intellectuals repressed in Kyrgyzstan has been 

restored from archival materials, as well as fragments of biographies of state and public figures of Kyrgyzstan and  

Kazakhstan, including the pre-revolutionary and first Soviet generation. Among them: Abykey Satpayev, Zhumagali 

Tleulin, Iskander Zholomanov, Musabek Taukin, Sanzhar Segizbayev, Shafika Koibagarova. 

The rehabilitation of citizens began in line with the all-Union policy and included 3 main points: the years of  

the Khrushchev thaw (1954-1963), the last years of Gorbachev's perestroika (1988-1991) and the period of sovereignty 

of Kyrgyzstan (1991-1999). 

The materials of the "Book of Victims of Political Repressions in Kyrgyzstan in the 1920s-1950s" are a valuable source 

in the study of political violence as one of the most important tools of socialist modernization of the Stalinist model.  

The obtained data expand and specify the directions and tasks of further searches in the state and departmental archives 

of Kyrgyzstan, Kazakhstan and Russia. 

Keywords: Kazakhstan, the Alash party, the intelligentsia, the Kazakhs of Kyrgyzstan, political repression, investigative 

cases, rehabilitation 
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Среди изданий по политическим репрессиям тота-

литарного режима в Советском Союзе необходимо 

прежде всего отметить «Книги памяти» имеющие ис-

ключительно важное научное и общественное значение. 

В странах СНГ «Книги памяти жертв политических 

репрессий» названы по-разному: Расстрельные списки, 

Покаяния, Книги скорби, Мартирологи и др. Эти изда-

ния обладают такими чертами, как однородность струк-

туры и наличие независимых случайных признаков, 

наполняя понятия «политические репрессии», «этни-

ческие репрессии» именами граждан СССР. Обращение 

историков к «Книгам памяти» вполне закономерно. 

Именно с них начинается работа по поиску и сверке 

информации о репрессированных, сведений о реаби-

литации. 

Информационные материалы как массовые источ-

ники представляют большую научную ценность. Не яв-

ляется исключением и 10-томная «Книга жертв поли-

тических репрессий в Кыргызстане в 1920–1950-х гг.», 

вышедшая в 2020 г. в г. Бишкеке внушительным объе-

мом в 286 печ. листов, или 4 500 страниц текста, на 

кыргызском языке1. Авторами-составителями издания 

стали кандидат исторических наук, полковник запаса 

Государственного комитета национальной безопасно-

сти Кыргызской Республики Б.Дж. Абдрахманов и 

доктор исторических наук, профессор Т.А. Абдырах-

манов. Миссию Книги они видят в недопущении по-

литических репрессий и забвения их жертв. 

Для выборки сведений о лицах казахской нацио-

нальности проведен сплошной просмотр издания с опо-

рой на структурно-количественные методы. Понятие 

«жертвы» четко определено и включает только лиц, 

арестованных и осужденных судебными и внесудеб-

ными органами. Наше исследование на микроуровне 

проведено с применением сравнительно-исторического, 

проблемно-хронологического, статистического методов 

и с опорой на новые архивные документы и литерату-

ру. Так, сравнительно-исторический метод позволил 

выявить общее и особенное в исторических явлениях 

одного хронологического ряда в различных регионах 

или касательно одного региона. Авторами проведены 

расчеты и составлено 7 таблиц.  

В 1996 и 1997 гг. Министерство национальной без-

опасности Кыргызстана издало в двух выпусках сборник 

«Восстанавливаем историческую справедливость» [1]. 

В издание включены краткие сведения о 8 280 лицах, 

реабилитированных в 1989–1995 гг. органами юстиции. 

С 1989 г. газеты «Советская Киргизия» и «Советтик 

Кыргызстан» регулярно информировали обществен-

ность о жертвах политических репрессий, но часто без 

указания национальности человека, социального по-

ложения и места жительства перед арестом.  

В Бишкекском издании 2020 г. размещены краткие 

биографические сведения репрессированных 55 нацио-

нальностей, в том числе казахов. Выходу книги пред-

шествовало изучение 13,5 тыс. архивных дел за 3,5 го-

да, осуществлен перевод обвинительных документов  

с русского на кыргызский язык. Как правило, завер-

шают каждое биографическое описание шифры ар-

хивно-следственных дел, что четко направляет иссле-
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дователя «по следу» архивного документа. В книге 

приведен Закон Кыргызской Республики № 1538-XII 

от 27 мая 1994 г. «О правах и гарантиях реабилитиро-

ванных граждан, пострадавших в результате репрессий 

за политические и религиозные убеждения, по соци-

альным, национальным и другим признакам», а также 

распространенная в обвинениях ст. 58 «Контрреволю-

ционные преступления» Уголовного кодекса РСФСР 

[2. С. 13–19].  

Сведения о жертвах политических репрессий до 

1929 г. представлены единичными данными. Первые 

репрессии, относящиеся к моменту установления со-

ветской власти в Кыргызстане в 1918 г., документиро-

ваны лишь небольшими фрагментами, поэтому мас-

штабы их пока невозможно достоверно определить. Во 

вторую группу вошли дела репрессированных в 1930–

1933 гг., отражая политику раскрестьянивания, или, 

как называли ее в документах ВКП(б), «ликвидации 

кулачества как класса», когда одна часть граждан рес-

публики была переселена в необжитые районы Урала, 

Сибири, Украины и Казахстана, а другая часть граж-

дан, лишенная имущества, собственности, избиратель-

ных и иных прав, была переселена в пределах местных 

областей. Кроме того, многие крестьяне бежали в го-

рода и на строящиеся индустриальные объекты, спаса-

ясь от насильственной коллективизации, репрессий, 

голода, вызванного аграрной политикой большевиков. 

Именно в эти годы кыргызы, как и казахи в Казах-

стане, России, Кыргызстане, недовольные советской 

властью и запуганные ее карательными органами,  

были вынуждены покинуть родные края и бежать  

в Западный Китай (Синьцзян). Третья категория ре-

прессированных в Кыргызстане появилась в ходе сме-

няющих друг друга операций НКВД с июля 1937 г.  

по ноябрь 1938 г. Четвертая категория репрессирован-

ных, в которую не входили местные кыргызы, появи-

лась за счет спецпереселенцев в 1941–1945 гг. [Там же. 

С. 10–11].  

Издание аккумулировало сведения о 87 казахах  

(90 осуждений с учетом второго ареста и принятой 

меры наказания), в том числе первый том содержит 

информацию из архивных уголовных дел касательно  

8 казахов [2], второй том – 8 [3], третий – 9 [4], четвер-

тый – 3 [5], пятый – 19 [6], шестой – 4 [7], седьмой –  

6 [8], восьмой – 12 [9], девятый – 16 [10] и десятый 

том – касательно 2 казахов [11]. На каждого аресто-

ванного и осужденного составлена краткая биографи-

ческая справка, включающая в себя в большинстве 

случаев следующие данные из уголовных дел: фами-

лия, имя, отчество (при наличии), год и место рожде-

ния, национальность, место жительства, занятие или 

профессия, партийная принадлежность, дата ареста и 

осуждения, приговор, наименование следственного 

органа, дата исполнения приговора о расстреле и све-

дения о реабилитации.  

Для примера приведем данные на Сатпаева Абикея 

Зеиновича, о котором речь пойдет ниже: 

«Фамилия, имя, отчество: Сатпаев Абикей Зеинович, 

1882 года рождения. Родился в Чингистауском районе 

Казахстана. 

Национальность: казах. 

Место проживания: Киргизская ССР, город Фрун-

зе, преподаватель землеустроительного техникума. 

Арестован: 03.02.1937 г. за антисоветскую деятель-

ность, шпионаж. 

Приговор: 20.08.1937 г. тройкой НКВД к высшей 

мере наказания. 

21.08.1937 г. приговор приведен в исполнение. 

Примечание: 10.05.1957 г. отменено, приостанов-

лено» [9. C. 269–270]. 

Аресты казахов в Кыргызстане по политическим 

мотивам, т.е. за «антисоветскую деятельность», зафикси-

рованы в 1928 г. – 1 чел., в 1930 г. – 4 чел., в 1931 г. –  

1 чел., в 1932 г. – 1 чел., в 1933 – 1 чел., в 1935 г. –  

2 чел., в 1936 г. – 3 чел. За 1937 г. произведено 13 аре-

стов казахов, т.е. столько, сколько за девять предыдущих 

лет, начиная с 1928 г. Так, с 3 февраля 1937 г. и до извест-

ного приказа НКВД Союза ССР № 00447 от 30 июля 

были арестованы 5 казахов, которые были осуждены  

в разгар «большого террора». До конца года были аре-

стованы еще 8 казахов. В 4 раза увеличилось количе-

ство арестов в 1938 г. (32 ареста) по сравнению со вто-

рым полугодием предыдущего года. В 1940 г. были 

арестованы 2 чел., в 1941 г., до начала Великой Отече-

ственной войны, – 3 чел., во время войны – 19 чел.,  

с ноября 1945 г. по ноябрь 1951 г. – 7 чел. Итого 90 аре-

стов за период с конца октября 1928 г. по ноябрь 1951 г.  

Основная масса арестов (45, или 50% от их общего 

числа) приходится на 1937–1938 гг. В 1941–1945 гг. 

число арестов казахов составило 22, или 24,4%. Спад 

наблюдается лишь в послевоенное время, с ноября 

1945 г. по ноябрь 1951 г. – 7 арестов, что составило 

7,8% от их общего числа. Таким образом, от провоз-

глашенной правящей партией большевиков победы 

социализма в отдельно взятой стране, с 1937 г., был 

дан новый старт беззаконию и нарушению прав чело-

века. До ноября 1951 г. было проведено 75 арестов 

казахов в Кыргызстане, что составило 83,3% от обще-

го числа их арестов с октября 1928 г.   

Казахи – уроженцы Кыргызстана являлись выход-

цами Нарынской, Иссык-Кульской и Чуйской обла-

стей, а также городов Фрунзе (Бишкек) и Нарын. На 

момент ареста казахи проживали в Нарынской, Бат-

кенской, Иссык-Кульской, Ошской, Таласской, Жалал-

Абадской и Чуйской областях и в таких городах, как 

Бишкек, Баткен, Джалал-Абад, Кара-Балта, Каракол, 

Кызыл-Кия, Нарын, Ош, Токмок.  

На момент ареста в Киргизии большинство казахов 

были в трудоспособном возрасте. Так, арестованные  

в возрасте от 16 до 50 лет составляли 80 человек, или 

88,9% от общего числа арестованных за период с но-

ября 1928 г. по ноябрь 1951 г. (табл. 1) 

Как свидетельствуют материалы, представленные  

в новом издании, репрессии в Кыргызстане выража-

лись в смертном приговоре, «коротком» тюремном 

заключении (три года или меньше) или в длительном 

сроке (свыше трех лет) (табл. 2).  

По гендерному составу среди арестованных и осуж-

денных были 84 мужчин (96,6%) и 3 женщины – уро-

женки Казахстана (3,4%). Незначительное число жен-

щин было характерно для национальных республик. 

Очевидно, в политическом смысле их не принимали 



 Балтабаева К.Н., Кабульдинов З.Е., Рыскулов Т.А. «Книга жертв политических репрессий в Кыргызстане...» 103 

всерьез из-за низкого социального статуса в обществе. 

Кроме того, в ИТЛ нужна была мужская рабочая сила. 

Таблица 3 отражает меру наказания с учетом возраста 

на момент ареста в Кыргызстане. 

Т а б л и ц а  1  

Репрессированные казахи в Кыргызстане по возрасту 

Возраст на 

момент ареста 
16–20 лет 21–30 лет 31–40 лет 41–50 лет 51–60 лет 61–70 лет 

Не указан год рожде-

ния арестованного 

Кол-во, чел. 4 30 34 12 7 2 1 

В % к итогу 4,4 33,3 37,8 13,3 7,8 1,1 1,1 
 

Т а б л и ц а  2  

Приговоры казахам (до пересмотра дел) 

Мера наказания Кол-во осуждений % от общего числа осуждений 

Расстрел (ВМН) 15 16,7 

10, 15 лет лишения свободы 18 20,0 

5–8 лет лишения свободы 17 18,9 

1–3 года лишения свободы 7 7,8 

Ссылка 2 2,2 

Смерть в тюрьме во время следствия 2 2,2 

Не указана мера наказания 4 4,4 

Дело прекращено 25 27,8 

Всего 90 100 
 

Т а б л и ц а  3  

Мера наказания с учетом возраста 

Возраст на мо-

мент ареста, лет 

Мера наказания Всего, 

Расстрел 
Лишение 

свободы 
Ссылка 

Не указана мера 

наказания 

Дело пре-

кращено 

Смерть во время 

следствия 
Чел. % 

16–20 – 3 – – 1 – 4 4,4 

21–30 6 12 – 2 10 – 30 33,3 

31–40 6 12 1 1 13 1 34 37,8 

41–50 2 7 1 1 1  12 13,3 

51–60 1 6 – – – – 7 7,8 

61–70 – 1 – – – 1 2 2,2 

Не указан год 

рождения 
– 1 – – – – 1 1,1 

Всего, чел. 15 42 2 4 25 2 90  

В % 16,7 46,7 2,2 4,4 27,8 2,2  100 

Примечание. Таблицы 1–7 составлены нами по данным, приведенным в [2–11]. 
 

Приговоры о лишении свободы на различные сроки 

были объявлены судебными и несудебными органами 

ОГПУ–НКВД 42 арестованным. Дважды были репрес-

сированы трое мужчин: уроженцы Кыргызстана, Ак-

тюбинской и Южно-Казахстанской областей Казах-

стана. Среди репрессированных преобладали беспар-

тийные, а среди 16 коммунистов – рядовые члены, 

есть секретарь райкома партии, военком, начальник 

районного отделения милиции, одна женщина – 

парторг колхоза. Количественно преобладали осужде-

ния казахов на большие сроки заключения в ИТЛ 

НКВД, от 5 до 15 лет каторжных работ (табл. 4).  

Приведем некоторые факты: рядовой 261-й стрел-

ковой дивизии Кадыров Осман осужден к 15 годам 

лишения свободы за то, что попал в плен на фронте 

Великой Отечественной войны [6. C. 38]. Уроженец 

Павлодарского района Асанов Гапар в 26-летнем воз-

расте работал начальником отдела кадров Министер-

ства здравоохранения Киргизской ССР и 20 августа 

1937 г был осужден на 8 лет ИТЛ [2. C. 330]. Братья 

Батамолдаевы Асанджан и Шаршенбек, рядовые кол-

хозники, были осуждены 16 июля 1938 г. на 10 лет 

ИТЛ [4. C. 143]. 

Избранная карательными органами мера пресече-

ния – арест, т.е. все обвиняемые во время следствия  

и направления их дел в суды, коллегии и тройки 

НКВД находились в тюрьме под стражей. На момент 

ареста и исполнения приговора о высшей мере наказа-

ния большинство казахов были в трудоспособном воз-

расте (табл. 5). 

Из 87 арестованных казахов выходцами из сель-

ской местности являлись 74 человека, или 85%. В го-

родах родились 13 казахов: 8 человек – в Казахстане,  

4 – в Кыргызстане, 1 – в Узбекистане, что составляет 

соответственно 61,5%, 30,8% и 7,7% от числа аресто-

ванных городских казахов. НКВД практиковало груп-

повые аресты. Сведения по социальному положению 

отражены в табл. 6. 

Тройки рассматривали дела заочно, в отсутствие 

обвиняемых, и приговор был окончательным. Порядок 

рассмотрения дел Особым совещанием при НКВД 

СССР–МГБ СССР был аналогичным. 

Под пристальным вниманием НКВД находилась 

сфера образования: ее руководители, педагоги, сту-

денты и курсанты. В числе репрессированной казах-

ской интеллигенции в Кыргызстане – пять работников 

сферы образования, в том числе директор школы, че-

тыре преподавателя техникумов и школ, что составля-

ет более 71% от числа интеллигенции, приговоренной 

к высшей мере наказания.  
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Т а б л и ц а  4  

Осуждения на большие сроки лишения свободы 

Мера наказания:  

лишение свободы 

Кол-во 

осуждений 

% от числа осуждений  

на длительные сроки 

% от общего числа осуждений 

(90 = 100%) 

15 лет 2 5,7 2,2 

10 лет 16 45,7 17,8 

8 лет 5 14,3 5,6 

7 лет 4 11,4 4,4 

6 лет 1 2,9 1,1 

5 лет 7 20,0 7,8 

Всего 35 100 38,9 
 

Т а б л и ц а  5  

Приговоренные к высшей мере наказания по возрасту 

Возраст на момент ареста 21–30 лет 31–40 лет 41–50 лет 51–60 лет Всего 

Кол-во, чел. 6 6 2 1 15 

В % к итогу по данной мере наказания 40,0 40,0 13,3 6,7 100 
 

Т а б л и ц а  6  

Социальное положение казахов, приговоренных к расстрелу 

Социальное положение Всего, чел. % от числа приговоренных к расстрелу 

Интеллигенция 7 46,7 

Рабочие 3 20,0 

Крестьяне 3 20,0 

Мулла 1 6,7 

Безработный 1 6,6 

Всего 15 100 
 

В один день, 3 февраля 1937 г., состоялись аресты 

учителей средней школы № 5 г. Фрунзе Шахмурада 

Айтымова, 1909 г.р. [2. C. 169] и Джангазы Есеманова, 

1912 г.р. [5. C. 44]. Оба – уроженцы Чингистауского 

района Восточно-Казахстанской области. В один день, 

20 августа 1937 г., они были осуждены и на следующий 

день расстреляны. Реабилитация учителей состоялась 

10 мая 1957 г. Данные о них отсутствуют на доступ-

ном сайте «Открытый список» жертв политических 

репрессий в СССР.  

21 августа 1937 г. был арестован и затем расстре-

лян во Фрунзе один из ярких представителей просве-

тительства и образования Казахстана начала XX в., 

преподаватель землеустроительного техникума Аби-

кей Зеинович Сатпаев [9. C. 241]. Он был участником 

национально-освободительного движения Алаш-Орда, 

кандидатом в Учредительное собрание от Акмолин-

ской и Семипалатинской организаций партии «Алаш» 

[12. Л. 14], учителем выдающихся ученых и организа-

торов науки, учредителей Академии наук Казахской 

ССР Каныша Имантаевича Сатпаева и Алькея Хакано-

вича Маргулана. Делегат Всероссийского мусульман-

ского съезда от Семипалатинской области (1917), член 

Семипалатинской областной земской управы (1919), 

председатель губернского отдела народного образова-

ния в Семипалатинске (1920–1921), профессиональ-

ный преподаватель русского языка и литературы,  

основатель и первый директор Семипалатинского пе-

дагогического техникума (декабрь 1922 г. – 1927), 

преподаватель Павлодарского русско-казахского учи-

лища, Омского рабфака, Семипалатинской учитель-

ской семинарии, Фрунзенского землеустроительного 

техникума – эти вехи биографии Абикея Зеиновича 

Сатпаева были хорошо известны ОГПУ–НКВД не 

только Казахстана.  

Как следует из архивной справки Комитета нацио-

нальной безопасности Кыргызской Республики по делу 

А.З. Сатпаева за № 7459, он был приговорен в 1927 г. 

к 3 годам лишения свободы «за организацию контрре-

волюционной антисоветской деятельности», но был 

оправдан в 1928 г. Верховным судом Казахской АССР. 

2 февраля 1937 г. арестован НКВД Киргизской ССР 

«за организацию контрреволюционной националисти-

ческой организации Алаш-Орда». 20 августа того же 

года решением тройки приговорен к расстрелу по при-

знакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 58-10, 

ст.ст. 58-11 и 182 (изготовление, хранение, покупка  

и сбыт взрывчатых веществ или снарядов, а равно 

хранение огнестрельного (не охотничьего) оружия без 

надлежащего разрешения) Уголовного кодекса РСФСР. 

На следующий день, 21 августа 1937 г., приговор был 

приведен в исполнение.  

Данная архивная справка КНБ Кыргызской Рес-

публики позволяет уточнить важные моменты биогра-

фии А.З. Сатпаева. Так, в Казахской советской энцик-

лопедии год смерти педагога указан неверно – 1939 г. 

[13], на сайте Павлодарского Дома географии – 1938 г. 

и реабилитация в 1956 г. [14]. Понятно теперь и утвер-

ждение члена-корреспондента НАН РК, доктора фило-

логических наук, профессора Шамшиябану Канышев-

ны Сатпаевой (1930–2002) об Абикее Зеиновиче: «Его 

часто преследовали органы НКВД по причине того, 

что из зажиточной семьи и в одно время состоял чле-

ном алашординского движения, за то, что он влия-

тельный педагог. Из-за преследования А.З. Сатпаев  

с большой семьей и родственниками вынужден был 

скитаться из одного места в другое, уехал из Казахста-

на и обосновался в Киргизии, во Фрунзе. А.З. Сатпаев 

там работал в пединституте, но и здесь ему не давали 

спокойно жить и работать, арестовали, затем расстре-
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ляли без суда и следствия, неизвестно в какой овраг 

выбросили его тело, нет на этой земле могилы дяди. 

Так безвинно трагически погиб один из активных дея-

телей просвещения, замечательный педагог, один из 

ярких представителей казахской интеллигенции» [15].  

Она продолжает свои воспоминания: «Абикея ага  

я видела в 1936 г., когда он приезжал с супругой и 

младшей дочерью для отдыха в аул младшего двою-

родного брата – Газиза Имантаевича Сатпаева. Дядя 

Газиз тщательно готовился к приезду столь для него 

дорогого гостя летом. Для них поставили новые белые 

юрты с внутренними убранствами в одном из живо-

писных мест – просторной поляне с душистыми цве-

тами и небольшими лесами со стройными красавица-

ми-березами и задумчивыми лиственниками. Когда на 

время отлучился Газиз, его помощники стали собирать 

юрты для хозяйственных нужд, но не понравилось 

дяде место, и он просил разобрать уыки – деревянные 

устройства, и согласно его выбору поставили подаль-

ше от юрт для гостей, чтобы им не мешали суета ра-

ботников и запах дыма и пищи. Детские впечатления 

долговечны. Помню, слегка седовласый и седобородый, 

с румяноватым белым лицом, не утративший былой 

выправки, Абикей Зеинович часто находился в окру-

жении взрослых людей, которые бесконечно вели ум-

ные беседы, содержание их ребятишкам, конечно, бы-

ло непонятно. Он часто гулял во второй половине дня 

в сопровождении своего младшего брата и его помощ-

ника. У Абикея Зеиновича был бежевого цвета костюм 

с карманными часами на цепочках, которые время от 

времени он брал аккуратно длинными ухоженными 

пальцами и заглядывал. Вечерами накидывал на себя 

голубоватый бархатный шапан свободного покроя, без 

узоров. Супруга Хамида, с чуть продолговатым смугло-

ватым лицом, с быстросменяющими взглядами карих 

глаз, с волосами, аккуратно собранными в небольшой 

комок на затылке, нередко распоряжалась в хозяйстве 

и быстро давала указания или советы людям, которые 

были ответственны за питание и удобства гостей. С тех 

дней пребывания Абикея ага на отдыхе у брата сохра-

нилась фотография, где он, жена, дочь, Газиз ага и 

Абсалям ата, – это один из последних их снимков, за-

печатлевших незабываемую встречу, через год и Га-

зиза Имантаевича, и Абикея Зеиновича арестовали и 

расстреляли. Долгое время их имена были запрещены, 

не забывали только близкие и те, которые знали, пом-

нили и ценили их. Мы, младшие, знали их больше через 

рассказы своих родителей, которые бережно сохрани-

ли их не только в сердцах и памяти, но и не выбрасы-

вали их фотографии, материалы, связанные с жизнью 

и деятельностью известных людей»2 [Там же].  

Хамида Султанбаева, мать пятерых детей, умерла  

в 1953 г., так и не дождавшись реабилитации супруга 

Абикея Зеиновича. 10 мая 1957 г. президиум Фрунзен-

ского областного суда отменил решение тройки НКВД 

Киргизской ССР и прекратил уголовное дело в отно-

шении А.З. Сатпаева, т.е. реабилитировал. Не уронили 

честь отца его дети. Райхан Абикеевна (1912–1989) – 

первая среди женщин-казашек терапевт, доктор меди-

цинских наук (1961), заслуженный деятель науки (1967), 

заслуженный врач, кавалер орденов Ленина, Отече-

ственной войны II степени, участница Великой Отече-

ственной войны. Ее сын Есен Абикенович Бектуров, 

уроженец Ташкента 1931 г.р., ныне академик НАН РК, 

доктор химических наук. Именем зятя Абикея Зеино-

вича – Абикена Бектурова – назван академический 

Институт химических наук в Алматы. 

Во время ареста Абикея Зеиновича его вторая дочь 

Раушан была студенткой 3-го курса медицинского ин-

ститута в Ташкенте. Раушан Абикеевна (1916–1986) – 

хирург-онколог, доктор медицинских наук (1972). По-

сле смерти отца ее супругом стал Алькей Хаканович 

Маргулан (1904–1985). Внучка Абикея Зеиновича – 

Данель Алькеевна Маргулан – кандидат медицинских 

наук, возглавляет международный фонд им. академика 

А.Х. Маргулана. Имя ее отца, основоположника казах-

станской школы археологии и этнографии, достойно 

носит Институт археологии в Алматы.  

Авторы данной публикации обратились к лидерам 

казахской общины в Кыргызстане выйти с ходатай-

ством в мэрию г. Бишкека об увековечении имени  

А.З. Сатпаева в столице Кыргызстана. 

За «контрреволюционную» деятельность был осуж-

ден и приговорен 14 ноября 1941 г. к ВМН 27-летний 

Аймагамбет Дарменов, 1914 г.р., уроженец села Бай-

ганкум Чиилийского района Кызыл-Ординской обла-

сти [16. Л. 4, 14]. В 1936 г. он окончил сельскохозяй-

ственный факультет Средне-Азиатского планово-эконо-

мического института им. В.В. Куйбышева в Самарканде 

по специальности экономист-плановик по сельскому 

хозяйству. В период с 20 августа 1936 г. по 5 сентября 

1937 г. работал директором Финансово-экономического 

техникума города Турткуль Кара-Калпакской АССР 

[Там же. Л. 4, 4 об.]. 27 января 1941 г. назначен руко-

водителем кафедры марксизма-ленинизма на кыргыз-

ском языке при Учительском институте г. Каракол и 

17 февраля того же года – преподавателем кафедры 

совместительству [Там же. Л. 13, 19]. Последним ме-

стом работы Аймагамбета Дарменова перед арестом 

была должность лектора отдела пропаганды и агита-

ции Иссык-Кульского обкома ВКП (б) [Там же. Л. 21]. 

Реабилитирован 13 апреля 1965 г. [3. C. 182].  

Тройка НКВД также приговорила к расстрелу сек-

ретаря Нарынского райкома партии Айтана Мамуто-

вича Калмурзаева, 1906 г.р., уроженца г. Нарына.  

Он был арестован 7 февраля 1938 г. [6. C. 71] и через 

18 дней приговорен к высшей мере наказания. Реаби-

литирован 21 августа 1956 г. 

Справедливо было отмечено Председателем Комис-

сии при Президенте Российской Федерации по реаби-

литации жертв политических репрессий А.Н. Яковле-

вым: «Наследники Сталина понимали, что рано или 

поздно, но им придется нести ответственность за зло-

деяния режима, в том числе и за собственные. Однако 

признать их открыто не хватало мужества, да и страх 

перед возмездием висел над их головами» [17. C. 5].   

В табл. 7 показатели по реабилитации сгруппиро-

ваны нами по десятилетиям. В «Книге жертв полити-

ческих репрессий в Кыргызстане» проставлены годы 

реабилитации по 63 гражданам казахской националь-

ности. Это без учета прекращенных дел. При этом не 

указан факт реабилитации по 4 осужденным. 
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Т а б л и ц а  7  

Динамика реабилитации казахов в Кыргызстане (1954–1997 гг.) 

Годы Всего, чел. % от числа реабилитированных казахов 

1954–1960 19 30,2 

1961–1970 7 11,1 

1971–1980 1 1,5 

1981–1990 18 28,6 

1991–1997 18 28,6 

Не указан факт реабилитации 4  

Итого 63 100 
 

Фактически до горбачевской «перестройки» речь 

шла об эпизодических случаях реабилитации жертв 

политических репрессий. Некоторое исключение со-

ставляют лишь 1957, 1958 и 1960 гг. Так, в это время, 

например, принимается 13 решений о реабилитации 

казахов в Кыргызстане. За период с 1989 по 1997 гг. 

приняты положительные решения о реабилитации  

36 граждан казахской национальности в республике.   

Необходимо учитывать, что в реабилитационном 

процессе советской практики весомыми были полити-

ческая и идеологическая составляющие. Достаточно 

сказать, что проведенная в конце 50 – начале 60-х гг. 

прошлого столетия юридическая реабилитация от-

дельных лидеров и активистов партии «Алаш» и пра-

вительства Алаш-Орды не сыграла до конца 1980-х – 

начала 1990-х гг. свою пролонгированную положи-

тельную роль в возвращении народу их творческого 

наследия и честного имени. До сегодняшнего дня не 

проведена в Казахстане полная политическая реабили-

тации Алаш-Орды как национального правительства и 

партии «Алаш» как цельной организации с собствен-

ной политической программой в интересах казахского 

народа. Принцип отбора кандидатур репрессирован-

ных по политическим мотивам на реабилитацию по-

нять сложно как по казахстанской, российской, так и 

по кыргызстанской практике. 

Многим арестованным инкриминировались не толь-

ко статьи по «контрреволюционным» преступлениям  

в различном их сочетании, но и другие, вымышленные 

фантазией следователей преступления (хозяйственные, 

должностные). Косвенно о фабрикации уголовных дел 

свидетельствуют решения судебных органов о значи-

тельном количестве прекращенных дел (66%) по ито-

гам арестов 1938 г. и освобождении обвиняемых из-

под ареста.  

Последовавшая реабилитация отражала борьбу мне-

ний по данной проблеме в ЦК и Политбюро ЦК КПСС, 

силовых структурах и условно, исходя из принятых 

документов, может быть разделена на три периода: 

март 1953 – февраль 1956 г. [17], 1956 – начало  

1980-х гг. [18] и середина 1980-х гг. – 1991 г. [19].  

Хотя «Книга жертв политических репрессий в Кыр-

гызстане» издана уже в 2020 г., но и в ней приведены 

неполные сведения о репрессированных казахах. Эти 

данные все еще требуют дальнейшего уточнения и 

конкретизации по уголовным делам и архивным ис-

точникам. На сайте «Открытый список» жертв поли-

тических репрессий в СССР приведены также и другие 

фамилии лиц казахской национальности, которые  

на момент ареста проживали в Кыргызстане, но были 

осуждены органами НКВД другой республики или 

вторично подвергнуты аресту после отбытия сроков 

лишения свободы в исправительно-трудовых лагерях  

в других регионах Советского Союза. Например: Беки-

мов Нияз, 1882 г.р., уроженец Каратюбинского района 

Западно-Казахстанской области, проживал в г. Фрунзе, 

работал зав. складом магазина № 2 «Бакалея», беспар-

тийный, арестован 17 октября 1936 г. Осужден на 3 года 

ИТЛ. Второй арест последовал 22 апреля 1940 г. по  

ст. 58-6, и он был приговорен к 8 годам лишения сво-

боды. В последнем кыргызстанском издании 2020 г. 

второй арест не отражен.  

Также на сайте «Открытый список» размещена ин-

формация под двумя вариантами имени: Ходжамкулов 

Нашир (Намир) Ходжамкулович (1907). Место рожде-

ния: Ташкентская обл., Ташкент. Место проживания: 

Кыргызстан, Фрунзе. Образование: высшее экономи-

ческое. Дата ареста: 17 сентября 1930 г. Другой уточ-

няющей информации, к сожалению, нет. Фамилия  

репрессированного пропущена в бишкекском издании 

2020 г. 

В действительности речь должна была идти о при-

влечении Ходжамкулова Нашира (в других докумен-

тах Кожамкулов Насыр) к уголовному делу № 12107, 

сфабрикованному органами ОГПУ Казахстана, Кыргыз-

стана и Узбекистана по обвинению видных деятелей 

интеллигенции в создании «подпольной конфиденци-

альной казахской националистической организации». 

Тогда были также арестованы Ауэзов Мухтар, Ты-

нышпаев Мухамеджан, Кеменгеров Кошмухамед, Тле-

улин Жумагали, Ермеков Алимхан, Досмухамедовы 

Жиганша и Халел, Кудерин Жумахан, Акбаевы Аб-

дильхамит и Жакуп, Кадырбаев Сейтказы, Сулеев Би-

лял, Мурзин Мухтар, Буралкиев Мустафа, Исхаков 

Тания, Мунайтпасов Абдрахман Умбетбаев Алдабер-

ген, Омаров Уалихан.  

ОГПУ целенаправленно проводило аресты казахов 

в Кыргызстане, Узбекистане, Казахстане и направляло 

арестованных в тюрьму крепости Алма-Ата. В один 

день, 17 сентября 1930 г., были арестованы Ходжам-

кулов Нашир в Кыргызстане, в Ташкенте – научный 

сотрудник Среднеазиатского государственного уни-

верситета Ауэзов Мухтар, аспирант Кеменгеров Кош-

мухамед и Буралкиев Мустафа. В Узбекистане аресто-

ваны на агростанции под Ташкентом Кудерин Жума-

хан, преподаватель рабфака при Среднеазиатском 

сельскохозяйственном институте Искаков Даниал, 

Байгаскин Есим, врач, ассистент медицинского фа-

культета Кашкынбаев Иса (Гайса). 

ОГПУ предъявило им обвинения по ст.ст. 58-7, 58-11 

и 59 Уголовного кодекса РСФСР. Как писал аресто-

ванный Мухтар Ауэзов, обвинение было предъявлено 
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только 6 декабря 1930 г. «с формулировкой, будто бы 

я состою в организации и исполнял ее задачи, пытался 

своей деятельностью выступить против советского 

строя всеми средствами: в печати, школе и пр. Никогда 

в жизни, ни на одной работе, ни в каком-либо государ-

ственном или хозяйственном учреждении в контрре-

волюционной деятельности, относящейся по смыслу 

пункта 7, не состоял» [20. С.157]. 25 мая 1931 г. за-

ключенный подал заявление прокурору по делам ПП 

ОГПУ о том, что с момента ареста его вызывали на 

допрос только один раз, поэтому он просит вызвать  

на допрос и указать нормативы и акты по репрессив-

ным мерам по отношению к нему. 

ОГПУ лишь уведомляло прокурора, наблюдающе-

го за следственным производством, а в Москву пода-

вало «обоснование» о продлении сроков следствия  

«ввиду необходимости ареста ряда новых лиц, при-

частных к деятельности вышеназванной организации, 

и в связи с выяснением новых обстоятельств». В тюрь-

ме ОГПУ в Алма-Ате к 20 ноября 1930 г. содержалось 

уже около 40 человек. 16 августа 1931 г. по делу про-

ходило 30 казахов, так как ОГПУ не смогло собрать 

нужные доказательства, однако 2 марта 1932 г. чеки-

сты направили дело в 5 томах на новое доследование. 

В последнем обращении в Москву местное ОГПУ ука-

зало, что срок следствия и содержание под стражей 

запланированы до 1 ноября 1932 г., т.е. более двух лет 

планировались следствие и содержание в тюрьме.  

Нашир Ходжамкулов, который до ареста 17 сен-

тября 1930 г. проживал в Киргизии, был осужден  

20 апреля 1932 г. вместе с другими представителями 

национальной интеллигенции. Тройка при ПП ОГПУ  

в Казахстане приговорила его к высылке на 5 лет.  

Вместе с тем в бишкекском издании пропущены 

биографические сведения о Жумагали Тлеулине (1890–

1938), ярком представителе алашской интеллигенции, 

враче, талантливом переводчике книг по медицине, 

изданных на казахском языке в Оренбурге и Москве. 

Он был арестован ОГПУ 5 июня 1930 г. Ему было 

предъявлено обвинение в вооруженном сопротивле-

нии советской власти в 1918–1920 гг., проведении 

националистической агитации и пропаганды, связях  

с зарубежными организациями. Два года он находился 

под следствием и был приговорен к высылке на 5 лет  

в Воронежскую область. После возвращения заведовал 

больницей в селе Новотроицкое (ныне г. Шопоков 

Сокулукского района Чуйской области Кыргызстана). 

Здесь был вторично арестован 17 января 1938 г. и че-

рез месяц расстрелян по решению тройки НКВД [21. 

С. 200–202, 205–206].  

Также в данном издании пропущено имя Койбага-

ровой Шафики Ахмедбековны (1906–1994), ираниста и 

тюрколога. Она родилась в городе Пишкек (ныне – 

Бишкек) Кыргызстана, в крестьянской казахской се-

мье. Училась в татарской и русской школах. В 1924 г. 

направлена в Ташкент на учебу в Средне-Азиатский 

государственный университет, где проучилась один 

год. После работала в женотделах Чимкентского уезд-

ного комитета и Актюбинского губернского комитета 

ВКП(б). Была участницей нескольких всесоюзных 

научных экспедиций, в том числе антропологической 

экспедиции в Кыргызстан в 1928 г. под руководством 

С.И. Руденко. Член ВКП(б) с 1928 г. В 1931 г. по 

направлению Казахстана поступила в аспирантуру 

Академии наук СССР. В 1934–1936 гг. работала эко-

номистом в Ленинградском областном управлении 

связи. После ареста в мае 1936 г. супруга Э.Л. Грузде-

ва уехала в Кыргызстан, где преподавала историю  

в Электротехническом институте. 9 октября 1937 г. 

осуждена Особым совещанием при НКВД СССР как 

член семьи изменника родины на 5 лет ИТЛ. Отбывала 

срок в лагерях Томской и Новосибирской областей.  

24 сентября 1942 г. Ш.А. Койбагарова освобождена из 

лагеря, но отправлена в ссылку в Семипалатинскую 

область. С середины 1950-х гг. проживала в Ленингра-

де, работала в библиотеке Академии наук [22]. 

Таким образом, на данный момент имеется ряд 

территориальных лакун, не все архивные источники 

по изучаемой теме еще обнаружены и введены в науч-

ный оборот. Восстановление биографий людей – зада-

ча чрезвычайно трудоемкая, но именно она придает 

гуманистический смысл выявлению и изучению ар-

хивных документов с целью реабилитации безвинно 

осужденных.  

Вместе с тем выявленные в 10-томном издании  

фамилии репрессированных казахов на территории 

Кыргызстан, помогли открыть имена трех крупных 

государственных деятелей республики. Это Искандер 

Жоломанов, возглавлявший в 1927–1934 гг. наркоматы 

внутренних дел и юстиции [23. С. 18], Мусабек Тау-

кин, нарком Рабоче-Крестьянской инспекции и юсти-

ции, [24. Л. 1 об.; 25. Л. 197], Санжар Сегизбаев – пер-

вый председатель Верховного суда Киргизской ССР  

в 1937 г. [26. Л. 5].  

Указанные деятели внесли большой вклад в работу 

советских органов Кыргызстана. Однако политические 

репрессии не обошли стороной и их. Так, Мусабек 

Таукин был исключен из партии как «контрреволюци-

онный националист» и арестован 17 октября 1937 г.  

за «антисоветскую» деятельность [24. Л. 31; 26. С. 50]. 

19 апреля 1938 г. был опубликован список лиц, под-

лежащих суду Военной Коллегии Верховного Суда 

СССР (за подписями Сталина, Молотова, Кагановича 

и Жданова) по Киргизской ССР. По 1-й категории  

(к расстрелу) были утверждены 21 человек, под номе-

ром 14 стояла фамилия приговоренного М.И. Таукина 

[27. Л. 92, 101]. Находясь в тюрьме в ожидании испол-

нения приговора, он скончался [10. С. 50]. 9 февраля 

1994 г. реабилитирован посмертно. С.Б. Сегизбаев  

был снят с должности председателя Верховного суда 

23 декабря 1937 г., а незадолго до этого был исключен 

из партии как «враг народа» [26. Л. 8]. Его арест после-

довал 11 декабря 1938 г. по обвинению в антисовет-

ской деятельности [9. С. 271]. Дело было прекращено 

15 августа 1939 г., и С.Б. Сегизбаев был освобожден 

из-под стражи. И.Ж. Жоломанов был арестован 31 мая 

1950 г. и 19 августа приговорен к ссылке в Краснояр-

ский край [5. С. 61]. Лишь 29 ноября 1955 г. дело  

в отношении И.Ж. Жоломанова было прекращено. 

В аналитическом материале Ф.Г. Савинского «Справ-

ка о некоторых фактах нарушения социалистической 

законности и массовых репрессий в Казахстане в 1937–
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1938 гг.» утверждается, что начало репрессиям было 

положено убийством С.М. Кирова 1 декабря 1934 г. 

и что в Казахстане в 1935 г. и до августа 1936 г. не 

было массовых арестов [28. Л. 6, 8]. Здесь, на наш 

взгляд, необходимо сделать уточнение по хронологии 

репрессий в Казахстане и их особенностям.  

С арестов в конце 1928 г. начались репрессии про-

тив интеллигенции дореволюционного поколения, сто-

ронников партии «Алаш», и в тюрьму были заключены 

44 человека. С июля 1929 г. следствие было передано 

Москве, и 43 подследственных (кроме Адилева Д.) бы-

ли переведены в Бутырскую тюрьму. Осенью 1930 г. 

началась вторая волна репрессий, о которой сказано 

выше. Многие, отбыв срок в ИТЛ, в ссылке и высылке, 

были вновь репрессированы НКВД по сфабрикован-

ным чекистами делам во время «большого террора». 

На наш взгляд, при изучении истории политических 

репрессий надо отходить от бывших административных 

и сегодняшних государственных границ республики, 

т.е. не ограничиваться ее территориальными рамками.  

В деле реабилитации жертв политических репрессий 

преобладала своего рода кампанейщина как в совет-

ское, так и в постсоветское время. Для восстановления 

исторической справедливости нужна межгосудар-

ственная кооперация на постсоветском пространстве 

не только исследователей, но и работников прокурату-

ры, МВД и органов госбезопасности, государствен-

ных, в том числе ведомственных, архивов. Например, 

среди репрессированных казахов на территории Кыр-

гызстана были уроженцы собственно этой республики 

(11 чел., 12,6%), России (3 чел., 3,4 %), Узбекистана  

(2 чел., 2,3%) и Казахстана. Казахи из России – выход-

цы из Ростовской, Томской и Чкаловской (Оренбург-

ской) областей. Абсолютное большинство арестован-

ных – уроженцы Казахстана: 71 человек из 87, т.е. 

81,6% от общего числа арестованных казахов Кыргыз-

стана за период с октября 1928 г. по ноябрь 1951 г. 

Среди осужденных – уроженцы 12 областей Казахста-

на, а также городов Алма-Ата, Акмолинск, Петропав-

ловск и Чимкент. В архивных уголовных делах 13 ка-

захов место рождения в Казахстане указано без рас-

шифровки названия области или района. Уроженцами 

Джамбульской области являлись 13 человек, Алма-

Атинской – 11, Актюбинской – 5, Восточно-Казах-

станской 4, Кызыл-Ординской – 4, Кустанайской – 3, 

Западно-Казахстанской – 2, Семипалатинской – 2, 

Павлодарской – 2, Южно-Казахстанской – 2, Ураль-

ской – 1, Карагандинской области – 1 человек. Но ос-

новная численность приходится на приграничный ре-

гион Казахстана – 24 человека, что составляет 34%  

от общего числа уроженцев Казахстана, подвергнутых 

арестам на территории Киргизии. Эти данные также 

свидетельствуют о сильном взаимовлиянии пригра-

ничных территорий.  

Реабилитация жертв политических репрессий явля-

ется важным моментом в современных взаимоотноше-

ниях демократического правового государства и граж-

данского общества, в преодолении социального страха 

перед государством и его силовыми органами. Поэто-

му остается актуальной задача довести работу по рас-

секречиванию документов по политическим репресси-

ям до логического завершения. 

Таким образом, материалы «Книги жертв полити-

ческих репрессий в Кыргызстане в 1920–1950-х гг.» 

обладают большим информационным потенциалом и 

являются ценным источником по изучению политиче-

ских репрессий, в том числе казахов за пределами со-

ветского Казахстана. 
 

Примечания 
 

1 В оригинале на кыргызском языке – «Кыргызстандагы саясий репрессиянын курмандыктары (1920–1953-жж.). 
2 Данный текст авторы приводят, чтобы показать трагическую судьбу репрессированных представителей казахской интеллигенции. 
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