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Процесс реабилитации жертв сталинских ре
прессий в постсоветском Казахстане имеет ряд 
интересных отличий от других постсоветских го
сударств, по этой проблематике обществом и го
сударством был накоплен свой собственный опыт. 
По текущим данным, за период 1930-х – начала 
1950-х гг. через лагеря ГУЛАГа прошли без мало
го сто одна тысяча казахстанцев, свыше двадцати 
семи тысяч были расстреляны [1, с. 3].

В Казахстане действует законодательство по 
восстановлению прав и свобод репрессированных 
граждан, которое охватывает все основные аспек
ты проблемы. Его основу составляет Закон Респу
блики Казахстан “О реабилитации жертв массовых 
политических репрессий”, принятый 14 апреля 
1993 г. и действующий с рядом более полных до
полнений в редакции от 22 мая 2007 г. [2]. Данный 
закон в целом близок к аналогичному российскому 
законодательному акту, но адаптирован под осо
бенности Казахстана.

В Казахстане существует сформированная  
и четкая государственная политика памяти. Со
гласно указу президента Республики Казахстан от 5 
апреля 1997 г. “Об установлении Дня памяти жертв 
политических репрессий”, ежегодно 31 мая отме
чается день памяти жертв сталинских репрессий.  
В местах прежнего функционирования исправи
тельно-трудовых лагерей для политических заклю
ченных, мест пребывания депортированных наро
дов и военнопленных работают музеи и установле
ны памятники. Их много в центральном Казахстане, 

где размещались объекты печально известного Кар
лага (Карагандинский лагерь НКВД) [3; 4]. 

Постепенно становятся известны места захо
ронений расстрелянных в годы массового террора 
граждан, где после этого проводят установку ме
мориалов. По указу президента Казахстана 1997 г.,  
на который выпала трагическая 60-я годовщина 
“большого террора” 1937 г., был объявлен в РК Го
дом общенационального согласия и памяти жертв 
политических репрессий [5, с. 4]. Официальная 
позиция государства изложена президентом Казах
стана Н.А. Назарбаевым в его книгах и многочис
ленных публичных выступлениях [5; 6].

В своем выступлении ко Дню памяти жертв 
политических репрессий в 2011 г. лидер Казахстана 
отметил: “Память о миллионах людей разной этни
ческой и религиозной принадлежности, попавших 
в жернова тоталитарной системы – невинно осуж
денных за инакомыслие, погибших в гулаговских 
застенках и безжалостно изгнанных с родной зем
ли – для нас, граждан свободного, независимого 
Казахстана, всегда была и будет священна.

Во имя торжества справедливости мы в Казах
стане проводим масштабную работу. За годы Неза
висимости издано 14 “Книг скорби”, в которые за
несены светлые имена почти 146,5 тысяч безвинно 
пострадавших соотечественников. В соответствии 
с законодательством более 340 тысяч незаконно ре
прессированных граждан были реабилитированы.

Десятки памятных знаков возведены в местах 
захоронений жертв тоталитаризма. На территории 
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бывших гулаговских лагерей действуют мемори
альные комплексы…

“Все это помогает нам осознавать жестокие 
уроки прошлого и обязывает сделать все, чтобы не 
допустить повторения подобных трагедий в совре
менной и будущей истории человечества” [7]. 

Отметим значительную и плодотворную ра
боту казахстанского историко-просветительского 
общества “Адилет” по сохранению памяти о ста
линских репрессиях и их жертвах.

В постсоветский период в научный оборот вво
дится большой источниковый корпус, преж де недо
ступный казахстанским исследователям. Публикует
ся достаточно много работ, и защищаются диссерта
ционные исследования. Изучается правовая природа 
и политика советских репрессий, функционирование 
исправительно-трудовых лагерей ГУЛАГа, пробле
мы коллективизации и ее трагических последствий 
для казахского аула, индустриализации, депорта
ции целых народов на территорию Казахстана. Эти 
проблемы нашли отражение в трудах М.К. Козыба
ева, К.С. Алдажуманова, М.Т. Баймаханова, Ж.Б. 
Абылхожина, В.Ф. Ми хайлова, Ш. Мухамединой,  
М.К. Койгельдиев, Т.О. Омарбекова, К.Н. Нурпеисо
ва, Д.Ш. Орынбае вой, Е.Б. Садыкова, В.П. Осипова, 
Л.Р. Нургалие вой, А.Н. Алексеенко [8; 9], Л.В. Михее
вой [10], С.В. Елеухановой [1], Б.С. Сарсенбаева [11].

Кроме того, переиздаются запрещенные в со
ветское время источники и исследования первой 
трети XX в., что расширяет источниковую базу для 
исторической науки и возвращает казахстанскому 
обществу часть научного наследия.

Большую источниковую ценность представля
ют опубликованные работы Турара Рыскулова. До
статочно полное собрание его трудов было издано 
в Казахстане только во второй половине 1990-х гг. 
[12]. В 2007 г. впервые было издано полное собра
ние сочинений Турара Рыскулова в пяти томах [13]. 
Стали выходить работы Мустафы Чокая [14], Му
хамеджана Тынышпаева [15] и некоторых других.

Указанный процесс так оценивается рядом круп
ных казахстанских историков: “…Возвращение этих 
работ из небытия и введение их в современный на
учный оборот явились одним из самых знаковых со
бытий в развитии историографии в этот период. Ведь 
новую жизнь получили действительно замечатель
ные памятники исторической мысли Казахстана”.

Однако этот глубоко позитивный процесс 
имел и издержки в виде абсолютизации научной 
адекватности работ названного характера, прида
ния им статуса единственно объективной истины, 
до которой якобы не может “дотянуться” во мно
гом сохраняющая прежние признаки современная 
историография. При этом сторонники именно та

кого восприятия работ М. Чокая, М. Тынышпаева,  
С. Асфендиарова и других авторов того периода иг
норировали то обстоятельство, что с тех пор исто
рическая наука не стояла на месте и ушла далеко 
вперед. Авторы тех трудов не располагали тем, не
сомненно, более эффективным теоретическим зна
нием и исследовательским инструментарием, кото
рыми сегодня обладает современная историография. 
Не имели они в своем распоряжении и того огром
ного источникового материала, который доступен 
сегодняшнему исследователю. Наконец, нельзя за
бывать об огромном разрыве в профессиональной 
исследовательской культуре между тем и нынешним 
поколениями историков” [16, с. 230].  

Также необходимо отметить несколько сбор
ников архивных документов, посвященных истории 
национального движения “Алаш” [17– 22], советской 
трансформации казахского кочевого аула [23], исто
рии массового голода начала 1930-х гг. [24], этниче
ских и социальных депортаций в Казахстане [25]. 

Проявляют интерес к проблеме репрессий  
и западные исследователи (например, независимая 
западная журналистка Джоанна Лиллис, которая 
специализируется на постсоветских центрально-
азиатских республиках).

В исторической науке, политическом и инфор
мационном пространстве Казахстана существуют 
различные точки зрения и дискуссии по проблема
тике сталинских репрессий. 

Тема массовых политических репрессий ста
линской эпохи играет значимую роль в процессе 
пересмотра советского периода истории и созда
ния национальной версии истории, политической  
и исторической легитимизации современного на
ционального государства, являющегося продуктом 
советской национальной политики, и политиче
ской элиты, состоящей в основном из представите
лей бывшей партийной номенклатуры и советской 
бюрократии.

В теме сталинских репрессий существует не
сколько аспектов, которые активно используются 
в политическом пространстве разными политиче
скими силами (в том числе и националистической 
оппозицией). 

К наиболее актуализированным и обсуждае
мым аспектам относятся история движения Алаш, 
массовый голод начала 1930-х гг. и его долгосроч
ные трагические последствия для Казахстана (зна
чительное уменьшение общей численности насе
ления республики и особенно казахов, огромное 
количество беженцев в другие советские респуб-
лики и приграничные страны (Китай, Монголия), 
слом традиционной структуры казахского номади
ческого социума и существовавших форм кочевого 
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хозяйствования), виктимизация и героизация ре
прессированной национальной политической эли
ты первой трети XX в.

К сожалению, многие архивные документы 
остаются засекреченными и потому не доступны 
исследователям. 

До настоящего времени в казахстанской исто
рической науке нет крупных исследований по теме 
реабилитации жертв сталинских репрессий на тер
ритории РК. 

В постсоветском Казахстане уже многое сде
лано и делается для сохранения памяти жертв ста
линских репрессий. Особенно это заметно в срав
нении с другими постсоветскими центральноази-
атскими республиками. Надо отметить четкую  
и твердую позицию президента Казахстана Н.А. 
На зарбаева и его заслуги в постепенном проведе
нии сложного и чувствительного процесса реаби
литации жертв репрессий сталинской эпохи. 
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