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ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ  ОСНОВЫ НАЧАЛА ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ  В СССР И ОСОБЕННОСТИ ЭТОГО ПРОЦЕССАВ 

КАЗАХСТАНЕ В 1953-1964 ГОДЫ 

 

Аннотация 

В предлагаемой статье рассматриваются  причины перемен в  государственной политике СССР 

после смерти И.В. Сталина, дискуссии и споры  в советской и зарубежной историографии, о роли 

послесталинских руководителей Советского Союза - Л.П.Берии, Н.С.Хрущева  в проведении этой 

либерализации, о полноте и неполноте реабилитации, направленности сталинских репрессии, их 

обоснованности и необоснованности и числе их жертв. Дана общая периодизация государственной 

реабилитационной политики.Законодательная основа процесса реабилитации в период 

«хрущевской оттепели» рассматривается  на основе анализа таких документов как «Указ 

Президиума Верховного Совета СССР от 27 марта 1953 года «Об амнистии», «Указ Президиума 

Верховного Совета СССР от 24 марта 1956 г. «О рассмотрении дел на лиц, отбывающих наказание 

за политические, должностные и хозяйственные преступления». Рассмотрены недостатки, итоги  

реабилитационного процесса в период «хрущевской оттепели» 1953-1964 гг., сделаны выводы по 

процессу реабилитации  в  указанные годы и выявлены особенности начала реабилитационного 

процесса в Казахстане. 
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советская и зарубежная историография, периодизация, законодательная основа процесса 
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КСРО-ДА МЕМЛЕКЕТТІК ОҢАЛТУ САЯСАТЫНЫҢ БАСТАЛУЫНЫҢ 

ЗАҢНАМАЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ ЖӘНЕ 1953-1964 ЖЫЛДАРЫ ҚАЗАҚСТАНДА ОСЫ 

ПРОЦЕСТІҢ ӨТУІНІҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 

Аңдатпа 

Ұсынылып отырған мақалада И.В. Сталин қайтыс болғаннан кейінгі КСРО мемлекеттік 

саясатындағы өзгерістердің себептері, кеңестік және шетелдік тарихнамадағы елдің қоғамдық 

өмірін демократияландыру ісін жүзеге асырудағы Кеңес Одағының Сталиннен кейінгі Л.П. Берия, 

Н.С.Хрущев сияқты  басшыларының рөлі, оңалтудың толықтығы мен толық еместігі, сталиндік 
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репрессиялардың бағыты, олардың негізділігі мен негізсіздігі және олардың құрбандарының саны 

туралы пікірталастар мен даулар қарастырылған,  Мемлекеттік оңалту саясатының жалпы 

кезеңділігі берілген. «Хрущевтік жылымық» кезеңіндегі оңалту процесінің заңнамалық негізі 

«КСРО Жоғарғы Кеңесі Президиумының 1953 жылғы 27 наурыздағы «Рақымшылық туралы» 

Жарлығы, КСРО Жоғарғы Кеңесі Президиумының 1956 жылғы 24 наурыздағы «Лауазымдық және 

экономикалық қылмыстарға  қатысты жазасын өтеп жатқан адамдардың істерін қайта қарау туралы»  

Жарлығы сияқты құжаттарды талдау негізінде қарастырылады. 1953-1964 жылдардағы «Хрущевтік 

жылымық» кезеңіндегі оңалту процесінің кемшіліктері, қорытындылары қаралды, көрсетілген 

жылдары оңалту процесі бойынша қорытындылар жасалды және Қазақстанда оңалту процесінің 

басталуының ерекшеліктері анықталды. 

Кілт сөздер: сталиндік қуғын-сүргін, либерализация, демократияландыру, оңалту, кеңестік және 

шетелдік тарихнама, кезеңдеу, оңалту процесінің заңнамалық негізі, «хрущевтік жылымық». 
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LEGISLATIVE BASES OF THE BEGINNING OF THE STATE REHABILITATION 
POLICY IN THE USSR AND THE PECULIARITIES OF THIS PROCESS IN KAZAKHSTAN 

IN 1953-1964 
 

Annotation 
The article discusses the causes of changes in the state policy of the USSR after the death of I.V. Stalin, 

discussions and disputes in Soviet and foreign historiography, the role of the post-Stalinist leaders of the 
Soviet Union - L.P.Beria, N.S. Khrushchev in carrying out this liberalization, the general periodization of 
the state rehabilitation policy is given. The legislative basis of the rehabilitation process during the 
"Khrushchev thaw" is considered on the basis of the analysis of the "Decree of the Presidium of the Supreme 
Soviet of the USSR of March 27, 1953 "On amnesty". The results of the rehabilitation process during the 
"Khrushchev thaw" of 1953-1964 are considered, conclusions are drawn on the rehabilitation process in 
these years and the peculiarities of the beginning of the rehabilitation process in Kazakhstan are revealed. 

Keywords: Stalinist repressions, democratization, rehabilitation, Soviet and foreign historiography, 
periodization, legislative basis of the rehabilitation process, "Khrushchev thaw". 

 
Введение.  
С обретением  Казахстаном государственной и, прежде всего,  политической независимости 

открылись новые горизонты и обьекты исследования и восстановления отечественной истории. 
Одновременно возникла возможность достоверно осветить отдельные  страницы прошлого. 
Сегодня полное  восстановление исторической правды и справедливости, реабилитация и 
возвращение из небытия имен жертв политических репрессий в годы сталинского террора  – 
высокий моральный долг всего нашего народа. Скорейшее преодоление последствий беззаконий, 
политических преступлений на почве злоупотребления властью необходимо всем нам, всему 
обществу, вставшему на путь морального возрождения, демократии и законности. 

Актуальность темы исследования.  
Общественно-политическая актуальность темы реабилитации  граждан, безвинно 

репрессирован-ных по политическим и иным мотивам, тесно связана с задачей более полного 
раскрытия сущности тоталитаризма и освобождения общества от его деструктивного наследия. 
Необходимо провести большую работу по преодолению стереотипов, оставшихся от 
административно-командной системы, формированию новой нравственности и правового сознания, 
без которых невозможно создание атмосферы уважения к человеку, единого всеобьемлющего 
механизма защиты прав и свобод человека. Именно политика реабилитации легла в основу 
морального и правового возрождения советского общества  прошлом и казахстанского общества в 
настоящем.Все это обусловливает необходимость всестороннего исторического и теоретико-
правового исследования института реабилитации, вопросов обеспечения его практической 
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реализации, а также разработок конкретных предложений по формированию эффективного 
механизма принятия решений по широкому комплексу проблем в этой области.  

Цели и задачи исследования. 

Цель работы – исследовать  историко- правовые аспекты реабилитации репрессированных 

граждан Казахстана в 1954-1964 гг.и показать важность этого процесса в моральном и правовом 

возрождении казахстанского общества в настоящем и в  формировании новой нравственности и 

правового сознания, без которых невозможно создание атмосферы уважения к человеку, единого 

всеобьемлющего механизма защиты прав и свобод человека.  

Для решения этой цели мы поставили перед собой следующие задачи: 

- расмотреть причины перемен в партийной и государственной политике СССР 

после смерти И.В.Сталина, в период «хрущевской оттепели», положившей начало процессу 

реабилитации;  

- изучить законодательную основу процесса реабилитации в 1953-1964гг.; 

- показать начало процесса реабилитации в Казахстане и шаги, предпринятые 

правительством КазССР, для реабилитации партийных деятелей, представителей творческой 

интеллигенций, незаконно репрессированных в годы сталинского террора; 

Материалы и методология исследования. 

 Главную основу данного исследования составили материалы,  хранящиеся фондах: 

Государствен-ного Архива  Российской Федерации (ГАРФ), Центрального архива документальных 

коллекции  г.Москвы (ЦАДКМ), Российского государственного архива новейшей истории(РГАНИ) 

Архива Президента Республики Казахстан(АПРК), Центрального Архива Республики Казахстан 

(ЦАРК) значительная часть которых впервые вводится в научный оборот.  

Использованные  автором источники можно сгруппировать следующим образом: 1.Законы и 

нормативные акты - правовые нормативные документы, которые исхо- 

дят от верховной государственной   властии имеют высшую юридическую силу в пределах  всего 

государства. В рамках данного исследования рассматриваются законодательные акты СССР по 

вопросам реабилитации.  К ним относятся Указы Президиума Верховного Совета СССР, 

Постановления Советского правительства, Законы СССР,  имеющие отношение к государственной 

реабилитационной политике жертв политических  репрессий сталинского периода нашей истории. 

Примерами этой группы источников  мы можем назвать: Указы Президиума Верховного Совета 

СССР:Указ Президиума Верховного Совета СССР от 27 марта 1953 года «Об амнистии» [1, 50-52 

сс.]; Указ Президиума Верховного Совета СССР  от 1 сентября 1953 года «Об отмене  решений 

троек НКВД, Коллегии ОГПУ и Особого Совещания п»ри НКВД-МГБ-МВД СССР» [2, 70-72 сс.]. 

Данный вид документов позволяет проследить  развитие законодательной базы реабилитации с 1953 

по 1964 гг. 

2. Делопроизводственные материалы высших партийных и государственных орга- 

нов, а также прокуратуры и суда.  Из документов высших партийных органов особого внимания 

заслуживают рабочие протокольные записи заседаний Президиума ЦК КПСС, материалы к его 

постановлениям, а также материалы работы Комиссии ЦК КПСС, специально созданных для 

изучения истории репрессий и проведения реабилитации, которые позволяют понять механизм 

принятия тех или  иных указов, постановлений и законов правительства, подвести итоги работы 

специальных комиссии по проведению работы по реабилитации жертв сталинских репрессий.  

3. Источники личного происхождения: воспоминания, переписка и интервью. Воспоминания 

бывших репрессированных, их родственников, а также, людей принимавших 

непосредствен-ное участие в реабилитационной политике, являются ценными 

историческими источниками для изучения данной темы. 
4. Справочная литература. Самым ценным источником для написанияданной 

работы стали разнообразные справочники, мартирологи.Например,биографический справочник 

«Наркомы Казахстана» подготовленный на основе архивных материалов [3]. Он знакомит с 

биографиями 402 руководителей правительства и наркоматов Казахстана,  репрессированных в 

годы террора. 

Неоценимую  помощь в написании нашей работы оказал, составленный на основе материалов 

государственных и ведомственных  архивов РФ и государств - бывших союзных республик СССР. 

справочник  «Территориальные руководители ВКП(б) в 1934-1939 гг.» [4]. В нем помещены 

биографи-ческие справки на секретарей обкомов, крайкомов и ЦК союзных компартий в период 

между XVII и XVIII сьездами ВКП(б), репрессированных поголовно в годы сталинского террора. 



В книге «Репрессированная тюркология», на основе впервые введенных в научный оборот 

следственных дел 1937-1939 гг, выяснены обстоятельства гибели многих выдающихся деятелй 

науки и культуры разных народов, в том числе и Казахстана [5].  

К особой категории источников относятся  «Книги скорби» или мартирологи, которые, начиная 

с 1996 года,   выпускает казахстанское историко-просветительское общество «Адилет» 

(«Справедли-вость»), С этого времени выпущено свыше  10 книг, куда вошли имена  почти всех 

лиц, расстрелянных с 1930 по1939 годы, в результате политических репрессий по всем областям 

Казахстана.  

5. Материалы периодической печати.  Они позволяют рассматривать вопросы реабилитации 

сквозь призму времени; исторические аспекты данных вопросов. Материалы государственной 

периодики позволяют проследить позицию властей а общественные издания – точку зрения 

общественности  на проблему реабилитации. 

Методологическая база исследования. 

Теоретической базойисследования стал синтез различных подходов к изучению прошлого. 

Системный подход позволяет нам рассматривать изучаемую проблему в свете истории 

взаимоотношений общества и государства. Сталинская модель советского государства, главным 

стержнем которой была военно-мобилизационная экономика, основанная на принудительном труде 

и репрессиях против инакомыслящих к началу 1950-х гг. зашла в тупик. Началось постепенно 

ускоряющееся разрушение старой тоталитарной системы и переход к новой демократической, 

стержнем которой стала концепция прав человека. Общественное осознание пагубности 

репрессивной политики, формирование реабилитационного правосознания – одно их главных 

проявлений этой системной трансформации. 

Работа основана на методологических принципах историзма и обьективности, которые 

позволяют нам рассмотреть реабилитационную политику СССР и  Казахстана с учетом конкретных 

исторических условий эпохи; а также изучать процесс реабилитации во всей его сложности, 

многогранности и противоречивости. 

Следующую группу методов составили: историко-генетический и проблемно-хронологический. 

Историко-генетический метод применялся нами для изучения причин, этапов и результатов 

процесса реабилитации жертв политических репрессий: он позволил понять механизмы эволюции 

реабилитационной политики в 1953-1964 гг.  и позволил осмыслить специфику и вывести формулы 

реабилитации в 1-м периоде государственной реабилитационной политики. 

Также в исследовании использовались и междисциплинарные методы: политологии 

(институциональный и нормативно-ценностный), а также статистические методы. 

Институциональный метод, подразумевающий изучение государственных и общественных 

институтов, помогает нам рассмотреть роль КПСС и Политбюро ЦК КПСС в процессе 

реабилитации. Нормативно-ценностный подход позволяет нам определить значение реабилитации 

жертв незаконных политических репрессий – как явления, затрагивающего высшие интересы 

общества и личности, оценивать которое необходимо с точки зрения справедливости, свободы, 

уважения человеческого достоинства.  

Применение статистических методов систематизации исторической информации (таблицы) 

предоставляет автору возможность избегать описательности в освещении деятельности комиссий 

по восстановлению прав жертв политических репрессий, а также в определении численности 

реабилитированных лиц с 1953 года по 1964 годы по настоящее время. 

Обсуждение. 

После смерти И.В. Сталина в советской истории начался новый период, получивший с легкой 

руки писателя Ильи Эренбурга название «хрущевская оттепель».  

Среди вопросов, анализ которых принципиально важен для понимания темы нашего 

исследования, одним из главных является – что именно побудило советских руководителей после 

смерти Сталина начать реабилитацию?   Какова роль послесталинских вождей в процессе 

демократизации страны?На эти вопросы попытались ответить советские и зарубежные историки. 

По мнению ряда советских историков - Е.Ю.Зубковой, О.В.Хлевнюка,  начавшаяся 

либерализация была исторически предопределена всем ходом развития советского общества [6;7]. 

В исследованиях А.И.Кокурина, Б.Старкова Берия предстает как реформатор [8,134 с.; 9,85 с.].   

«Десталинизацию» и начало процесса  реабилитация жертв политических репрессий исключи-

тельно с  именем Н.С.Хрущева  связывали в своих исследованиях историки В.П.Наумов и 

Х.Г.Пихоя [10;11].  



Западные исследователи Эмми Найт[12] и  Ф.Фюре [13,156 с.] поставили проблему личного 

вклада вождей в либерализацию в контекст динамики советской системы.  

Споры о полноте и неполноте реабилитации были предметом  исследования А.Дугина, 

В.П.Попова [14;15].   

На сегодняшний день, в научной литературе нет пока единого мнения о стадиях процесс 

реабилитации.  

Мы тщательно проанализировали точки зрения советских, зарубежных историков  на эту 

проблему и уточнили, конкретизировали периодизацию государственной реабилитационной 

политики, применительно к процессу реабилитации в Казахстане и предложили такую 

периодизацию  Так, пер-вый период определяется автором как 1953- начало 1960-х гг.; 

хронологические рамки второго периода включают время со второй половины 1980 -х гг. по 1991 

гг.; третий период определяется нами с 1991 - по по сегодняшний день 

Массовые политические репрессии тяжким бременем легли на плечи народа и  на всю жизнь 

страны, отравляли все живое, тормозили всякое движение вперед. Терпеть их дальше становилось 

невозможно. Поэтому сразу же после смерти И.В.Сталина законодательство по  вопросам 

реабилитации начало пересматриваться. 

1 сентября 1953 г. указом Президиума Верховного Совета СССР была прекращена деятельность 

одного из самых всесильных органов  по применению политических репрессий – Особого 

совещания при министре внутренних дел СССР, а также установлено, что жалобы и заявления 

осужденных коллегией Обьединенного государственного  политического управления (ОГПУ), 

«тройками» Народного Коммиссариата Внутренних Дел (НКВД) - Управлениями Народного 

Коммиссариата Внутренних Дел (УНКВД) и Особым совещанием об отмене решений, сокращении 

срока наказания, досрочном освобождении и о снятии судимости рассматриваются в Прокуратуре 

СССР с предварительным заключением по этим делам Министерства Внутренних Дел (МВД) 

СССР.  

Во исполнение решения директивных органов о пересмотре дел на лиц, осужденных за 

контрреволюционные преступления, Генеральным прокурором СССР, министром юстиции СССР, 

министром внутренних дел СССР и Председателем КГБ при СМ СССР издан приказ от 19 мая 1954 

г. № 96 сс/0016/003397/0052, которым предусмотрено создание комиссии по пересмотру  уголовных 

дел на указанных лиц, определены их компетенция, порядок работы, юридическая сила  

принимаемых решений) [16, 178 с.].   

С этой целью были созданы комиссии, в которые вошли руководящие работники Прокуратуры, 

МВД, КГБ и Министерства юстиции СССР. Центральную комиссию возглавил Генеральный 

прокурор СССР Р. А. Руденко, местные — прокуроры республик, краев и областей. В Казахстане 

комиссия состояла из 5 человек, которую возглавил Председатель Верховного суда КССР -Досанов, 

его заместители - Королькова, Мамутова и члены Верховного суда - Бондаревский и Тлегенова. На 

республиканские, краевые и областные комиссии был возложен пересмотр дел на лиц, осужденных 

тройками НКВД–УНКВД, местным судами и военными трибуналами и специальными судами 

(линейными и лагерными). При рассмотрении указанных дел в случае признания факта репрессии 

комиссии могли выносить постановления об отмене решения по делу и полной реабилитации 

осужденного, переквалификации состава преступления, сокращении срока наказания. Они сделали 

большую кропотливую работу. По протестам органов прокуратуры в порядке судебного надзора 

было пересмотрено более  двух тысяч дел и пересмотрено свыше 3500 лиц. 

Первые попытки осмысления правовой категории политических репрессий и начало процеса 

реабилитации репрессированных граждан в СССР связаны с периодом «хрущевской оттепели» в 

1953-1964 гг.. 

Начало нового периода ознаменовалось отказом советского руководства от сталинской политики 

репрессий. По отношению  к рядовым гражданам политика Н.С.Хрущева характеризовалась 

свертыванием репрессий. Сначала было прекращено «Дело врачей», позже началась реабилитация 

остальных политических заключенных. Для советских руководителей становилось понятным, что 

молчать о репрессиях нельзя. Следствием этого стал знаменитый доклад «О культе личности 

Сталина и его последствиях», прозвучавший из уст Н.С.Хрущева на ХХ съезде КПСС. Впрочем, на 

этом десталинизация в общественной сфере фактически и закончилась. Н.С.Хрущев и его соратники 

прекрасно понимали, что если развернуть эту тему дальше, то общество может задуматься о смене 

всего советского руководства: ведь и докладчик, и его коллеги принимали самое активное участие 

в массовых репрессиях. Но даже такая половинчатая критика имела в то время эффект 

разорвавшейся бомбы. 



Процесс реабилитации шел планомерно. Сперва были реабилитированы жертвы  первой волны 

политических репрессий в Казахстане  1929-1931 гг, потом жертвы  второй волны политических 

репрессий 1937-1938 гг. 

После прекращения указом от 1 сентября 1953 г.  деятельности главного органа по применению 

политических репрессий – Особого совещания при МВД СССР, а также предоставления приказом 

от 19 мая 1954 г.,  права пересматривать по протесту Генерального прокурора СССР решения 

бывших коллегииОГПУ, «троек» НКВД-УНКВД  на республиканские комиссии был возложен 

пересмотр дел на лиц, осужденных тройками НКВД–УНКВД, местными, специальными судами 

и военными трибуналами и применении к ним Указа Президиума Верховного Совета СССР от 27 

марта 1953 года «Об амнистии».  

В Таблице №1 приводится список лиц, освобожденных сразу после смерти Сталина по амнистии 

1954 г. в Казахстане [4,154,160,300, 401, 521,560 сс.]. 

 

Таблица №1  

 
№
№ 

Ф.И.О Год 
рожде
ния  

Националь-
ность 

Член ВКП 
(б) 

Место 
работы 
 

Осужден  Освобожден, 

реабилитирован 

 
1 Чагиров Б. 1902 Казах С 1920 г С октября 1937 по 

март  1939 г.  
нарком юстиции 
Казахской Сове-
тской Социалис-
тической Респу-
блики (КазССР). 

Арестован в 
марте 1939 г., 
осужден к 
содержанию в 
исправительно-
трудовых 
лагерях(ИТЛ). 

Освобожден  по 

амнистии 1954 г. 

Реабилитирован 

сентябре 1954 г. 

2 Марков Н.И 1900 Русский С 1919 года. С декабря 1935 г. 
по март 1937 г. 
заместитель 
наркома  КазССР. 

 В апреле 1941 г.  
на 5 лет ИТЛ. 
Вновь аресто-
вана в феврале 
1949 г.  и осуж-
дена марте 1949 г. 

Освобожден по 

амнистии  в июле 

1954 г. Реаби-

литирован в 

феврале 1955 

года. 
3 Шайликов 

С.М.  
1898 Турок С 1920 г С ноября 1935 по 

апрель  1937 г.  
замнаркома 
социального 
обеспечения 
Казахской 
Автономной 
Советской 
Социалистичес-
кой Республики 
(КАССР). 

Арестован  
в 1937 г., осужден 
на 8 лет (ИТЛ) в 
апреле 1940. 
Совершил побег, 
вторично осу-
жден к ссылке в 
апреле 1949 г. 

Освобожден по 

амнистии в 

сентябре 1954 г. 

4 Артыкбаев 
Ч. 

1905 Казах С 1926 г. В апреле-июне 
1938 г. нарком 
легкой промы-
шленности 
КАССР. 

Арестован в июне 
1938 г., осужден 
на 8 лет (ИТЛ) в 
октябре 1940. 

Освобожден в 

1954 г. Реабили-

тирован в ноябре 

1954 г. 

5 Ворожеева 
А.И.   

1896 Русская С 1921 г. С июня  1931 г. по 
июль 1932 г. 
нарком социаль-
ного обеспечения 
КАССР 

Арестована в 
феврале  в  1950 
г., осуждена на 10 
лет ИТЛ, в апреле 
1950 г. мера 
наказания 
снижена до 5 лет. 

Освобождена по 

амнистии в 

декабре 1954. 

Реабилитирован 

в декабре 1955 

года. 

6  Степанов 
С.Ф. 

1890 Русский С 1920 г. С мая по август 
1933 г. замнар-
кома земледелия 
КАССР. В августе 
1937 г. нарком 
торговли Каз-ССР. 

Арестован в июне    
1938 г., осужден 
на 8 лет ИТЛ 
Вторично аресто-
ван 3 октября 
1949 г., осужден к 
ссылке 17 
декабря 1949 г. 

Освобожден в 

сентябре 1954. 

Реабилитирован 

в октябре 1955 

года. 

  

В 1956-1958 гг. были реабилитированы видные государственные деятели Казахстана: 

Турар Рыскулов (1894-1838) - один из виднейших казахских государственных деятелей 20-30-х 

годов XX  в. 

Назир Турекулович Турекулов (1893-1937), бывший председатель ЦИК Туркестана. В 1928 году 

Н.Т.Турекулов перешел на дипломатическую работу и восемь лет провел на Ближнем Востоке, 



сначала Генеральным консулом СССР в Хиджазе, а с 1932 г., когда Хиджаз и Неджд обьединились  

в государство Саудовская Аравия – полпредом СССР в Саудовской Аравии. В деле налаживания 

отношений с этим арабским государством, Н.Т.Турекулова заслуги были очень велики. В 1936 году  

он вернулся в Москву, перешел  на научную работу, стал сотрудником московского Института 

языка и письменности народов СССР и ленинградского  Института востоковедения АН СССР. 

Однаков 1937 году его постигла судьба многих Н.Т.Турекулов был расстрелян 3 октября 1937 года  

Темирбек Жургенев (1898-1938) - одно время занимавший должность наркома машиностроения. 

Был приговорен к расстрелу в 1938 г.[5,160-161 сс].  

Ораз  Джандосов (1899-1938) - советский партийный и государственный деятель Казахстана и 

Средней Азии, основоположник национального строительства советского Казахстана, оказавшим 

заметное влияние на содержание и динамику созидательных процессов в сфере народного 

образования и национальной казахской культуры. С ноября 1927 по июнь 1929 года занимал пост 

наркома просвещения республики. При его участии проходила организация первых вузов 

Казахстана. В разные годы являлся членом ЦИК Советов Туркестанской АССР, ВЦИК, КазЦИК, 

Совета национальностей ЦИК СССР. В 1937 году 13 октября Джандосова арестовали по обвинению 

в принадлежности к антисоветской организации. Приговором Военной коллегии Верховного Суда 

СССР 2 марта 1938 года осуждён по 58-2, 58-7, 58-8, 58-11 УК РСФСР был приговорен к ВМН и в 

тот же день расстрелян[5,161 с].  

На основе анализа материалов, приведенных в книге «Книга скорби. Захоронение «Жаналық». 

Мартиролог», изданной казахстанским историко-просветительским обществом «Адилет» в 2011 

году, можно конкретизировать и персонифицировать лица, реабилитированных в годы  

«хрущевской .оттепели» в 1957-1958 гг. по Алма-Ате и Алма-Атинской области 

[17,50,101,240,261,286 сс.]. 

Таблица №2. 

Список лиц, расстрелянных по политическим обвинениям на территории  

г.Алматы и Алма-Атинскойобласти и 

реабилитированных в годы  «хрущевской оттепели» в 1957-1958 гг. 

 
№
№ 

Ф.И.О Год 
рожде
ния  

Нацио-
нальность 

Место 
проживания 

Место 
Работы 

Осужден Реабилитиро-
ван 

1 Абасов  
Касим 

1896 Уйгур С.Аксу 
Уйг.-го р-на 
А-Ат..обл. 

Колхозник Тройкой УНКВД 
по А.-Атин. обл. 
25.12.1937 г.  
 

Постановле-
нием проку-
ратуры А.-
Атин. обл.суда  
 12.10.1957 г. 

2 Бабаев Юсуп 1872 Казах А-Ат.обл. Начальник 
политотд. 
Конезавода 
№50 им. 
И.В.Сталина    

Постановлением 
Военной  
Коллегией 
Верховного 
Суда(ВКВС) 
СССР 08.03.1938 г.  

Решением 
ВКВС СССР 
23.10.1958 г. 

3 Казаченко  
Моисей  
Титович  

1911 Украинец Г.Петропав
ловск 

Рабочий  ВКВС СССР 
12.11.1938 г. 

ВКВС СССР 
03.08.1957 г. 

4 Люцер 
Рейнгольд 
Адольфович 

1904 Немец Талды-
Кург. обл. 

Колхозник А.-Атин.  
обл-судом 
05.11.1941 г. 

Определением 
судебной 
коллегии ВС 
КазССР 
17.05..1958 г 

5 Сурек Антон 
Григоргиевич 

1906 Грек Г.Джаркент Шофер 
райсовета 

Комиссией НКВД 
и прокуратурой 
01.12.1937  
г. Расстрелян 
01.12.1937 г. 

Военным 
Трибуналом 
Туркестанско-
го Военного 
округа 
(ТуркВО) 
12.02. 1958 г. 

Делом реабилитации жертв политических репрессий  в годы сталинского террора в годы 

«хрущевской оттепели» занимались такие центральные, республиканские, областные  органы как: 

Верховный Суд  СССР (ВС СССР),  Военная коллегия Верховного Суда СССР, Транспортная 

Коллегия Верховного Суда СССР, Прокуратура Казахской ССР, Судебная коллегия по уголовным 

делам Верховного Суда Казахской ССР, Президиум Алма-Алматинского областного суда и др. 

органы. 

http://law.edu.ru/book/book.asp?bookID=1291873#_ftn5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/1929_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%8B_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%8B_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
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Верховным Судом СССР  в течение 1956 года были реабилитированы: 

Янковский Рафаил Акимович, арестованный  5 марта 1937 года; Ченцов Федор Васильевич 

арестованный и осужденный 28 марта 1938 года [18,15 л.].  

Судебной коллегией по уголовным делам Верховного Суда Казахской ССР по Алматинской 

области были реабилитированы в 1955 году: Курмангалиев Рамазан,; Назарова Сахий Камал;  

Рубцов Василий Иванович, Сауранбаев Суранчи [18,12. л.]. 

Президиумом Алма-Алматинского областного суда в 1956 году в августе – декабре  месяце были 

реабилитированы: учитель Бектенов Абдыжанар,;  Абдуллаев Изим,  Джардамалиев Кадыр,;  

Саурамбаев Кабылбек,  Шевелев Лазарь Андреевич, Зарин Карл Петрович, Каипов Абдрахим [18,14 

л.]. 

Особо губительной тоталитарная система была для национальной самобытности и самосознания 

народа. Из поля зрения были стерты, закрыты или преданы забвению многие страницы казахской 

истории и культуры. Препарировав минувшие эпохи, имперский тоталитаризм представил прошлое 

народа как травиальную борьбу классов и сословий. И чтобы обезглавить национальное движение, 

воинствующая система начала свои этнические эксперименты с уничтожения национальной элиты. 

В их числе был первый  врач-казах, закончивший Военно-медицинскую академию в Петербурге, 

один их первых историков-казахов Санджар Джафарович Асфендияров (1889-1938). 1919-1920 гг. 

– нарком здравоохранения Туркестанской республики,  1920-1921 гг. – там же нарком земледелия, 

в 1921-1923 гг.- вновь нарком здравоохранения. С 1920 года член Президиума ЦИК, член бюро и 

секретарь ЦК Компартии  Туркестанской республики. После реорганизации  в 1924 году системы 

власти в Туркестане  С.Д.Асфендияров в 1924-1925 гг. работал в Среднеазиатском бюро ЦК РКП(б). 

В 1925 году член Президиума и  заместителем секретаря ЦИК РСФСР. В 1928 году 

С.Д.Асфендиярова направлен в новую столицу Казахстана Алма-Ату, где он и работал до своего 

ареста. Сразу же он вошел в состав ЦИК Казахстана, а в 1930 году стал кандидатом в члены 

крайкома ВКП(б). В 1931-1933 гг. С.Д.Асфендияров работал наркомом здравоохранения 

Казахстана, потом недолго заместителем наркома просвещения. Был арестован  в 1937 году,  

обвинен в шпионской деятельностью в пользу германской, японской и английской  разведок. Как и 

многих других, С.Д.Асфендиярова держали в тюрьме до приезда в Алма-Ату выездной сессии 

Военной коллегии Верховного суда СССР. Как одного из «важных преступников», его судили в 

первый день сессии. 25 февраля 1938 года по пяти статьям: 58-1а (измена Родине), 58-2 (шпионаж), 

58-8 (террор), 58-9 и 58-11.  Ему  был вынесен заранее предусмотренный смертный приговор, 

исполненный в тот же день. Реабилитирован С.Д.Асфендияров был постановлением Военной 

коллегии Верховного суда СССР 27 мая 1958 г. [5,237 с.]. 

Садвакасович Тогжанов Габбас (1900-1938) - представитель новой советской  казахской 

интеллегенции.  Выпускник факультета  Общественных наук САГУ, экономического факультета 

Московского института народного хозяйства имени Г.В.Плеханова, секретарь казахской секции 

Центроиздата  народов СССР, а также инструктор Отдела печати ЦК ВКП(б). 

В 1926 году он вернулся в Казахстан в Кзыл-орду, затем при переносе столицы вместе с другими 

казахскими руководителями переехал в Алма-Ату. В 1926-1932 гг занимал руководящие должности 

в сфере идеологии, был ответственным редактором газеты «Социалистический Казахстан». В 1927-

1933 гг. – кандидат в члены бюро крайкома ВКП(б). 

В связи с перетряской кадров,  после смены Л.И.Мирзояна Ф.И.Голощекиным  в 1932 году 

Тогжанов был снят с должности ответственного редактора центральной казахстанской газеты, в 

1933 г. выведен  не только из бюро, но  и из  крайкома ВКП(б). С 1933 г. до ареста входил в состав 

Всесоюзного центрального комитета нового алфавита (ВЦКНА), работал в Институте марксизма-

ленинизма Казахстана. 26.07.1937 г.  по делу «пантюркисткого центра» Тогжанов Габбас был 

арестован. А дата его гибели 25 февраля 1938 года. Реабилитирован был Габбас Садвакасович 

Тогжанов постановлением Военной коллегии Верховного суда СССР 26 декабря 1957 г. [5,237-240 

сс.]. 

Магжан Жумабаев (1893-1938) - одна из крупнейших фигур не только в казахской литературе, 

но и в культуре в целом.  Поэт, писатель. Среди видных казахских интеллигентов Магжан Жумабаев 

был арестован одним из последних. Поэту приписывалась работа на японскую разведку, куда его  

завербовал якобы А.Букейханов  в 1919 году в Омске. В качестве «связующего звена» упоминался 

эмигрировавший в Китай член «Алаш-Орды»  Р.Марсеков, якобы по инициативе А.Букейханова 

установивший там связь с «японским резидентом». Также речь шла о «связях с Берлином» через 

Заки Валиди. Приговорен к расстреллу. Вопрос о реабилитации Магжана Жумабаева  был поднят 

лишь  в 1960 году.  Но определение Военного трибунала Туркестанского военного округа (ТуркВО) 



по делу М.Жумабаева имело половинчатый характер. С одной стороны в нем было отмечено: 

«Обвинение Жумабаева в шпионской деятельности в пользу Японии было основано только на 

показаниях, не проверенных органами следствия и обьективно не подтвержденных. Что касается 

обвинения в «антисоветской деятельности», то отмечено лишь одно: «Джумабаев за антисоветскую 

и националистическую  деятельность был осужден в 1930 году к 10 годам лишения свободы, а по 

отбытии наказания за это же  был незаконно  привлечен к уголовной ответственности в 1937 году 

(л.158). Однако, поскольку Жумабаев действительно был близок к «Алаш-Орде», его деятельность 

тех лет была на основании цитировавшихя ранее данных признана «антисоветской», несмотря на 

несколько амнистий. Лишь в 1988 году  вместе с А. Байтурсуновым, А.Букейхановым и другими 

Магжан Жумабаев был полностью реабилитирован [5,240-242 сс.]. 

Кабулов Ильяс Юсупович(1904-1938).  – ученый, писатель. преподаватель марксисткой 

философии в САГУ в Ташкенте. Биография Кабулова  состояла из взлетов и падений: он то 

назначался заведующим отдела печати крайкома, то в 1929-1930 связи с конфликтом с 

Ф.И.Голощекиным по поводу методов коллективизации был снят с должности.. После нескольких 

лет работы в Москве И.Ю.Кабулов в 1933 г.  вернулся в Алма-Ату, где Л.И.Мирзоян сначала снова 

открыл ему путь вверх. В 1934-1937 гг. заведовал отделом агитации и пропаганды крайкома, затем 

преобразованного в ЦК Компартии Казахстана.  Одновременно заведовал кафедрой философии 

Казахского государственного  университета, возглавлял коллектив, переводивший сочинения 

классиков марксизма. Входил в руководство Союза писателей Казахстана. В 1934 году участвовал 

в 1-м Всесоюзном сьезде советских писателей. Арестован и в 1938 году расстрелян. 

Асфендияров, Тогжанов, Кабулов различались взглядами, нередко спорили и враждовали друг с 

другом. Но их судьбы  в итоге оказаались одинаковыми. В официальной биографии Кабулова было 

лишь стыдливо сказано, что его жизнь  «оборвалась в конце 1937 года»А дата его смерти – тот же 

страшный для Казахстана день 25 февраля 1938 года, ему было всего 33 года. Реабилитирован  был 

Кабулов Ильяс Юсупович 25. 05.1957 г. 

Сейфуллин Сакен (1894-1938) - «красный сокол» революции, один из основоположников 

казахской советской литературы. С июня  по октябрь 1922 г. второй  заместитель наркома 

просвещения КАССР. С октября 1922 г. по ноябрь 1924 г. Председатель Совнаркома КАССР. В 

приговоревыездногоВоенного трибунала Туркестанского военного округа (ТуркВО) по делу  

Сакена Сейфулинабыло записано так: «Предварительным судебным следствием было установлено, 

что в 1927 году разделял троцкисткие взгляды и проводил троцкисткую деятельность в литературе 

с 28-го года, в дальнейшем вошел в состав контрреволюционной, буржуазно-националистичесской, 

повстанческой, террористической, дивер-сионно-вредительской организации, ставившей целью 

вооружонное свержение советской власти, отторжение Казахстана от Советского Союза и создание 

буржуазного Казахского  государства под руководством Японии. Участвовал в подготовке 

террористических актов против руководителей ВКП(б) и советского правительства и в подготовке 

вооруженного восстания против советской власти, вербовал в организацию новых участников и 

занмался вредительством в литературной области. Признавая виновным Сейфулина в совершении 

им претуплений, представленных статьями 58-2, 58-7, 58- 11, и руководствуясь  статьями 319-329 

УПК РСФСР выездная сессия Военной коллегии Верховного  суда СССР приговорила Сейфулина 

Сакена  к высшей мере уголовного  наказания- расстрелу с конфискацией всего лично 

принадлежащего имущества. Приговор окончательный и на основании закона от 1 декабря 34-го 

года подлежит немедленному исполнению.Реабилитирован  был С. Сейфуллин в марте 1957 года. 

Ильяс Жансугуров (1898-1930). Поэт, писатель. По решению Военной коллегии  Верховного суда  

СССР 26 февраля 1938 года был приговорен к расстрелу «за антисоветскую деятельность».  По 

реше-нию той же Военной коллегии  Верховного суда  СССР  4 апреля 1958 года оправдан [5,243 

с.]. 

В Казахстане  интеллигенция была единой, обьединяясь вокруг национальной партии  «Алаш». 

Деятели этой партии и образованного ей национального  правительства  «Алаш-Орда» в 1917-1919 

гг.  воевали с коммунистами, но в 1919-1920 гг. в большинстве перешли на советскую сторону и 

некоторое время даже входили в руководящие органы Казахстана, а ряд алашординцев вступили в 

РКП(б). Однако к деятелям «Алаш-Орды» власть относилась с недоверием, они скоро были 

отстранены от участия в реальной политике. В 1929-1931гг. началась кампания против тех, кто 

ранее входил в партию «Алаш», многие из которых были арестованы, некоторые расстреляны, 

другие провели по некольку лет в лагерях и ссылках. 

К концу 1920-х годов (в связи с нарастанием внутрипартийной борьбы с различными 

«уклонами») в национальных республиках сторонников либерально-демократических движений 



обвинили в проявлениях «буржуазного национализма На этом основании  в конце 1928 г. по 

ложному обвинению  были арестованы бывшие видные деятели « Алаш-Орды» (44  человека, среди 

них А.Байтурсунов, М.Дулатов, М.Жумабаев и другие), в сентябре-октябре 1930 г..– следующая 

группа (около 40 человек, в том числе М.Тынышпев, Ж.Акпаев, Х. Досмухамедов и другие). В 

последующем почти  все они  и другие члены партии Алаш были репрессированы и расстреляны в 

1937-1938 гг. уничтожены [3,356 с.]. 

Критерии реабилитации в период «хрущевской оттепели» носили полити-ко-прагматический 

и иногда личностный, но никак не юридический характер. Особое предпочтение отдавалось старым 

большевикам, т. е. тем, кто вступил в партию до 1917 года при этом социальное происхождение 

и национальность особой роли не играли. Процент реабилитированных среди лидеров союзного 

уровня выше, чем среди республиканских деятелей. Ведь многие республиканские лидеры 

пострадали в свое время за «буржуазный национализм». В этом случае они были реабилитированы 

юридически, но их имена редко упоминались в исторических трудах и, как правило, в критическом 

контексте. Очевидно, что главным критерием оставался политический. Отсюда органы 

прокуратуры и комиссии по реабилитации немедленно отвергали заявления по деятелям партии 

«Алаш» а также неохотно занимались пересмотром дел лиц, обвиненных в принадлежности к так 

называемым буржуазно-националистическим течениям внутри республиканской парторганизации. 

Комиссиями рассматри-вались дела только по заявлениям граждан. 

29  марта 1958 года сестра покойного А.Байтурсунова С.К.Бетемисова обратилась к Генеральном 

прокурору СССР с ходатайством о реабилитации брата А.Байтурсунова.  

А.Байтурсунов (1873-1937) -  один из руководителей движения Алаш. Просветитель, ученый, 

поэт, публицист.  В июне 1929 года был арестован и приговорен к расстрелу. Это решение в 1931 

было пересмотрено и заменено ссылкой на 10 лет в Архангельскую область. В 1934 году он вернулся 

в Алматы. А.Байтурсунов в октябре 1937 года снова был арестован и по решению  тройки 

Управления Народного Комиссириата  Внутренних Дел (УНКВД) Алматинской области 25 ноября 

1937 года был приговорен к расстрелу [19,89 с]. 

После этого в деле  появились справки справки о деятельности Байтурсунова в 1917-1919 гг., 

материалы дела 1929-1931 гг. и заявление Байтурсунова о приеме в РКП(б). В итоге было составлено 

представление, подписанное начальником следственного отдела КГБ при Совете Министров(СМ) 

Казахской ССР майором Ловягиным, на основе которого  заместитель прелседателя КГБ при СМ 

Казахской ССР подписал заключение (л.189-190). В нем сказано: «Произведенной проверкой 

установлено, что Байтурсунов А., являлся одним из основателей и руководителей 

контрреволюционной националистической организации партии «Алаш» и правительства Алаш-

Орда, ставивших своей целью свержение Советской власти в Казахстане, для чего создали  

вооруженные отряды, которые проводили карательные операции на территории Казахстана, в 

частности ими были убиты герой гражданской войны Амангеьды Иманов и др., вступили в сговор 

и союз с контрреволюционным колчаковскм  правительством. 

Проверкой также установлено, что Байтурсунов А. в 1930 году органами 

ОГПУ был првлечен к уголовной ответственности,  оужден за  контрреволюционную 

дятельность в 1920-1929 годы, то есть после амнистирования алашординцев.  

Вывод: считать нецелесообразным пересматривать решение тройки 

УНКВД по Алма-Атинской области от 25 ноября 1937 год в отношении Байтурсунова А. 

После 1958 г. вопрос о реабилитации А.Байтурсунова не ставился три десятилетия.  

Как и другие видные члены  «Алаш-Орды», Алихан Букейханов также  

не был рабилитирован в 50-е годы. Поэтому долгое время замалчивалась не только его 

политическая, но и исследовательская деятельность, а упоминание его имени было возможно лишь 

в резко критическом контексте [5,212 с.]. 

В 1957-1958 гг. годы были реабилитированы только некоторые рядовые члены  партии «Алаш» 

 

Таблица №4. 

 Список членов  партии «Алаш», репрессированных в 1937-1938  гг. и реабилитированных в 

годы  «хрущевской оттепели» [5]. 

 
№

№ 

Ф.И.О Год 

рожден

ия  

Националь 

ность 

Место 

Работы 

Арестован, осужден Реабилитиро-

ван 
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1 Касабулатов И.К.  1889 казах С февраля 1924 г. по 

июнь 1925 г. 

замнаркома, 

заведующий 

налоговым 

управлением 

Наркомата финансов 

КАССР.  

В августе 1937 г., 

приговорен к расстрелу 

в феврале 1938 г.   

В декабре  

1957 г. 

2 Нурмухамедов 

Х.Н. 

1900 Казах С мая 1933 по 

октябрь 1934 г.  

зампредседателя 

Государственной 

плановой комиссии 

КазССР. С июля 

1936 по октябрь 1937 

г. нарком здраво-

охранения КазССР.  

В октябре 1937 г., 

приговорен к расстрелу 

в феврале 1938 г.   

В декабре  

1957 

г. 

3 Болганбаев 

Кайретдин 

 

1894 Казах  В декабре 1928 г. 

представительством 

ОГПУ в Казахстане   и 

по решению тройки 

коллегии  ОГПУ  4 

апреля 1930 года был 

приговорен к  лише-нию 

свободы на 6 лет. 

24.08.1957 г. 

4 Джаманмурунов 

Т.Б. 

 

1888 Казах С июля по август  

1921 г. Заместитель 

наркома земледелия 

КАССР. 

В мае 1937 г., 

приговорен к расстрелу 

в феврале 1938 

В мае 1958 г. 

5 Токтабаев Г. 

 

1892 Казах С октября 1922 г. по 

март 1924 г. 

замнаркома 

просвещения 

КАССР. С марта по 

декабрь 1927 г. 

нарком просвещения 

КАССР. С декабря 

1927 по сентябрь 

1937 г. нарком 

земледелия КАССР. 

В октябре 1933 г., 

осужден  на 5 лет в ИТЛ 

в апреле 1934 г. 

приговор изменен с 

высылкой  в г.Воронеж. 

Умер в ссылке. 

В мае 1958 г. 

6 Саматов М.С.  1894 Казах С октября 1920 г. по 

октябрь 1921 г. 

замнаркома, с 

октября 1921 г. по 

март 1924 г. нарком 

продовольствия 

КАССР. С марта 

1924 по февраль 

1925 г. председа-тель 

ЦСНХ КАССР. В 

1932-1937 гг. 

зампредседателя 

Государственной 

плановой комиссии 

КазССР 

Приговорен к расстрелу 

в феврале 1938 г.   

 В 1959 г. 

Итоги исследования.  

В ходе исследования нами были получены следующие результаты: 

- на основе рассмотрения  причин перемен в партийной и  государственной политике СССР 

после смерти И.В.Сталина и дискуссии в советской и зарубежной  историографии по поводу роли 

послесталинских вождей  в начале процесса демократизации, положившей начало процессу 

реабилитации, доказано, что эти процессы были исторически предопределены всем ходом развития 

советского общества; 

- на основе изучения указов, постановлении, законов, касающихся процессагосударственной 

реабилитационной политики, принятых советским правительством в период «хрущевской 



оттепели» (1953-1964 гг.),  доказано что их основным смыслом, содержанием было восстановление 

правовых норм законодательства, попранных в годы сталинского террора; 

- рассмотрение законодательной базы политики реабилитации с 1953-1964 гг. 

позволило  проанализировать состояние, уровень, качество защиты прав и свобод лиц,  

репрессированных по политическим мотивам в годы эти годы, но и определить перспективы 

процесса реабилитации в будущем; 

- в ходе проведения исследования, была уточнена, конкретизирована  и дальше  

развита периодизация государственной реабилитационной политики;  

- рассмотрены основные направления  государственной реабилитационной 

политики в целом в СССР, а потом всесторонне исследован конкретный процесс реабилитации 

в Казахстане  и дана оценка этой политики; 

- показаны конкретные шаги, предпринятые правительством КазССР, для реабилитации 

партийных деятелей, представителей творческой интеллигенций, незаконно репрессированных в 

годы сталинского террора и их  имена из небытия были возвращены своему народу. 

Заключение. 

Несмотря на огромное значение объявленной в 1953 году широкой амнистии, главным ее 

недостатком был тот факт, что из нее были исключены политические статьи. Миллионы безвинных 

жертв, осужденных по ложным обвинениям в совершении преступлений, так и продолжали 

оставаться в лагерях, тюрьмах и ссылках. Лица, осужденные за контрреволюционные преступления, 

по-прежнему от наказания не освобождались, а после отбытия ими срока прямо из тюрем и лагерей 

направлялись в бессрочную ссылку.Процесс по пересмотру дел на лиц, осужденных по 

политическим мотивам, протекал далеко не всегда последовательно. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1956 г. «О рассмотрении дел на лиц, 

отбывающих наказание за политические, должностные и хозяйственные преступления» была 

образована комиссия Президиума Верховного Совета СССР для проверки в местах лишения 

свободы обоснованности осуждения каждого лица, обвиненного в совершении преступления 

политического характера, а также для рассмотрения вопроса о целесообразности содержания в 

заключении тех лиц, которые хотя и совершили политические или должностные и хозяйственные 

преступления, но не представляют государственной и общественной опасности.  

 На основе этих и некоторых других решений  начался процесс реабилитации политических 

заключенных и пересмотра политических дел.  

Но в силу разных причин процесс реабилитации невиновных осуществлялся непоследовательно, 

порой нерешительно, с долгими и неоправданными остановками и издержками. Многие меры с 

самого начала носили половинчатый характер, что не позволило в полной мере восстановить 

нарушенное право и добиться  справедливости.  

Что касается работы по пересмотру конкретных политических дел, то после первого активного 

периода (середина 50-х – первая половина 60-х годов) она оказалась затем надолго свернутой. 

Сказанное свидетельствует о том, что либерализация советского режима осуществлялась с 

большим трудом, шла зигзагообразно, сопровождалась многими поворотами, возвратами в прежнее 

состояние. Периоды активных изменений в лучшую сторону перемежались с периодами топтания 

на месте. Консервативные силы общества, партийное и советское чиновничество оказывали 

отчаянное сопротивление позитивным преобразованиям, возврату к дорепрессивным временам, 

доказывая правомерность, обоснованность и полезность сталинского жесткого курса, Тем не менее 

препятствия на пути либерализации общества шаг за шагом преодолевались: многие приговоры по 

политическим делам отменялсь, осужденные выпускались на свободу, а расстрелянные или 

погибшие в лагерях и тюрьмах признавались посмертно реабилитированными. С тысяч людей было 

снято клеймо «врагов народа», «японских шпионов», «национал-фашистов», «космополитов», 

«предателей». Но это было только начало пути, по которому обществу следовало пойти  

В стране за период с 1 июня 1954 года по 1 июня 1956 года специальной комиссией было 

пересмотрено 28631 дело на 35853 человека (по неполным данным). Из них прекращено дел в связи 

с полной реабилитацией в отношении 2855 человек, переквалифицировано по составу преступления 

на 707 человек. Сокращены сроки наказания для 17703 человек. К 9129 осужденным применен Указ 

от 27 марта 1953 года «Об амнистии». Ссылка отменена для 348 человек. Приблизительно одной 

седьмой части осужденных было отказано в изменении приговора (5111 человек) [18. 74 л.]. 

Согдасно сведениям, полученным из Архива Президента Республики Казахстанё(АПРК), по 

Казахстану в партийном отношений в эти годы были реабилитированы 668 членов партии, а по 

Чимкентской области 100 коммунистов [18, 54 л.]. 
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Среди реабилитированных были замечательные деятели науки, культуры, партийные и 

государственные работники республики, как  Асфендияров Санжар Джафарович – ученый, 

государственный деятель, Кулумбетов – государственный деятель, Десев Абульхаир Исхакович – 

1-й секретарь Южно-Казахстанского обкома партии, Грехне Петр Ильич – редактор областной 

газеты «Южный Казахстан», Кельмансон  Анатолий Израеелевич – директор Чимкентского 

свинцового завода,  поэты, писатели -  Джансугуров Ильяс, Сейфуллин Садвакас, Майлин Беймбет, 

Есова Сара Сатбаевна, Нуртазин Темиргали, Бекхожин Халижан и многие другие [18, 85 л]. 

Историческая практика 50-х годов еще раз показала, что диктатура и демократия несовместимы. 

В это время ни государство, ни партия не были полностью готовы к тому, чтобы ликвидировать 

беззакония в отношении своего народа и причины, породившие их. 

Таким образом, на первом этапе становления института реабилитации законодательное 

регулирование процесса реабилитации бывших политических заключенных регламентировалось 

только различными правительственными указами и постановлениями. На данном этапе так и не был 

разработан конкретный комплексный закон о реабилитации жертв политических репрессий. 

Процессы десталинизации и реабилитации жертв политических репрессий 30-40-х и начала 50-х 

годов были, скорее всего, вынужденными, чем осознанной политикой. На наш взгляд, именно 

поэтому уже в конце 50-х годов начинается свертывание процесса реабилитации, а в 1962 году он 

полностью приостанавливается. Только через двадцать с лишним лет начинается второй этап 

реабилитации жертв политических репрессий. 
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