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Аннотация  

В данной статье рассматривается историография вопроса формирования и 

функционирования тюремно-лагерной системы ГУЛАГ. Известно, что на территории Казахстана 

было создано более 20 лагерей, которые покрыли своей сетью почти все регионы республики. 

Большой интерес представляют исследования российских и зарубежных ученых, которые 

опираясь на большой архивный материал смогли провести тщательный анализ процесса создания 

и развития ГУЛАГа. Казахстанские исследователи внесли свой вклад в освещение данного 

вопроса, раскрывая особенности устройства и деятельности лагерной системы в территориальных 

пределах Казахстана. Необходимо отметить, что исправительно-трудовые лагеря в большой 

степени выполняли роль экономических субъектов, нежели учреждений перевоспитания 

преступных элементов. Помимо криминалитета, в 1920-1950-е годы лагерях находились люди, 

осужденные по ложным и надуманным обвинениям. Данная статья не является полным обзором 

по исследуемой проблеме и требует дальнейшего изучения. 

Статья подготовлена в рамках выполнения научного проекта № АР08856940 

«Прорвинский и Астраханский лагеря в системе ГУЛАГ: «история, память, наследие (1932-1950 

гг.))».  
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ГУЛАГ ЖҮЙЕСІНІҢ ҚАЛЫПТАСУЫ МЕН ҚЫЗМЕТІНІҢ ТАРИХНАМАСЫ 

 

 

Аңдатпа 

 

Мақалада ГУЛАГ лагерлері түрме жүйесінің қалыптасуы мен қызметінің мәселелерінің 

тарихнамасы қарастырылған. Қазақстан жерінде республиканың барлық облыстарын қамтыған 20-

дан астам лагерьлер құрылғаны белгілі. Архивтік материалдарға сүйене отырып, ГУЛАГ-тің 

құрылуы мен дамуына тиянақты тоқтала талдау жасаған ресейлік және шетелдік ғалымдардың 

зерттеулері үлкен қызығушылық тудырады. Бұл мәселені жарыққа шығаруға қазақстандық 

зерттеушілер де өз үлестерін қосып, Қазақстанның бүкіл аумағында территориялық орналасқан 

лагерь жүйесінің құрылымы мен қызметтерінің ерекшеліктерін ашып көрсеткен. Айта кету керек, 

мәжбүрлі еңбек лагерлері едәуір дәрежеде қылмыстық элементтерді қайта тәрбиелеу 

мекемелерінен гөрі экономикалық субьект рөлін атқарды. 1920-1950 жылдары лагерлерде 

қылмыскерлерден басқа жалған және ойдан құрастырылған айыптаулармен сотталған адамдар да 
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болды. Бұл мақала зерттеліп отырған мәселенің тарихнамалық талдауының белгілі бір бөлігін ғана 

қамтиды  және одан әрі зерттеуді жалғастыруды қажет етеді. 

Мақала № АР08856940 «ГУЛАГ жүйесіндегі Прорва және Астрахань лагерлері: «тарих, 

естелік, тағылым (1932-1950 жж.)» атты ғылыми жобасын жүзеге асыру мақсатында даярланған. 

Түйін сөздер: ГУЛАГ, лагерь, Карлаг, тұтқындар, лагерлер түрме жүйесі, Қазақстан, 

Прорвлаг, ОГПУ, НКВД, МВД, КСРО. 
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Abstract 

This article examines the historiography of the formation and functioning of the GULAG prison-

camp system. It is known that more than 20 camps were created on the territory of Kazakhstan, which 

covered almost all regions of the republic with their network. Of great interest are the studies of Russian 

and foreign scientists, who, based on a large archival material, were able to conduct a thorough analysis 

of the process of creating and developing the GULAG. Kazakh researchers also contributed to the 

coverage of this issue, revealing the features of the structure and activities of the camp system in the 

territorial borders of Kazakhstan. It should be noted that correctional labor camps to a large extent played 

the role of economic entities, rather than institutions for the re-education of criminal elements. In addition 

to criminality, in the 1920s and 1950s, there were people in the camps who were convicted on false and 

far-fetched charges. This article is not a complete overview of the problem under study and requires 

further study.  

The article was prepared in the framework of the scientific project No. AR08856940 «Prorvinsky 

and Astrakhan camps in the GULAG system: history, memory, heritage (1932-1950))». 

Key words: GULAG, the camp, the prisoners, the prison-camp system, Kazakhstan, Prorwa 

camp, OGPU, NKVD, MVD of the USSR. 

 

Одной из проблемных тем истории советского периода является существование системы 

лагерей, которые предназначались для отбывания наказания гражданами, которые совершили 

какие-либо преступления. С начала образования Советского Союза вопрос об организации 

системы исполнения наказания был под постоянным государственным контролем, так как только 

государство с имеющейся у него возможностями могло создать необходимую инфраструктуру для 

функционирования лагерной системы.  

В СССР пенитенциарная система стала формироваться с приходом и установлением власти 

большевиков на подчиненной им территории, основой которой стала тюремно-ссыльная система, 

существовавшая в царской России. Первые лагеря стали формироваться в годы гражданской 

войны, так как обе противоборствующие стороны проводили собственную политику, в результате 

которой появлялись военнопленные и недовольные в регионах, в которых властью обладали 

представители большевиков или их политические противники. После окончания военных 

действий на территории бывшей Российской империи всей полнотой власти стали обладать 

представители «красного движения», которые установили собственную государственную систему 

управления, отличавшуюся от ранее существовавших в мире. 

Вопросами истории формирования системы лагерей и тюрем на территории Советского 

Союза занимались многие исследователи, но тема создания системы ГУЛАГ была под 

идеологическим запретом. Наиболее широкое освещение данная тематика получила в 

перестроечный период, что было связано с политикой гласности и начала проведения 

демократических реформ. Наиболее полное освещение данный вопрос получил после открытия 

многочисленных архивных фондов, которые ранее были не доступны широкому кругу 

исследователей и здесь необходимо отметить роль комиссии по реабилитации и деятельность 



общественных фондов по сбору и систематизации материалов по проблеме политических 

репрессий и связанного с ними функционирования исправительно-трудовых лагерей (ИТЛ).  

В этой связи необходимо отметить работу известного специалиста по проблеме 

деятельности ГУЛАГ Иванову Г.М. В своей работе «История ГУЛАГа, 1918—1958: социально-

экономический и политико-правовой аспекты», вышедшей в 2006 году, автор впервые в мировой и 

отечественной историографии исследует ГУЛАГ, как социально-экономический и политико-

правовой феномен советского государства [1]. В монографическом исследовании 

проанализированы теоретические и правовые основы советской репрессивной политики, 

исследованы причины и нормативная база создания и деятельности ГУЛАГа как карательной 

системы нового типа. На основе ранее неопубликованных архивных материалов, включающих, в 

частности, бухгалтерско-финансовую документацию МВД СССР, изучен процесс становления и 

функционирования советского лагерно-промышленного комплекса. Впервые в исторической 

науке предметом исследования стали специальные лагерные суды, которые выносили собственные 

судебные решения по «преступной деятельности» лагерного контингента. 

Следующая работа «ГУЛАГ», автором, который является Эпплбаум Э. освещает историю 

формирования и эволюцию пенитенциарная системы в СССР [2]. Монография, основанная на 

архивных документах и воспоминаниях очевидцев, раскрывает историю советской лагерной 

системы в развитии, от момента создания в 1918-м до середины восьмидесятых. Не менее 

тщательно, чем хронологию и географию ГУЛАГа, автор пытается восстановить логику палачей и 

жертв, пытается понять, что заставляло убивать и что помогало выжить. В книге 

засвидетельствовано подробное описание мира «тюремной зоны» с ее законами и негласными 

правилами, особым языком и иерархией.  

Баберовский Й. является одним из исследователей сталинского периода, а его труд 

«Красный террор: история сталинизма», созданный на основе рассекреченных материалов 

российских архивов, воспоминаний политических деятелей и рядовых свидетелей и участников 

событий позволяет автору воссоздать в своей работе широкую панораму сталинской эпохи [3]. В 

результате преступной политики высшего советского руководства были допущены ошибки, 

влияние которых до сих пор ощущается в настоящее время. 

В ряду крупных работ, рассматривающих проблемы репрессивной политики советского 

государства во второй половине 1930-х гг., монография В.Н. Хаустова и Л. Самуэльсона «Сталин, 

НКВД и репрессии 1936-1938 гг.» занимает особое место [4]. Ученые открыто поставили и 

успешно разрешили один из острейших и дискуссионных вопросов о роли Сталина в руководстве 

органами НКВД и его личном участии в репрессиях против советских и иностранных граждан в 

наивысший их период 1936–1938 годы. Данная монография написана не только о границах 

самостоятельности Сталина и Главного управления государственной безопасности НКВД СССР, 

но и о механизме этого взаимодействия, также не получивших достаточного освещения. Работа 

данных исследователей направлена на развенчивание исторического мифа о незнании «вождя всех 

времен и народов» о наличии подобных явлений в государстве. 

Под началом международного авторского коллектива вышла в свет работа «ГУЛАГ: 

Экономика принудительного труда» [5]. Данный коллективный труд посвящен малоизученным 

вопросам экономики принудительного труда, использовавшегося в ГУЛАГе в 1930-х -1950-х 

годах. Авторы (ученые-историки из России, Великобритании, Германии и США) основывают свои 

исследования на больших массивах документов из ранее секретных архивных фондов советских 

карательных ведомств - ОГПУ, НКВД, МВД СССР. В первой части рассмотрены общие вопросы 

принуждения к труду в СССР в 1930-х – 1950-х гг., масштабы и структура лагерной экономики, 

эволюция системы ее управления. Во второй части монографии экономика ГУЛАГа исследуется в 

региональных и отраслевых измерениях. Авторы исследуют вопросы организации 

принудительного труда, его производительности и степени эффективности на архивном материале 

крупнейших объектов ГУЛАГа, включая Беломорканал, Норильский никелевый комбинат, 

Дальстрой (золотые прииски Магадана), а также в сельском хозяйстве и на лесозаготовительных 

работах. Данный труд, несомненно, является одной из основополагающих работ по исследованию 

истории функционирования системы ГУЛАГ. 

Бадмаева Е.Н. является исследователем одного сложных периодов советской истории 

1920-1930-х годов [6]. В данное время в СССР проводились различные реформы, которые должны 

были улучшить жизнь советских людей. Определенная часть изменений позволила руководству 

страны поднять жизненный уровень населения, но другая часть преобразований обесценила все 

предыдущие достижения. Автором труда «Нижнее Поволжье: опыт и итоги реализации 



государственной политики в социально-экономической сфере (1921-1933 гг.)», предпринята 

попытка рассмотреть опыт и итоги реализации государственной политики в социально-

экономической сфере в Нижнем Поволжье в 1921–1933 гг. Такое исследование, как нам 

представляется, дает более целостное представление об основных закономерностях и 

специфических особенностях развития сельского хозяйства и промышленности, социальной 

сферы территорий макрорегиона в указанный период. Актуальность данной работы также 

определяется необходимостью глубокого исследования региональной и национальной 

(этнической) политики советского государства по отношению к некоторым народам в крупных 

территориальных пространствах страны, ныне соответствующих современным федеральным 

округам. Данный труд заслуживает изучения, как опыт регионального исследования во 

взаимосвязи с общегосударственными процессами. 

Автором следующего комплексного исследования «Очерки истории санитарной службы 

ГУЛАГа» является Нахапетов Б.А. [7]. Впервые на основе изучения секретных архивных 

документов ОГПУ-НКВД-МВД СССР детально проанализировано влияние условий быта труда и 

питания заключенных на их заболеваемость и смертность, подробно освещены вопросы врачебно-

трудовой экспертизы и организации оказания медицинской помощи заключенным, сотрудникам 

охраны и членам их семей, а также проблемы обеспеченности медицинскими кадрами на разных 

этапах существования ГУЛАГа. Данный труд достаточно точно показал только одну из сторон 

жизнедеятельности огромный лагерной системы. 

В Казахстане вопросами истории функционирования системы ГУЛАГ занимались многие 

исследователи, при этом необходимо отметить, что территория республики стала одной из 

основных мест, где были созданы лагеря, в которых отбывали наказание «враги народа» и члены 

их семей. Следует отметить, что большое количество казахов и казахстанцев стали жертвами 

экономических и политических экспериментов в советский период. Одним из известных 

исследователей истории формирования лагерно-тюремной системы является Дильманов С.Д. Его 

труд «ГУЛАГ НКВД-МВД СССР в карательной системе Советского государства (30-50-е годы XX 

века)» является ярким подтверждением преступной политики советского руководства, которое 

экономические показатели ставило выше человеческих судеб [8]. Монография состоит из двух 

глав, где в первой главе рассматриваются вопросы историографии и характеризуются источники 

по данной проблеме. Вторая глава показывает процесс формирования и развития карательной 

политики Советской власти, а также структура правоохранительных органов. В работе 

исследователь раскрывает основные причины и факторы организации системы сталинских 

лагерей. Автором проанализировано достаточное количество различных трудов, которые 

затрагивают данную тематику. Приводится список зарубежных авторов, которые исследовали 

данную проблему: Э.Карр, Л.Белади, Т.Краус, Р.Такер, С.Коэн, А.Бофф и другие. Автор 

рассматривает вопрос формирования и развития карательной политики в Советском Союзе, 

которая привела к значительным потерям среди всех категорий советских граждан, при этом он 

коснулись как первых лиц государства, так и рядовых служащих, рабочих и крестьян. Необходимо 

отметить, что автором сделана попытка комплексного освещения проблемы организации системы 

ГУЛАГ на территории Казахстана, который стал только одним из многочисленных советских 

регионов в созданной лагерной системе. Данный труд является одним из крупных, посвященных 

проблеме функционирования исправительно-трудовых лагерей, когда освещены многие стороны 

данного вопроса. 

Следующей работой данного автора является «Исправительно-трудовые лагеря 

военнопленных НКВД-МВД СССР на территории Казахстана (30-50-е годы ХХ века). 

Специальные лагеря НКВД-МВД СССР в 40-е годы ХХ века» [9]. Дильманов С.Д. в новом 

монографическом исследовании в первой главе рассматривает историографию проблемы, 

основную источниковую базу и представляет их подробную характеристика. Во второй главе 

автор освещает работу исправительно-трудовых лагерей на территории Казахстана. Данные лагеря 

выполняли функцию не только перевоспитания осужденных, но в первую очередь, как система 

бесплатной рабочей силы, которая использовалась при строительстве наиболее важных, 

трудоемких и тяжелых объектов, часто в суровых климатических условиях. Третья глава 

посвящена истории создания «Особых лагерей» НКВД–МВД СССР. Особыми лагерями считались 

следующие: Степной, Песчаный, Луговой, Дальний. Четвертая глава показывает деятельность 

лагерей специального назначения, а также лагеря для военнопленных. Эти лагеря создавались 

специально для данной категории заключенных. Известно, что определенные объекты были 

построены с использованием труда военнопленных. В данной работе рассматриваются вопросы 



содержания советских граждан в лагерях, которые были осуждены по различным статьям, многие 

были так называемые политические, уголовники, отдельно категория – военнопленные, в 

основном немцы, японцы, итальянцы, румыны, венгры и другие. Таким образом, монография 

раскрывает весь спектр проблем, связанный с формированием и функционированием системы 

ГУЛАГ НКВД-МВД СССР на территории Казахстана. По предположению автора, таких лагерей 

насчитывалось в Казахстане 21, а в масштабах всего СССР 476. 

Одним из казахстанских ученых, рассматривавших вопрос деятельности системы 

исполнения наказания является Бастемиев С.К. Он является автором труда «Исправительные 

учреждения Казахстана (историко-правовой аспект)» [10]. Монография состоит из пяти основных 

разделов, в которых последовательно в хронологическом порядке показан процесс формирования 

и функционирования исправительных учреждений. В первой главе исследователь освещает 

вопросы становления, развития и современное состояние тюрем Казахстана. Вторая глава 

посвящена деятельности системы исправительно-трудовых лагерей ОГПУ-НКВД-МВД СССР в 

1930-1950-е годы. Бастемиев С.К. показывает процесс их становления, развития, правовые основы 

и другие аспекты жизнедеятельности. В третьей главе рассматривается вопрос становления, 

развития и современное состояние исправительных колоний Казахстана: трудовые колонии, их 

деятельность, эксперименты, проводимые при их создании и т.д. В четвертом разделе автор 

показывает становление, развитие и современное состояние воспитательных трудовых колоний 

для несовершеннолетних Казахстана. Последняя глава посвящена реформе системы 

исправительных учреждений в Республике Казахстан.  

Следует отметить, что несмотря на проделанную большую работу научно-

исследовательским сообществом имеются факты, события, учреждения и другие аспекты в 

функционировании системы ГУЛАГ, которые не получили своей достаточной огласки. Известно, 

что на территории современных Атырауской (Казахстан) и Астраханской (Россия) областей 

существовал Провинско-Астраханский лагерь в 1930-1950-е годы. В своих воспоминаниях 

«Аресты на мурманской биологической станции в 1933 году» В.С. Танасийчук пишет о 

Прорвинском лагере, в котором помимо преступников, отбывали наказания известные 

представители научной и творческой интеллигенции [11]. Среди заключенных находился 

советский зоолог, ихтиолог, заместитель Мурманской биологической станции Николай 

Парфентьевич Танасийчук.  

В своей книге супруга ученого, доктор биологических наук, Вера Степановна пишет 

следующее: «В марте 1933 г. Николай Танасийчук и несколько сотрудников станции были 

арестованы по обвинениям во вредительстве, спустя четыре месяца освобождены, в августе вновь 

арестованы. Дело рассматривала тройка ОГПУ, по ст. 58 п. 7 УК РСФСР Николай Танасийчук 

получил три года лагерей, срок отбывал в Прорвлаге. Свое название это подразделение Гулага 

получило по острове Прорва на северо-востоке Каспия. Лагерь специализировался на рыбодобыче, 

заключенный Танасийчук работал приемщиком рыбы и в рыборазведке, во время работы на 

промысле он получил возможность заниматься изучением биологии промысловых рыб Каспия». 

Это одно из первых упоминаний о Прорвинском лагере, который находился в 1930-е годы в 

Казахстане. 

Такие исследователи, как Садыков Т.С., Хасенова Ж.О. в статье «Практики реабилитации 

жертв политических репрессий в Казахстане в 50-60-е годы ХХ века» рассматривают вопрос 

изучения одной из составных частей истории советского периода – реабилитации жертв 

политических репрессий в Казахстане [12]. Основными причинами прекращения практики 

пересмотра дел и реабилитации жертв сталинских репрессий являлись административно-

командные методы руководства, которые не изменились несмотря на период «оттепели». 

Ученые Халидуллин Г.Х., Жанбосинова А.С. в статье «Великая Отечественная война и 

военнопленные в Казахстане» освещают положение военнопленных, работавших в лагерях на 

территории Казахстана [13]. В лагерях содержались представители различных европейских и 

азиатских народов, бывшие солдаты Германии, Японии и их союзники. В процессе деятельности 

лагерной системы возникали проблемы снабжения продуктами военнопленных, не были созданы 

приемлемые жилищные условия, что естественно повлияло на большой процент летальных 

исходов среди заключенных лагерей. 

Автор статьи «Қазақстандағы лагерьлер тарихы» Уалиев М.Е. рассматривает историю 

формирования и функционирования лагерной системы на территории Казахстана [14]. 

Исследователем сделана попытка периодизации политических репрессий в годы правления И.В. 

Сталина. В работе показаны такие лагеря: Карлаг, АЛЖИР, Степлаг, Песчаный, Жезказганлаг, 



Дальний и другие. Однако, Прорво-Астраханский лагерь не упоминается. Такими образом, 

автором сделана попытка осмысления причин и факторов создания системы ГУЛАГ, которая 

покрывала огромные территории в СССР. 

Газетные публикации также представляют интерес для исследования истории ГУЛАГа. 

Так в газете «Прикаспийская коммуна» вышла статья Н.Шильман «АстраханЛАГ в Гурьеве: 

новые страницы истории» [15]. Данная публикация основана на интервью местного краеведа 

Виктора Горбунова. В интервью краевед достаточно подробно рассказал о существовании на 

территории Атырауской области в 1930-1950 годы исправительно-трудового лагеря, который в 

различное время дислоцировался на землях Атырауской и Астраханской областях. Согласно 

данным статьи лагерь был создан Приказом № 858/с ОГПУ СССР от 05.09.1932 г. – сокращенно 

Прорвлаг. Управление находилось в Гурьеве, а его подразделения в различных местах. Наиболее 

крупное отделение находилось на острове Прорва, другие располагались в низовьях Волги и на 

Аральском море. 17 апреля 1940 года согласно приказу НКВД № 0156 переименован в 

Астраханлаг и управление перенесено в Астрахань с подчинением областному НКВД. Лагерь был 

закрыт в 9 февраля 1950 года по приказу №00107 МВД СССР. Количество заключенных в разные 

годы колебалось от 2000 до 10345 человек. Основная деятельность заключенных заключалась в 

рыболовстве, рытье каналов, строительстве необходимых объектов собственной инфраструктуры. 

В лагере содержались мужчины и женщины, численность последних составляла от 300 до 500 

человек. В статье приводятся сведения о некоторых людях, которые являлись заключенными 

данного лагеря. 

Одной из последних научных публикаций по вопросу политических репрессий в конце 

1940-х в начале 1950-х годов является статья Ивановой Г.М. [16]. Автор на основе анализа 

архивных материалов приходит к выводу, что репрессивная машина продолжила своё дело и после 

победы в Великой Отечественной войне. Ученый, в качестве довода, приводит дело о 

неформальных молодежных организациях, которые были «выявлены» органами государственной 

безопасности в различных регионах Советского Союза. Молодежь, искавшая вопросы, на которые 

не было ответов, пыталась сама их найти и для себя обнаруживала все противоречия советского 

строя, когда декларируемые лозунги абсолютно не сочетались с действительностью. Большинство 

участников «подпольных, террористических организаций» были осуждены на большие сроки, а 

некоторым из них вынесли даже высшую меру наказания. Уже в период «хрущевской оттепели» 

многие осужденные были реабилитированы и вернулись к своим семьям. Подобная практика 

говорит, что система ГУЛАГ постоянно нуждалась в молодой рабочей силе, способной бесплатно 

совершать «трудовые подвиги». 

Необходимо отметить, что в мае 2020 года на базе музея-заповедника «Сарайшык» в 

Атырауской области состоялась республиканская конференция, на которой была представлена 

статья Ахметовой У.Т., Муктар А.К., посвященная вопросу функционирования Прорвинского и 

Астраханского лагерей [17]. В данной публикации, авторы показали процесс формирования 

исследуемых исправительно-трудовых лагерей и показали их основную деятельность. В 

различные периоды существования лагерей численность постоянно менялась от 2000 до более 

10000 заключенных. Центр управления находился в Гурьеве, потом был перенесен в Астрахань, а 

в период войны (1941-1945 годы) опять перенесен в Гурьев. Основной деятельностью ИТЛ была 

ловля рыбы на Каспии, а другая часть осужденных использовалась на строительстве необходимых 

объектов для лагерных нужд. Один из лагерных пунктов находился на Аральском море (более 800 

км. от центра управления). В 1950-м году лагерь был закрыт приказом МВД СССР. Следует 

отметить, что в данных лагерях всегда отмечалась высокая смертность среди заключенных, что 

говорит о тяжелых условиях труда, а также частом распространении различных болезней. 

Таким образом, вопрос формирования и функционирования системы ГУЛАГ исследован 

достаточно широко и представлен большим количеством работ, но и они не полностью 

охватывают все стороны жизнедеятельности «продукта сталинизма». В работе авторы 

представили только часть исследований по данной проблеме и продолжат работу в этом 

направлении. 
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